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ПОЗдРАВляеМ С 80-летнИМ юБИлееМ!
hAPPY 80th ANNIvERSARY!

татьяна Ивановна Руднева
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
обладатель высокой награды – медали к.Д. ушинского 

за заслуги в области педагогических наук



Педагогический талант профессора т.И. Рудневой
Pedagogical talent of the professor t.I. Rudneva

Имя Татьяны Ивановны Рудневой широко известно в педагогических кругах, к нему обращают-
ся как к авторитету, на него ссылаются. Поэтому ее юбилей – не только личное дело. есть повод 
посмотреть на современные проблемы образования с точки зрения вклада в него педагога, учите-
ля, наставника.

Родившись 6 августа 1944 года в семье малограмотных родителей, она взяла главное – тягу к зна- 
ниям и человеческую порядочность, верность слову и преданность выбранному делу. окончив школу  
в куйбышеве в 1961 году, Т.И. Руднева поступила  в куйбышевский государственный педагогический 
институт на историко-филологический факультет, по окончании которого была направлена в Молга- 
чевскую восьмилетнюю школу красноярского района куйбышевской области учителем русского язы- 
ка и литературы. Впоследствии ее педагогические и филологические способности проявились на 
должности организатора по внеклассной работе в школе № 27 красноглинского района.

Интерес к научной работе, возникший еще в студенческие годы, вызвал потребность приоб-
щать к ней своих учеников – участников научного кружка, а позже стать педагогом-исследователем  
в куйбышевском государственном университете по окончании аспирантуры Ленинградского уни-
верситета.

научная школа и школа жизни
В 1970 году Т.И. Руднева была приглашена в только что созданный университет в куйбышеве. 

Прощание со школой было нелегким: десять лет учебы в школе № 27, свои учителя, сложивший-
ся профессиональный коллектив, любимые ученики и первая государственная награда – медаль  
«За доблестный труд». С желания приобщиться к большой науке, прикоснуться к истории развития 
высшего образования начинается ее университетская судьба, которая подарила встречу с настоя-
щими учеными: доктором исторических наук, профессором Ленаром Васильевичем Храмковым, 
пригласившим ее, завуча школы, перейти в созданный в куйбышеве университет; доктором пси-
хологических наук по педагогике, профессором, членом-корреспондентом Российской академии 
образования ниной Васильевной кузьминой, ставшей научным руководителем по кандидатской 
диссертации («Исследование деятельности деканов факультетов» – 1977 год); доктором педагоги-
ческих наук, профессором Борисом Тимофеевичем Лихачевым, научным консультантом по док-
торской диссертации («Формирование основ педагогического профессионализма у студентов уни-
верситета» – 1996 год).

Более полувековой путь пройден в куйбышевском (Самарском) университете: от лаборанта ка-
федры до начальника учебной части и преподавателя секции педагогики и психологии. Постепен-
но придет осознание важности развития в университете педагогического образования: появлялись 
новые типы образовательных учреждений (лицеи, колледжи), для которых потребовались учите-
ля нового типа – исследователи с университетской подготовкой к решению перестроечных задач  
в образовательном пространстве региона. университет взял на себя эту ответственность, обозначив 
одну из значимых его миссий в «концепции развития Самарского государственного университе-
та как центра науки, образования и культуры Самарского региона». Параллельно с классически-
ми образовательными программами студенты получали квалификацию «учитель», а аспиранты –  
«преподаватель высшей школы».

После зашиты трех докторских диссертаций на кафедре педагогики и психологии университета 
(н.М. Магомедов, Т.И. Руднева, М.Д. горячев) была открыта аспирантура по педагогическим на-
укам. неизменным заместителем главного редактора в разделе «Педагогика» журнала «Вестник 
Самарского государственного университета» (сегодня – «Вестник Самарского университета. Исто-
рия, педагогика, филология») более 25 лет является профессор Т.И. Руднева. Молодые исследова-
тели печатают в этом разделе результаты своих научных трудов. Педагогика становится значимой 
наукой и для педагогической практики: выходят первые монографии, сборники научных статей по 
актуальным вопросам российского образования.

Большая часть научной жизни профессора Т.И. Рудневой посвящена созданному в Самарском го-
сударственном университете в 1997 году диссертационному совету, председателем которого она была 
более двадцати лет. Совет стал кузницей научных кадров, специалистов в области профессионально-
го образования. В совете было защищено 125 диссертаций (115 кандидатских и 10 докторских). Под 
научным руководством профессора Т.И. Рудневой защищено 57 кандидатских и 7 докторских дис-
сертаций. ответственность за результаты научного поиска, их внедрение в педагогическую прак-
тику – ее характерная черта.
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Основатель научной школы теории и методики профессионального образования
Профессором Т.И. Рудневой создана уникальная научная школа исследователей актуальных 

проблем профессионального образования «Педагогические инновации в развитии системы обес- 
печения качества подготовки специалистов», представители которой известны своими научными 
трудами и внедрением результатов научного поиска в различных научно-образовательных учреж-
дениях Самары, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга.

В 2003 году она создает кафедру теории и методики профессионального образования как на-
учный центр изучения специфики и особенностей деятельности в различных профессиональных 
сферах, задающих требования к личности успешного специалиста. Многочисленные публикации 
преподавателей кафедры (научные статьи, учебные пособия, монографии) содержат теоретические 
положения, расширяющие базис педагогической науки, а также методические рекомендации по 
выбору средств решения инновационных задач современного образования. В них акцентируется 
внимание на значимых региональных аспектах. В разработке моделей успешной профессиональ-
ной деятельности специалистов различных направлений принимают участие исследователи – уче-
ники и коллеги профессора Т.И. Рудневой, работающие в Самарском университете и защитившие 
ся в диссертационном совете. на кафедре проводятся методологические семинары, посещаемые 
молодыми исследователями из вузов Самары, Тольятти, Сызрани.

оценивая значимость внедрения результатов педагогических исследований в образование, бо-
лее десяти лет профессор Т.И. Руднева проводит Всероссийскую научно-методическую конферен-
цию с международным участием (казахстан, Белоруссия, канада, Израиль), а доклады участников 
публикуются в сборниках научных материалов.

как общественный деятель, заслуженный деятель науки РФ, профессор, Т.И. Руднева является 
инициатором и организатором инновационных проектов во благо Самары: «Возрождение», «Рус-
ская школа», «Педагог XXI века», «Дополнительное образование». ответом за запросы времени и 
региона стало открытие факультета дошкольной педагогики и психологии при Самарском филиале 
Московского городского педагогического университета, готовившего воспитателей детских садов 
и методистов дошкольного воспитания.

научная жизнь профессора Т.И. Рудневой представляется публикациями более 300 статей, мно-
гочисленными монографиями, учебными пособиями. Ценными в научном отношении являются 
эти труды и исследования ее учеников, в которых результатами опытно-экспериментальной ра-
боты вносится значительный вклад в развитие педагогической науки: доказана обусловленность 
профессионально значимой характеристики выпускника вуза спецификой и особенностями буду-
щей деятельности в профессиональной среде; разработан алгоритм определения структуры этой 
характеристики и отбора показателей для измерения уровня их развития; спроектирована модель 
успешной профессиональной деятельности.

научные достижения профессора Т.И. Рудневой получили официальное признание: заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор; почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ; основатель научной школы; действительный член Международ-
ной педагогической академии; обладатель высокой награды – медали к.Д. ушинского за заслуги в 
области педагогических наук и медали «За верность традициям отечественного образования».

А еще Татьяна Ивановна просто замечательный человек, награжденный многими талантами: 
почитает поэзию, пишет стихи, но главный ее талант – педагогический, она умеет строить добрые 
отношения с людьми, способна заметить одаренность и помочь ей развиться.

С юбилеем, глубокоуважаемая Татьяна Ивановна, коллега, Педагог, учитель, наставник!

Игорь Давыдович Лельчицкий, 
академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, 

профессор, директор института педагогического образования 
Тульского государственного университета

Igor Davydovich Lelchitsky, 
academician of the russian academy of education, Doctor of Pedagogical Sciences,

professor, Director of the Institute of Pedagogical education, tula State University
Владимир Петрович Бездухов, 

член-корреспондент Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор Самарского 

государственного социально-педагогического университета
Vladimir Petrovich Bezdukhov, 

corresponding member of the russian academy of education,
Doctor of Pedagogical Sciences, professor of Samara State University of Social Sciences and education

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

и научная общественность от души поздравляет коллегу, Учителя, Наставника 
и прекрасную женщину с 80-летним юбилеем. Желает крепкого здоровья, 
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Введение
на вопрос, нужна ли сегодня России единая на-

циональная идеология, многие коллеги-историки 
продолжают отвечать отрицательно, ссылаясь при 
этом на ст. 13 конституции РФ. Это неправиль-
ный ответ. В обозримом прошлом наличие такой 
идеологии на всех исторических этапах было не-
пременным условием существования нашей стра-
ны. кто знаком с фольклором народов России, 
тот понимает, о чем речь. Следовательно, вопрос 
нужно ставить иначе: а откуда взялась в нашей со-
временной конституции эта статья 13? «чертова 
дюжина», как именуют в народе это числитель-
ное. нет ли в нашем юридическом и политологи-
ческом сообществе людей, которые говорили бы о 
необходимости создания нового конституционно-
го документа [Тараканов 2023, с. 6–7; клеандров 
2022]? Разумеется, новый основной Закон страны 
должен исключить эту и целый ряд других статей, 
подрывающих естественно-историческое един-
ство многонациональной Российской Федерации.

А откуда взялся этот образ России будущего, 
который и был зафиксирован текстом конститу-
ции 12 декабря 1993 г.? он прямиком проистекал 
из серьезно искаженного образа России прошло-
го, который до массового потребителя историче-
ской информации доносили в те времена тексты 
Солженицына или, к примеру, пьеса М. шатрова 
«Дальше… дальше… дальше…» [кабытов 2016, 
с. 52–53; Бабашкин 2021, с. 11]. В конституцию 

поправки внести несложно, что и было сделано в 
июне-июле 2020 г. А вот как поправить то поло-
жение вещей, когда слишком многие из наших со- 
отечественников испытывают сугубо отрицатель-
ные эмоции, услышав такие слова, как «большеви-
ки», «коммунисты», «Ленин», «революция», «кол-
лективизация»?.. как вообще так получилось, что 
нам успешно привили чувство стыда за то, чем мы 
не просто вправе – обязаны гордиться?

Все это вопросы риторические. Заинтересован-
ные люди знают ответы, хотя мы не исключаем, 
что все же пока что в этих ответах может наблю-
даться (не может не наблюдаться) некое разноо-
бразие – «плюрализм» (почти как в ст. 13). но что-
бы подчеркнуть, что вопросы это ненадуманные, 
приведем один факт. Да какой! Вот подстраничная 
сноска на с. 47 новейшего учебника по истории 
России для 10 класса средней школы, который из-
дан в 2023 г. и наконец-то вводится как единый для 
всей территории РФ. В единстве (хоть ты тота-
литаризмом его называй) – вся наша сила. После 
описания событий «Великой войны» 1914–1918 гг. 
(так именуется в тексте учебника то, что по сути 
своей было империалистической бойней) доходит 
речь до бурных политических событий весны-осе-
ни 1917 г. в России, и делается следующая сноска: 
«В исторической науке закрепился термин “Ве-
ликая российская революция” – по аналогии с 
революцией XVIII в. во Франции и прежним на-
званием октябрьских событий 1917 г. (Великая 
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октябрьская Социалистическая революция). Ре-
волюция в нашей стране действительно оказала 
огромное влияние как на развитие нашей страны, 
так и на все последующие общемировые процес-
сы. В этом отношении оценка профессиональных 
историков обоснованна. однако последствия рево-
люционных событий 1917–1922 гг. стали и траги-
ческими: слом традиционного жизненного уклада, 
разруха, голод, гибель и эмиграция миллионов 
сограждан; самое страшное – последовавшая бес-
пощадная братоубийственная гражданская война. 
Поскольку значение слова “великая” в русском 
языке обычно подразумевает положительную 
оценку, далее в тексте учебника используется со-
кращенный термин “Российская революция”» 
(Мединский, Торкунов 2023).

незадачливым авторам учебника и в голову не 
приходит, что датировать «Российскую револю-
цию» 1917–1922 годами – отнюдь не бесспорно. 
кто-то в нашем историческом цехе уже пишет о 
революции в России 1902–1935 гг., подчеркивая 
при этом именно величие ее: она не сводилась к 
верхушечным переворотам в политической элите; 
ее сознательно и организованно осуществлял сам 
крестьянский народ страны, заставляя при этом 
политическое руководство делать то, что долж-
но (Бабашкин 2024). В такой постановке вопроса 
коллективизация – это и есть победа народной ре-
волюции в России/СССР. нужно отдать должное 
авторам критикуемого учебника, там присутству-
ют такие слова: «Созданная на селе в период кол-
лективизации система организации труда (колхозы 
и совхозы как структурные единицы сельскохо-
зяйственного производства) продемонстрировала 
уникальную устойчивость. коллективный трудо-
вой подвиг, совершенный колхозным крестьян-
ством в годы Великой отечественной войны, был 
бы невозможен в случае преобладания единолич-
ных хозяйств» (Мединский, Торкунов 2023, с. 365).

При этом сам параграф, посвященный коллек-
тивизации (Мединский, Торкунов 2023, с. 221–
228), звучит во многом в унисон с соответству- 
ющим параграфом предыдущего издания школь-
ного учебника, который завершается такой вот ци-
татой из пособия по истории для бакалавров того 
же 2017 года издания: «В результате коллективи-
зации установилась система “военно-феодальной 
эксплуатации” деревни государством, которая на 
протяжении десятилетий вполне устраивала пар-
тийно-государственную верхушку» (История 2017,  
с. 141). если это не отголоски единой идеологии, 
что навязывалась нам, вопреки упомянутой ст. 13, 
на протяжении более чем трех десятилетий, то что 
это?

Основная часть 
нам куда ближе та постановка этого централь-

ного, по нашему убеждению, вопроса современ-
ной идеологической борьбы, которую П.П. Марче-
ня и С.Ю. Разин сформулировали так: «Да и та же 
коллективизация, которая столько раз недобрым 

словом помянута была сегодня за нашим “круглым 
столом” – это что, какой-то абсолютно внешний по 
отношению к русскому крестьянству проект? Или 
это реализация того, что уже было потенциально 
заложено в самом крестьянстве? Разве это не – 
пусть не самый лучший, но все-таки – вариант раз-
вития крестьянской общины? И разве у процесса 
явного “раскрестьянивания” сталинской России, 
о котором столько сегодня говорили, не было не-
явной, изнаночной стороны – “окрестьянивания”, 
при котором вся огромная, стремительно инду-
стриализирующаяся за счет крестьянства страна 
превращалась в одну гипертрофированную кре-
стьянскую “коммуну”, “социалистическая эконо-
мика” которой резонировала с общинной “мораль-
ной экономикой”, а все базовые идеологически 
“новые” ценности корреспондировали с устоями 
сельского “мира”? Разве само крестьянство не 
приносилось в жертву во многом именно во имя 
воплощения крестьянской утопии?» [Марченя, 
Разин 2014, с. 601].

Будучи приверженцами крестьяноведения как 
эффективной методологии исторического по-
знания, уже убедительно показавшей свой уни-
версальный характер, мы критично восприняли 
введенный в вузовский учебный процесс такой 
учебный предмет, как «основы российской госу-
дарственности» (оРг). оговоримся: «критично» 
не в смысле неприятия, а с точки зрения стандарт-
ного научного выявления сильных и слабых сто-
рон этого предмета с позиций крестьяноведения –  
раздела знания, игнорирование познавательного 
потенциала которого для адекватного понимания 
российской истории в академическом сообществе 
историков и социологов уже становится мовето-
ном. При всей предметной эклектичности этой 
учебной дисциплины для первокурсников отри-
цать ее актуальность не приходится, хотя обосно-
вание необходимости введения оРг авторами этой 
инициативы представляется витиеватым, что дает 
основания для скептического отношения к нему 
со стороны привлекаемых к его преподаванию 
специалистов-обществоведов. на наш взгляд, не-
обходима более глубокая и открытая актуализация 
учебной дисциплины с тем, чтобы не допустить 
перехвата первенства права интерпретаций содер-
жания преподаваемого курса теми, кто поближе к 
власти, т. е. только с высот властно-бюрократиче-
ских структур, чтобы четко придерживаться целе-
полагания. Последнее крайне важно, ибо предмет 
далек от каноничности, и внесение корректив в 
содержание оРг по ходу накопления его мировоз-
зренческой результативности подразумевается по 
определению. 

не вдаваясь в анамнез того, как наша госу-
дарственность как атрибут цивилизационной 
идентичности оказалась у последней черты, кон-
статируем, что для выведения ее из этого состо-
яния понадобилось использовать чрезвычайные 
меры антикризисного управления. В гуманитар-
ной сфере как раз одним из таких средств стал 
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новый учебный предмет-конструкт оРг. Транзит 
от банального плюрализма мнений в годы «пере-
стройки» до полной концептуальной неопреде-
ленности среди «образованщины» на протяжении 
жизни одного поколения (25 лет) дал с точностью 
до наоборот неожиданный для субъектов управле-
ния этим процессом эффект: осознание основной 
массой населения на уровне здравого смысла того, 
что перспектива оказаться объектом управления в 
трансгуманистическом обществе для этой основ-
ной массы неприемлема; что духовно нужно оста-
ваться самими собой в новой информационной 
реальности, когда изолироваться от глобального 
пространства нельзя и ненужно. При этом молодое 
поколение составляет релевантную часть данного 
эмоционально-эвристического состояния. однако 
все эти благоприятные предпосылки необходимо 
заново операционализировать посредством по-
стулирования в необходимом и достаточном объ-
еме и, соответственно, обеспечить научной лекси-
кой. Делать это нужно срочно и без чрезмерных 
сомнений и даже рефлексий. главное, чтобы под 
интуитивные ожидания был сформулирован по-
нятийный аппарат, обозначающий цивилизаци-
онную специфику нашей государственности и 
унифицирующий мировоззренческую повестку. 
Требуется стандартизация мировоззрения, которая 
будет детерминировать консолидированное соци-
альное поведение в нашем обществе. При этом ка-
кие-либо ограничения свободы выбора индивидов 
исключаются, ибо в системе общественного со-
гласия личностная самореализация людей как раз 
происходит легче, более защищенно, что ли. 

наша история – мощное подспорье в этом деле. 
Прежде всего – и с большим отрывом по важно-
сти от всего остального – в этой перекличке исто-
рии с современностью необходимо принимать 
во внимание общинные практики жизни. В их 
контексте формировались и эволюционировали 
стереотипы нравственного поведения людей, и 
регуляторами оного были обычаи, пословицы, по-
говорки, былины, сказания, частушки. отношения 
государства и традиционного общества в пределе 
регламентировались, наряду с законом, главным 
образом адаптированной под народные представ-
ления о балансе интересов версией христианства –  
православием. В некотором роде традиционное 
крестьянское общество находилось в режиме са-
моуправления; государство ему было потребно 
как защита от внешней угрозы и как интегратор 
его взаимодействия со всей остальной социальной 
действительностью. 

уровень экономического развития и качество 
жизни были таковы, что удовлетворялись только 
производственно-демографические потребности, 
семья была хозяйственной единицей, а дети – про-
изводственным ресурсом. Это было настолько 
естественной нормой выживания и воспроизвод-
ства общества, что в преемственности поколений 
они в результате многовековой повторяемости 
превратились сначала в рациональную традицию, 

а далее произошла их естественная сакрализация. 
Данные параметры практики жизни из рациональ-
ных категорий превратились в духовные традици-
онные ценности, приоритеты смысла жизни. По 
мере роста производительности труда, перехода 
к индустриальному обществу данные духовные 
ценности обретали такие свойства, что все мень-
ше оставалось оснований сводить их просто к ус-
ловиям выживания; они продолжали действовать 
все более независимо, сами по себе, трансфор-
мируя многодетную семью в потенциал развития 
общества и государства. Все наработанные веками 
этические, культурные, религиозные обоснова-
ния традиционных ценностей духовно скрепили 
общественные отношения, обусловили единение 
власти и народа. конечно же, эти теоретические 
положения не исключают высокочастотные (так-
тические) общественные противоречия, но, напро-
тив, даже подразумевают их как движущую силу 
функционирования и развития общества, государ-
ства, цивилизации. на уровне же низкочастотном 
(стратегическом), когда действуют уже междуна-
родные – а сегодня уже проявленные глобальные –  
противоречия, духовные скрепы – это основопо-
лагающий, фундаментальный ресурс конкуренто-
способности нашей России, страны-цивилизации.

Так вот животворящая сила традиционных 
семейных ценностей настолько явственна, что 
вокруг них, как доминантной идеалистической 
нормы, ломаются копья, причем сейчас уже не 
латентно, а открыто на фронтах идеологической 
борьбы. Будучи уже не производными от теку-
щей материальной практики жизни, они могут 
быть привиты только эмоционально-эвристиче-
ски. наше подрастающее поколение чуть было 
не оказалось заложником идеологии постмодерна 
со всеми его мировоззренческими извращениями 
(чайлдфри, гедонизмом и пр.) и представлением о 
стирании граней между цивилизациями, о непро-
тиворечивости глобального пространства в свя-
зи с концентрацией мировой экономики. Между 
тем принципиально разные культурно-духовные 
основания в разных частях мира на сегодняшний 
день с очевидностью привели к фиаско англосак-
сонскую версию глобализации. настала пора, по 
крайней мере у нас, концептуально самоопреде-
литься в своей цивилизационной идентичности. 
Россия как государство-крепость была и остается 
системообразующим фактором русской многона-
циональной цивилизации. Сейчас это все срочно 
нужно застраховать изнутри. главный страховоч-
ный механизм – устойчивое патриотическое миро-
воззрение. Последнее должно стать религиозным 
категорическим императивом общества. однако 
исключительно религиозными способами воспи-
тать в массе своей это состояние души в откры-
том информационном обществе невозможно, да и 
ненужно. науку гуманитарную еще никто не от-
менил, так как она еще не достигла способности 
быть символом веры, не соединилась с религией. 
Все впереди, ибо знание целостно, и на уровне 
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экспериментально-опытной непознанности, то 
есть на трансцендентном уровне, объединение 
интеллектуальных усилий с религией неизбежно. 
Подрастающее поколение просто нужно вовремя 
и уместно обучать, прививать ему научное гума-
нитарное мышление.

Повторимся, введение дисциплины оРг весьма 
целесообразно. как говорится, лучше позже, чем 
никогда. И именно на первом курсе вуза сейчас эта 
дисциплина, как никогда, актуальна. на школьной 
скамье подрастающее поколение эмоционально 
проявляется в своей естественной любви не толь-
ко к большой Родине, но и даже к малой (хотя 
последовательность должна быть обратной: как 
сначала арифметика, а потом алгебра, так и сна-
чала краеведение, а затем история). однако, когда 
молодые люди вступают в пубертатный возраст,  
у них обостряется потребность рационализиро-
вать патриотизм посредством верификации (про-
верки на истинность) непреложности любви к Ро-
дине категориями доказательности и красоты. Так 
вот сегодня не нужно повторять ошибок препода-
вания идеологических дисциплин в СССР.

Прежде всего важно открыто и честно показы-
вать развивающийся в последние десятилетия си-
стемный кризис в стране, одним из средств прео-
доления которого и подразумевается такая учебная 
дисциплина в вузе, как оРг. обращение к ретро-
спективному исследовательскому подходу в этой 
связи уже безусловно. Далее – как само собою разу- 
меющееся – формирование представления о нор-
ме: здоровое российское цивилизационное состоя-
ние и адекватное ему государство. Без этимологии 
проблемы не обойтись. Вот и выход на приоритет 
истории в рабочей программе по учебной дисци-
плине оРг. При выяснении своеобразия и даже 
феномена России нужна соответствующая методо-
логия познания. Для молодых людей вообще край-
не важно самостоятельно через познавательную 
рефлексию прийти к концептуальному самоопре-
делению, тем самым приобщившись как минимум 
к государственной идеологии, а по максимуму –  
к цивилизационному знаменателю. кстати, идео-
логия – это, конечно же, набор определенных иде-
ологем, которые в известном смысле аналогичны 
религиозным догмам. она нужна, как нужна си-
стемно мыслящему человеку константа, точка от-
счета в системе координат жизни, с тем чтобы от 
неупорядоченности переменных величин, то есть 
плюрализма моральных принципов, свойственных 
индивидуалистически-потребительской культуре, 
не впасть в когнитивный диссонанс и прочие пси-
хологические расстройства. Только привержен-
ность ей в условиях информационного общества 
должна быть осмысленной, осознанной, обуслов-
ленной генетическим потенциалом и приемле-
мыми факторами социокультурной среды. надо 
констатировать, что формирующая молодого чело-
века довузовская среда дифференцирована во всех 
отношениях, в этой связи дисциплина оРг призва-
на выровнять мировоззренческие представления 
о Российском государстве. но не как навязанный  

катехизис, а как матчасть смыслового историче-
ского конструкта, в которой человек должен раз-
бираться. Инструментарий анализа и синтеза го-
сударства также должен быть унифицированным.

Своеобразие истории нашей государственности 
не вызывает в историографии сомнений. Те или иные 
историографические позиции на разные историче-
ские сюжеты только помогают ответственно из-
влекать уроки: брать полезное, отказываться от 
ошибочного. 

Представляется странным, что в курсе оРг в 
том виде, в каком он на сегодняшний день доступен 
преподавателям в имеющихся пособиях и учебных 
программах, Российское государство недостаточно 
охарактеризовано с позиций крестьяноведения –  
даже по умолчанию, не говоря уж о том, чтобы по 
оглашению. Да даже и аграрный компонент там 
нерелевантен. Сохраняются основания многие 
предлагаемые там постулаты воспринимать эмпи-
рически-интуитивно и, разумеется, не без скепти-
цизма. они и правда порой звучат как банальные 
либеральные дефиниции или же как психотроц-
кистская одержимость тоталитаризмом. Студенты 
не верят в необходимость равняться на традицион-
ные семейные ценности, ибо им кажется, что это 
созвучно архаизации жизни. А это не так, причем с 
точностью до наоборот. Ценности выросли на по-
чве традиционного крестьянского хозяйствования, 
но обрели универсальный регуляторный характер 
для индустриального и постиндустриального об-
ществ. Так что давайте «отделять мух от котлет»  
и «не выплескивать с грязной водой и ребенка».

если крестьяноведение, которое само по себе 
продукт русской почвы, не задействовано, то это –  
злой умысел или глупость, что еще хуже. нам мо-
гут возразить: какой, мол, русской почвы продукт, 
если «журнал крестьянских исследований» (The 
Journal of Peasant Studies) был создан в Лондоне 
еще в 1973 г., когда в СССР никаким крестьяно-
ведением и не пахло. есть резон, тем более что 
именно англоязычное словосочетание Peasant 
Studies два десятка лет спустя стали переводить 
на русский словом «крестьяноведение» [кедров 
2022, с. 213–214], и слово, к счастью, прижилось 
в нашем академическом сообществе. но такое 
возражение дает нам отличную возможность 
лишний раз подчеркнуть, что крестьяноведение 
в том смысле, в котором мы употребляем слово в 
этом контексте, уже во весь свой огромный рост 
присутствовало в «Мертвых душах» н.В. гоголя, 
«устоях» н.н. Златовратского, «Власти земли» 
г.И. успенского и, конечно же, в письмах «Из де-
ревни» А.н. Энгельгардта [Бабашкин 2013].

не упустим мы возможности подчеркнуть в 
этой связи также и то, что в СССР 1970-х гг. этот 
методологический подход был как бы нелегален, 
поскольку крестьяне официально ассоциирова-
лись с некой архаикой, в то время как страна якобы 
была уже на пороге построения к 1980 г. самого пе-
редового социально-экономического устройства –  
коммунизма. И это – одно из самых выразитель-
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ных исторических свидетельств того, сколь раз-
рушительной может оказаться неадекватная го-
сударственная идеология, фальшь которой остро 
ощущается огромным большинством населения 
нашей страны и едко высмеивается на уровне по-
литического анекдота и других фольклорных жан-
ров. Можно было бы поразмышлять в этой связи 
о том, насколько принципиально расходились 
теоретические убеждения по аграрному вопросу 
позднего Сталина и Хрущева начала 50-х гг., кото-
рого первый за эти его взгляды насмешливо назы-
вал «наш маленький Маркс» [Бабашкин, Толстов 
2016, с. 230]. но мы воздержимся, поскольку это 
неизбежно выведет на необходимость использо-
вать сослагательное наклонение, которого было в 
избытке в 90-е гг., когда целая литература создава-
лась о том, как все было бы здорово в отечествен-
ной истории, если бы не кошмары «преступной 
сталинской коллективизации» [Современное… 
2015, с. 159–220, 383–413]. Мы здесь лишь конста-
тируем, что история не использует частицу «бы», 
и, если «наш маленький Маркс» сотворил с МТС, 
ЛПХ, «неперспективными деревнями», целиной и 
кукурузой то, что он сотворил в контексте своей 
политики укрупнения колхозов (а по сути – огосу-
дарствления колхозов), значит, истории это зачем-
то понадобилось. наша задача – попытаться по-
нять, зачем, и это более чем уместно при работе со 
студентами по дисциплине оРг.

В каком-то смысле аграрную политику 50– 
60-х гг. можно было бы назвать «второй коллекти-
визацией» для удобства сравнения (и даже проти-
вопоставления) убеждений и действий Сталина и 
его наследника на высшем советском партийно-го-
сударственном посту в области решения аграрно-
крестьянского вопроса в эпоху индустриализации 
страны. Хрущев, руководствуясь идеалами троц-
кизма, уверенно повел страну по пути реализации 
лево-глобализационного проекта. он был убеж-
ден в том, что Советский Союз как естественный 
лидер мирового революционного движения про-
сто обязан задать некий шаблон для государств, 
«вставших на путь строительства социализма»  
в Восточной европе и Юго-Восточной Азии, и по 
этому заданному образцу они должны были бы 
действовать по отношению к большинству населе-
ния своих стран, проживавшему в деревне и зани-
мавшемуся сельским хозяйством. И этот шаблон 
был задан, но он оказался неприемлем для огром-
ного большинства случаев, связанных с зарубеж-
ными попытками создания сельскохозяйственных 
кооперативов по типу советских колхозов. С одной 
стороны, это не могло не подрывать веру полити-
ческих руководителей новоиспеченных соцстран, 
стран «народной демократии» (если таковая вера 
там имела место), что марксизм-ленинизм, науч-
ный коммунизм (официальная идеология в СССР 
до рубежа 80–90-х гг.) как общественная наука 
действительно оперирует объективными законо-
мерностями «социалистического строительства». 

С другой стороны, есть серьезные основания 
полагать, что в своих последних работах в области 

политэкономии, составивших книгу «Экономиче-
ские проблемы социализма», Сталин обосновывал 
принципиально иную логику дальнейшего разви-
тия в нашей стране и аграрно-крестьянского сек-
тора экономики в целом, и эволюции взаимоотно-
шений между городским и сельским населением. 
Хорошим подтверждением того, что дело обстоя-
ло именно так, является известная специалистам 
история с публикацией Хрущевым 4 марта 1951 г. 
статьи в «Правде» под названием «о строитель-
стве и благоустройстве в колхозах». Статья была 
насквозь популистской: пора, мол, отдавать долги 
колхозам, что и будет сделано в самое ближайшее 
время в форме укрупнения колхозов, создания 
благоустроенных «агрогородов» и сселения в них 
жителей малых деревень, что якобы есть не что 
иное, как объективная закономерность строитель-
ства социализма. Сталин резко одернул мечтате-
ля, и уже 6 марта появилось хрущевское заявле-
ние об ошибочности его публикации в «Правде» 
с признанием глубины заблуждений и выражени-
ем готовности выступить с самоопровержением.  
А 2 апреля 1951 г. датируется Закрытое письмо 
Цк ВкП(б) «о задачах колхозного строительства 
в связи с укрупнением мелких колхозов», в кото-
ром предложения ряда партийцев о форсирован-
ном сселении жителей малых деревень в крупные 
колхозные поселки и «агрогорода» названы оши-
бочными и в корне неправильными [Бабашкин, 
Толстов 2016, с. 230–231]. 

Вот где у нас возникает особый соблазн ис-
пользовать сослагательное наклонение. Ведь вни-
мательное изучение этого документа, а также 
Постановления Цк ВкП(б) от 30 мая 1950 г. «об 
укрупнении мелких колхозов и задачах партийных 
организаций в этом деле» позволяет историкам 
составить неплохое представление о том, в каком 
направлении партийное руководство планировало 
дальнейшее развитие взаимоотношений между 
городом и деревней, по возможности избегая пре-
словутых «ножниц», т. е. неэквивалентного обме-
на продукцией, и гипертрофии сельско-городской 
миграции, всячески способствуя продолжению 
функционирования колхозов и совхозов в режиме 
самоуправления. Так хочется верить, что если бы 
такая линия аграрной политики лежала тогда в ос-
нове дальнейшей эволюции советского многона-
ционального общества, то у родной деревни (в том 
числе и у малой, попавшей потом в разряд «не-
перспективных») было бы куда больше шансов со-
хранять в душе огромного большинства советских 
людей свой естественный статус малой родины 
как лучшего и красивейшего места на земле. но 
происходило то, что происходило, и нам придется, 
в отличие от критиков сталинизма, воздержаться 
от использования частицы «бы». 

А с постановлением Цк от 30 мая 1950 г. и пер-
выми шагами по его реализации как раз и был свя-
зан тот факт, что в народе пошло гулять выраже-
ние «вторая коллективизация» (по аналогии с тем, 
как в 30-е гг., в годы «первой коллективизации», 
советские крестьяне расшифровывали ВкП(б) как 
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«второе крепостное право»). Русскоязычный по-
литический фольклор весьма часто фиксирует ту 
самую правду, которой, как правило, остро недо-
стает идеологии. Так, «первое крепостное право» 
отменили в 1861 г. таким образом, что, как оказа-
лось, это не могло не привести (без всяких «бы») 
через сорок с небольшим лет к началу крестьян-
ской революции. Причем идеологически это пре-
подносилось как дарование свободы «крепостным 
людям». однако свободу в том смысле, в каком 
это слово созвучно святому для каждого жителя 
России понятию «справедливость», получили их 
внуки и правнуки. она воплощалась в револю-
ционном лозунге «Землю – тем, кто ее обрабаты-
вает!», и она стала одним из главных результатов 
крестьянской революции, в которой общинники 
прочно и надежно опирались на свои вековые тра-
диции самоуправления. нужно ли говорить, что 
идеология, дарованная нам в 90-е гг. при щедром 
финансировании из фонда Сороса, трактовала это 
крестьянское «второе крепостное право», мягко 
говоря, не совсем так?

что касается «второй коллективизации», в на-
шем понимании, это было доведением до абсур-
да попыток государственного руководства СССР 
теоретически (следовательно, идеологически) 
вписать итоги и результаты «первой» (включая, 
разумеется, участие колхозников в Великой отече-
ственной войне) в некую логику эволюции страны, 
которая тщательно избегала бы упоминаний име-
ни Сталина и той реальности, которая выше была 
обозначена нами как «окрестьянивание» всего на-
шего общественно-экономического устройства. 
Речь идет о более чем десятилетии аграрной по-
литики партии, начиная с сентябрьского (1953 г.) 
Пленума Цк кПСС, и ее идеологическом обеспе-
чении в духе «краткого курса истории ВкП(б)».  
И такая эволюция советской идеологии воплоща-
лась в то, что словесно обозначалось как «марк-
сизм-ленинизм» или «научный коммунизм». Пара-
доксально: критики так называемого «сталинизма» 
во главе с очень обиженным на Сталина «малень-
ким Марксом», исходившим из своих левацких 
теоретических убеждений, опровергали осторож-
ность в аграрной политике и стремились к ее ради-
кализации, отталкиваясь от книги, которую приня-
то ассоциировать с именем Сталина [кедров 2022,  
с. 108–109]. 

Парадоксы (равно как и абсурды) тем хоро-
ши, что требуют для своего разъяснения обратить 
внимание на те вещи, которые как-то ускользали 
от исследователей, считались само собою разуме- 
ющимися, что ли. В данном случае давайте вспом-
ним, какая большая работа велась в начале 50-х гг. 
по написанию нового учебника политэкономии, 
сколь интенсивно размышлял в этом направлении 
и сам Сталин, не стесняясь попирать рамки «крат- 
кого курса». у критиков же сталинизма не было 
другой опоры, им удобнее всего было возвести в 
абсолют догмы ленинизма, характерные для этого 
издания. Догматизированный Ленин как истинная 
общественная наука – марксизм-ленинизм; стали-

низм же – сплошь и рядом отступления от нее и в 
теории, и на практике. Действительно удобно. но 
тут требуется одна важная оговорка: Ленин под 
давлением реально развивавшихся событий кре-
стьянской революции всю жизнь опровергал то, 
что было написано в его раннем фундаменталь-
ном труде «Развитие капитализма в России». Это 
с блеском показано в одной из самых ярких работ  
Т. шанина под остроумным названием «четыре 
с половиной аграрных программы В.И. Ленина» 
[Современные… 2015, с. 659–676]. остроумие 
здесь, в частности, в том, что авторитетный ан-
глийский крестьяновед под «половинкой» под-
разумевает статью «о кооперации», которая была 
предельно догматизирована в «кратком курсе»  
и в этом виде служила источником вдохновения 
либерально мыслящим историкам и другим обще-
ствоведам и в 60-е, и в 90-е годы прошлого века. 
А ведь «половинка» – это, по сути, многоточие, 
оставляющее возможность для дальнейшей само-
критики по данному – до сих пор центральному –  
вопросу нашей теории и идеологии. 

к вопросу о нашей теории и идеологии – у того 
же Т. шанина имеется также весьма остроумное 
объяснение той «невыносимой легкости», с кото-
рой советские адепты марксизма-ленинизма (точ-
нее сказать, «как бы марксизма» и «как бы лени-
низма») в большинстве своем перешли в начале  
90-х гг. к проповеди ценностей рынка и демокра-
тии: «не случаен здесь быстрый переход многих 
русских обществоведов из ярых марксо-прогрес-
систов в не менее завзятые рынко-прогрессисты 
сегодняшнего дня. Это не только оппортунизм, 
так как стержень мышления схож, как и схожа на-
туральная близость этой модели с интуитивными 
предпочтениями сильных мира, того или сего» 
[шанин 1997, с. 17]. Развивая эту важную мысль 
классика крестьяноведения, скажем так: бессмыс-
ленно критиковать «марксо-прогрессизм» с пози-
ций «рынко-прогрессизма» (не говоря уже о том, 
чтобы наоборот); если принимать во внимание 
крестьяноведческую теорию «оружия слабых» 
[Современные… 2015, с. 64, 69, 508, 646, 647, 
689], то под большим вопросом оказываются как 
теоретические выкладки сильных мира сего, так 
и автоматическое отнесение крестьян к категории 
«слабых мира сего».

Следовательно, совершенно недопустимо пре-
бывание далее в той плоскости, которую задают 
означенные две пересекающиеся прямые идеоло-
гии прогресса (а они точно пересекаются и точно 
прямые, даже слишком), при решении задачи ос-
мысления едва ли не главного вопроса нашей со-
временной истории: что такое коллективизация? 
Завихрения крестьяноведения успешно взрывают 
эту плоскость, придавая нашему восприятию этой 
исторической реальности формат 3D.

Это касается и исторического краеведения. 
опыт работы одного из авторов этой статьи с по-
сетителями краеведческого музея г. Асина Том-
ской области позволяет утверждать: культ памя-
ти раскулаченных и репрессированных сегодня 
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уже доставляет когнитивный дискомфорт. Иде-
ология «рынко-прогрессизма» с ее непременной 
гипертрофией вины нынешнего общества перед 
их потомками очень похожа на движение BLm в 
современных СшА. Люди выражают острую по-
требность начинать выходить в объяснении этих 
травмирующих страниц нашей истории за пре-
делы идейных схем либерализма. навязывание 
скорбной памяти о событиях коллективизации 
(как «первой», так и «второй») отторгается, транс-
формируясь в массовом сознании в представления 
о тех временах как о золотом веке. у современных 
людей обостряется интерес к истории своего рода, 
которая в трех поколениях практически обязатель-
но – крестьянская.

Последнее мы готовы подтвердить собствен-
ным житейским опытом. какую логику обще-
ственного поведения предлагает нам, потомкам 
нерепрессированных и нераскулаченных, продол-
жающая по инерции превалировать идеология, 
восторжествовавшая в 90-е гг.? уже этот лежащий 
на поверхности вопрос – лучшее свидетельство 
того, что пришло время идеологию решительно 
менять. Только не на «плюрализм». 

Заключение
опубликованное недавно исследование под-

тверждает тот факт, что нынешняя студенческая 
молодежь очень плохо знает такую страницу род-
ной истории, как коллективизация, и большинство 
обладателей такого знания/незнания вполне рав-
нодушно к этому относятся. Авторы исследования 
отмечают, что «ни один студент не соотнес коллек-
тивизацию с семейной историей» [Мазур, горба-
чев 2022, с. 222–223]. но это прекрасная возмож-
ность для тех, кто готов убеждать представителей 
молодого поколения россиян, что наше дело –  
«платить и каяться». Платить за то, что мы так 
непохожи на «демократический» Запад. каять-
ся за грехи большевиков/коммунистов и тех, кто 
шел за ними на протяжении почти трех четвертей 
ХХ века. «Марксо-прогрессизм» и «рынко-про-
грессизм» есть идеологические схемы, по-своему 
логичные, однако равноудаленные от правды и 
справедливости. А по правде, по справедливости 
в нашей истории много такого, что должно вы-
зывать не стыд, но гордость. на этой основе уже 
сейчас не без успеха создается единая идеология 
современной Российской Федерации. 
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Введение
город Ставрополь-Тольятти, имеющий 285-лет-

нюю историю, накопил значительное количество 
собственной литературы. Вместе с тем историо- 

графия Ставрополя-Тольятти начала широко раз-
виваться лишь со второй половины ХХ века, до 
сих пор продолжает расти, при этом носит эклек-
тичный характер. В данной статье предпринята 
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попытка провести систематизацию и анализ ос-
новного массива литературы о городе Ставрополе-
Тольятти.

Определение цели и задач статьи. Целью дан-
ной статьи является проблемно-хронологическая 
систематизация и анализ литературы по истории 
Ставрополя-Тольятти, выходившей во второй по-
ловине ХХ – начале ХХI века. В рамках этого не-
обходимо выделить авторов, внесших наибольший 
вклад в изучение истории Ставрополя-Тольятти, 
ключевые работы, определить их специфику.

Основная часть
Весь массив доступной нам литературы по 

истории Ставрополя-Тольятти, изданной во вто-
рой половине ХХ – начале ХХI века, можно услов-
но разделить на несколько тематических групп:  
1. Презентационно-информационные книги о го-
роде, охватывающие все периоды его историче-
ского развития; 2. учебники и учебные пособия 
по истории города; 3. Труды, посвященные пред-
приятиям и организациям города; 4. Тематические 
сборники; 5. Мемуарная литература; 6. Сборники 
документов, справочная литература.

Презентационно-информационные книги о 
городе. Первая группа – это книги по истории го-
рода, носящие общий презентационно-информа-
ционный характер и охватывающие все периоды 
его исторического развития. Первые шаги по изу- 
чению истории города были сделаны местными 
краеведами. наиболее известным из них является 
Александр Михайлович Тураев (1913–1996). учи-
тель истории, почетный гражданин города Тольят-
ти с 1967 года, он кропотливо собирал сведения по 
истории города, выступал с краеведческими ста-
тьями в местной прессе. Существует мнение, что 
«благодаря его подвижнической деятельности был 
создан городской краеведческий музей, первоос-
нову которого составили коллекции и экспозиции  
А.М. Тураева» (История Ставрополя… 2010, c. 221).

С открытием в Тольятти первого высшего 
учебного заведения – Тольяттинского политех-
нического института – центром исторических и, 
в частности, краеведческих исследований стано-
вится кафедра истории кПСС под руководством 
А.Э. Лившица (1927–2004). Будучи первым в го-
роде профессиональным историком, ученым-ис-
следователем, Лившиц неоднократно привлекался 
руководством Тольятти к написанию его истории. 
Изменения, стремительно происходившие с горо-
дом, он воспринимал «как факт собственной био-
графии» [Безгина 2020, с. 175]. одной из первых 
работ, посвященных Ставрополю-Тольятти, стала 
небольшая по формату книга «город Тольятти», 
изданная в куйбышевском книжном издательстве 
в 1967 году. В число авторского коллектива этой 
книги, помимо А.М. Тураева, вошли преподавате-
ли Тольяттинского политехнического института  
А.Э. Лившиц и А.И. Линяев. 

книга «город Тольятти» охватывает все этапы 
истории города. Первая глава этой книги «Вглубь 
времен» содержит короткий исторический экскурс 
в первые десятилетия существования города Став-

рополя. Советская идеологическая традиция, по 
законам которой написана эта книга, проявляется 
в том, что начиная со второй половины XIX века 
структура повествования разворачивается в логи-
ке развития революционного движения в России 
и, в частности, его проявления в Ставрополе. Ил-
люстрацией этого могут служить названия раз-
делов первой главы: «Деятельность народников 
в Ставрополе и уезде», «В годы первой русской 
революции», «октябрьская революция и установ-
ление советской власти», «Революционные орга-
низации молодежи и возникновение комсомола» 
и т. п. Вторая глава – «Строительство Волжской 
гЭС им. В.И. Ленина и второе рождение города» –  
рассказывает о строительстве гидроэлектро-
станции, ее руководителях, рабочих и инжене-
рах. Заканчивается она словами: «С окончанием 
строительства гидроузла открывались новые пер-
спективы для города, получившего свое второе 
рождение» [город… 1967, с. 84]. Можно предпо-
ложить, что именно в этой книге впервые зафик-
сировано выражение о «втором рождении города», 
ставшее впоследствии глубоко укоренившимся 
образом. Содержание и названия глав хорошо 
передают интонации своего времени и отражают 
пафос социалистического строительства, так на-
зываемый «социальный оптимизм». Такие, напри-
мер, как «Индустрия Тольятти расправляет плечи» 
и «город смотрит в будущее» [город… 1967, с. 85, 
238] и т. п. отдельные главы посвящены транс-
портным магистралям города, здравоохранению, 
культуре, образованию. Так, из главы «народное 
образование» мы узнаем, что в Тольятти «в 1965 го- 
ду создан «городской совет по общественному 
и семейному воспитанию детей», который «со-
вместно с гороно координирует работу родителей, 
школы и общественности» [город… 1967, с. 194]. 
Этот факт хорошо иллюстрирует популярную в те 
годы идею предоставления широких полномочий 
общественным органам управления. книга «го-
род Тольятти» написана до начала строительства 
в Тольятти Волжского автомобильного завода, по-
этому глава «Здесь делают машины» посвящена не 
автомобилестроению, как можно было бы поду-
мать сегодня, а продукции Тольяттинского завода 
цементного машиностроения (Волгоцеммаш) [го-
род… 1967, с. 132]. Интерес вызывает глава «на-
учные силы города», которая начинается словами: 
«Тольяттинцы гордятся своим политехническим 
институтом» [город… 1967, с. 195]. Авторы книги 
не скрывают радости и восхищения новым корпу-
сом ТПИ – первого высшего учебного заведения 
Тольятти: «огромное светлое здание монументаль-
но и легко», «…смелый модернизм внутренней от-
делки хорошо сочетается с практическим назна-
чением отдельных комнат и аудиторий» [город… 
1967, с. 195]. Рассказ о деятельности Всесоюзных 
научно-исследовательских институтов: цементно-
го машиностроения (ВнИИЦеммаш) и нерудных 
строительных материалов (ВнИИнеруд) отражает 
справедливое представление о Тольятти как значи-
тельном научном центре. 
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В целом особенность книги «город Тольятти» 
выражается в том, что она показывает Тольятти 
как крупный промышленный центр в тот период, 
когда он еще не был автомобильной столицей. 
книга передает представление о своем городе то-
льяттинцев середины 1960-х годов.

через 20 лет, в 1987 году, к 250-летию города 
эта книга была творчески переработана и дополне-
на партийным и общественным деятелем Тольятти 
к.М. гордеевой. В книге появилась глава, посвя-
щенная Волжскому автомобильному заводу, а так-
же небольшие очерки о выдающихся тольяттинцах. 
Раздел о научном потенциале Тольятти дополнен 
информацией об Институте экологии Волжского 
бассейна Ан СССР [город… 1987, с. 154]. обра-
щает на себя внимание образный, эмоциональный 
язык книги. она наполнена такими эпитетами, как: 
«гигантская фабрика электричества», «(город) об-
рел второе дыхание, шагнул в степь», «город буду-
щего», «в утренние часы воздух насыщен запахами 
моря, леса, скошенной травы на газонах», «порт,  
в который заходят белоснежные пассажирские лай-
неры с туристами на борту», «величественная па-
норама водохранилища и жигулевских гор создает 
неповторимый по своей красоте уголок отдыха и 
эмоциональной разгрузки» [город… 1987, с. 5–9]. 
наконец, автор-составитель констатирует, что  
«о городе Тольятти нередко говорят, что он трижды 
рожденный» [город… 1987, с. 5]. Здесь мы видим 
закрепление мема о «трижды рожденном» городе, 
который впоследствии будет многократно тиражи-
роваться. Важно заметить, что в книге 1987 года 
уверенно говорилось о туристическом потенциа-
ле Тольятти. Таким образом, в советский период 
о быстро растущем городе Ставрополе-Тольятти 
было написано две книги, носящих не только ин-
формационный, но и презентационный характер. 

В 1990-е годы начался новый этап в развитии 
тольяттинской историографии. Существенный 
задел для изучения истории города Ставрополя-
Тольятти сделали историки Самарского нацио-
нального исследовательского университета под 
руководством профессора П.С. кабытова, напри-
мер, в таких исследовательских сериях работ, как 
«Самарская летопись. очерки истории Самарского 
края с древнейших времен до наших дней», «Исто-
рия Самарского Поволжья с древнейших времен 
до наших дней», «обретение родины»: общество 
и власть в Среднем Поволжье» и других. Так, в 
фундаментальной работе «Самарская летопись. 
очерки истории Самарского края с древнейших 
времен до наших дней», три тома которой после-
довательно выходили в 1990-е годы, А.Э. Ливши-
цем был написан раздел, посвященный периоду 
установления советской власти в Самарской гу-
бернии [Самарская летопись… 1993]. несмотря на 
то что в большинстве этих работ сведения о Став-
рополе-Тольятти носят фрагментарный характер, 
эти фундаментальные книги позволяют понять тот 
грандиозный историко-культурный контекст, в ко-
торый вписана его история.

непосредственно истории Ставрополя-То-
льятти в 1990-е годы было посвящено несколько 
проектов. Большую работу по созданию научно-
популярной истории города в эти годы проводил 
профессор кафедры истории Тольяттинского по-
литехнического института (с 2001 года – Тгу), 
известный тольяттинский краевед Валентин Алек-
сандрович овсянников (1942–2004). он часто 
выступал на страницах городских газет с мате-
риалами, посвященными различным сюжетам из 
истории Ставрополя, таким как: ставропольское 
земство, ставропольское купечество, становление 
советской власти в Ставрополе, проведение кол-
лективизации и другим. По отдельным темам им 
были написаны небольшие книги. 

Активную краеведческую работу в это время 
вела также главный специалист архивного отдела 
мэрии г. Тольятти н.г. Лобанова, подготовившая 
несколько работ по истории города. одной из них 
стала книга «Ставрополь: фронт и судьбы», посвя-
щенная Ставрополю в годы Великой отечествен-
ной войны, когда на территории ставропольского 
санатория «Лесное» располагался Центр подго-
товки военных переводчиков. Из приведенных в 
книге воспоминаний курсантов мы узнаем, что 
непосредственно в кумысолечебнице, как тог-
да называли санаторий «Лесное», располагался  
Военфак, а сами «курсы распространились по всему 
городу. на занятия мы ходим в помещение рай-
зо, обедать – в столовую райпо, готовить уроки –  
в агитпункт» [Лобанова 2005, с. 113]. описания 
непосредственно Ставрополя в книге нет, он при-
сутствует лишь фрагментарно. Так, один из слуша-
телей вспоминает, что «на лекционные занятия… 
ходили в кумысолечебницу пешком... маршируя 
по осенним раскисшим и полузамерзшим доро-
гам» [Лобанова 2005. с. 111]. 

Также среди текстов, посвященных истории 
Ставрополя-Тольятти, следует выделить историко-
экономический очерк «Рукотворный город» тольят-
тинского журналиста С.г. Мельника, вошедший 
в сборник «Созидатели: строительный комплекс 
Ставрополя-Тольятти». Структура очерка сохраня-
ет традиционную к тому времени логику «этапов 
созидания», о чем свидетельствуют прежде всего 
названия глав: «Лучшая точка на Волге», «Мы при-
учены к ширине», «Стройка за стройкой», «Время 
ВАЗа», «город на вырост» [Созидатели… 2003, 
с. 447]. По содержанию этот очерк представля-
ет собой профессиональный исторический текст.  
В сравнительно небольшом по объему материале 
с привлечением разнообразных источников автору 
удалось показать историю Ставрополя-Тольятти, 
выделить выдающихся людей, передать их голоса 
и интонации, цитируя многочисленные интервью и 
воспоминания своих героев.

одной из последних на сегодняшний момент 
книг о городе Тольятти является работа француз-
ского автора Фабьена Белла «Тольятти. Рождение 
нового города». Эта книга рассказывает о Тольят-
ти как об уникальном архитектурном проекте. 
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«Расположенный в центре России на берегу Вол-
ги Тольятти предстает как один из самых смелых 
городов, появившихся во второй половине ХХ ве- 
ка» – так начинает свою книгу автор [Белла Фа-
бьен 2014, с. 7]. Помимо эпитета «смелый город» 
по отношению к Тольятти, автор употребляет и та-
кие, как: «новый промышленный гигант СССР», 
«основной город СССР», «автомобильная импе-
рия» [Белла Фабьен 2014, с. 69, 70, 78], фиксирует 
«большое желание разработчиков… использовать 
мировой опыт в области строительства автомо-
бильных промышленных центров» [Белла Фабьен 
2014, с. 79]. Логика повествования книги Фабьена 
Белла включает анализ истории города в целом, 
короткие рассказы о выдающихся людях, судьбы 
которых связаны со Ставрополем-Тольятти, и ха-
рактеристику его архитектурного облика в срав-
нении с другими городами России и мира. Будучи 
архитектором, автор в большей степени именно на 
архитектурных особенностях Тольятти сосредота-
чивает свое внимание. В этом смысле его оценки 
тольяттинской архитектуры вызывают особый ин-
терес: «…город Тольятти, его здания и сооружения 
и даже творческий путь его создателей отражают 
в себе основную суть истории советской архитек-
туры» [Белла Фабьен 2014, с. 8]. через анализ то-
льяттинской архитектуры автор делает выводы в 
целом о советском модернизме как архитектурном 
явлении позднего СССР. 

отдельно необходимо выделить уникальное, 
«ранее не публиковавшееся в полном объеме 
“описание Волжского прибрежья Самарской гу-
бернии и замечательнейших его местностей”, со-
ставленное чиновником по особым поручениям 
при самарском губернаторе н.А. Вороновым в 
1857 г.» [Воронов 2015, с. 2]. Раздел книги, по-
священный Ставрополю, интересен не только опи-
санием природного ландшафта, истории, стати-
стических данных, но и оценкой промышленного 
потенциала города: «Промышленная деятельность 
г. Ставрополя находится на самой низкой ступени 
и представляет мало надежды на развитие» [Во-
ронов 2015, с. 98]. Из середины XIX века трудно 
было себе представить, насколько кардинально из-
менится жизнь города через 100 лет.

Учебники и учебные пособия по истории го-
рода. Вторую группу литературы составили учеб-
ники и учебные пособия по истории Ставропо-
ля-Тольятти. В начале 1990-х годов первый мэр 
города Тольятти С.Ф. жилкин выступил с идеей 
преподавания истории города в тольяттинских 
школах. Реализовал этот план В.А. овсянников. 
книга для учащихся старших классов средней об-
щеобразовательной школы «Ставрополь-Тольят-
ти. Страницы истории» (часть I) написана в форме 
исторических очерков, которые в популярной фор-
ме рассказывают об основных событиях в жизни 
Ставрополя-Тольятти, начиная от основания горо-
да и заканчивая становлением его новой индустри-
альной истории 1950–1970-х годов (овсянников 
1996). Вторую часть книги автор посвятил отдель-
ным людям и организациям города (овсянников 

1999). В изучении истории Ставрополя-Тольятти  
В.А. овсянников остановился на событиях, свя-
занных с принятием 21 декабря 1973 года госу-
дарственной комиссией всего комплекса «Волж-
ского автомобильного завода мощностью 660 тыс.  
автомобилей в год в эксплуатацию с оценкой “от-
лично”» (овсянников 1996, с. 362). 

Большую работу по изучению краеведения в 
эти годы проводил известный самарский историк, 
профессор Ленар Васильевич Храмков (1934–
2009). учебное пособие «Введение в Самарское 
краеведение», подготовленное на основе курса 
лекций, прочитанных им в Самарском государ-
ственном университете, отражает также и клю-
чевые события в развитии Ставрополя-Тольятти 
(Храмков 2003). 

начало созданию системной, наиболее полной 
истории Ставрополя-Тольятти было положено ав-
торским коллективом историков Тольяттинского 
государственного университета и кафедры рос-
сийской истории Самарского государственно-
го университета под руководством профессора  
П.С. кабытова. В 2009 году при содействии То-
льяттинского краеведческого музея и управления 
по делам архивов мэрии г. о. Тольятти, а также де-
партамента образования мэрии г.о. Тольятти было 
создано учебное пособие по истории Ставрополя-
Тольятти для тольяттинских школьников (Исто-
рия Ставрополя… 2010). книга включает в себя 
общую информацию о городе, административной 
принадлежности, геральдических символах, гео-
графическом положении, климате, растительном и 
животном мире. В истории города и территории, 
на которой он расположен, авторы выделили не-
сколько больших периодов: древность и средне-
вековье, XVIII – первая половина XIX века, когда 
Ставрополь был основан и начал свое развитие; 
Ставрополь в составе Самарской губернии во вто-
рой половине XIX и начале ХХ века. каждый из 
этих периодов поделен на тематические парагра-
фы, посвященные ставропольскому дворянству и 
крестьянам, системе городского управления, об-
разованию, здравоохранению, духовной жизни 
Ставрополя, чапанному восстанию, голоду 1921– 
1922 годов, коллективизации и другим темам. но-
вейший период в истории Ставрополя-Тольятти 
показан через развитие промышленности города, 
его населения, формирование культурных тради-
ций. Фактически это первое системное учебное 
издание по истории города. Спецификой этой кни-
ги является включение отрывков из художествен-
ных произведений, легенд, воспоминаний. кроме 
того, авторский коллектив провел работу по сбору 
интервью у почетных граждан города, отрывки из 
которых также вошли в данное учебное пособие. 
Презентация этой книги стала важным событием 
в жизни г. Тольятти. она прошла в Тольяттинском 
государственном университете при активном уча-
стии ректора С.Ф. жилкина, рецензента учебного 
пособия Л.В. Храмкова, авторов, представителей 
архива и музеев Тольятти, ветеранов промышлен-
ных предприятий.
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Продолжением этой работы стало учебное 
пособие для студентов «Ставрополь-Тольятти: 
история города», подготовленное авторским кол-
лективом преподавателей кафедры истории и фи-
лософии Тгу. Десять глав учебного пособия отра-
жают десять основных этапов в развитии города. 
В конце каждой главы содержится раздел, посвя-
щенный природным и культурным памятникам 
периода, текст оснащен ссылками на использован-
ные источники, что выгодно отличает эту книгу от 
большинства аналогов. В Заключении учебного 
пособия авторы фиксируют нахождение Тольятти 
«на переломном этапе» и выражают надежду, что 
«город найдет оптимальную модель развития на 
основе баланса производственно-технической и 
социокультурной сферы» (Ставрополь-Тольятти: 
история… 2016, с. 441). 

к этой же группе литературы относится и учеб-
ное пособие для общеобразовательных организа-
ций «История Самарского края», подготовленное 
авторским коллективом самарских историков. 
городу Ставрополю-Тольятти в нем посвящен от-
дельный параграф «В.н. Татищев и Самарский 
край, основание и развитие города Ставрополя», 
который рассказывает о калмыках в Поволжье, 
основании города Ставрополя и крепости Став-
рополь (История Самарского края… часть 1 2019, 
с. 93–95). Помимо этого, учебное пособие вклю-
чает сюжеты о пугачевцах в Ставрополе, жигу-
левской гЭС, химических предприятиях Тольятти 
и, конечно, АвтоВАЗе. «По дорогам разных кон-
тинентов мчатся автомобили, произведенные на 
АвтоВАЗе», «…в сельском хозяйстве использу-
ются удобрения, произведенные на тольяттинских 
заводах» – таким образом авторы учебного посо-
бия подчеркнули роль города Тольятти, говоря о 
вкладе Самарской области в развитие Российской 
Федерации (История Самарского края… часть 2 
2019, с. 179).

Труды, посвященные предприятиям и орга-
низациям города. Значительную, третью группу 
работ составляют труды, посвященные предпри-
ятиям и организациям города. чаще всего эта ли-
тература затрагивает сугубо корпоративную исто-
рию. однако в период второй волны советской 
индустриализации 1950-х годов, когда курортно-
мещанский Ставрополь превращался в промыш-
ленный Тольятти, вновь возникавшие предприятия 
отвечали не только за производство, но и за кадры, 
образование и воспитание детей, жилье, быт, куль-
туру, наконец, в целом за облик города. начало 
новейшему периоду в истории Ставрополя-То-
льятти было положено строительной организаци-
ей «куйбышевгидрострой», созданной в 1950 го- 
ду для строительства куйбышевской гидроэлек-
тростанции. Известный самарский писатель, дра-
матург и публицист евгений евгеньевич Астахов 
(1925–2013), непосредственно участвовавший в 
строительстве куйбышевской гидроэлектростан-
ции в качестве инженера-проектировщика, одну 
из своих книг посвятил строительной организации 
«куйбышевгидрострой» [Астахов 1981]. через 

этапы развития крупнейшей строительной орга-
низации автор показал историю создания Ставро-
поля-Тольятти в его новейший период, после 
переноса города на новое место. о предыдущем 
историческом этапе Ставрополя Астахов напи-
сал: «у Ставрополя была негромкая судьба, ничем 
особенным не баловавшая его. жили в нем самые 
обычные люди, в большинстве своем связанные с 
землей и с Волгой. Два с лишним века простоял 
этот городок на волжском берегу, ничем не удивив 
мир, но и ничем не уронив себя» [Астахов 1981,  
с. 10, 11]. 

Активное изучение промышленного развития 
Ставрополя-Тольятти связано с формированием 
здесь коллектива ученых-гуманитариев. Истори-
ки Тольяттинского политехнического института 
выбрали эту тему в качестве основной для своих 
научных исследований. на рубеже 1960–70-х го-
дов историки ТПИ под руководством А.Э. Лив-
шица взялись за создание книги о строительстве 
Волжского автомобильного завода по заказу его 
руководства. однако судьба рукописи оказалась 
печальной, она получила отрицательную рецен-
зию вазовцев и не была опубликована. Автором и 
инициатором негативной оценки труда историков 
был начальник планово-экономического управ-
ления По «АвтоВАЗ» Б.М. кацман, который сам 
взялся за написание книги «об истории великой 
стройки». непосредственно о городе автор прак-
тически не упоминал, он был интересен ему лишь 
в контексте строительства и развития Волжского 
автомобильного завода. Анализируя причины и 
факторы, повлиявшие на выбор Тольятти в каче-
стве площадки для его строительства, кацман на-
писал: «Было свыше семидесяти городов и свыше 
ста площадок… Тольятти оказался единственной 
точкой, потому что наиболее полно соответствовал 
той самой совокупности факторов – экономико-
географических, строительно-технических и со-
циальных, которые учитывались при определении 
места его прописки» [кацман 2007, с. 56]. однако 
и эта книга смогла увидеть свет лишь спустя более 
30 лет. В рамках данной статьи мы не будем ана-
лизировать причины столь непростой судьбы обеих 
рукописей. По мнению известного новейшего исто-
рика Р.г. Пихои, исследование экономиста кацмана 
«соответствует всем профессиональным критериям 
истории» [Пихоя 2005, с. 20]. Без сомнения, ана-
логичной оценки заслуживает и первая рукопись. 
несмотря на неудачу, профессор Лившиц остался 
верен идее необходимости широкого изучения исто-
рии промышленного роста Тольятти. В 1986 го- 
ду он писал: «наш город, его трудовые коллекти-
вы, особенно коллектив ВАЗа, – громадная и во-
многом не использованная база социально-эконо-
мических исследований…» [А.Э. Лившиц… 2009, 
с. 83]. В 1980–1990-е годы под его руководством 
было подготовлено несколько диссертаций по раз-
личным аспектам истории развития промышлен-
ности в Поволжье и, в частности, Тольятти. 

В новейший период большую работу по сбору 
источников и написанию истории АвтоВАЗа про-
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водила группа проекта по корпоративной культу-
ре Департамента по связям с общественностью  
оАо «АвтоВАЗ» под руководством Л.С. Паху-
ты. Здесь особенно необходимо выделить вклад 
в вазовскую историографию координатора про-
екта «корпоративная история оАо ‘‘АвтоВАЗ’’», 
тольяттинского историка Александра ефимовича 
Степанова (1960–2015). Первым шагом в рамках 
этого проекта стал выход в 2005 году книги «осен-
ний дебют», приуроченной к 40-летнему юбилею 
автомобильного завода. В ней подробно раскрыты 
этапы «начальной истории» ВАЗа, выбора даты 
юбилея завода; прослежены человеческие и про-
фессиональные судьбы советских инженеров-ста-
жеров в Италии и итальянских специалистов в 
России. В контексте истории предприятия автор 
рассказал, как возникли некоторые знаковые для 
Тольятти объекты, связанные с пребыванием в го-
роде иностранных специалистов, участвующих в 
строительстве и запуске ВАЗа. Среди них «Ита-
льянский пляж» – любимое место летнего отдыха 
тольяттинцев: «…силами работников автозавода 
на берегу куйбышевского водохранилища был ор-
ганизован пляж для зарубежных шеф-монтеров, 
который открылся 29 июня 1969 года и получил 
в народе название ‘‘итальянский’’» [Степанов 
2005, с. 118]. Другим известным объектом Тольят-
ти, ярко отражающим свое время, стало здание 
Интерклуба ВАЗа. Этот клуб был открыт «в ноя-
бре 1970 года на улице Ленинградской» и перво-
начально назывался «клуб иностранных специ-
алистов» [Степанов 2005, с. 119]. «В интерклубе 
разместились тольяттинское отделение общества 
дружбы “СССР – Италия”… и городской “клуб 
интернациональной дружбы”» [Степанов, с. 119]. 
Именно так называют их и современные жите-
ли города, многие из которых, возможно, уже не 
знают о происхождении этих названий. Второй 
выпуск этой серии «шаги дерзновений» интере-
сен тем, что в нем представлен взгляд на историю 
сотрудничества итальянской корпорации fIat  
с Волжским автомобильным заводом в Тольятти 
глазами очевидцев, журналистов и исследователей 
Италии, Англии и СшА [шаги… 2006]. Этот том 
содержит, например, интереснейшие доброжела-
тельные зарисовки из жизни Тольятти, сделанные 
священнослужителем Андреоли, призванным опе-
кать итальянскую общину, который с июня 1969 го- 
да на протяжении 3,5 лет жил и работал в Тольят-
ти. одновременно в книге приводятся весьма ка-
тегоричные оценки города, сделанные в конце 
1990-х годов итальянским автором Ф. Альберто-
не: «Тольятти – столица автомобильной советской 
промышленности, находящейся в упадке», «город 
автомобилей, представляющий собой окрестности 
Турина без Турина, перенесенные с реки По на бе-
рег Волги», «единственный город России, который 
до сих пор носит имя коммуниста и, более того, 
итальянца» [шаги… 2006, с. 239].

определенную нишу заняли многочисленные 
работы о вазовцах и самих вазовцев. Среди них 
необходимо выделить книгу В. Березина, посвя-

щенную первому генеральному директору ВАЗа  
В.н. Полякову, выпущенную издательством «Мо-
лодая гвардия» в серии «жизнь замечательных 
людей» [Березин 2007]. Эта книга рассказывает 
не только о жизненном пути первого генерального 
директора ВАЗа В.н. Полякова и его колоссаль-
ном вкладе в строительство и деятельность заво-
да, но и о городе Тольятти. В главе «гении места» 
В. Березин назвал «Волжский Ставрополь» горо-
дом «с долгой и честной историей» [Березин 2007,  
с. 130] и выделил «людей-символов» этого города. 
Среди них, помимо В.н. Полякова, автор указал: 
основателя крепости Ставрополь В.н. Татищева, 
И.В. комзина – руководителя «куйбышевгидро-
строя» – строительной организации, усилиями 
которой были построены гЭС им. В.И. Ленина и 
в последующем все крупнейшие промышленные, 
культурные и жилые объекты Тольятти, Пальмиро 
Тольятти, чье имя город носит с августа 1964 года, 
и других.

Тематические сборники. четвертая группа 
включает разного рода тематические сборники, в 
том числе сборники материалов конференций. Зна-
чительным вкладом как в вазовскую, так в целом 
городскую историографию стали всероссийские 
научные конференции, проводившиеся историка-
ми Тольяттинского государственного университе-
та и Российской академии при Президенте России 
совместно с оАо «АвтоВАЗ» в 2003 и 2005 годах. 
Эти конференции объединили ученых различных 
вузов и научных центров России с участием иссле-
дователей из СшА и германии. Два тома матери-
алов этих конференций включают статьи по само-
му широкому спектру проблем [История оАо… 
2005]. немаловажную роль по осмыслению и со-
хранению истории города играют краеведческие 
конференции, проведение которых начал еще  
А.Э. Лившиц и затем, после его ухода, продолжи-
ли историки кафедры истории и философии То-
льяттинского государственного университета.

Среди книг этой группы следует назвать и сбор-
ник «Политические репрессии в Ставрополе-
на-Волге в 1920–1950-е годы: чтобы помни-
ли», инициатором и составителем которого стал  
н.А. Ялымов – председатель Тольяттинской город-
ской общественной организации «жертвы полити-
ческих репрессий». Авторы данного сборника сво-
ей целью поставили желание «внести скромный 
вклад в восстановление исторической правды о 
малоизвестном… страшном периоде преследова-
ния большевистским режимом миллионов людей» 
[Политические… 2005, с. 2]. книга представляет 
собой сборник воспоминаний, интервью очевид-
цев описываемых событий, а также исторических 
очерков С. Мельника, о. Тарасовой, н. Бикуловой 
и других тольяттинских журналистов. Приложе-
нием к книге стал список жителей Ставропольско-
го района куйбышевской области, приговоренных 
в 1920–1950-е годы к высшей мере наказания по 
статье 58 ук РСФСР. 

к этой же группе мы относим и книги, посвя-
щенные отдельным горожанам. как правило, они 
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объединяют воспоминания о них современников и 
тексты самих героев. Среди этой литературы сле-
дует выделить сборники о профессорах Тольятти: 
А.Э. Лившице [А.Э. Лившиц… 2009], А.н. Резни-
кове [Первый… 1998], М.А. криштале [Профес-
сор… 2009], Ю.А. кустове [Ю.А. кустов… 2010], 
И.А. Милорадове [Милорадов… 2021] и других.  
В контексте нашей темы особый интерес в этих 
книгах вызывают сюжеты, посвященные городу 
Ставрополю-Тольятти через восприятие героев.

Мемуарная литература. Пятую группу работ 
составили воспоминания. Мемуарная литература 
часто не напрямую, а косвенно в контексте пове-
ствования раскрывает тему истории города. По-
жалуй, первыми в этом ряду стали работы руко-
водителя «куйбышевгидростроя» И.В. комзина, 
который в своих книгах оставил воспоминания о 
строительстве Волжской гидроэлектростанции и 
нового города рядом с ней [комзин 1959; комзин 
1973]. Среди мемуаров городских руководителей 
обращают на себя внимание книги А.Т. Паренско-
го, приехавшего в Ставрополь на строительство 
гЭС и прошедшего путь от рабочего до председа-
теля тольяттинского горсовета. Рецензентами его 
книг были историки – профессора А.Э. Лившиц 
и П.С. кабытов. Паренский – очевидец и непо-
средственный участник событий, связанных со 
строительством гЭС им. Ленина, переносом на 
новое место Ставрополя, выбором оптимального 
маршрута места для строительства дороги между 
Ставрополем и куйбышевом и многим другим. 
описывая свои встречи с руководителями СССР 
(В.М. Молотовым, н.С. Хрущевым, А.н. косыги-
ным, Л.И. Брежневым), приезжавшими на стро-
ительство гЭС, он передал важные детали в по-
ведении и портретах этих людей, реакции на них 
ставропольчан. Большое внимание в своих книгах 
автор уделил руководителям «куйбышевгидро-
стоя» И.В. комзину и н.Ф. Семизорову. описывая 
картины грандиозного строительства Волжской 
гЭС, он вместе с тем в коротких скупых строчках 
передал многое из того, что переживали жители 
Ставрополя после затопления города: «жители 
города часами стояли на водосливной плотине 
и наблюдали за необычной картиной весеннего 
половодья: на льдинах больших размеров плы-
ли огромные деревья, срубы оставшихся домов, 
домашняя рухлядь, которую не успели предать 
огню» [Паренский 1997, с. 95]. 

Важное место в ставропольско-тольяттинской 
историографии занимает книга «Ставрополь-
на-Волге и его окрестностях в воспоминаниях и 
документах», подготовленная сотрудниками го-
родского музейного комплекса «наследие» под 
руководством В.А. казаковой. как указали сами 
составители сборника, «эта книга по-своему уни-
кальна – она не написана, она действительно со-
ставлена. Личные воспоминания, домашние ар-
хивы и фотоальбомы ставропольчан – главный 
источник материала сборника. В выцветших пись-
мах, в рукописных тетрадях, в пожелтевших фото-
графиях еще пульсирует жизнь – людские судьбы 

и характеры, неизвестные, порой самые неожи-
данные факты местной истории словно ожида-
ют на страницах книги» [Ставрополь-на-Волге… 
2004, с. 6]. Безусловным достоинством этой кни-
ги является освещение малоизученного периода в 
истории Ставрополя – первой половины ХХ века.

Большой интерес вызывает книга воспомина-
ний первого ректора Тольяттинского политехни-
ческого института А.н. Резникова «Эскизы про-
шлого в проекции на настоящее» [Резников 1998]. 
В ней он не только рассказывает о становлении 
Тольяттинского политехнического института, но 
и дает характеристики первым руководителям 
города и крупнейших промышленных предпри-
ятий. Эта книга раскрывает исторический пласт, 
касающийся процессов превращения Ставрополя 
из провинциального рабочего города, в котором 
«профессора днем с огнем не сыщешь», в универ-
ситетский город с постоянно возрастающим чис-
лом научной интеллигенции. 

Для воссоздания истории Тольятти в период 
распада СССР нельзя обойти вниманием вос-
поминания председателя Тольяттинского гор-
совета народных депутатов в 1990–1992 годах 
И.г. Антонова «Я не лирический герой», которые 
содержат свидетельства о переломных моментах в 
жизни как города Тольятти, так и России в целом. 
одним из таких сюжетов является подробное, 
практически хронологическое описание событий 
августа 1991 года и то, как руководство Тольятти 
действовало в тех экстремальных обстоятельствах 
[Антонов 2008, c. 175–189]. Значительный вклад 
в историографию города вносит также книга вос-
поминаний главы администрации города в 1992– 
1994 годах и его главы в 2000–2007 годах н.Д. ут-
кина [Захаров, уткин 2017]. Эта книга, представ-
ляющая собой ценный источник по истории То-
льятти, написана в форме подробного неспешного 
рассказа о городе и людях, сыгравших важную 
роль в его развитии в конце ХХ – начале ХХI века. 

Сборники документов, справочная литера-
тура. шестую группу литературы составляют 
сборники документов и справочники. Фундамент 
в этой работе был заложен самарскими историка-
ми и архивистами. «Выявление и введение в на-
учный оборот документов и материалов началось 
еще во второй половине XIX века и впоследствии 
спорадически возобновлялось. особенно актив-
но изучением истории Самарского края стали за-
ниматься в конце 50-х – первой половине 60-х гг.  
ХХ века. С образованием Самарского государ-
ственного университета поисковой работе был 
придан новый мощный импульс», – писал П.С. ка-
бытов [кабытов 2000, с. 4]. к 150-летию Самарской 
губернии коллективом специалистов управления 
по делам архивов Самарской области при научном 
руководстве Л.В. Храмкова были подготовлены к 
изданию два тома хроник «годы и события. Хро-
ника» [годы и события 2000]. Продолжением этой 
работы стала хрестоматия «наш край», предназна-
ченная преподавателям и учащимся средних школ 
Самарской области (наш край 2003). 
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наиболее полным собранием документов и ма-
териалов по истории Самарского Поволжья стали 
два тома, подготовленные научным коллективом 
под редакцией П.С. кабытова. При подготовке это-
го издания «были использованы как опубликован-
ные, так и архивные документальные материалы», 
извлеченные из более чем десяти государственных 
архивов и документохранилищ [Самарское Повол-
жье… 2000, с. 5, 6]. уникальные разнообразные 
источники, собранные в первом томе этого из-
дания, дают представление о начальном периоде 
Самарского Поволжья, участии населения края в 
движении под предводительством Степана Раз-
ина, о положении Ставрополя во время восстания 
емельяна Пугачева, посещении Ставрополя Алек-
сандром I в сентябре 1824 года, результатах выбо-
ров «от городских сословий на различные долж-
ности местного самоуправления в г. Ставрополе» 
в середине XIX века и многом другом [Самарское 
Поволжье… 2000]. Второй том содержит докумен-
ты, раскрывающие тему голода 1921–1922 годов, 
крестьянских восстаний на территории Ставро-
польского уезда в годы гражданской войны, пери-
ода Великой отечественной войны, строительства 
гидроэлектростанции, «увековечения пребывания 
великого русского художника И.е. Репина» в Став-
рополе [Самарское Поволжье в ХХ веке… 2000].

часть этого рода литературы о Ставрополе-То-
льятти носит отраслевой или тематический характер. 
Среди них «Энциклопедия строителей Ставропо-
ля-Тольятти», в которой собраны «более 1400 био- 
графий людей, составивших гордость и славу триж-
ды рожденного города. Людей, чьими руками по-
строены Волжская гЭС имени В.И. Ленина, пред-
приятия большой химии и машиностроения», –  
сообщают авторы [Созидатели… 2003, с. 2].  
В 2005 году был издан справочник «Профессора 
Тольяттинского государственного университета» 
[Профессора… 2005], а в 2008 году – сборник до-
кументов и материалов, посвященный одному из 
крупнейших химических предприятий нашей стра-
ны ооо «Тольяттикаучук» [Первенец… 2008]. 
Сборник «Исторические хроники Ставрополя-То-
льятти», созданный сотрудниками Тольяттинского 
краеведческого музея, представляет собой хро-
нологическое перечисление наиболее значимых 
событий в истории города с период с глубокой 
древности до конца 2006 года [Исторические хро-
ники… 2007]. 100-летию окончания Первой миро-
вой войны посвятил свою книгу тольяттинский 
краевед Д.В. Борисов. Им было собрано значи-
тельное количество документов и материалов, от-
ражающих жизнь Ставрополя и Ставропольского 
уезда в 1914–1918 годах. Результатом этой работы 
стало издание внушительных размеров сборника, 
основу которого составили выдержки из местных 
газет, документов Центрального государственного 
архива Самарской области, Тольяттинского город-
ского архива, а также фотодокументов из личного 
архива автора [Ставрополь – Самарский… 2019].

Важным шагом по сбору и сохранению до-
кументальной истории города стала изданная  

в 2016 году первая часть сборника документов 
по истории города «Ставрополь – Тольятти в до-
кументах и материалах (XVI – начало ХХ вв.)».  
В сборник вошли документы из архивных фондов 
Тольятти, Самары, ульяновска, оренбурга, Сара-
това, казани и Москвы по основным этапам раз-
вития города в указанный период [Ставрополь –  
Тольятти в документах… 2016, с. 3]. В опреде-
ленном смысле продолжением этой работы стал 
сборник документов – хрестоматия, предназначен-
ный школьникам города Тольятти. В хрестоматию 
вошли документы, преимущественно архивные, 
отражающие наиболее важные события в истории 
Ставрополя-Тольятти с периода основания города 
до начала ХХI века. Структурно книга разделена 
на восемь частей. Документы последней части 
хрестоматии отражают тенденции в развитии То-
льятти в новейший период, которые показывают, 
что «городу удалось сохранить за собой почетное 
звание крупного промышленного центра и автомо-
бильной столицы России» (Ставрополь – Тольятти 
в истории… 2022, с. 144). Вместе с тем, исходя из 
документов хрестоматии, становится очевидным, 
что все большую роль в развитии города на новом 
этапе играют малые инновационные предприятия, 
культурные и образовательные учреждения, прежде 
всего Тольяттинский государственный университет.

Заключение 
Систематизация и анализ литературы по исто-

рии Ставрополя-Тольятти показали, что за послед-
ние 70 лет накоплено значительное число работ, 
количество которых продолжает возрастать. По-
этому в данной статье мы не стремились назвать 
все имеющиеся книги, так или иначе отражающие 
историю города, прежде всего нам было важно 
определить тенденции в данном историографиче-
ском процессе.

Анализ литературы по истории города Став-
рополя-Тольятти показал, как менялись доминан-
ты в представлении о нем. город-крепость, город 
крещеных калмыков, луковый городок, город-ку-
рорт, город пяти всероссийских ударных строек, 
столица автомобилестроения, эталон советского 
градостроения, образец советского модернизма, 
университетский город с большим туристическим 
потенциалом – вот неполный перечень эпитетов, 
отраженных в ставропольско-тольятинской исто-
риографии. однако ни одно из этих определений 
не удовлетворяет и не отражает современного 
представления о городе. Анализ литературы под-
тверждает, что Тольятти шире формального ста-
туса «моногород», закрепившегося за ним в по-
следние годы. Также не может удовлетворять и 
представление Ставрополя-Тольятти как города, 
«трижды рожденного», воспринимаемое сегодня 
как сильное упрощение его истории. очевидно, 
что новейший период требует обобщенной работы 
по истории города, включающей все его истори-
ческие достижения и отражающей смещение до-
минант в историко-культурном образе Ставропо-
ля-Тольятти.
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть позицию Персидского государства Сефевидов по 
вопросу об использовании территории Московского царства для развития европейско-азиатских связей в период 
XVI–XVII веков с использованием метода диахронического анализа и исторической периодизации. указанная 
проблема исследуется в качестве отдельного аспекта научной тематики, связанной с местом тогдашней России 
в процессе экспансии европейцев в страны Востока. объектом анализа является практическая деятельность 
персидских администраций, имевшая как прямое, так и косвенное отношение к условной теме «русского 
транзита». на сегодняшний день опыт комплексного и концептуального изучения данной проблематики 
отсутствует не только в отечественной, но и в зарубежной исторической науке. конкретный предмет исследования 
связан с неоднократными обещаниями официального Ирана передать русским царям контроль над крупнейшими 
центрами исторической области ширван. Источниковую базу данной работы составил массив дипломатических 
документов по истории русско-персидских межгосударственных отношений XVI–XVII веков. В этих материалах, 
в частности, получила отражение реакция Москвы на предложения Сефевидов о территориальных уступках. 
Также были использованы научные труды русскоязычных и иностранных специалистов, в том числе крупнейших 
представителей классической и современной исторической иранистики. Проведенный анализ позволил вписать 
дипломатический вопрос о судьбе ширванских городов в контекст общей проблемы «русского транзита». 
Высказана гипотеза, что персидское правительство осознанно инициировало данную дискуссию с учетом 
экономического потенциала Волжско-каспийского торгового пути. Сделан вывод, что в случае достижения 
соответствующих договоренностей между двумя государствами Русское царство в перспективе могло произвести 
определенный переворот в межконтинентальной торговле, в особенности на рынке шелка.
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Abstract: the article attempts to consider the position of the Persian Safavid state on the question of using the territory 
of the muscovy empire for the development of the european-asian relations in the period of the XVI–XVII centuries 
with the use of the method of diachronic analysis and historical periodization. the aforementioned problem is studied 
as a separate aspect of scientific topics related to the place of the then russia in the process of the european expansion 
into the countries of the east. the object of the analysis is the practical activities of the Persian administrations, which 
had both a direct and indirect relationship to the conventional topic of «russian transit». Nowadays the experience of 
the comprehensive and conceptual study of this issue is absent not only in the domestic, but also in the foreign historical 
science. the specific subject of the study is related to the repeated promises of official Iran to transfer control over the 
largest centers of the historical region of Shirvan to the russian tsars. the source base for this work was an array of 
diplomatic documents on the history of russian-Persian interstate relations of the XVI–XVII centuries. these materials, 
in particular, reflected moscow’s reaction to the Safavid proposals for territorial concessions. the scientific works of 
russian-speaking and foreign specialists, including the largest representatives of classical and modern historical Iranian 
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studies, were also used. the analysis made it possible to fit the diplomatic issue about the fate of the Shirvan cities into the 
context of the general problem of «russian transit». It is hypothesized that the Persian government deliberately initiated 
this discussion taking into account the economic potential of the Volga-Caspian trade route. It is concluded that if the 
appropriate agreements between the two states were reached, the russian empire could in the future produce a certain 
revolution in the intercontinental trade, especially in the silk market.
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Введение
В предыдущих публикациях был поставлен во-

прос о месте Московского государства в процессе 
экспансии европейцев в Азию в эпоху раннего но-
вого времени [Асташкин 2021, с. 20–21]. Термин 
«экспансия» в данном случае охватывает различ-
ные сферы деятельности: торговлю, дипломатию, 
миссионерство. Русские территории с этой точки 
зрения играли роль потенциального «транзитного 
коридора» или «моста», соединявшего континен-
ты. Само Российское государство не только вы-
ступало в качестве объекта внимания европейцев, 
но и было непосредственным участником соответ-
ствующих взаимоотношений. При этом остается 
не до конца выясненной роль азиатских стран в 
указанных процессах. «Восточный» аспект мож-
но отнести к числу наименее изученных сторон 
проблемы «русского транзита». Представляется 
перспективным, в частности, рассмотреть пози-
цию Персидской державы Сефевидов по вопросу 
об использовании Волжско-каспийского маршру-
та, соединявшего европу с Востоком. Изыскания 
в этой области позволили бы в том числе взгля-
нуть по-новому на специфику русско-персидских 
отношений того времени. напомним, что после 
1556 г. под контролем Москвы находился Вели-
кий Волжский путь, в крайней южной точке ко-
торого открывались дороги в прикаспийские ре-
гионы Ирана. Эту ситуацию обычно оценивают 
с точки зрения интересов европейских купцов, 
желавших освоить вновь открывшийся выход на 
азиатские рынки. Предметом данной публикации, 
напротив, являются мероприятия персидских ад-
министраций, затрагивавшие интересующую нас 
проблематику. В связи с большим объемом мате-
риала мы сконцентрируемся на отдельном сюжете 
из истории дипломатических контактов России и 
Ирана. В ходе переговоров о заключении антиту-
рецкого союза, начавшихся в конце XVI в., не раз 
поднимался вопрос о статусе крупнейших городов 
ширванского ханства: Дербента, шемахи, Баку.  
В историографии до сих пор отсутствовали по-
пытки вписать этот сюжет в контекст тематики 
«русского транзита».

Источниковую базу исследования составляют 
актовые материалы Посольского приказа, опу-
бликованные н.И. Веселовским. По замечанию 
А.А. Андреева, в архивах самого Ирана период 

XVI–XVII вв. представлен лишь «небольшими 
коллекциями разрозненных документов» [Андре-
ев 2021, с. 159–160]. Также были использованы 
труды отечественных и иностранных специали-
стов, включая работы по истории ширванского ре-
гиона и Азербайджана в целом [Магарамов 2013; 
Магомедов, Магарамов 2015; Сеидова 2004]. от-
дельного упоминания заслуживает новейшая пу-
бликация словацкого историка Л. Рыбара, посвя-
щенная роли ширвана в русско-иранских контактах  
[rybar 2020]. Благодаря изысканиям И.В. Маги-
линой можно оценить реакцию русских властей на 
дипломатические инициативы персов [Магилина 
2008]. Системный взгляд на историю русско-пер-
сидских связей изложен в классической моногра-
фии П.П. Бушева [Бушев 1976]. Фундаментальное 
исследование П. Дарабади посвящено феномену 
Волжско-каспийского пути [Дарабади 2009, с. 154]. 
отдельные направления «транзитной» пробле-
мы освещаются видными западными иранистами 
[floor 1993; matthee 1994]. 

Ширванское ханство и его значение для 
«русского транзита»

Исторический ширван включал в себя прикас- 
пийские территории от бассейна куры до Дербен-
та. Эта область традиционно славилась процвета-
ющими городами и развитой экономикой. главным 
богатством региона считался знаменитый сырой 
шелк. В XV в. отмечался расцвет местного госу-
дарства ширваншахов, но уже в следующем сто-
летии эта страна была покорена вновь возникшей 
державой Сефевидов. В 1538 г. шах Тахмасп I низ-
ложил локальную династию и превратил ширван 
в провинцию (вилайет) под руководством намест-
ника-беглербека [Bosworth 1987]. Легендарным 
владетелем здешних земель стал Абдаллах-хан 
устаджлу (беглербек в 1549–1565/67 гг.), поддер-
живавший прямую связь с русским царем. В силу 
географического положения ширванское ханство 
с самого начала было своего рода «мостом» меж-
ду Ираном и Россией [Сеидова 2004, с. 45]. Регу-
лярная русско-ширванская торговля шла с 1563 г.  
[rybar 2020, р. 610]. Так, Дербент одновремен-
но был «центром торговли Дагестана с Россией, 
а также центром транзитной торговли России с 
Сефевидским государством» [Магомедов, Мага-
рамов 2015, с. 7, 13]. С 1560-х гг. в столице на-
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местничества – шемахе – действовала русская 
торговая фактория. Из Баку русские купцы выво- 
зили по морю соль, нефть, шафран и шелк [Дара-
бади 2009, с. 154]. 

Вхождение Поволжья в состав Русского госу-
дарства привело к оформлению цельного Волж-
ско-каспийского транзитного маршрута, соеди-
нявшего южные владения царей с приграничным 
доменом Сефевидом. Подчеркнем, что из Астраха-
ни открывался прямой морской путь в гавани шир-
вана [floor 1993]. Вскоре эти новые возможности 
попали в поле зрения европейского купечества. 
наибольших успехов в данном отношении доби-
лась английская Московская компания, торговав-
шая с Персией по Волге и каспию. Покровителем 
британцев на Востоке стал все тот же Абдаллах-
хан. C санкции последнего шемаха превратилась 
в опорный пункт английских коммерсантов [Дара-
бади 2009, с. 159–160, 161]. 

Далее ситуация в рассматриваемом регионе 
менялась главным образом из-за глобального про-
тивостояния Ирана и Турции. уже в дебюте кон-
фликта 1578–1590 гг. персидские участки Волж-
ско-каспийского транзитного пути перешли под 
власть султана. освободить эти земли Сефевидам 
удалось лишь в ходе следующей войны (1603–
1612 гг.). В частности, турецкие армии быстро 
оккупировали весь ширван с его важнейшими 
экономическими центрами. Поскольку «Волжско-
каспийский вопрос» в 1580-х–1620-х гг. приобрел 
для шахов очевидную антиосманскую направлен-
ность, имеет смысл вычленить условный «антиту-
рецкий» этап в развитии «транзитной» политики 
Персии [Асташкин 2023, с. 232–235]. Дискуссия о 
судьбе ширванских городов, по нашему мнению, 
стала одним из ярких проявлений этого периода. 

тема ширванских городов на русско-персидских  
переговорах

В источниках конца XVI – начала XVII в. мож-
но найти ссылки на неоднократные обещания 
персидской стороны уступить русскому царю 
ключевые города ширванского ханства. Взамен 
персы обычно просили северного соседа помочь 
им в войне с Турцией. еще отец Аббаса I – Мо-
хаммед Ходабенде (1578–1587 гг.) – через посла 
гади-бека делал намеки на возможность передачи 
России Баку и Дербента [Магилина 2008, с. 153]. 
Пикантность ситуации заключалась в том, что обе 
крепости в тот момент уже были оккупированы 
султаном, т. е. для начала подразумевалось отво-
евать их у общего противника. Помогая очистить 
ширван от турок, Рюриковичи как раз оказали бы 
Сефевидам реальную военную поддержку. Мо-
сква отреагировала на восточные посулы с замет-
ным воодушевлением. По пути в Иран в 1588 г. 
царский посол г.Б. Васильчиков, если верить его 
донесениям, вступил в спор с гади-беком. Послед-
ний якобы отказался от недавних заявлений и от-
ныне рассуждал лишь о будущем совместном по-
ходе на Дербент и Баку, причем с прицелом, что 
города вернутся под власть шаха. Московский 
дипломат же настаивал на подтверждении обе-

щаний, подразумевавших отдачу крепостей Рос-
сии даже в том случае, если персы освободят их в 
одиночку (Статейный григорья Васильчикова спи-
сок 1890, с. 23–25, 96). Принимая Васильчикова, 
только что воцарившийся Аббас I (1587–1629 гг.) 
выразил готовность «даровать» оба поселения Фе-
дору Иоанновичу даже без объединенной военной 
кампании, что, однако, сопровождалось просьбой 
все-таки прислать войска в ширван. Правитель 
Ирана, к удивлению иностранного гостя, сослал-
ся на слухи о 60 тысячах русских ратников, будто 
бы уже успевших прибыть под стены Дербента 
(Статейный григорья Васильчикова список 1890, 
с. 88, 97). В итоге посол увез в Москву грамоту, 
содержавшую пункт о будущем переходе городов 
к русской стороне, но лишь при условии, что сама 
Россия отнимет их у турок [Бушев 1976, с. 113]. 
Вместе с Васильчиковым к царю отбыли сразу два 
посланника (Бутак-бек и гади-бек), которые везли 
с собой другое письмо Аббаса. Разница состояла в 
том, что во второй грамоте шах не выдвигал пред-
варительных условий для уступки искомых земель 
(Перевод с грамот шаховых гилянского царя и 
роспись присланным к государю подаркам 1890,  
с. 129). на переговорах с боярами в 1590 г. Бутак-
бек неожиданно завел разговор о всех (!) ширван-
ских цитаделях, занятых османами. 22 мая от лица 
Аббаса было сказано: «…чем им [городам. – Р. А.] 
быть за недругом, ино б лучше были за другом, за 
государем вашим, а промышляти б над ними го-
сударем нашим сопча, укрепясь меж собою в со-
единенье» (Записка как были те послы у бояр в от-
вете 1890, с. 140). Формулировка про совместный 
«промысел» могла означать некий вариант дву-
стороннего управления территориями. наконец, 
шахский гонец кайа в 1592 г. вновь предложил 
царю самостоятельно завладеть Баку и Дербентом  
(в монографии Бушева вместо Баку указана шема-
ха) (Записка, что сказал тот гонец при распросе в 
посольской полате 1890, с. 161–162) [Бушев 1976, 
с. 168]. 11 марта 1595 г. эту позицию, согласно со-
общениям посланника А.г. Звенигородского, уст-
но подтвердил сам шах (Статейный список князя 
Андрея Звенигородскаго 1890, с. 273). 

как видно, уже на стадии завязки этот любо-
пытный сюжет содержал признаки запутанной 
дипломатической игры. официально Иран объ-
яснял свою позицию по ширвану общими добро-
соседскими соображениями (Церемониал приема 
Булат-бека 1892, с. 413). Специалисты предлагают 
различные объяснения реальных причин, толка- 
вших персов на вышеуказанные обещания. В со-
временной иранской науке, с одной стороны, есть 
консенсус о серьезности намерений Ирана, отча-
янно пытавшегося вовлечь Московское царство 
в антитурецкий союз. Для достижения заветной 
цели шахи, как предполагается, были готовы пой-
ти на любые территориальные уступки. Скепсис 
по этому вопросу, по словам А.А. Андреева, вы-
ражает только М. Сефатгол. С другой стороны,  
в работах Ф.А. гусейна заявляется о «юридической 
неосновательности» посулов персидского руко-
водства [Андреев 2021, с. 161, 166]. В самом деле, 
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Аббас громогласно собирался передать другой дер-
жаве города, которые в тот момент ему вообще не 
принадлежали. на этом факте частично строится 
альтернативная версия П.П. Бушева. классик со-
ветской историографии доказывает, что Персия не 
нуждалась в России как в союзнике. Инициативы 
Сефевидов по теме антитурецкого блока, как ут-
верждает исследователь, являлись «спектаклем», 
адресованным Стамбулу. чтобы избежать войны 
на два фронта, султан был бы вынужден проявлять 
известную покладистость в общении с шахом. од-
нако для создания иллюзии коалиции с Россией 
персам требовалось спровоцировать Москву на 
практические шаги, в перспективе опасные для ту-
рок. Провокацией такого рода, как считает Бушев, 
и стали предложения о передаче Русскому царству 
ширвана как «платы» за военную помощь. Слухи 
о появлении царского войска у Дербента по этой 
логике опять-таки должны были вызвать панику в 
Стамбуле [Бушев 1976, с. 107, 111]. Аналогичное 
мнение встречается и у современных исследовате-
лей [Магарамов 2013, с. 11]. Интересно также заме-
чание А.А. Андреева о привычках Аббаса Велико-
го. шах при работе с дипломатической перепиской 
«мало придавал значения текстам посланий, как 
своих, так и от других правителей» [Андреев 2021, 
с. 166]. нельзя исключать, что восточный владыка 
вообще не обращал большого внимания на пресло-
вутый сюжет с ширванскими городами. 

если заявления Ирана все-таки были приман-
кой, нужно признать, что русская сторона в не-
котором роде попалась на крючок. Так, в беседе с 
вновь прибывшим гади-беком в 1595 г. царь под-
нял вопрос о передаче ему не только Дербента и 
Баку, но еще и шемахи. Федор также пообещал 
помочь шаху во взятии этих крепостей (Приезд 
от персидскаго шаха Аббаса I гонца Анди-бека 
(в третий раз) и купца Али Хосрова 1890, с. 298–
299). Дипломатическая подготовка будущих воен-
ных акций была поручена посольству В.В. Тюфя-
кина, которое не смогло выполнить свою миссию 
в силу трагических обстоятельств. Тем не менее на 
руках у этой делегации были проекты «докончаль-
ных грамот» с пунктом о совместном отвоевании 
трех городов и передаче их России. Судя по тек-
сту посольского наказа, царь был готов торговать-
ся, допуская возможность возвращения шемахи 
Сефевидам. Позиция по поводу Баку и Дербента 
была более категоричной (отправление в Пер-
сию российскаго посла князь Василья Тюфякина 
и дьяка Семена емельянова для постановления с 
персидским шахом крепкой дружбы и неподвиж-
наго против общих недругов соединения 1890,  
с. 353, 372, 375). не будем забывать, что вплоть 
до недавнего времени статус шемахи вообще не 
стоял на повестке дня и сам Иран не проявлял ини-
циативы по этой теме. Следующий московский 
правитель – Борис годунов – в 1600 г. отправил на 
Восток А.Ф. жирово-Засекина с новым проектом 
договора. Здесь мы находим те же статьи о трех 
крепостях вкупе с аналогичной оговоркой про ше-
маху (грамота для заключения союза 1892, с. 141) 
[Магилина 2008, с. 146–148, 153]. Судьба русского 

посольства 1600–1601 гг. остается не до конца вы-
ясненной (непонятно даже, добралось ли оно до 
Персии). В любом случае союз между царем и ша-
хом так и не был оформлен. В эпоху Смуты о шир-
ванской теме внезапно вспомнили сами персы –  
и это несмотря на успехи в войне 1603–1612 гг., 
когда Аббас I без всякого иностранного содействия 
планомерно отвоевывал у османов ранее потерян-
ные земли. В грамоте, привезенной Мюгиб-беком 
в 1607 г., глава Ирана не только сообщал царю о 
недавнем взятии шемахи, но и заявлял следу-
ющее: «И будет вам понадобятца те городы [все 
три! – Р. А.], и мы вам за то не постоим: все твои, 
потому что мы с вами дружны и для дружбы так 
делают» (Переводы с семи шаховых грамот 1892,  
с. 254). на контрасте с предыдущими событиями 
это утверждение, по-видимому, осталось без отве-
та (согласно комментарию Бушева, русские санов-
ники успели «раскусить» уловки персов с их «по-
литикой обещаний») [Бушев 1976, с. 426, 429–431]. 
В более позднем послании к анонимному «Белому 
царю» (характерная примета Смутного времени) 
Аббас просил помощи в освобождении остальных 
городов ширвана (Переводы с семи шаховых гра-
мот 1892, с. 255). Позднейшее обращение такого 
рода датировано 1615 г. Посол Булат-бек поведал 
думному дьяку П. Третьякову о готовности шаха 
отдать шемаху (но лишь в случае, если две держа-
вы наконец заключат военный союз) (Церемониал 
приема Булат-бека 1892, с. 413). не исключено, что 
это заявление было связано с нараставшей угрозой 
новой иранско-турецкой войны. 

Гипотеза о мотивах сторон
Итак, на фоне обострения противостояния с 

Турцией шахи на словах были готовы уступить 
России едва ли не все ширванское ханство. По 
нашему мнению, версия о продуманной дипло-
матической игре звучит весьма правдоподобно. 
Ценность ширвана коренилась в том числе в эко-
номическом потенциале, а главным местным ре-
сурсом считался шелк-сырец. Поскольку экспорт 
шелка занимал едва ли не ключевое место в по-
литике тогдашних Сефевидов, уже поэтому отказ 
от ширванских городов был утопией, на что об-
ращает внимание Л. Рыбар [rybar 2020, р. 615]. 
Представим, однако, что Баку, Дербент и шемаха 
все-таки перешли под юрисдикцию русских мо-
нархов. Владея ширванскими гаванями, они могли 
бы контролировать едва ли не всю каспийскую и 
кавказскую торговлю [rybar 2020, р. 614]. В этой 
гипотетической ситуации царская казна приобрела 
бы два мощнейших преимущества: господство на 
рынке сырого шелка и возможность свободно от-
правлять этот сверхпопулярный товар на Запад по 
маршруту ширван – Астрахань – Великий Волж-
ский путь – Архангельск. образно говоря, Русское 
царство могло пойти по стопам Московской ком-
пании – при отличии, что теперь поставщик ста-
новился еще и первоначальным собственником. 
В перспективе это могло бы означать «револю-
цию» в европейско-азиатском товарообмене (по 
меньшей мере на конкретном товарном рынке). 
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Более того, феномен «русского транзита» после 
перехода ширвана к царю должен был пережить 
полную трансформацию. Магистральный отрезок 
Волжско-каспийского маршрута отныне принад-
лежал бы только Русскому государству (строго го-
воря, уже было бы не вполне уместно говорить о 
«транзите»). однако можно ли предполагать, что 
московское правительство осознанно лелеяло по-
добные амбиции? Мы убедились, что на рубеже 
XVI–XVII вв. Россия проявляла изрядную настой-
чивость в попытках решить «ширванский вопрос» 
в свою пользу. Л. Рыбар доказывает, что с 1595 г. 
царь всерьез озаботился присоединением ширва-
на [rybar 2020, р. 615]. чем же объяснялось же-
лание завладеть этой частью Прикаспийского ре-
гиона? есть мнение, что в Москве рассчитывали 
закрепиться на дорогах в грузию, проходивших 
через Дербент [Бушев 1976, с. 64]. нам же более 
близко замечание г.М. Сеидовой: завладев хотя бы 
Баку и Дербентом, Русская держава приблизилась 
бы и к другим торговым центрам Азербайджана, 
находившимся «на стыке транзитных путей ев-
ропы и Востока». По словам автора, Россия же-
лала «расширить рынки сбыта, прибрав к рукам 
богатый шелком-сырцом регион [курсив мой – Р. 
А.]» [Сеидова 2004, с. 40]. Повышенный интерес 
русской стороны к рынкам ширвана и персидско-
му шелку в целом хорошо известен [rybar 2020,  
р. 610]. Проявлением этой тенденции можно счи-
тать последующее сотрудничество Москвы с «Ар-
мянской компанией», призванное пополнить бюд-
жет доходами от торгового транзита [matthee 1994, 
р. 751]. В тот же период (вторая половина XVII в.)  
Россия стремилась «окончательно установить 
свой контроль над северокавказскими торговыми 
путями», используя систему крепостей на Восточ-
ном кавказе [Дарабади 2009, с. 162]. Считается, 
что такая политика предусматривала экспансию 
в богатые шелком провинции Ирана – ширван и 
гилян [Сеидова 2004, с. 80]. кульминацией этой 
линии поведения, несомненно, стал Персидский 
поход Петра I. В то же время первые планы по за-
хвату гилянского ханства на южном побережье 
каспия датируются 1630-ми гг. Имеется в виду  
т. н. «проект Бругемана», предполагавший присо-
единение гиляна, Мазандарана и Астрабада к Рус-
скому царству [кулаков 2016, с. 61]. как и в случае 
с ширваном, реализация этой программы помогла 
бы России подчинить себе «почти всю шелковую 
торговлю по каспийскому морю, свободно про-
давая шелк-сырец на внутреннем рынке и моно-
польно снабжая им Западную европу» [Сеидова 
2004, с. 53]. Предположим, что в Москве на самом 
деле сделали ставку на обогащение от межконти-
нентальной торговли еще в конце XVI в., причем 

именно под этим углом зрения оценивалась «шир-
ванская тема» на переговорах с шахом. Докумен-
тально подтвердить эту версию, к сожалению, вряд 
ли возможно, хотя она не противоречит ни фактам, 
ни общей исторической логике. Мы опять-таки не 
можем доказать, что руководство Персии, подни-
мая вопрос об уступке ширвана, рассчитывало со-
блазнить царя именно такими перспективами. од-
нако если Аббас I и его окружение хотя бы отчасти 
учитывали привлекательность ширванского шелка 
для России, это означает, что иранская внешне-
политическая стратегия использовала феномен 
Волжско-каспийского маршрута в качестве неко-
его дипломатического инструмента («козыря» или 
«рычага»). Подчеркнем, что данное умозаключе-
ние представляет собой не более чем логическую 
гипотезу, позволяющую вписать «ширванский во-
прос» в «транзитную» проблематику. 

Заключение
Таким образом, с помощью анализа источников 

и литературы можно составить приблизительное 
впечатление о возможной связи между «сюжетом 
о ширванских городах» и проблемой «русского 
транзита». установлено, что в рамках русско-
иранского диалога на тему антитурецкого блока 
активно обсуждался вопрос о возможной переда-
че ширванского наместничества под власть Рю-
риковичей. Мотивация участников переговоров,  
к сожалению, остается не вполне ясной. При этом 
очевидно, что Москва до определенного момента 
относилась к персидским обещаниям с максималь-
ной серьезностью. В основе такой реакции мог ле-
жать, в частности, интерес к ширванскому шелку и 
Волжско-каспийскому торговому пути. Реальный 
переход городских центров ширвана под руку 
царя мог спровоцировать сдвиг в европейско-ази-
атской торговле, что одновременно придало бы 
феномену «русского транзита» совершенно новое 
наполнение. Дипломатия Сефевидов, скорее всего, 
использовала «ширванскую приманку» как дипло-
матический рычаг для воздействия на Россию и 
(в конечном итоге) Турцию. Авторы этой тактики 
опять-таки могли учитывать заинтересованность 
русской стороны в прямом доступе на рынок шир-
ванского шелка-сырца.

По нашему мнению, итоги данного исследо-
вания достаточно значимы для изучения общей 
проблемы места Русского царства в экспансии 
европейцев в Азию. В частности, это важно для 
понимания структуры условного «треугольника» 
«Запад – Россия – Восток». Хотелось бы отдельно 
подчеркнуть необходимость активного привлече-
ния зарубежной историографии для рассмотрения 
подобной тематики.
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Аннотация: В статье рассмотрена динамика восприятия душевнобольных российским обществом и 
государственной властью с помощью сравнительно-исторического метода и анализа источников. 
Хронологические рамки работы охватывают период от первых попыток оказания помощи умалишенным с 
помощью духовного врачевания в монастырях до масштабных реформ 1860-х гг. и переворота в организации 
общественной медицины. наибольший интерес у автора вызывают изменения, обусловленные становлением 
психиатрии как отдельной отрасли медицинской науки, включая появление психиатров-экспертов и внедрение 
процедуры психиатрического испытания к середине XIX в. Для детального изучения подобных новшеств 
в психиатрической практике выбрана процедура освидетельствования душевнобольных, осуществляемая 
в Самарской губернии в 1860-е гг. Источниковой базой для проведения исследования служат архивные 
материалы из фондов Центрального государственного архива Самарской области, а также введенные в научный 
оборот и опубликованные письменные источники. к их числу относятся первые русские учебники и пособия 
по психиатрии. В современной историографии постоянно растет интерес к изучению феномена «безумия». 
однако по истории зарождения психиатрии в Самарской губернии в середине XIX в. масштабного системного 
исследования практически не проводилось. Полученные в ходе исследования выводы дают представление 
об изменении восприятия умалишенных обществом и властью. Происходит передача главной роли в 
испытаниях душевнобольных и, соответственно, права делать заключение об их состоянии от представителей 
административной власти врачам-психиатрам. Формируется и закрепляется отношение к безумию не как к 
социальной опасности, а как к болезни, требующей специализированной медицинской помощи. Таким образом, 
происходит трансформация безумия из социального явления в медицинское.
ключевые слова: Российская империя; Самарская губерния; безумие; психиатрия; пациент; медикализация 
безумия; освидетельствование умалишенных; психиатрическое испытание.
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Abstract: the article examines the dynamics of perception of the mentally ill by the russian society and the state 
authorities with the help of comparative-historical method and analysis of sources. the chronological framework of the 
work covers the period from the first attempts to help the insane with the help of spiritual healing in monasteries to the 
large-scale reforms of the 1860-ies and the revolution in the organization of public medicine. the author is most interested 
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in the changes caused by the formation of psychiatry as a separate branch of medical science, including the emergence of 
expert psychiatrists and the introduction of psychiatric trials procedures by the middle of the XIX century. for a detailed 
study of such innovations in psychiatric practice, the procedure of examination of the mentally ill, carried out in the 
Samara province in the 1860-ies, was chosen. the source base for the research is archival materials from the funds of the 
Central State archive of the Samara region, as well as scientific and published written sources. these include the first 
russian textbooks and manuals on psychiatry. there is a growing interest in the study of the phenomenon of «madness» 
in modern historiography. However, there was practically no large-scale systematic research on the history of the origin of 
psychiatry in the Samara province in the middle of the XIX century. the findings obtained in the course of the study give 
an idea of the changing perception of the insane by society and the authorities. there is a transfer of the main role in the 
trials of the mentally ill and, accordingly, the right to make a conclusion about their condition from representatives of the 
administrative authorities to psychiatrists. an attitude towards insanity is being formed and consolidated not as a social 
danger, but as a disease requiring specialized medical care. thus, madness is transformed from a social phenomenon into 
a medical one.
key words: russian empire; Samara province; madness; psychiatry; patient; medicalization of insanity; examination of 
the mentally ills; psychiatric trial.
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Введение
История становления психиатрии в Россий-

ской империи, причем как фундаментальной, так 
и прикладной, интересовала многих отечествен-
ных историков. При этом в их работах говорилось 
о самобытности этих психиатрических исследо-
ваний, их отличности от аналогичных изысканий, 
проводимых в западных странах [Эдельштейн 
2012, с. 10]. В качестве примера можно привести 
влияние материалистических тенденций обще-
ственной мысли, а также учение русских физио-
логов И.М. Сеченова и И.П. Павлова о рефлексах 
[Сорокина 2014, с. 428–429], что привело к значи-
тельному усилению естественно-научного подхода. 

крайне важный переворот в развитии пси-
хиатрии произошел примерно в середине XIX в.  
Появление в 1834 г. первого русского учебника по 
психическим болезням под редакцией П.А. Бут- 
ковского (Бутковский 1834) положило начало 
русскому профессиональному психиатрическому 
образованию. А уже к концу 1840-х гг. стали по-
являться специальные руководства (Малиновский 
1847) и введения в науку о душевных болезнях 
(Пушкарев 1848).

Становление института психиатрии в Россий-
ской империи относится к периоду масштабных 
реформ 1860-х гг. и, соответственно, к времени 
глобальных перемен в сознании общества и вла-
сти. Земская реформа и появление земской ме-
дицины приводят к тому, что «начинается пере-
стройка психиатрической помощи, созидавшейся 
наново на иных, принципиально отличных, про-
грессивных началах, отражавших новые веяния» 
[Эдельштейн 2012, с. 8–9]. 

В эти же годы начинают появляться и первые 
изыскания по историографии отечественной пси-
хиатрии, к числу которых можно отнести статью 
a.В. шульца «Призрение помешанных в России» 
в журнале «Архив судебной медицины и обще-

ственной гигиены» [шульц 1865]. В этой работе 
были приведены результаты анализа положения 
душевнобольных в обществе, а также рассматри-
вались принципы и тенденции лечения подобных 
заболеваний.

Советская историография содержит крайне 
малое число масштабных работ по истории психи-
атрии XIX в. наиболее освещенной является про-
блема прав душевнобольных, наименее – изучение 
феномена «безумия» как такового. В числе самых 
значимых исследований можно назвать «Историю 
психиатрии» Ю.В. каннабиха [каннабих 1929], 
а также «очерки истории отечественной психиа-
трии» Т.И. Юдина [Юдин 1851]. 

В современной историографии растет инте-
рес к вопросам законодательства в отношении 
умалишенных, примером чего является моногра-
фия В.Э. шунк [шунк 2009]. В то же время со-
временные авторы стали уделять гораздо большее 
внимание изучению феномена «безумия». одними 
из первых работ в данной области можно считать 
публикации А.М. шерешевского и И.И. Щиголева 
[шерешевский, Щиголев 1995; Щиголев 2002] по 
истории частных психиатрических лечебниц. если 
же говорить об исследованиях Самарской области, 
то необходимо отметить книгу В.В. ерофеева по 
истории Самарской психиатрической больницы 
[ерофеев, чубачкин, шейфер 2013].

Смена вектора во многом была обусловлена 
влиянием трудов французского философа и исто-
рика М. Фуко. например, в его работе «Психиче-
ская болезнь и личность» безумие оценивается не 
столько как социальное явление с высокой опас-
ностью для общества и вследствие этого отчуж-
денностью от этого общества, сколько как «психи-
ческая болезнь, несущая за собой длинный шлейф 
теорий, стремящихся отразить ее природу и сущ-
ность» [Фуко 2010]. А в своем наиболее извест-
ном труде «История безумия в классическую эпо-
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ху» М. Фуко дал описание явления, названного им 
«медикализацией безумия» [Фуко 1997]. Так, он 
отметил, что еще в XVIII веке в европе в заведе-
ния для содержания душевнобольных принимали 
также инвалидов, вдов и подкидышей, а руковод-
ство подобных заведений обладало безграничной 
властью, приобретая черты средневековых феода-
лов, но при этом не имело никакого медицинского 
образования. М. Фуко писал, что ситуация изме-
нилась только к концу XIX в., когда дома умали-
шенных трансформировались в психиатрические 
лечебницы, возглавлять которые стали профессио-
нальные врачи. Соответственно, поменялось и от-
ношение к душевнобольным – они были призна-
ны «больными», «пациентами», нуждающимися в 
квалифицированной медицинской помощи. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
изменений в восприятии умалишенных со сто-
роны общества и государства в середине XIX в.,  
в том числе связанных с появлением психиатров-
экспертов и смещением акцента в сторону пси-
хиатрического испытания на примере процедур 
освидетельствования, проводимых в Самарской 
губернии в 1860-х гг.

Основная часть
В фондах Центрального государственного ар-

хива Самарской области хранится значительное 
количество документов, связанных с процедурами 
освидетельствования представителей различных 
сословий. В них детально описываются испы-
тания как крестьян Самарского (ЦгАСо. Ф. 173.  
оп. 1. Д. 147), Бузулукского (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 1.  
Д. 730) и других уездов, так и дворян (ЦгАСо. Ф. 1.  
оп. 1. Д. 894), а также представителей иных со-
словий. В качестве типичного примера подобных 
испытаний в данной статье был выбран случай 
причетника села куриновка новотроицкой сло-
боды Алексея Майеранова (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. 
Д. 338). 

В июне 1868 г. причетник Алексей Майеранов 
был направлен в новоузенскую земскую больницу 
на испытание и лечение в качестве душевноболь-
ного. основанием послужил рапорт священника  
с. новотроицкого Андрея Тихомирова от 31 мая 
1868 г. (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338. Л. 1).

Во время нахождения Майеранова в земской 
больнице лечащим врачом были обнаружены сле-
дующие «болезненные припадки: на вопросы не 
всегда отвечал удовлетворительно, повременами 
являл бешеный бред, причем бьет и ломает, что 
попадается ему под руки, страдает бессонницей» 
(ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338. Л. 3–3 об.). По ре-
зультатам испытания земский врач заключил, что 
субъект «находится не в нормальном состоянии 
ума (mania) и подлежит помещению в специаль-
ное заведение для умалишенных и что пребывание 
его на свободе опасно как для него, так и для окру-
жающих» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338. Л. 3 об.).

Для оценки душевного состояния Майерано-
ва, социальной опасности, исходящей от него,  
с целью контроля над ситуацией со стороны го-

сударства и исключения различного рода злоупо-
треблений в июне 1968 г. в слободе новоузенской 
было проведено дознание о роде и степени болез-
ни субъекта. По предписанию новоузенского по-
лицейского управления пристав опросил местных 
крестьян, которые сообщили, что причетник «вел 
жизнь хорошую… хотя иногда и пил, но не очень 
много» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338. Л. 5). од-
нако расследование показало, что «около полутора 
месяцев тому назад причетник Майеранов без вся-
кой видимой причины потерял нормальный рас-
судок… отвечал невпопад, с посторонними был 
очень смирен, а когда приходил в свой дом, то яв-
лялась у него мысль разбить какую-нибудь вещь» 
(ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338. Л. 5 об.). Также 
было отмечено, что на вопросы посторонних, при-
глашенных женой субъекта, он «отвечал разны-
ми бессвязными фразами» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13.  
Д. 338. Л. 6). Таким образом, можно отметить вы-
сокую важность показаний независимых свиде-
телей, не имеющих с субъектом родственных или 
(скорее всего) имущественных связей.

кроме того, в связи с тем, что субъект являлся 
посвященным в духовный сан, со стороны поли-
цейского управления было направлено письмо про-
тоиерею с. новоузенского унгвицкому с просьбой 
сообщить, «по какому случаю и за что отправлен в 
больницу причетник села куриновка Майеранов; 
если вследствие умопомешательства, то сообщить 
о случаях, сопровождающих оное» (ЦгАСо. Ф. 1.  
оп. 13. Д. 338. Л. 7). В ответном письме было указа-
но, что умопомешательство «выражалось и в сло-
вах, и действиях бессознательных, а по временам –  
и буйных, так что опасно уже становилось остав-
лять его без надзора и тем паче – допускать его 
до церкви и до должности» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13.  
Д. 338. Л. 8). 

на основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что основными признаками помеша-
тельства считались бессвязная речь и буйные дей-
ствия, а наиболее вероятной причиной помещения 
в больницу – социальная угроза, источником кото-
рой являлся душевнобольной. 

однако следует отметить, что большое вни-
мание уделялось не только защите населения от 
агрессивных действий со стороны умалишенных, 
но и соблюдению их прав. Субъект мог быть на-
правлен в лечебницу только по результатам ос-
видетельствования умственных способностей 
специальной комиссией, которое проводилось в 
строго установленном порядке. 

Так, в справке новоузенского уездного по-
лицейского управления было указано, что «т. к.  
причетник Майеранов не совершил никакого 
преступления, то должен быть освидетельство-
ван в умственных способностях по требованию 
родственников» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338.  
Л. 12–12 об.), подтверждением чего стала рас-
писка от жены (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338.  
Л. 14–14 об.). Затем, в августе 1868 г., новоузен-
ское уездное полицейское управление предоста-
вило рапорт в Самарское губернское правление о 
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направлении причетника слободы новотроицкой 
Майеранова для освидетельствования и затем по-
мещения в дом умалишенных (с приложением 
материалов дознания и свидетельства городово-
го врача). Следует отметить, что только рапорта 
полицейского ведомства было недостаточно для 
направления человека на психиатрическое испы-
тание – требовалось получить предварительное 
согласие со стороны губернского врачебного ин-
спектора, т. е. представителя медицинской сферы 
(ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338. Л. 16).

Согласно процедуре, освидетельствование про-
ходило в особом присутствии губернского правле-
ния. В состав комиссии входили губернатор (или 
вице-губернатор), председатель гражданской па-
латы, губернский прокурор, депутат со стороны 
Самарской духовной консистории и члены Врачеб-
ного отделения (в т. ч. губернский врачебный ин-
спектор Ю.Б. укке). Процесс освидетельствования 
заключался в анализе внешнего вида субъекта, на-
блюдении за его поведением, устном и письменном 
опросе по бытовым темам (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13.  
Д. 338. Л. 17–17 об).

В заключении комиссии были отражены важ-
ные с точки зрения того времени факты: «от роду 
ему <Майеранову>, по-видимому, около 35 лет, 
телосложения крепкого, росту высокого; выра-
жение лица несколько мрачное, замечено частое 
поднимание и сморщивание бровей; на вопросы 
отвечает нерешительно и неуверенно; в письмен-
ных ответах его, составляемых также медленно 
и нерешительно, неправильностей не замечается, 
за исключением последнего – о времени женить-
бы на первой и второй жене. Для более точного 
определения умственных способностей… особое 
Присутствие постановило: отослать его для испы-
тания в Самарскую губернскую земскую больни-
цу под наблюдение старшего врача» (ЦгАСо. Ф. 1. 
оп. 13. Д. 338. Л. 19). В данном заключении снова 
прослеживается желание установить, можно ли 
считать данного человека умалишенным, и если 
да, то какова степень его помешательства и какое 
лечение ему требуется. 

По истечении установленного испытательно-
го срока в 6 недель старшему врачу Самарской 
губернской земской больницы было направлено 
предписание «донести губернскому правлению,  
в каком состоянии находятся умственные способно-
сти причетника Майеранова» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13.  
Д. 338. Л. 21). Таким образом, можно видеть, на-
сколько жестким был контроль за соблюдением 
процедуры работы с душевнобольными и нена-
рушением их прав. В соответствии с получен-
ным предписанием старший врач направил ра-
порт о состоянии Майеранова: «Присланный… 
причетник… в начале поступления в больницу 
обнаруживал несколько дней признаки общего 
умопомешательства; в настоящее же время нахо-
дится совершенно здоровым» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13.  
Д. 338. Л. 22). к рапорту было приложено проше-
ние самого Майеранова «об увольнении… в свой 
дом» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338. Л. 23). 

В результате повторного освидетельствования 
(ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338. Л. 24–24 об) комис-
сия (в том же составе) отметила, что испытуемый 
«говорит довольно свободно; …письменные от-
веты его на предложенные вопросы также пра-
вильны, но ответы, в которых нужно припоминать 
время, пишутся им медленно и иногда после дол-
гого соображения» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13. Д. 338.  
Л. 26–26 об.). Следовательно, можно было гово-
рить о явном улучшении состояния субъекта после 
его нахождения в больнице. на основании опро-
са и наблюдения комиссия пришла к выводу, что 
следует «считать причетника Алексея Майеранова 
умственно здоровым, но имеющим незначитель-
ное ослабление памяти» (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 13.  
Д. 338. Л. 27). 

Случай причетника Майеранова является яр-
ким, но типичным примером изменений, в XIX в. 
произошедших в отношении к умалишенным и в 
их восприятии со стороны общества и государства. 

Первоначальное понятие «сумасшествие», при-
нятое в российском обществе, значительно отли-
чалось от того, что понимала под этим психиатрия 
XIX в. В частности, это было связано с особен-
ностями менталитета и религиозного восприятия 
действительности. например, так называемые 
бесноватые, юродивые, блаженные считались «бо-
жьими людьми». Предполагалось, что помощь 
нужна в первую очередь тем, у кого выявлялись 
существенные отличия в речевой и поведенческой 
модели взаимодействии с обществом. Более того, 
в период монастырского ухода за умалишенными 
безумие вообще не идентифицировалось государ-
ством как отдельная проблема и не имело какого-
либо политического или административного изме-
рения. Духовное врачевание, находящее в ведении 
монастырей, относилось скорее к религиозной,  
а не медицинской помощи.

Реформы Петра I внесли изменения в общую 
картину восприятия «безумия». «Дураки» законо-
дательных актов того периода рассматриваются в 
качестве не больных, а бесполезных для государ-
ства людей. 

Переосмысление вопроса помешательства 
привело к открытию первых «доллгаузов» (от 
нем. toll – «безумный, сумасшедший», haus – 
«дом») в 1775 г. и дальнейшему реформированию 
заведений для содержания умалишенных. При-
знание государством наличия данной проблемы 
привело к тому, что начали создаваться приказы 
общественного призрения и формироваться осно-
вы профессионального психиатрического образо-
вания. однако при этом следует отметить, что база 
для будущего взаимодействия с душевнобольны-
ми была заложена в практиках обращения с пре-
ступниками. 

А вот период существования земской медици-
ны характеризуется уже окончательным выделе-
нием психиатрии в специальный раздел медицин-
ской науки. 

Вместе с тем всегда принимались меры по со-
блюдению прав умалишенных, основной из кото-
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рых явилась психиатрическая экспертиза, обеспе-
чивавшая легитимность существования института 
психиатрии. 

Исторические истоки психиатрической экспер-
тизы – это судебно-административные практики и 
испытания XVII–XVIII вв., в первую очередь ос-
видетельствование, введенное в законодательство 
Петром I в 1722 г. Это основная процедура, по ре-
зультатам которой субъекту присваивался или не 
присваивался статус безумного. Идентификация 
сумасшествия осуществлялась путем непосред-
ственного созерцания субъекта и формализован-
ной техники «вопрос – ответ». Интерпретация 
поведения и ответов субъекта осуществлялась 
специально назначенной комиссией, в состав ко-
торой входили представители различных структур 
власти и общества. 

Изначально партнерская по отношению к осви-
детельствованию практика испытания смещалась 
с субъектных отношений к отношениям с госу-
дарством. Испытание XVII–XVIII вв. являлось 
следственной процедурой, состоящей из двух эле-
ментов – расспроса и пытки. Признание факта без-
умия следовало тогда, когда душевное состояние 
преступника не позволяло вести следствие. При 
сомнении в сумасшествии преступника истин-
ность сумасшествия должна была быть испытана. 

к отдельной категории «сумасшествия» отно-
сились люди с дефектами в речевой и поведен-
ческой системе взаимодействия. Идентификация 
производилась в рамках расследования госуда-
ревых дел с помощью выявления «непотребных 
слов» и действий, для чего применялась речевая 
практика (опрос по бытовым темам). В результате 
законодательной реформы 1815 г. именно данная 
категория была названа основной. 

к середине XIX в. освидетельствование ста-
ло устоявшейся и строго регламентированной 
практикой уголовного и гражданского законода-
тельства. Появление психиатров-экспертов свело 
практику административного освидетельствова-
ния к формальности, сместив акцент к процедуре 
психиатрического испытания.

В Самарской губернии практика идентифика-
ции и помощи умалишенным началась в 1852 г. 
с рапорта Самарской врачебной управы в Самар-
ское губернское правление, в котором говорилось: 
«При свидетельстве в присутствии губернского 
правления лиц, подвергшихся расстройству ум-
ственных способностей, члены Врачебной управы 
встречают нередко затруднение, при заключении 
своем об умственных способностях свидетель-
ствуемого лица… особенно в случаях притворно-
го сумасшествия… Врачебная управа имеет честь 
донести о сем губернскому правлению и покор-
нейше просить сделать распоряжение о присыл-
ке знающего доктора для освидетельствования в 
умственных способностях… При случаях, когда 
учинены сумасшедшими смертельные убийства 
или покушения, то надобно подробно исследовать 
образ сумасшедшего, его поведение, состояние» 
(ЦгАСо. Ф. 1. оп. 1. Д. 573). 

Создание Самарской губернии и, соответствен-
но, новых органов местного управления, а также 
повышение статуса Самары до губернского города 
привели к необходимости решения ряда социаль-
ных проблем. к их числу относилось и наличие 
в губернской тюрьме заключенных, определение 
умственных способностей которых было затруд-
нено, а также регулярные нарушения обществен-
ного порядка со стороны так называемых «бесно-
ватых». Для решения этой проблемы Самарское 
губернское правление составило в Министерство 
внутренних дел прошение о направлении в Самар-
скую губернию врача, имеющего опыт работы с 
душевнобольными. 

Выбор чиновников пал на доктора Юлия Богда-
новича укке, окончившего Дерптский универси-
тет и ранее успевшего проявить себя как эксперт 
в области душевных недугов в нескольких других 
городах. он и стал первым самарским психиа-
тром, связав свою судьбу с Самарской губернией 
примерно на 30 лет. Именно Ю.Б. укке впервые в 
истории самарской медицины начал осуществлять 
обследования умалишенных (т. е. фактически про-
водить психиатрическую экспертизу), результаты 
которых оформлялись в виде специальных заклю-
чений – «справок об освидетельствовании в ум-
ственных способностях». Факты проведения об-
следований фиксировались в журнале Самарского 
губернского присутствия для освидетельствования 
безумных и сумасшедших. Причем следует отме-
тить, что состав комиссии и алгоритм опроса были 
одинаковыми и для священника (ЦгАСо. Ф. 1.  
оп. 13. Д. 338), и для крестьянина (ЦгАСо. Ф. 1. 
оп. 1. Д. 730), и для представителя дворянского 
сословия (ЦгАСо. Ф. 1. оп. 1. Д. 894) (что под-
тверждается архивными материалами). 

Заключение 
Примерно с середины XIX в. процедура осви-

детельствования становится унифицированной и 
распространяется на все слои общества. на замену 
практики испытания преступников приходит фор-
мула «совершенно для здоровья безвредных ис-
пытаний», когда субъект на строго определенный 
срок помещается под надзор врачей для наблюде-
ния и лечения, что свидетельствует о постепенном 
изменении ментальности людей и гуманизации 
общества в целом. наиболее же важным является 
тот факт, что главную роль в испытании и лечении 
душевнобольных начинают играть врачи-психи-
атры, в связи с этим формируется переход права 
делать заключение о состоянии испытуемых от 
административных чиновников к врачам. Появ-
ляется, а затем и закрепляется трактовка сумас-
шествия не как социального явления или угрозы,  
а как болезни, медицинской проблемы, требующей 
медицинского разрешения. Другими словами, про-
исходит то, что М. Фуко назвал феноменом «ме-
дикализации безумия» – с течением времени бе- 
зумие переживает трансформацию, превращаясь 
из социального явления в медицинское.
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Аннотация: В Российской империи длительное время существовала проблема «еврейского вопроса». 
господствовала теория о «плохости» иудейского народа, его коварстве, злонамеренности и прочих негативных 
качествах. С 1880 года антисемитизм постепенно усиливался. Сначала он подпитывался бюрократией, затем 
к ней присоединилась местная буржуазия, а потом ее клевреты, маргинальные слои городов. Соответственно, 
после либеральной политики Александра II началось наступление на права евреев. Принималось обновленное 
антисемитское законодательство, актуализировалось старое. Сотни мелочных ограничений связывали евреев и 
мешали их развитию. евреи начинали обостренно чувствовать свою национальную идентичность, эмигрировали, 
вступали в социалистические партии, коррумпировали чиновников и пр. Либеральная общественность была 
недовольна такой государственной политикой. В публичной печати, в совещаниях государственных органов, 
в переписке консервативные либералы энергично доказывали абсурдность антисемитизма, несправедливость 
претензий к евреям, требовали освобождения иудеев. Предметом исследования является деятельность 
либеральных юристов (легалистов) Российской империи по эмансипации евреев. В качестве основного метода 
выбран проблемно-хронологический подход. Выделяя «еврейскую проблему», автор прослеживает хронологию 
колебаний государственной политики по еврейскому вопросу и выделяет формы борьбы легалистов за права евреев. 
Такая реконструкция в отношении легалистского движения проводится впервые и вносит вклад в историческое 
знание. Предварительно можно сформулировать ряд выводов. через прессу либералы сформировали негативный 
образ антисемитской политики. Заседая в совещаниях и комиссиях, они препятствовали расширению негативного 
законодательства. В Сенате легалисты защищали права евреев. 
ключевые слова: кони А.Ф.; чичерин Б.н.; Милютин Д.н.; легалисты; консервативные либералы; евреи; 
иудаизм; антисемитизм; Сенат.
Цитирование. Рыбин Д.В. Борьба легалистов за уравнение прав евреев с подданными Российской империи в 
конце XIX – начале XX века // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология Vestnik of 
Samara University. History, pedagogics, philology. 2024. Т. 30, № 3. С. 45–53. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-
2024-30-3-45-53.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Рыбин д.В., 2024
Данил Вячеславович Рыбин – кандидат исторических наук, доцент, директор, Санкт-Петербургский институт (филиал), 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 199178, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, 10-я линия Васильевского острова, 19, лит. А.

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 14.04.2024

revised: 17.05.2024
accepted: 02.09.2024

Struggle of legalists to equalize the rights of Jews with other subjects 
of the Russian Empire at the end of the XIX – beginning of the XX century

D.v. Rybin 
Saint Petersburg Institute (branch) of the all-russian State University of Justice, Saint Petersburg, russian federation 

e-mail: danilarybin@rambler.ru. OrCID: http://orcid.org/0000-0003-4851-2235

Abstract: In the russian empire, the problem of the «Jewish question» existed for a long time. the prevailing theory 
was about the «badness» of the Jewish people, their deceit, maliciousness and other negative qualities. Since 1880, anti-
Semitism has gradually increased. at first it was fueled by the bureaucracy, then it was joined by the local bourgeoisie, 
and then by its minions, the marginal strata of the cities. accordingly, after the liberal policies of alexander II, an attack 
on the rights of Jews began. Updated anti-Semitic legislation was adopted, and old ones were updated. Hundreds of petty 
restrictions bound the Jews and hindered their development. Jews began to have a keen sense of their national identity, 
emigrated, joined socialist parties, corrupted officials, etc. the liberal public was dissatisfied with this government policy. 
In the public press, in meetings of government bodies, and in correspondence, conservative liberals energetically argued 
the absurdity of anti-Semitism, the injustice of claims against Jews, and demanded the liberation of the Jews. accordingly, 
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the subject of our research is the activities of liberal jurists (legalists) of the russian empire for the emancipation of Jews. 
We chose a problem-chronological approach as the main method. By highlighting the «Jewish problem», we trace the 
chronology of fluctuations in state policy on the Jewish issue and highlight the forms of struggle of legalists for the rights 
of Jews. this is the first time such a reconstruction has been carried out regarding the legalist movement and contributes 
to historical knowledge. a number of conclusions can be tentatively formulated. through the press, liberals created a 
negative image of anti-Semitic policies. Sitting in meetings and commissions, they prevented the expansion of negative 
legislation. In the Senate, legalists defended the rights of Jews.
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Введение
Проблема борьбы за расширение (сокращение) 

прав евреев получила широкое освещение в доре-
волюционный период. например, очерк правово-
го статуса евреев был подробно изложен в работе 
присяжного поверенного М.И. Мыш [Мыш 1914]. 
Большинство из этих работ мы не рассматриваем, 
так как они лишь косвенно затрагивают нашу тему. 

В постсоветской России среди работ можно вы-
делить труд к.А. Соловьева о политической систе-
ме России, в которой он передает глубокий скеп-
тицизм Б.н. чичерина, отраженный в переписке с 
Д.А. Милютиным [Соловьев 2018, с. 57, 302, 332]. 

В ряде работ В.В. шелохаева подробно освещается 
национальный дискурс в программах либеральных 
организаций начала ХХ века [шелохаев 1993 a,  
с. 45–59; шелохаев 1993 b, с. 100–115]. 

Большое внимание еврейской проблеме в ли-
беральном дискурсе уделила исследовательница 
н.В. Дмитриева. В своем диссертационном иссле-
довании она подробно проанализировала дискус-
сии, возникающие между разными либеральными 
группами о правовом положении евреев (Дмитри-
ева 2020). но она упустила из виду дискуссию, 
развернувшуюся между Ренненкампфом, Милю-
тиным и чичериным в 1898–1900 гг.

Также исследовательница наряду с А.н. егоро-
вым [егоров 2019, с. 210–220] представила подроб-
ную историографию по проблеме национальных 
групп в России на рубеже веков. Сходные работы 
по национально-государственному устройству 
империи выполняет н.г. карнишина [карниши-
на 2010 a, с. 128–138], В.н. кудряшев (кудряшев 
2013) [кудряшев 2021, c. 131–134]. Также вы-
шло несколько диссертационных исследований, 
в которых рассматривается позиция либеральных 
партий по национальному вопросу (кондратенко 
1998) [кондратенко 2005]. 

отдельно стоит выделить диссертацию В.В. его- 
рова. В ней подробно проанализирована государ-
ственная политика империи в отношении евреев 
в период правления последних трех императоров. 
Работа изобилует фактами непоследовательности 
государственной политики, изобретением разных 
способов ограничений и притеснений евреев (его-

ров 2017) [егоров 2021]. Правда, исследование со-
держит грубые ошибки. Так, в нем утверждается, 
что А.Ф. кони был адвокатом, а н.В. Муравьев 
в 1906 году – министром юстиции (егоров 2017,  
с. 121, 153, 218). чрезмерно увлекаясь обобщени-
ем материалов других авторов, исследователь не-
сколько упускает из виду архивные источники, ко-
торые дают богатейший материал. он пропустил 
работу «еврейских» комиссий высших органов 
власти, упустил из виду масштабную работу лега-
листа А.И. георгиевского по еврейскому вопросу, 
пропустил серию дискуссий о правовом статусе 
евреев на рубеже веков, не заметил пропаганду 
либеральных юристов по отмене антисемитского 
законодательства.

Правовое положение евреев при Александре II
Стоит отметить, что в эпоху Великих реформ 

положение евреев постепенно смягчалось [егоров 
2021, с. 75–87]. Политика государства не отлича-
лась стабильностью. Мягкая политика екатерины I  
сменилась на жесткую при николае I, а затем 
вновь стала мягче при Александре II. В 1865 году 
был закрыт еврейский комитет (управляющий 
российскими иудеями). часть евреев получила 
возможность свободно жить в империи, в Царстве 
Польском они были полностью эмансипированы. 
Вне черты оседлости (где в 15 губерниях прожи-
вало 95,9 % иудеев) могли жить купцы I гильдии, 
лица с высшим образованием, евреи, которые посе-
лились до 1837 года. С семьями и прислугой. через 
статус «прислуги – члена семьи», принимая фик-
тивно православие, подкупая полицейских, десятки 
тысяч евреев проникали вглубь страны и постепен-
но расселялись. В 1860-е годы большинство губер-
наторов и чиновников МВД поддерживали расши-
рение прав евреев [о равноправии евреев 1907, 
с. 13–21]. когда, например, оказалось в 1880 го- 
ду, что значительное число евреев проживают 
вне черты оседлости, МВД своим циркуляром  
№ 30 (03.04.1880) запретило их депортацию [Мыш 
1914, с. 264, 265].

Сохранялось множество ограничений: по при-
обретению собственности, аренде недвижимости, 
участию в земледелии, торговле и промышленно-



47
Рыбин Д.В. 
Борьба легалистов за уравнение прав евреев с подданными Российской империи в конце XIX – начале XX века

сти, судопроизводстве, гражданской и обществен-
ной службе. евреи не могли быть госслужащими, 
городскими головами, ратманами, словесными 
судьями, ремесленными головами и даже старши-
нами присяжных заседателей. Все это приводило 
к замыканию еврейства в «кагал», сектантству, 
оппозиционности, росту преступности и прочим 
проблемам (ЦгИА. Ф. 2129. оп. 3. Д. 96. Л. 1–10, 
300, 310). отверженность евреев и одновременно 
конкуренция между еврейской и российской бур-
жуазией вела к социальным столкновениям. Вско-
ре они переросли в еврейские погромы, которые 
становились масштабнее и жестче вплоть до вто-
рой русской революции.

несмотря на политику царя, многие чиновни-
ки придерживались антисемитизма. По запро-
су Александра II Департамент законов госсовета 
05.12.1870 дал заключение по еврейскому вопро-
су. Подчеркивалось, что евреи замкнуты и «почти 
враждебны к христианам»; составляют замкнутую 
религиозно-гражданскую касту, «государство в 
государстве»; законодательство способствует зам-
кнутости. Далее следовали положительные реко-
мендации: необходимо ослабить связи между ев-
реями, постепенно адаптировать и растворить их в 
русском населении (ЦгИА. Ф. 2129. оп. 3. Д. 131. 
Л. 310).

неполноправное положение евреев вызывало 
недовольство у либеральной русской интеллиген-
ции. Либералы потратили десятки лет, объясняя 
простым языком прописные истины о безвредности 
евреев для России и русских. В.н. кудряшев отме-
чает усилия в этом направлении лидеров мнения,  
в том числе Б.н. чичерина и к.Д. кавелина во вто-
рой половине XIX века [кудряшев 2021, с. 131–134].

В конце 1860-х годов комиссия по рассмотре-
нию проекта городового положения при МВД 
активно обсуждала вопрос о представительстве 
евреев в будущих органах местного самоуправ-
ления. Первоначальный проект предполагал пре-
доставление евреям до 1/3 мест в городских ду-
мах. Либеральные члены комиссии: к.к. грот 
(директор департамента податей и сборов Мин-
фина), В.И. Лихачев (товарищ прокурора Санкт-
Петербургского окружного суда, легалист, буду-
щий городской голова) – предлагали увеличить 
представительство до половины мест. они указы-
вали, что другие национальные группы не были 
ограничены, состоятельные евреи приносили не-
малые деньги в городской бюджет.

Противостоящая им консервативная группа: 
князь В.А. черкасский (московский городской го-
лова), князь А.Б. Лобанов-Ростовский (товарищ 
министра внутренних дел), А.Д. шумахер (дирек-
тор Хозяйственного департамента МВД) – утверж-
дала, что городское управление – не только хозяй-
ственная, но и политическая деятельность. евреи 
сплочены и «захватят городское общественное 
управление». н.А. новосельский (одесский город-
ской голова) предлагал промежуточный вариант –  
уравнять состоятельных евреев (1-й класс изби-
рателей) с другими состоятельными городскими 

слоями. но и этот вариант был отвергнут. В итоге  
13 голосами против 7 было проведено предложе-
ние МВД о норме в 1/3. Итоговый вариант полу-
чился дискриминационным для всех националь-
ных меньшинств – норму 1/3 распространили 
на всех лиц нехристианских вероисповеданий 
(ЦгИА. Ф. 2129. оп. 3. Д. 131. Л. 45).

Также обсуждался вопрос о возможности из-
брания еврея городским головой. Лихачев и другие 
считали, что надо допустить евреев к исправлению 
этой должности. При этом Лихачев, указывая, что 
вряд ли евреев изберут из-за их процентного мень-
шинства, ссылался на то, что евреи уже работают 
мировыми судьями. Другие либералы предлагали 
допустить тех, которые уже могли служить на гос-
службе (крещеные и пр.). новосельский предлагал 
допускать по образовательному цензу: «...огра-
ничения, каковы бы они ни были, не достигая на 
самом деле цели, возбуждают только фанатизм». 
Большинство членов комиссии решили евреев к 
должности не допускать (ЦгИА. Ф. 2129. оп. 3. 
Д. 131. Л. 45).

Проблема евреев «не отпускала» государство. 
В 1872 году собиралась еще одна государствен-
ная комиссия, работа которой закончилась ничем. 
В 1877 году в Петербурге была создана комис-
сия по устройству быта евреев (в том числе в нее 
входил обер-прокурор, легалист н.А. неклюдов). 
член комиссии григорьев предоставил в нее до-
клад о правах евреев. однако большинство членов 
комиссии посчитали доклад григорьева устарев-
шим и нарушающим права евреев. Тогда чиновни-
ку МВД В.Д. карпову поручили подготовить но-
вый доклад, что он и сделал вместе с неклюдовым 
в 1880 году. В записке прокурор и сотрудник МВД 
кропотливо развенчивали миф о паразитизме ев-
реев. однако председатель комиссии, сенатор, то-
варищ МВД М.А. Мартынов их доклад не принял, 
постарался составить новый доклад, но был снят 
с поста председателя. В итоге комиссия работала 
без председателя и не подготовила итогового за-
ключения (гАРФ. Ф. 434. оп. 1. Д. 193. Л. 2–17).

Антисемитское законодательство и «еврейская  
проблема» при Александре III

Эпоха Александра III ознаменовала поворот в 
отношениях к евреям. государство приступило к 
«завинчиванию гаек» и занималось этим 25 лет. 
Эта политика противоречила общему развитию 
страны и разрушала иллюзии «освобожденцев», 
ожидающих всеобщего равенства. По мнению  
Д.П. кондратенко, действия МВД прямо подталки-
вали евреев к эмиграции [кондратенко 2005, с. 47].

В 1881 году в большинство губерний была 
направлена программа из 54 вопросов по еврей-
скому вопросу. Множественные комиссии при 
губернаторах разработали сотни рекомендаций, 
большинство из которых сводилось к разным фор-
мам ужесточения положения евреев. на основе их 
рекомендаций воссозданный комитет о евреях при 
МВД (1881–1882 гг.) выработал Временные пра-
вила о евреях (1882). утвердил их комитет мини-
стров, а не госсовет. Правила предполагали резкое 
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отступление от практики предыдущего царства и 
ограничивали развитие еврейского предпринима-
тельства. В числе прочего правила прикрепляли 
евреев к месту проживания [егоров 2021, с. 97–98; 
Слиозберг 1933 a, с. 253–261]. Совокупность пра-
вил о евреях и их толкование составляли огром-
ную массу правовых актов, в которых запутался 
бы любой подданный, пожелавший их изучить. 
например, несмотря на наличие общих норм, су-
ществовали многочисленные особые правила для 
каждой местности. Такая запутанность и противо-
речивость создавали благоприятную почву для 
коррупции полицейских чинов.

Постепенное наступление на права евреев 
продолжалось. В основном оно сводилось к акту-
ализации действующих антисемитских законов с 
целью восстановления «законности». Так, в 1893 
году вышли циркуляры министра внутренних 
дел, предписывающие водворить незаконно высе-
лившихся евреев обратно. оговорки к этим цирку-
лярам позволили евреям без конца судиться с вла-
стями, вплоть до Сената [Мыш 1914, с. 268–271]. 
каждый год нарастали выселения евреев. Тысячи 
лиц принудительно переселялись из внутренних 
губерний России в западные, в том числе ремес-
ленники, дети николаевских рекрутов, часть членов 
семей евреев, имеющих право проживать вне черты 
оседлости, и пр. [Слиозберг 1933 b, с. 18–25].

отдельные законники чутко прислушивались к 
запросам государства. По данным г.Б. Слиозберга, 
умеренным антисемитизмом отмечался В.Д. Спасо-
вич – глава столичной адвокатуры. н.С. Таганцев в 
1888 году по делу покупки дома женой А.М. голь-
денберга настоял в гражданском кассационном 
департаменте Сената на том, что жена привиле-
гированного еврея имеет производное (опосредо-
ванное) право жительства, а не прямое и, соот-
ветственно, большинство прав за пределом черты 
оседлости не имеет. Сенат вынес решение, запре-
щающее покупку дома, и породил цикл решений, 
в которых применялся запрет в связи с «произво-
дным правом жительства». В итоге жены евреев 
вынуждены были сопровождать их, чтобы случай-
но не быть схваченными и высланными [Слиоз-
берг 1933 a, с. 210, 236–238].

Далее Александр III сформировал Высшую 
комиссию для пересмотра действующих зако-
нов о евреях в империи (1883–1888 гг.). Возгла-
вил ее член государственного совета к.И. Пален 
(бывший министр юстиции). комиссия собрала 
огромный материал с анализом разных аспектов 
еврейской жизни и их взаимоотношений с други-
ми подданными империи. В обширную комиссию 
были привлечены чиновники из семи ведомств с 
явным доминированием юристов, частично либе-
ральных. Временные правила о евреях она оце-
нила негативно. Принимать Положение о евреях 
(одна из целей ее создания), по ее мнению, было 
не нужно. комиссия понимала, что обособление 
евреев усилится. Выводы комиссии сближались 
с мнением госсовета. Предлагалось взять курс на 

постепенное уравнение евреев в правах с осталь-
ными подданными, растворяя их в народной массе 
через образование, отмену специальных налогов, 
отмену ограничений (ЦгИА. Ф. 2129. оп. 3. Д. 131. 
Л. 1, 300, 397) [кондратенко 2005, с. 48].

Паленская комиссия дала поручение либераль-
ному председателю ученого комитета Министер-
ства народного просвещения А.И. георгиевскому 
определить образовательное положение иудеев. 
Под его руководством в 1886 году была подготов-
лена огромная записка о введении процентного 
отношения числа еврейских учеников к общему 
числу учащихся в правительственных училищах. 
Приводя много доводов за и ни одного против, ге-
оргиевский предлагал не уменьшать образователь-
ные квоты евреев, а напротив, уравнять их в правах 
с остальными подданными (гАРФ. Ф. 1099. оп. 1. 
Д. 566. Л. 1–256). Используя материалы комиссии 
и перетолковывая их так, как ему было выгодно, 
министр просвещения И.Д. Делянов провел через 
комитет министров и императора норму о про-
центном отношении евреев в учебных заведениях. 

Материалы паленской комиссии были переда-
ны в особое совещание во главе с В.к. Плеве (то-
варищ министра внутренних дел). В 1891 году Со-
вещание передало свои предложения в госсовет. 
Все предыдущие исследования по евреям пере-
толковывались в негативном для них духе. Пред-
лагалось ужесточить политику, усилить депорта-
цию, распространить дискриминационные законы 
на тех, кто не подпадал под их действие. однако 
проект не встретил поддержки в Минфине и МВД 
[Слиозберг 1933 b, с. 165–169, 173–177]. 

В 1897 году с целью проверки применения за-
кона 1882 года создана особая комиссия при МВД. 
Собрав и обобщив данные с мест, она пришла к 
выводу, что ограничения прав евреев привели к 
их пауперизации и росту социалистических на-
строений. комиссия предполагала, что моральная 
деградация сообществ была связана с теми нега-
тивными условиями, в которые их поставило госу-
дарство (РгИА. Ф. 1470. оп. 1. Д. 253. Л. 20).

Ситуация стала ухудшаться с приходом к вла-
сти николая II. к тому времени антисемитское 
законодательство применялось плохо. МВД стало 
понуждать полицию выявлять многочисленных 
нарушителей и приводить закон в исполнение. ор-
ганы власти оказались завалены тысячами жалоб 
евреев, пытавшихся отстоять права, в том числе 
те, которые они не имели. Политика применения 
антисемитского права привела к тому, что по поло-
жению комитета министров от 10.05.1903 евреям 
временно воспрещалось приобретение недвижи-
мого имущества за пределами черты оседлости, 
принимать в залог недвижимое имущество [Мыш 
1914, с. 364, 369].

Б.н. Чичерин, н.к. Ренненкампф и д.н. Милютин 
о еврейском вопросе

В интеллигентских кругах еврейский вопрос 
активно обсуждался. Вообще он был единствен-
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ной национальной проблемой, по решению ко-
торой сходились все либералы. они требовали 
полного, безусловного и немедленного уравнения 
евреев в правах с русскими подданными империи.

В 1898 году лидер легалистов Борис никола-
евич чичерин выпустил в свет третий том курса 
«государственная наука (Политика)». В нем уче-
ный разбирал правовое положение национальных 
групп в империи. Прочитав сей труд, бывший рек-
тор киевского университета н.к. Ренненкампф 
(консерватор) решил высказать свою позицию по 
идеям чичерина. В № 158–165 журнала «киевля-
нин» вышли письма, в которых он изложил свою 
точку зрения.

Второе письмо профессора относилось к ев-
рейскому вопросу. Сначала он разбирал тезисы 
чичерина, который развенчивал мифы о еврей-
стве: паразитизме, изворотливости, аморализме 
и прочих грехах. но эти грехи не национальные, 
а индивидуальные, провозглашал чичерин. надо 
немедленно отменять все ограничения прав евре-
ев, считал московский профессор [Ренненкампф 
1898, с. 44–56].

Ренненкампф упрекал чичерина, что он смеши-
вает евреев и иудаизм I и XIX веков. А это уже во 
многом другой народ и другая вера. Христианство –  
это шаг в развитии иудаизма, а не сам иудаизм. не 
гонения вызвали отчуждение иудаизма, а он был 
всегда и основывался на идее исключительности 
евреев. Далее Ренненкампф перечислял антисе-
митские проявления русского населения в отно-
шении евреев и задавался вопросом: разве в таких 
условиях возможна мгновенная отмена еврейских 
ограничений? Ренненкампф повально приписывал 
евреям совокупность негативных качеств, которые 
«могут вырваться наружу и заполонить наши го-
рода и села» (изворотливость, лживость, чувство 
расового превосходства, паразитизм и пр.). евреи 
должны «представить достаточные гарантии сво-
ей полезной трудовой деятельности». «нельзя от-
давать “мужицкое царство” на произвол евреев!» – 
призывал Ренненкампф. Далее киевлянин рисовал 
фантастические ужасы нашествия евреев. если 
дать им возможность приобретать землю – они-де 
в короткий срок ее всю захватят, а крестьян пре-
вратят в батраков. В высшем и среднем образова-
нии евреи захватят все основные позиции. евреи 
споят русское население и тому подобное [Реннен-
кампф 1898, с. 56–72].

В то же время, по мнению Ренненкампфа, в не-
удовлетворительном положении евреев во многом 
было виновато царское правительство. на протя-
жении XIX века серией мер оно способствовало 
замыканию евреев в касту. В итоге вражда возрас-
тала. надо отменить все законы, способствующие 
такой замкнутости. В том числе упразднить осо-
бые еврейские общества, прекратить специаль-
ные сборы, включить все еврейские организации 
в местные структуры, упразднить все еврейские 
учебные заведения. В общем, отменить сословный 
статус евреев [Ренненкампф 1898, с. 3–13]. Под-
водя итог, Ренненкампф писал, что отменять огра-

ничения евреев необходимо постепенно, по мере 
того как они докажут свой патриотизм и сольются 
с коренным народом.

чичерин подготовил ответ, который был опу-
бликован в Берлине в следующем году. 

По еврейскому вопросу все дело, по мнению 
чичерина, заключалось в предрассудках. И далее 
он намекал, что именно киевский профессор на-
полнен сказками и мифами о евреях. чичерин ин-
теллектуально «сечет» своего слабого оппонента. 
он демонстрирует знание Талмуда и показывает, 
что религиозная традиция иудеев непрерывна и 
культура их по-прежнему очень старая. Почему же 
мы их притесняем? чичерин указывал, что близ-
ких нам людей по религии или национальности 
мы притесняем особенно сильно. если мы ис-
тинные христиане, то о каком вообще гонении мы 
можем говорить? Вообще за что собственно евреи 
терпят ограничения? Страхи по поводу предпри-
имчивости евреев могут вызвать удивление. По-
лучается, государство, имеющее в своем составе 
евреев, обладает преимуществом? ненависть к ев-
реям сродни ненависти к другим народам и носит 
зоологический характер. непонятно также, поче-
му осуждалось внутреннее единство еврейского 
мира. чем лучше разъединение, существующее 
внутри русского мира? [чичерин 1899, с. 37–56].

Переписка с киевским профессором (скоро 
скончавшимся) имела своеобразное продолжение 
в письмах бывшего военного министра Д.н. Ми-
лютина и чичерина. 13 ноября 1899 года Милютин 
направил письмо, в котором мягко, с оговоркой 
соглашался с позицией чичерина. генерал кон-
статировал, что права человека – это хорошо, но 
«не только мы не доживем до желаемого перерож-
дения нашей матушки России, но даже и внуки,  
и правнуки наши едва ли будут участниками этой 
метаморфозы» (оР РгБ. Ф. 334. картон 5. Д. 1.  
Л. 31–32). Милютин, давая оценку полемике про-
фессоров, отмечал, что в еврейском вопросе чиче-
рин полностью прав с этической точки зрения. но 
этика противостоит политике. Применение этики 
приведет к развалу государств и переделу границ 
(оР РгБ. Ф.334. картон 5. Д. 1. Л. 33–34).

чичерин в ответном письме 22 ноября пере-
живал, что Милютин не принял его ответ к Рен-
ненкампфу. «он соглашался, что политика и нрав-
ственность разделены! но надо их соединить!» –  
возглашал чичерин. В отношении евреев он рас-
суждал о необходимости скорого уравнения их 
прав с русскими (оР РгБ. Ф. 169. картон 77.  
Д. 54. Л. 11–1). на эмоциональное письмо ученого 
Милютин 3 декабря подготовил ответ, где пытал-
ся остудить старого друга. он подчеркивал, что 
между их этическими позициями нет противоре-
чий. но политик не может «всегда идти по прямой 
линии, напролом, а должен применяться к обстоя-
тельствам». нельзя переделывать историю и при-
менять научные принципы к давно минувшим со-
бытиям (оР РгБ. Ф. 334. картон 5. Д. 1. Л. 35–38).

20 декабря 1899 года Милютин сделал запись 
в своем дневнике о прекращении общения с чи-
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чериным по еврейскому вопросу. «Полагаю беспо-
лезным продолжать эту полемику: став твердо на 
теоретическую позицию, он упорно отказывается 
от всякой уступки практическим соображениям 
политики» [Милютин 2013, с. 535]. 

Защита прав евреев в Сенате
Деятельность легалистов по защите прав ев-

реев не сводилась к одним теоретическим рас-
суждениям. они старались проводить политику 
равенства в стенах Сената. Так, перейдя в общее 
Собрание (оС) кассационных департаментов Се-
ната (в 1900 году), А.Ф. кони оказался вовлечен 
в рассмотрение большого количества дел о нару-
шении административных предписаний евреями. 
Легалисты-сенаторы сплотились вокруг кони и 
стали активно голосовать за восстановление прав 
евреев. В большинстве случаев за кони следовали 
сенаторы: В.А. Цеэ, князь А.А. Ливен, А.г. гас-
ман, А.А. Бобринский, И.И. Вильсон, к.М. гарт-
кевич, Д.С. Синеоков-Андреевский, г.И. шамшин, 
А.Д. оболенский, г.А. евреинов, Д.П. кладищев, 
н.г. Принтц.

Активное участие кони и всегдашнее голосо-
вание его за сохранение личных прав евреев опро-
вергает утверждение эмигранта г.Б. Слиозберга, 
что кони (будучи, «несомненно, еврейского про-
исхождения») «не выступил против той политики, 
которой держались власти... по отношению к евре-
ям» [Слиозберг 1933 a, с. 243]. Это было прямой 
ложью, так как кони непосредственно голосовал с 
сенаторами по делам, некоторые из которых Сли-
озберг представлял в оС Сената. Причина такой 
лжи, очевидно, крылась в событиях 1899–1900 гг., 
когда Слиозберг был разоблачен коллегами-юри-
стами за финансовые махинации во время работы 
Санкт-Петербургского юридического общества. 

Стоит отметить, что предпоследней инстан-
цией, рассматривающей жалобы евреев в рамках 
административной юстиции, был 1-й Департамент 
Сената. В начале ХХ века жалобы о праве на место 
проживания евреев в первой экспедиции 1-го Де-
партамента (по административным делам) состав-
ляли 50 % всех дел! Также они наполняли своими 
жалобами прочие департаменты. А после жало-
вались выше в госсовет. например, в особом при 
госсовете присутствии для предварительного рас-
смотрения жалоб на определения департаментов 
Сената за 1900–1904 гг. всего за 5 лет поступило 
1235 дел, было рассмотрено 1237 (включая пере-
ходящие с предыдущего пятилетия), из них 126 ев- 
рейских. Подавляющее большинство жалоб –  
90 % – оставлялось без последствий (РгИА.  
Ф. 1243. оп. 1. Д. 1. Л. 137, 255).

к первой группе административных дел отно-
силось рассмотрение жалоб евреев на выселение 
из мест проживания, в которых они не могли на-
ходиться (т. 1, ч. 2, ст. 219 Свода Законов в ред. 
1892 года). Так, в 1901 году по постановлению 
областного правления Войска Донского был вы-
селен нахман гайковский из села Александровка 
(Ростовский уезд), оС его отменило. 26 октября 
1901 года поступила записка Минфина о пере-

числении (переселении) мещанина еврея ейрифа 
(из местечка Белогородки Заславского уезда в ме-
стечко Лановец кременецкого уезда), 29 особ по-
становили: «евреи в 50-верстном пространстве от 
западной границы не могут перечисляться из од-
ного общества в другое, а передвигаться могут»,  
9 особ постановили, что имеют право переселяться.  
23 ноября поступила жалоба купца гершуна 
островского на постановление Полтавского гу-
бернского правления о выселении из деревни оре-
ховщина 4 евреев. оС оставило решение без из-
менений.

25 января 1902 года была рассмотрена жало-
ба еврея Иосифа Абдарахманова на постановле-
ние Сыр-Дарьинского областного правления, ему 
было отказано в статусе еврея-туземца. Сенаторы 
оставили жалобу без последствий. В 1902 году 
рассматривались жалобы, связанные с переселе-
нием мещанина Софи Фридман (Москва), Матли 
Левицкой (киев), Михеля Радунского (Минский 
уезд) и пр. 15 февраля 1902 года рассмотрено дело 
по жалобе купца Иоселя кабчевского на отказ 
санкт-петербургского градоначальника в разреше-
нии доверителю держать в столице 2 приказчиков –  
евреев, не пользующихся самостоятельным пра-
вом жительства вне черты оседлости. 25 сенаторов 
постановили оставить жалобу без последствий.

В 1903 году были рассмотрены жалобы: Лей-
зора усыскина на постановление Витебского гу-
бернского правления о выселении его из имения 
Дубокрай городокского уезда; ново-жагорского 
мещанина еврея Мовши Двелайцкого на постанов-
ление курляндского губернского правления о вы-
селении из г. Митавы дочери-гимназистки клары 
Двелайцкой; мещан Михеля и германа Вовси на 
постановление Лифляндского губернского правле-
ния на выселение их из г. Риги.

09.04.1904 состоялось выселение гирши Рыб-
ника из Риги. По этому делу большинство сенато-
ров постановили оставить решение без изменений. 
Также проходили дела Менделя ульмана и ши-
мона гласа. 28.01.1905 по делу шмуря губерман 
запрет киевского губернского правления в разре-
шении переселиться из с. Яцковицы в дер. Ступак 
(Липовецкий уезд) 10 сенаторов постановили от-
менить, а 21 – оставить без последствий (РгИА.  
Ф. 1330. оп. 10. Д. 2418. Л. 20, 29, 77, 89; Д. 2419. 
Л. 4, 5, 23; Д. 2420. Л. 5, 60, 103; Д. 2421. Л. 58;  
Д. 2422. Л. 19). 

Вторую группу составляли жалобы на по-
становления государственных органов, запреща- 
ющие евреям покупать те или иные участки зе-
мель. Так, 23 марта 1901 года была рассмотрена 
жалоба Иуды Астапова на постановление Мо-
гилевского губернского по крестьянским делам 
присутствия, запрещающее выкупать спорный 
участок, постановление осталось без измене-
ний. нарушались вечно-чиншевые права евреев. 
29.11.1902 было рассмотрено дело Лейбы Певного 
на постановление Волынского губернского прав-
ления (15.09.1894). Постановление было отменено 
(РгИА. Ф. 1330. оп. 10. Д. 2418; Д. 2419. Л. 79;  
Д. 2420. Л. 4).
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Третью группу дел составляли запреты на слу-
жение евреев-раввинов. 39 мая 1903 года Сенат 
рассмотрел жалобу мещанина Пинкаса оксмана 
на определение 1-го Департамента Сената о не-
признании за ним права на занятие должности 
раввина. 18 сенаторов постановили определение 
отменить, 9 – оставить без последствий (РгИА.  
Ф. 1330. оп. 10. Д. 2420. Л. 60).

четвертую группу составляли запреты на при-
числение евреев к мещанским сообществам. 26 ок-
тября 1901 года поступила просьба вдовы рядово-
го Беллы гирш на определение 1-го Департамента 
Сената – на отказ причислить 3 ее детей к новго-
родскому мещанскому обществу, просьба была 
удовлетворена. 18 октября 1902 года было рас-
смотрено исключение мещанина Соломона Ме-
лейковского из числа ремесленников и выселение 
его из города Саратова. 24 января 1903 года рас-
смотрена жалоба мещанина Юдки Моргуляна на 
постановление киевского губернского правления 
об исключении его из числа ремесленников и вы-
селении его из киева, оставлена без последствий.  
30 января 1904 года рассмотрена жалоба Хана 
Борхова на отказ Минфина в зачислении довери-
теля просителя в самостоятельные 1-й гильдии 
купцы по городу Пскову. 24.02.1906 по жалобе ме-
щанина Пейсаха Маргулиса на отказ Минфина в 
допричислении сыновей Самсона, Якова и калма-
на к орскому мещанскому обществу единогласно 
было постановлено – решение министра финансов 
отменить (РгИА. Ф. 1330. оп. 10. Д. 2418. Л. 74; 
Д. 2419. Л. 75; Д. 2421. Л. 18; Д. 2423. Л. 369).

Пятую группу дел составляли дела о разводах 
и месте проживания евреев. 25 января 1902 года 
оС рассматривало дело по рапорту Минфина по 
вопросу о праве на повсеместное жительство раз-
веденных евреек. 29 сенаторов постановили – ев-
рейки не могут по прекращении брака пользовать-
ся всеми правами своих родителей и пользуются 
только теми, которые принадлежали их мужьям. 
6 сенаторов (коковцов, кони, Бобринский, ев-
реинов, Вильсон и Цеэ) посчитали, что еврейка 
может пользоваться прирожденным или приобре-
тенным до брака правом прописки или жительства 
вне черты еврейской оседлости (РгИА. Ф. 1330.  
оп. 10. Д. 2418. Л. 10; Д. 2419. Л. 3–6).

шестую группу дел составляли наиболее бо-
лезненные юридические действия – разлучение 
родителей и детей, мужей и жен, которое полиция 
проводила неукоснительно. 13 декабря 1902 года 
рассмотрена жалоба Хаима Пейсахова на распоря-
жение и. о. московского генерал-губернатора о вы-
сылке несовершеннолетних детей из Москвы. В тот 
же день рассмотрено дело мещанина Мовши Де-
ненбурга – постановление Харьковского губернско-
го правления не позволяло ему жить в Сумах при 
дочерях. жалобы были оставлены без последствий.

31.10.1903 была рассмотрена жалоба врача 
Михаила нюренберга, принявшего православие, 
на распоряжение московского генерал-губерна-
тора об отказе в разрешении оставаться в Москве 
(жена осталась иудейкой). 21 сенатор постановил 
распоряжение великого князя Сергея отменить,  

3 сенатора – оставить без последствий, 10 – по-
становили возбудить вопрос о согласовании зако-
на 1851 года с другими постановлениями о евреях,  
а о нюренберге просить императора – оставить 
ему право проживать в Москве без применения 
к нему закона 1851 года. 12.12.1903 рассмотрена 
жалоба мещанки Рейзы Сегаль (шохер) на распо-
ряжение начальника Терской области об исключе-
нии ее малолетних детей герша и Симмы из числа 
мещан г. Владикавказа с выселением их в черту 
еврейской оседлости. 24 сенатора постановили от-
менить распоряжение.

30.01.1904 рассмотрена жалоба поверенного 
владикавказского 1-й гильдии купца Иосифа Ла-
дыженского (Якова Бермана) на распоряжение 
Терского областного правления о недозволении 
жене и дочери Ладыженского на временное пре-
бывание на группе кавказских Минеральных вод 
для лечения! Сенаторы отменили распоряжение 
(РгИА. Ф. 1330. оп. 10. Д. 2420. Л. 88, 90, 106, 
124; Д. 2421. Л. 16; Д. 2422. Л. 105).

Седьмую группу составляли дела о воинском 
призыве. 07.03.1903 рассмотрена жалоба жите-
лей Варшавского уезда шайны-Файги, Монаса и 
Давида Рехтманова на определение 1-го Департа-
мента Сената по делу о наложении на них штрафа 
за неявку сына первой и брата последних Морд-
ки Лейбы к отбыванию воинской повинности. 
Большинство проголосовали за отмену определе-
ния 1-го Департамента и отмену штрафа (РгИА.  
Ф. 1330. оп. 10. Д. 2420. Л. 30).

С апреля 1905 года появилась интересная тен-
денция. Почти все дела по жалобам евреев стали 
разрешаться в их пользу. Фактически все ограни-
чения их статуса в сенатской практике исчезали. Те-
перь уже в положении сторонников антиеврейского 
законодательства оставалось только 6–10 человек, 
а около 20 выступали за равные права (РгИА.  
Ф. 1330. оп. 10. Д. 2424. Л. 36–47). Стоит отметить, 
что из гуманных соображений общее собрание де-
партаментов Сената приняло много определений, 
конкретизирующих применение дискриминацион-
ных законов таким образом, что из их действия ис-
ключался большой перечень экономически слабых 
групп населения: престарелых, женщин, детей и пр. 
Фактически частично отменялись ограничения на 
перемещения иудеев, запреты на торговлю, покупку 
недвижимости и пр. [Мыш 1914, с. 131, 137–164].

Заключение
Роль легалистов в освобождении евреев импе-

рии была сравнительно невелика. Тем не менее они 
50 лет последовательно отстаивали уравнение их 
прав с правами остальных подданных. Предпри-
нимательские еврейские круги поддерживали все 
либеральные организации, защищающие их права. 
Поддержка евреев в государственных органах и в 
политических партиях позволяет отделить легали-
стов и консервативных либералов от либеральных 
консерваторов (будущих октябристов, «милютин-
цев»). Последние, на словах провозглашая уравне-
ние евреев с другими подданными, рассуждали об 
этом в каком-то отдаленном будущем.
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Abstract: the article considers the formation process of the commercial and industrial centers of the Samara region in the 
post-reform era. Despite there are scientific works that cover the topic of the formation and development of commercial 
and industrial entrepreneurship in the Samara province, the issue presented in the article can be considered as one of the 
unstudied. the scientific literature is not yet clearly defined the main factors that influenced this process. these factors 
include natural and climatic conditions, pace of establishment and development of agricultural production and other 
branches of farming industry, modernization of transport and financial infrastructure. the source base of the article is 
presented by administrative documentation, guidance and statistical materials, sources of personal nature, and fiction. 
the most significant sources include the documentary publications that contain a large amount of historical information, 
for example, «Lists of populated areas» for 1859, 1889, 1900, 1910. they contain valuable information about the 
geographical location of trade and industry facilities. On the basis of these and other materials, comparative-historical, 
analytical, methods of periodization and systematization, conclusions were formulated about the stages of the formation 
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and development of shopping and industrial centers, their geographical placement, as well as that the modernization 
of transport and financial infrastructure gave a powerful impetus to the development of trading -Industrial activities of 
both the provincial capital and county centers, as well as a number of settlements, which at the end of the XIX-early  
XX centuries were shopping and industrial centers. 
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Введение
Во второй половине XIX в. в Самарской гу-

бернии происходило становление предпринима-
тельства как социально-экономического явления. 
одним из факторов его формирования и стреми-
тельного развития стало выгодное географическое 
положение региона, прежде всего его природно-
климатические условия. Во многом становление и 
развитие промышленных предприятий в том или 
ином населенном пункте зависели от инициативы 
будущих предпринимателей и от их близости к сы-
рьевому рынку, условий транспортировки сырья и 
сбыта готовой продукции. 

Экономическая история как направление в со-
временной отечественной исторической науке в 
настоящее время находится в центре внимания 
исследователей. Предметом исследований высту-
пают различные экономические процессы, в том 
числе предпринимательство. Разработка темы 
функционирования предпринимательства в целом 
и особенностей формирования торгово-промыш-
ленных центров в частности началась во второй 
половине XIX в. и продолжается до настоящего 
времени.

В настоящей статье ставится цель показать гео-
графическое размещение торгово-промышленных 
центров Самарской губернии и установить их за-
висимость от развития транспортной и финансо-
вой инфраструктуры. В изучении этой проблемы 
условно можно выделить три периода: дореволю-
ционный, советский и современный. Дореволюци-
онная региональная историография представлена 
работами городского головы П.В. Алабина. он 
рассмотрел историю развития Самарского По-
волжья и сделал вывод, что данная территория 
издревле имела важное значение. Причину транс-
формации Самары в губернский центр он видел в 
его торговом и промысловом значении, его «при-
волжском положении» и в имеющихся «задатках» 
[Алабин 1887, с. 19]. По его мнению, рост торгово-
промышленного потенциала губернии зависел от 
появления предприимчивых людей и железнодо-
рожного строительства.

Советская историография представлена науч-
ными трудами П.С. кабытова и Ю.И. Смыкова, 
которые исследовали экономическое развитие Са-
марского Поволжья через анализ развития земель-

ных отношений во второй половине XIX – начале 
XX в. Ими были выявлены основные центры тор-
говли зерном [кабытов 1982; Смыков 1984]. По-
новому к данной проблеме обратилась н.Л. клейн, 
которая поставила перед собой цель определить 
особенности предпринимательства в Самарской 
губернии. Анализируя его «во взаимосвязи и взаи-
мообусловленности развития отраслей», она при-
шла к выводу, что развитие самарской экономики 
зависело от личной инициативы предпринимате-
лей и географического положения региона [клейн 
1994, с. 113].

В новейший период была опубликована коллек-
тивная монография по истории самарского купе-
чества [Самарское купечество 2006], появились 
биографические очерки отдельных представите-
лей самарского бизнес-сообщества. Так, В.И. ка-
зарин, г.В. Алексушин акцентировали внимание 
на деятельности Альфреда фон Вакано и Антона 
шихобалова [казарин 2001; Алексушин 1996]. 
Ю.В. корнеева [корнеева 2017] и е.И. чепурнова 
(чепурнова 2021) обратили внимание на необходи-
мость при изучении эволюции экономики региона 
учитывать географический фактор, а также нали-
чие транспортного сообщения Самары с другими 
территориями. Значительный интерес представля-
ет монография н.Ф. Тагировой, в которой анали-
зируется хлебная торговля в Поволжье [Тагирова 
1999]. В новейших исследованиях М.И. Роднова 
по истории предпринимательства выявлены эко-
номические связи уфимских предпринимателей с 
Самарской губернией, что также позволяет опре-
делить основные торгово-промышленные центры, 
имеющие значение для развития межрегиональ-
ных экономических связей [Роднов 2012].

Источниковую базу исследуемой проблемы 
необходимо изучать, опираясь на комплекс до-
кументальных материалов. В основную группу 
источников вошли справочные и статистические 
издания. Речь прежде всего идет об обзорах Са-
марской губернии (обзор 1903), списках населен-
ных мест (Список населенных мест 1863, 1890, 
1900, 1910), памятных книжках (Памятная книжка 
1864) и адрес-календарях (Адрес-календарь 1883). 
Большой массив информации о социально-эконо-
мическом развитии Самарского Поволжья пред-
ставлен во всеподданейших отчетах самарского 



56
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 3. С. 54–62
2024, vol. 30, no. 3, pp. 54–62

губернатора (Приложение… 1878, 1894, 1914). 
Ценная историческая информация выявлялась ав-
тором в визуальных источниках – рекламных объ-
явлениях, которые позволяют определить геогра-
фическое размещение торговых и промышленных 
заведений, специализацию предпринимательской 
деятельности и в редких случаях социальный и 
конфессиональный статус предпринимателя. Ис-
пользовались также интернет-источники.

Основная часть
образованная Высочайшим указом Правитель-

ствующего Сената в 1851 г. Самарская губерния 
состояла из семи уездов, которые располагались в 
лесостепной и степной зонах Юго-Востока евро-
пейской России. у них был различный экономиче-
ский потенциал. В первую очередь это было связано 
с наличием сырьевых ресурсов, главным образом 
природных, как указывалось в Памятной книжке 
1863/1864 гг. «природа служит главным агентом 
производства» (Памятная книжка 1864, с. 85).

губерния имела преимущественно земледель-
ческий характер, что и определяло направления 
предпринимательской деятельности: продажу и 
переработку сельскохозяйственной продукции, 
животноводство [Алабин 1887, с. 88]. Производ-
ством товарного зерна занимались помещичьи и 
крестьянские хозяйства как лесостепных, север-
ных уездов Самарской губернии, где были сосре-
доточены плодородные черноземные почвы, так и 
степных южных уездов, где высокие показатели 
урожаев достигались путем освоения новых тер-
риторий. В северных уездах преобладала узкая 
специализация: здесь земледельцы занимались 
выращиванием серых хлебов: ржи, овса, ячменя, 
полбы, гречихи, проса, пшеницы (эта культура за-
нимала малый объем посевных площадей). Иная 
ситуация складывалась в степной полосе – в юж-
ных уездах, где доминировали посевы пшеницы-
белотурки. кроме того, на части пахотных земель 
находились табачные плантации (Список населен-
ных мест 1864, с. 16). наблюдался в регионе и рост 
площадей под картофель, лен и подсолнечник.  
В отчетах Самарский губернатор отмечал, что «от 
степени урожая не только зависит обеспечение 
народного продовольствия, но и все отрасли эко-
номической деятельности» (Приложение… 1878,  
с. 1). отметим, что часть урожая хлебов и карто-
феля шла на винокуренные, пивоваренные и крах-
мальные заводы, табак – на табачные фабрики. 
увеличение посевов льна и подсолнечника стиму-
лировало развитие маслобойного производства: 
если в 1859 г. маслобоек в губернии насчитывалось 
130, то к 1910 г. их число возросло только в уездах 
до 240. от уровня земледельческого производства 
зависело и развитие молочного животноводства, 
а также коневодства, овцеводства, свиноводства. 
Эти отрасли животноводства, в свою очередь, сти-
мулировали развитие салотопенных, мыловарен-
ных, кожевенных, свечносальных предприятий и 
промыслов.

В условиях развития модернизационных про-
цессов возросла потребность в использовании 

полезных ископаемых, что стимулировало рост 
промышленных предприятий. В 5 селениях Став-
ропольского уезда: Старом Матюшкине, Старом и 
новом уренбашахе, уразгильдине, Помряскине –  
изготавливали кирпич (Сборник… 1884, с. 177). 
В 1889 г. в уезде функционировал 21 кирпичный 
завод. Только в г. Ставрополе их насчитывалось  
8 (Список населенных мест 1890, с. 22). широкое 
распространение в губернии получили горшеч-
ные, чугунно-литейные заводы. 

Земский статистик г.И. Баскин, составляя 
статистические сведения о развитии торговли 
и промышленности в Самарской губернии, по-
мимо признания роли сырьевого ресурса и при-
родно-климатического фактора как основных 
условий формирования населенного пункта как 
торгово-промышленного центра, пришел к выводу 
о наличии определенных механизмов, тенденций, 
способствующих повышению экономического 
значения населенного пункта [Баскин 1918, с. 25]. 
По его мнению, районы, характеризующиеся ин-
тенсивной земледельческой культурой и активной 
промысловой деятельностью, имеют экономиче-
ское тяготение к рынкам сбыта, в историографии 
этот принцип принято называть дистанционным. 
Следовательно, отмечаем, что одним из главных 
факторов становления торгово-промышленных 
центров становится транспортная доступность.

Исходя из вышесказанного, следует выделить 
два этапа в становлении и развитии торгово-про-
мышленных центров в исследуемом регионе. Во 
время первого этапа, в 1850-е – первую половину 
1890-х гг., формирование и развитие экономики 
края замедлялось тем, что транспортная система 
оставалась традиционной. В 1850-е гг., в первое 
десятилетие основания Самарской губернии, ос-
новными транспортными путями выступали реки, 
прежде всего главная артерия Волга и ее притоки: 
гужевые дороги, коммерческие, почтовые и ското-
прогонные тракты. В этой связи в первую группу 
торгово-промышленных центров входила Самара, 
столица региона, а также уездные города. Их свя-
зывали развитые сухопутные транспортные ма-
гистрали. Вполне естественно, лидером являлась 
Самара. например, в 1859 г. в городе проводили  
3 ярмарки, еженедельные базары, насчитывалось 
65 заводов и фабрик (Список населенных мест 
1860, с. 1). Ситуация в уездных центрах была иной. 
По торговым оборотам в рассматриваемый период 
выделялась Бугульма, где с 14 по 22 сентября про-
водилась ярмарка. В торговле восточными и евро-
пейскими товарами принимали участие купцы из 
оренбурга, казани, уфы, Перми, Самары, из си-
бирских городов. Во внутренней торговле региона 
выделялся новоузенск, куда на ярмарку привозили 
товары на сумму 719 220 руб. (Приложение 1878, 
с. 20). Бугуруслан формировался как промышлен-
ный центр, в 1859 г. здесь были открыты 24 завода 
(Список населенных мест 1864, с. 1).

Итак, основными путями сообщения в 1850–
1880-е гг. выступали сухопутные дороги. они 
оказывали воздействие на населенные пункты, 
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входившие во вторую группу торгово-промыш-
ленных центров. Торговый тракт из уральска в ка-
зань проходил по территории Самарской губернии 
через такие поселения, как кандауровка, кутум, 
Бузулук, Бугуруслан, Рождественское, Борискино, 
Бугульма, Альметьево. Из перечисленных насе-
ленных пунктов, кроме уездных центров, только  
с. Альметьево можно считать торгово-промыш-
ленным центром: здесь функционировала ярмар-
ка, проводились базары и работали 2 завода (Спи-
сок населенных мест 1864, с. 20). Почтовый тракт 
из Бугульмы в уфу способствовал активному ро-
сту поселения Байряки, но в это время оно еще не 
имело статуса экономического центра.

В Симбирске начинался путь на оренбург, ко-
торый проходил через такие поселения Самарской 
губернии, как: часовня, чердаклы, Бряндино, Ме-
лекесский завод, новая Майна, Филлиповка, ки-
рилловка, Мусорка, Ташла. В с. Пискалы тракт стал 
своеобразным перекрестком. он разделялся на две 
дороги: одна шла на юго-запад через с. узюково на 
г. Ставрополь; другая – на юго-восток через Старую 
Бинарадку, красный Яр, Смышляевку на г. Самару. 
от Самары до оренбурга путь продолжался через 
Малую Малышевку, коноваловку, Борском, За-
плавное, елшанку, Поминовку, Бузулук, Медведку, 
Погромное, Тоцкое, кирсановское, Сорочинское, 
Бурдышино и новосергиевское. особо выделим 
волостной центр с. Борское, где проводились 2 яр- 
марки и функционировало 6 заводов (Список насе-
ленных мест 1864, с. 57). В селах елшанка, Тоцкое 
и новосергиевское торговля развивалась в форме 
базаров, а в с. Сорочинском, помимо этого, про-
водились 3 ярмарки (Список населенных мест 
1864, с. 65). оживленная торгово-промышленная 
деятельность велась в посаде Мелекес. В 1860 г. 
историк Б. Лясковский писал о жителях Мелекес-
ского завода: «Слобода заселена преимуществен-
но купцами и мещанами Симбирскими, Ставро-
польскими и даже Московскими, которые почти 
исключительно занимаются торговлей хлебом и 
скотом. Здесь много лавок с красными и другими 
товарами для удовлетворения местных потребно-
стей, но главные статьи торговли все-таки хлеб и 
скот» (Материалы 1860, с. 26).

на почтовом тракте из г. Саратова в г. ново-
узенск располагалась слобода Покровская. на по-
чтовом тракте из г. новоузенска в г. николаевск 
находились поселения Толстовка, Дергачи, оси-
нов гай, новорепное, орлов гай, новотроицкое. 
Из уездного города николаевска начинался тракт 
в г. Вольск Саратовской губернии. он проходил 
через каменку, Малое Перекопное, Балаково. но 
торговля активно велась только в новорепном и 
орловом гае, где проводились ярмарки и базары. 
отметим особо с. Балаково, в котором, помимо яр-
марки и базара, функционировали 5 заводов (Спи-
сок населенных мест 1864, с. 76).

город Самару связывал с уездным центром  
г. николаевском почтовый тракт, который проходил 
через колывань, каменный Брод, Ивановку, Ма-
рьино, Ивантеевку, Таволжанку. географическое 

расположение с. Марьина предопределило фор-
мирование торгового центра. Здесь проводились  
3 ярмарки, базар. на мельнице производилась 
мука (Список населенных мест 1864, с. 83).

Для оптовой торговли хлебом, выступающим 
основным товаром Самарской губернии, огромное 
значение имел речной путь. Я.П. кучин, составляя 
«Путеводитель по Волге», характеризуя особен-
ности «волжской излучины», особо подчеркивает 
высокое торговое значение Волги: «…целая треть 
того пространства, которая в настоящее время 
имеет выгодный сбыт для своих продуктов, без 
Самарской Луки, была бы глушью, местностью 
недоступною. отпуск хлеба из района сократил-
ся бы на целую треть» (кучин 1870, с.142). Так, 
крупнейшими водными пристанями Самарской 
губернии, по данным 1859 г., являлись в Ставро-
польском уезде Старая Майна и Хрящевка, в Са-
марском – екатериновка, в николаевском – Бере-
зовая Лука, Духовницкое, Балаково, Березовка, 
орловское, екатеринштадт и Паульская, в ново-
узенском – Покровский городок, усовая, Воль-
ская, Яблоновка, Скатовка, Привольная, красно-
полье, кочетная, Ровная, черебава, красный Яр и 
колышкино. но в 1859 г. все указанные пристани, 
за исключением Покровского городка и с. екате-
риновка, не являлись торгово-промышленными 
центрами, а выступали лишь местом нагрузки хле-
ба на суда. В Покровском же городке функциони-
ровали базары и завод (Список населенных мест 
1864, с. 6). В екатериновке проводились 2 ярмарки 
и еженедельные базары (Список населенных мест 
1864, с. 4). 

к 1900 г. количество пристаней в регионе сокра-
тилось до 14: Хрящевская, Ставропольская и ку-
румчинская – Ставропольского уезда, Самарская, 
Винновская, екатериновская и Васильевская – 
Самарского уезда, чичеринская, Духовницкая, 
Балаковская, екатериненштадтская – николаев-
ского уезда, Покровская, Привальновская и Ров-
нинская – новоузенского уезда. А к 1909–1912 гг.  
в губернии остается лишь 9 крупных приста-
ней [очерки истории Юго-Востока 2004, с. 122].  
В каждом населенном пункте велась активная тор-
гово-промышленная деятельность. Так, в с. Хря- 
щевка функционировали паровая мельница, ко-
жевенный и овчинный заводы, 2 маслобойни, 
кирпичный завод. В г. Ставрополе насчитывалось  
25 заводов и 93 торговых заведения, в с. курумоч –  
4 поташных завода и маслобойня, ветряные и водные 
мельницы (Список населенных мест 1900, с. 91).  
В с. екатериновка проводились 3 ярмарки, имелись 
2 паровые крупчатные мельницы (Список населен-
ных мест 1900, с. 11), в с. Духовницкое – паровая 
лесопилка (Список населенных мест 1900, с. 362),  
в с. Балакове проводились 3 ярмарки, производ-
ством продукции занимались чугунно-медно-ли-
тейный завод, мыловаренный, 2 кожевенных и 
7 кирпичных заводов. В Покровской слободе ра-
ботали ежедневные базары. Здесь же находились 
костяной, 7 кирпичных, 3 гончарных, 2 масло-
бойных, кожевенный заводы (Список населен-
ных мест 1900, с. 471). В то же время самарские 
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предприниматели отмечали сезонный характер 
торгово-промышленной деятельности. Так, А.н. нау- 
мов, характеризуя экономическую ситуацию в г. Став-
рополе, писал, что «оживление наступало лишь с мо-
мента открытия навигации; зимой же Ставрополь за-
мирал совершенно» (наумов 1954, с. 137).

Это было связано с огромным значением вод- 
ного пути для оптовой торговли во время навига-
ции: так, в 1877 г. с пристаней Самарской губернии 
было отправлено 12 млн 500 тыс. пудов пшеницы 
и 193 784 пудов сала (Приложение 1878, с. 14),  
в 1893 г. – 15 025 421 пуд (Приложение 1894,  
с. 20). В начале ХХ в. наметилась тенденция сокра-
щения объемов транспортировки грузов по Волге, 
что было связано с более выгодными условиями, 
которые предлагались на железной дороге, соору-
жение которой ознаменовало начало нового этапа.

Во время второго этапа транспортная инфра-
структура существенно изменилась. Строитель-
ство железных дорог в 1870–1900-е гг. как уско-
рило рост значения уже имеющихся центров, 
так и способствовало формированию новых. Это 
объясняется тем, что, в отличие от традиционных 
сухопутных путей сообщения, проектирование и 
строительство железнодорожной сети Российской 
империи велось с учетом исследования стратеги-
ческого, хозяйственного, промышленного и тор-
гового значения предполагаемой линии [Тагирова 
1999, с. 85]. Сооружение транспортной железнодо-
рожной сети не только способствовало росту ком-
муникативных связей региона с промышленными 
центрами Российской империи, но и создавало но-
вые условия для активного переселения в регион  
и людей, ищущих себе работу, и предпринимате-
лей, в дальнейшем предоставляющих им работу, 
ведь до этого, как отмечал П.В. Алабин, в Самар-
ской губернии не было «ни избытка капиталов, ни 
избытка рабочих рук, а также… особого обилия 
техников…» [Алабин 1887, c. 99].

Так, открытие оренбургской железной дороги в 
1870-е гг. повлияло на рост торговли в с. Сорочин-
ском и с. Борском Бузулукского уезда (Приложе-
ние 1878, с. 22). Самаро-Златоустовская железная 
дорога, построенная к 1890-м гг., стимулировала 
торгово-промышленную деятельность следующих 
населенных пунктов: Смышляевка, Тимашево, Са-
райгир, Абдулино, Борское, Тростянка, Богатое, 
Погромное, Сорочинское, Тоцкое. В с. Смышляев-
ка работали кирпичный завод, 8 ветряных мельниц 
(Список населенных мест 1900, с. 2); в с. Тимаше-
ве – сахаро-рафинадный завод и 5 водных мельниц 
(Список населенных мест 1900, с. 190); в с. Сарай-
гир функционировали базары по понедельникам, 
2 водные мельницы (Список населенных мест 
1900, с. 212). В с. Борском проводились 3 ярмар-
ки, открылись спичечная фабрика, 5 кожевенных, 
1 салотопенный, 1 овчинный, 3 горшечных завода 
(Список населенных мест 1900, с. 250). Возросло 
экономическое значение с. Тростянка, в котором, 
помимо 5 ветряных мельниц, велась переработка 
зерна на паровой мельнице, проводились базары 

по субботам (Список населенных мест 1900, с. 53). 
Изменения произошли и в с. Богатом (совместно 
с с. Павловка) – базары по пятницам, открылись  
1 паровая и 2 водные мельницы, маслобойный за-
вод (Список населенных мест 1900, с. 288). Село 
Погромное – кирпичный завод, маслобойня, во-
дная мельница (Список населенных мест 1900, 
с. 291). В с. Сорочинском функционировали 3 яр-
марки, базары по понедельникам, 3 кожевенных, 
овчинный и мыловаренный заводы (Список на-
селенных мест 1900, с. 300). В с. Тоцком прово-
дились 2 ярмарки, базары по четвергам, работал 
кирпичный завод (Список населенных мест 1900, 
с. 312). железнодорожная станция Самаро-Зла-
тоустовской дороги Абдулино становится одним 
из крупнейших торгово-промышленных центров. 
Так, в 1894 г. на станцию поступало из соседней 
уфимской губернии 16 242 пуда зерна, а в 1908 г. – 
уже 408 054 пуда [Роднов 2012, с. 78]. Сооружение 
Самаро-Златоустовской железной дороги оказыва-
ет влияние и на губернский центр: А.н. наумов, 
губернский предводитель дворянства, отмечал, 
что экономический рост Самары стал исключи-
тельным (наумов 1954, с. 235).

направление Рязано-уральской железной до-
роги, проложенное от Покровской слободы на 
уральск с ветвями на г. новоузенск и г. никола-
евск, также резко ускорило отправку и прибытие 
грузов для южных уездов Самарской губернии. 
Мелекесский подъездной путь от д. часовни Сим-
бирской губернии до пос. Мелекес, введенный в 
эксплуатацию в 1902 г., увеличил значение Меле-
кеса по сравнению со Ставрополем (обзор 1903, 
с. 15).

особо отметим значение Волго-Бугульминской 
железной дороги, которая стала продолжением 
Мелекесского подъездного пути. ее сооружение, 
способствовало как оживлению промышленной 
деятельности в Бугульминском уезде (Приложе-
ние 1914, с. 14), так и расширению посевов такой 
торговой зерновой культуры, как пшеница. новы-
ми промышленными центрами здесь становятся с. 
Абдикеево, д. уразаево, с. Секретарка, сл. кичуй-
ская крепость, с. клявлино. Так, в 1859 г. в сл. ки-
чуйская крепость имелся базар (Список населен-
ных мест 1864, с. 24), в 1910 г., когда шли активные 
работы по сооружению дороги, в сл. кичуйская 
крепость проводились еженедельные базары по 
понедельникам и работали 3 маслобойных завода 
(Список населенных мест 1910, с. 104). Сооруже-
ние железной дороги стало мощным стимулом для 
развития города Бугульмы, где открывались новые 
предприятия, велось жилищное строительство.

железнодорожная инфраструктура была ис-
пользована не только для перевозки грузов. Им-
перская власть, губернские земские собрания 
совместно с государственным банком России, 
учитывая сельскохозяйственную специализацию 
региона, приняли решение о строительстве эле-
ваторов для хранения зерна. В 1911–1913 гг. на 
станциях СЗжД были сооружены 8 элеваторов: 
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Самара, Толкай, Бугуруслан, Абдулино, Богатое, 
неприк [Борское. – А. М.], Бузулук, Сорочинское. 
на других железных дорогах элеваторы были со- 
оружены в красном куте, новоузенске, Алтате, 
Мелекесе, Бугульме, Баронске, николаевске, Ров-
ном, Покровской слободе, Балакове, Духовницком, 
екатериновке [Тагирова 1999, с. 126]. Это повы-
сило торгово-промышленное значение указанных 
выше населенных пунктов, превратив их в центры 
переработки и хранения зерновых хлебов.

отмечаем и то, что строительство железных 
дорог было вызвано не только государственной 
программой экономического развития, но и ини-
циативой предпринимателей, которые испыты-
вали острую потребность в ускорении перевозки 
своей продукции для повышения доходности про-
изводства, получения преимущества перед конку-
рентами. Дворянин А.н. шелашников, занятый 
сельскохозяйственным производством, продукция 
которого отправлялась в канаду и СшА, на день-
ги, вырученные от продажи пшеницы, а также с 
помощью кредитования построил в 1912 г. желез-
нодорожную ветку Самара – Бугульма и станцию 
шелашниково [Баринова 2018, с. 265]. н.г. гарин-
Михайловский, будучи не только писателем, но и 
талантливым инженером и отражая потребности 
предпринимательского класса, способствовал со-
оружению железнодорожной линии кротовка – 
Сургут (Сергиевск).

И все же железная дорога не вытеснила водные 
и сухопутные пути, которые продолжали функци-
онировать. Это было связано как с высокими та-
рифами на железнодорожные перевозки, так и с 
близостью и удобством сухопутных и водных пу-
тей. об этом, в частности, писал н.г. гарин-Ми-
хайловский, чье имение находилось близ курорта 
Сергиевские Минеральные воды: «Продажа хлеба 
производится у нас в городе, куда его привозят 
на лошадях по железной дороге, несмотря на то 
что она находилась от меня на расстоянии всего 
50 вер., а город в 130 верстах, возить невыгодно: 
мешки, нагрузка, выгрузка, доставка в городе на 
базар – все это значительно превышало стоимость 
провоза на лошадях» (гарин-Михайловский 1908). 
П.В. Алабин, однако же, замечал, что сооружение 
железных дорог сократило гужевые перевозки 
вдвое [Алабин 1887, с. 89]. к 1889 г. утратили 
свое значение многие коммерческие тракты. наи-
более важными оставались следующие: из ураль-
ска в Балаково и Бузулук; из николаевского уезда 
в г. Самару; из новоузенского уезда в Балаково и 
Саратов (Список населенных мест 1889, с. 9).

Земский статистик г.И. Баскин, анализируя 
товарообмен за период 1908–1911 гг., пришел к 
иному выводу: строительство железных дорог 
не уменьшило роли водных и сухопутных путей,  
а привело к появлению еще одного способа веде-
ния торговли. При этом он подчеркивал, что при 
вывозе товара за пределы губернии на железнодо-
рожные перевозки приходится 61 %, на водные –  
только 39 % и, наоборот, при ввозе товаров в гу-

бернию 71 % грузов доставляется по водным пу-
тям и только 29 % – по железнодорожным [Баскин 
1918, с. 11].

Приведенные статистические данные позво-
ляют выстроить иерархию среди торгово-про-
мышленных центров на основе критерия наличия 
транспортной магистрали. Самый минимальный 
объем промышленного производства и торгового 
оборота давали населенные пункты, которые на-
ходились вблизи транспортной магистрали, что 
позволяло им приобретать ввозимые товары и вы-
годно вывозить свою продукцию. В эту группу, со-
ответственно, входили волостные центры, а также 
те населенные пункты, которые являлись приста-
нями или железнодорожными станциями, к кото-
рым имелись удобные подъездные пути. Их зна-
чимость определялась тем, что они становились 
исходной точкой отправления товаров в другие ре-
гионы. «крупными» центрами выступали уездные 
города, эволюция транспортной инфраструктуры 
способствовала увеличению их роли в экономиче-
ском пространстве Самарской губернии. Верши-
ной этой иерархии выступала Самара, к которой 
тяготели все грузы.

Транспортная доступность к пристаням долж-
на была обеспечиваться хорошей подъездной до-
рогой, или же должна была существовать тесная 
связь между пристанью и железной дорогой. Эта 
проблема обсуждалась на заседании Биржевого 
комитета. осенью 1898 г. купец н.е. Башкиров 
возбудил ходатайство о разрешении пропускать 
зерновые хлеба, идущие на Волгу, вне очереди, так 
как в противном случае нижегородские мельницы 
вынуждены были бы остаться без работы. В 1905 г.  
комитет ходатайствовал перед министром путей 
сообщения о пропуске вне очереди перемолотых 
продуктов, идущих с оренбургской ветки на воду 
(Самарский Биржевой комитет 1914, с. 68–70). До-
бивался комитет и сооружения связи железной до-
роги с пристанью в губернском центре: так, в 1898 г.  
им была подана записка об устройстве бухты с 
дамбой под железнодорожное движение с целью 
подавать грузы в вагонах по дамбе прямо к баржам 
(Самарский Биржевой комитет 1914, с. 94).

Изучая влияние транспортной инфраструктуры 
на возникновение и развитие торгово-промышлен-
ных центров, нельзя не учитывать воздействие на 
этот процесс появления сети кредитно-финансо-
вых учреждений. Возникновение развитой транс-
портной сети и усовершенствование пароходства 
расширили возможности предпринимателей, кото-
рые могли открывать филиалы своих торговых и 
промышленных фирм в других городах, иметь воз-
можность закупать товар в отдаленных регионах 
без участия посредников, беспрепятственно вести 
экономические дела, имея вклад в банке. Рост тор-
говых операций в Самарской губернии не мог не 
стимулировать процесс возникновения и дальней-
шую модернизацию финансовой инфраструктуры. 
Появление кредитно-финансовых учреждений  
в г. Самаре относится к 1860-м гг.: в 1860 г. был уч-



60
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 3. С. 54–62
2024, vol. 30, no. 3, pp. 54–62

режден государственный банк, а в 1861 г. по ини-
циативе горожан, «умеющих смотреть в будущее», 
был открыт городской общественный банк [Исто-
рия банковского дела 2013, с. 38]. В дальнейшем 
сеть кредитно-финансовых учреждений охватила 
новые пространства Самарской губернии.

объекты финансовой системы сосредотачива-
лись в местах активного торгового оборота, что и 
дает основание причислять развитие финансовой 
инфраструктуры к факторам, позволяющим на-
делить населенный пункт статусом «торгово-про-
мышленный центр». По данным 1900 г., помимо 
Самары, где функционировали 7 кредитных уч-
реждений, банковская система получила развитие 
в Ставрополе, Бугульме, Бугуруслане, Бузулуке, 
николаевске, новоузенске, Мелекесе и Слободе 
Покровской (Список населенных мест 1900, с. 31– 
39). к 1910 г. банковской системой были охвачены 
также следующие населенные пункты: Абдули-
но, Балаково, екатериненштадт, сл. Александров 
гай и Дергачи (Список населенных мест 1910,  
с. 170, 251, 260, 304, 318). Формировались и сель-
ские банки: они существовали в екатериновке и 
каменке Самарского уезда, Хрящевке и кресто-
вых городищах Ставропольского уезда, Балакове, 
Андросовке, каменке николаевского уезда, Сло-
боде Покровской новоузенского уезда (Самарский 
спутник 1889, с. 136). В пореформенный период 
также началось формирование кооперативного 
движения, которое возникло благодаря инициатив-
ным людям [Безгина 2012, с. 489]. Помимо выдачи 
денежных ссуд и приема вкладов, кооперативные 
учреждения осуществляли хлебозалоговые опе-
рации, занимались выдачей ссуд под обеспечение 
земельного надела, а также организацией сбыта 
хлеба [кабытов 1982, с. 110].

Заключение
Таким образом, формирование торгово-про-

мышленных центров зависело от ряда факторов, 
среди которых выделяем: благоприятное геогра-
фическое расположение, подразумевающее под 
собой хорошие почвенно-климатические условия 
для развития земледелия или же наличие сырье-
вых ресурсов, развитые внутрирегиональные и 
всероссийские транспортные магистрали, а так-
же формирование сети кредитно-финансовых уч-
реждений. Плодородная почва и благоприятный 
климат во многом определили сельскохозяйствен-
ную специализацию как помещичьих, так и кре-
стьянских хозяйств Самарской губернии. Исходя 
из этого критерия, торговыми и промышленными 
центрами становились те населенные пункты, где 
велось «производство» этой продукции или же 
ее переработка. Хлебная специализация региона 
определила его важную роль в экономике Повол-
жья и Российской империи. И в этой связи ускоре-
ние сбыта сельскохозяйственной продукции зави-
село от развития транспортной инфраструктуры.

В 1850–1880-е гг. основными транспортными 
путями все еще оставались сухопутные дороги – 
тракты, которые, несомненно, имели важное стра-
тегическое значение для развития экономики Рос-
сийской империи. нахождение населенного пункта 
на таком тракте давало ему большие возможности 
для ведения торгово-промышленной деятельно-
сти. Значение таких центров увеличивалось, если 
поблизости находился водный путь. Волга – глав-
ная торговая артерия – позволяла включиться Са-
марской губернии в экономику всего государства, 
способствовала развитию торгового зернового 
земледелия в степных уездах Среднего Поволжья, 
активно развивающейся новой хлебной житницы 
страны. Соответственно, наличие пристани в на-
селенном пункте повышало его торговый статус. 

Стимул для развития городов и селений Самар-
ской губернии был дан строительством железных 
дорог, многие населенные пункты, становившиеся 
станцией железной дороги или же находящиеся 
вдоль железной дороги, превращались в крупные 
центры торговли и промышленности. однако от-
мечаем и то, что сооружение железных дорог 
осуществлялось в соответствии с анализом мест-
ности, т. е. они строились там, где до этого уже 
велась оживленная экономическая деятельность, 
обусловленная критерием сырьевого ресурса и на-
личием сухопутных дорог. 

Фактор транспортной доступности, в свою оче-
редь, стимулировал развитие финансовой инфра-
структуры: появление отделений банков в том или 
ином населенном пункте подтверждало его статус 
«торгово-промышленного центра». В итоге во вто-
рой половине XIX в. модернизация транспортной 
и финансовой инфраструктуры способствовала 
развитию коммуникативных связей как внутри 
Самарской губернии, так и с другими регионами 
Российской империи, что позитивно сказалось на 
темпах включения региона во всероссийский ры-
нок.

В конечном итоге можно утверждать, что в ходе 
модернизационных процессов 1870–1890-х гг.  
в губернии сформировались крупные торгово-про-
мышленные центры, которые можно разделить 
на две группы. Первую группу составляют г. Са-
мара, уездные города, села Абдулино, Балаково, 
екатериненштадт (Баронск), сл. Александров гай, 
Дергачи, Слобода Покровская, посад Мелекес.  
В данных населенных пунктах сельскохозяйствен-
ное сырье и перерабатываемая продукция могли 
отправляться в другие регионы благодаря разви-
той транспортной инфраструктуре и наличию объ-
ектов финансовой инфраструктуры. Вторая груп-
па включает волостные центры, за исключением 
вошедших в первую группу, а также населенные 
пункты с развитой сырьевой базой, являющиеся 
одновременно водными пристанями или железно-
дорожными станциями.
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Аннотация: Статья посвящена городу куйбышеву (ныне – Самара) военной эпохи (1941–1943 гг.), особенностям 
его жизнедеятельности и развития. Решение масштабных задач, возникших в связи с беспрецедентной 
эвакуацией в город правительственных учреждений, дипломатического корпуса, наркоматов, предприятий, 
населения, резко изменило его жизнь. Являясь городом областного подчинения, он в то же время замыкал на 
себе определенные управленческие функции, характерные для столицы СССР г. Москвы. Это обстоятельство 
дало повод исследователям неофициально назвать г. куйбышев «запасной столицей». Задача исследования – 
проанализировать разнообразные аспекты жизни г. куйбышева в военное время: показать неоднозначность 
восприятия историками его статуса в 1941–1943 гг.; уточнить данные по конкретным общесоюзным наркоматам, 
находившимся в эвакуации в г. куйбышеве, и их количественному составу; поставить вопрос об окончательной дате 
приемки «спецобъектов» № 1 («Бункер Сталина») и № 2 (для генерального штаба красной Армии) Строительства 
1 Метростроя; уточнить вопросы районирования города в военное время; привести новые данные по Безымянке 
предвоенного времени, применяя сравнительно-исторический, аналитический и ретроспективный методы.  
В статье вводится в научный оборот новый документальный материал центральных архивов РФ. Доказывается, 
что куйбышев не являлся ни «запасной», ни «военной столицей». он пережил пик своего «столичного статуса» 
в течение двух-трех месяцев, замыкая на себе решение многих вопросов общесоюзного масштаба и выполняя 
столичные функции. Делается вывод, что признанием его заслуг в рассматриваемый период стало отнесение  
г. куйбышева 21 августа 1943 г. к категории городов республиканского подчинения.
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Abstract: the article considers kuibyshev city (Samara nowadays) in the wartime (1941–1943), the features of its life 
activity and development. the solving of the large-scale tasks raised in connection with the unprecedented evacuation 
of the government departments, diplomatic body, people’s commissariats, factories and population to the city deeply 
changed the city life. kuibyshev was the regionally governed city, but it performed many specific functions typical for 
the soviet capital city of moscow. the circumstance gave occasion to call the city of kuibyshev unofficially «alternate 
capital». the research task is to analyze the various aspects of the kuibyshev city life in the wartime: to show the different 
interpretations of its status perception by the historians in 1941–1943; to specify the data concerning the specified all-
Union people’s commissariats being on evacuation in the city of kuibyshev and its quantitative composition; to raise the 
question of the final date of the acceptance of the «special objects» No. 1 (Stalin’s bunker) and No. 2 (for General Staff 
of the red army) of the Building of metrostroi (Soviet subway construction company); to qualify the questions about 
the zoning of the city in the wartime; to cite new data about Bezymyanka district of the prewar time using comparative-
historical, analytical and retrospective methods. the article introduces a new document material of the central archives 
of the russian federation into scientific discourse. It is proved that kuibyshev was neither «alternate» nor «military» 
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capital. It tasted the peak of its «capital city status» during 2–3 months while solving many issues of the all-Union scale 
and performing capital functions. the conclusion that the acceptance of the city services in the analyzed period was the 
rating of the city of kuibyshev to the cities of republican subordination on 21st august 1943 is drawn.
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Введение
город куйбышев (до 1935 г. – Самара, в 1991 г.  

возвращено историческое имя) – один из поволж-
ских городов в среднем течении р. Волги. нака-
нуне Великой отечественной войны он стреми-
тельно набирал темпы индустриального развития, 
располагался в глубоком тылу, выделялся выгод-
ным географическим положением, находясь на 
значительном удалении от западных и восточных 
границ СССР. кроме того, город являлся важным 
железнодорожным узлом, связывающим Центр и 
Юг страны с уралом и Сибирью, соединяя их со 
Средней Азией. Сообщение с городом осущест-
влялось также посредством водного транспорта. 
через него проходила и проложенная еще в годы 
первой пятилетки важная трасса гражданского 
воздушного флота Москва – куйбышев – орен-
бург – Ташкент.

удобное географическое положение, хоро-
шая обеспеченность города железнодорожным 
и речным транспортом, наличие воздушного со-
общения со столицей, недосягаемость его для 
дальней бомбардировочной авиации противника 
и защищенность с запада рекой Волгой стали, по-
видимому, убедительными аргументами при вы-
боре г. куйбышева основным пунктом размещения 
эвакуируемых высших государственных органов 
власти, дипломатического корпуса и ряда нарко-
матов в октябре 1941 г. Предметом исследования 
является г. куйбышев в хронологических рамках 
1941–1943 гг. Источниковая база представлена ма-
териалами центральных и местных архивов. но-
вые документы позволяют более детально судить 
о роли и значении г. куйбышева в жизни страны в 
военное время, о некоторых аспектах его повсед-
невной жизни, связанных с пребыванием столич-
ных и зарубежных гостей, оставивших заметный 
след в его истории. 

Ход исследования 
когда 15 октября 1941 года над Москвой на-

висла угроза захвата, Сталин, по воспоминаниям 
А.И. Микояна, не потерял выдержки. «Перед чле-
нами гко он изложил обстановку <…> предложил 
срочно эвакуировать правительство, важнейшие 
учреждения, политических и государственных де-
ятелей <…> правительство эвакуировать в куйбы-
шев, туда же перевести иностранные посольства, 
наркоматы перебазировать в другие города» (цит. 

по: [горьков 2002, с. 55]). Тут же было подготов-
лено постановление гко. Сталиным было дано 
ему название (в проекте постановления имеется 
его собственноручная правка): «Постановление 
государственного комитета обороны об эваку-
ации столицы СССР г. Москвы» (Текущий ар-
хив… Память о прошлом–2015; РгАСПИ. Ф. 644.  
оп. 2. Д. 23. Л. 20). В принятом в тот же день поста-
новлении говорилось об эвакуации в г. куйбышев 
иностранных миссий, Президиума Верховного 
Совета СССР, Правительства во главе с заместите-
лем Снк Молотовым, органов наркомата обороны 
и наркомвоенмора. Тогда же гко была создана 
«комиссия текущих дел в куйбышеве» в составе 
В.М. Молотова (пред.), А.И. Микояна, н.А. Возне-
сенского, М.г. Первухина, В.А. Малышева» [Па-
рамонов 2017, с. 32]. С октября 1941 г. город стал 
принимать высоких государственных и партийных 
деятелей: М.И. калинина, возглавлявшего прези-
диум Верховного Совета СССР; маршала Совет-
ского Союза к.е. Ворошилова; заместителя пред-
седателя Снк СССР н.А. Вознесенского, первого 
секретаря ВЦСПС, председателя Совета по эва-
куации н.М. шверника, секретаря Цк ВкП(б)  
А.А. Андреева и других, направленных в г. куй-
бышев. В.М. Молотов, вспоминая те дни, отмечал, 
что также побывал в городе куйбышеве: «Я выез-
жал всего на два-три дня в куйбышев и оставил 
там старшим Вознесенского. Сталин сказал мне: 
“Посмотри, как там устроились, и сразу возвра-
щайся”» [чуев 1991, с. 58]. В октябре началось 
масштабное перемещение московских предпри-
ятий в г. куйбышев. Также в город были эвакуиро-
ваны столичные творческие коллективы (Большой 
государственный академический театр), выда- 
ющиеся деятели искусства. Среди них был и мо-
лодой ленинградский композитор Д. шостакович, 
Седьмая симфония которого прозвучала впервые в 
куйбышеве 5 марта 1942 года и стала выдающим-
ся событием культурной жизни страны и города.

Эвакуированному в город секретарю Цк 
ВкП(б) А.А. Андрееву было предоставлено право 
«давать указания и распоряжения от имени Цк 
ВкП(б) обкомам Поволжья, урала, Средней Азии, 
Сибири по вопросам организации промышлен-
ности в связи с эвакуацией предприятий в эти об-
ласти, а также по вопросам сельского хозяйства» 
(Текущий архив…; РгАСПИ. Ф. 17. оп. 3. Д. 1042. 
Л. 57). он должен был работать в тесном контак-
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те с «представителем Снк СССР в г. куйбышеве» 
н.А. Вознесенским, которому как заместителю 
председателя Снк СССР поручалось «представ-
лять в г. куйбышеве Совет народных комиссаров 
СССР». Должность «председателя Текущей ко-
миссии Снк в куйбышеве» занимал В.М. Моло-
тов, не покинувший Москву [горьков 2002, с. 111]. 
н.А. Вознесенский возглавлял и госплан СССР, 
эвакуированный в г. куйбышев. В город прибыл 
аппарат Снк СССР. на основе постановления По-
литбюро Цк ВкП(б) «о работе т. Вознесенского 
в г. куйбышеве» от 25.10.1941 основным содер-
жанием его деятельности являлось руководство 
«работой эвакуируемых на Восток наркоматов». 
Приоритетными определялись наркоматы, пред-
ставлявшие военно-промышленный комплекс.  
он должен был «добиться того, чтобы в кратчай-
ший срок были пущены в ход заводы, эвакуиро-
ванные на Волгу, урал и в Сибирь, и чтобы нар-
коматы авиапром, танкопром, вооружения, черной 
металлургии, боеприпасов заработали в ближай-
шие недели полным темпом» (Текущий архив… 
РгАСПИ Ф. 17. оп. 3. Д. 1042. Л. 57). 

Постановление гко об эвакуации столицы 
стало судьбоносным в истории города. начиная 
с 1996 года, когда впервые самарский писатель  
А.е. Павлов назвал г. куйбышев в годы Великой 
отечественной войны «запасной столицей», ведут-
ся дискуссии о его статусе в 1941–1943 гг. [Павлов 
1995, 96 с.]. Следует отметить, что термин «запас-
ная столица» появился не в советской, а в амери-
канской прессе еще в 1942 году в Capital times и 
Chicago tribune от 9 января [Буранок 2016, с. 61]. 
Англо-американская пресса также использовала в 
определении роли города ряд других обозначений: 
«военная столица», «новая советская столица», 
«столица военного времени», «резервная столица» 
и другие [Буранок 2016, с. 29, 31, 42, 47, 48, 55].  
В публикациях советского периода данное назва-
ние г. куйбышева в годы войны – «запасная столи-
ца» – не фигурировало. Документы, связанные с 
эвакуацией из Москвы в октябре 1941 года Прави-
тельства, высших государственных и партийных 
органов страны, дипломатического корпуса в г. куй- 
бышев, для исследователей были практически 
недоступны, и вопрос о наличии в стране в годы 
войны «запасной столицы» в городе на Волге не 
возникал.

Самарские историки и их коллеги в других ре-
гионах страны, занимающиеся изучением событий 
Великой отечественной войны, термин «запасная 
столица» с подачи писателя А.е. Павлова приняли 
на вооружение, и он стал широко использоваться 
в публикациях [Храмков, Храмкова 2004, с. 28–
39; Данилов 2001, с. 145–149; Репинецкий 2015,  
с. 30–37; Парамонов 2017, с. 31–38; Буранок, 2016]. 

наряду с этим в дальнейших публикациях гово-
рилось о г. куйбышеве и как о второй, а не «запас-
ной» столице. «город в течение 22 месяцев являл-
ся фактически второй столицей страны», отмечал 
Л.В. Храмков [Военно-промышленный комплекс 

2005, с. 4]. А.И. Репинецкий предлагает другое 
понимание роли города в годы войны: «…с октя-
бря 1941 по август 1943 г. куйбышев выполнял 
роль военной столицы» [Репинецкий 2021, с. 6].  
С данной точкой зрения трудно согласиться. Сам 
автор, приводя в своей монографии воспомина-
ния И.А. Серова, опровергает выдвинутое им по-
ложение о куйбышеве как о столице: «И.В. Ста-
лин не мог допустить, чтобы где-то принимались 
самостоятельные решения» [Репинецкий 2021,  
с. 37–38]. Следует добавить, что если бы город 
был «военной столицей», то штаб Приволжского 
военного округа не был бы переведен из г. куйбы-
шева в Саратов [голуб, Данилов 2021, с. 426]. 

«Все государственное, военное и хозяйствен-
ное руководство страны» (коржихина 1994, с. 209) 
в годы Великой отечественной войны осущест-
влял государственный комитет обороны (гко). 
«его компетенция была чрезвычайно обширна. он 
назначал и смещал высшее военное командование, 
занимался подготовкой и концентрацией резервов 
для действующей армии, решал военно-стратеги-
ческие и международно-политические вопросы. 
гко занимался перестройкой экономики на во-
енный лад» [Хохлов 2005, с. 143]. чрезвычайные 
органы управления страной и военной экономи-
кой стали в годы войны играть определяющую 
роль. Председатель гко, председатель Совнар-
кома СССР И.В. Сталин оставался в столице и ее 
не покинул. наркомы «с небольшим штатом в 10– 
12 человек» оставались также в Москве, а «ру-
ководство наркоматами на местах возлагалось 
на первых заместителей наркомов» [Репинецкий 
2021, с. 31]. к тому же первые лица, эвакуировав-
шиеся в г. куйбышев, после стабилизации обста-
новки под Москвой вскоре его оставили. В конце 
ноября отозвали в Москву возглавлявшего госплан 
СССР н.А. Вознесенского, вскоре город поки-
нет и к.е. Ворошилов [Парамонов 2017, с. 36].  
А.А. Андрееву вместе с аппаратом Цк ВкП(б) раз-
решалось «к 25 декабря 1941 года переехать для 
работы в Москву» (Текущий архив…; РгАСПИ. 
Ф. 17. оп. 163. Д. 1325. Л. 97). В том же месяце 
город покинет и М.И. калинин. нарком иностран-
ных СССР дел В.М. Молотов находился в Москве, 
а в куйбышеве – его заместитель А.Я. Вышин-
ский, который и осуществлял основную работу по 
связям с дипломатическим корпусом.

Все основные правительственные докумен-
ты уходили из куйбышева на подпись в Москву. 
ключевая роль в городе принадлежала наркоматам 
иностранных дел и авиационной промышленно-
сти. наркомавиапрому разрешалось «до 1-го ян-
варя 1942 года перевести аппарат наркомата из  
гор. Саратова в г. куйбышев». штат наркомата 
авиационной промышленности и его главного 
управления сокращался с 1588 до 755 человек,  
и весь освобожденный состав сотрудников должен 
был быть направлен «для работы на авиацион-
ные заводы» (Текущий архив…; РгАСПИ. Ф. 17.  
оп. 163. Д. 1325. Л. 81). 
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Масштабная эвакуация привела к острейшей 
проблеме управления наркоматами и другими ве-
домствами как из Москвы, так и из куйбышева. 
Более чем 30 городов СССР приняли 70 с лишним 
наркоматов, главков, банков и других ведомств. 
кроме куйбышева следует назвать казань, уфу, 
Саратов, Свердловск, горький, Алма-Ату, Таш-
кент и другие. Такая разбросанность затрудняла 
управление наркоматами. отсутствовали прави-
тельственные Вч-линии, конечные телеграфные 
станции. «Даже с Москвой не хватало таких свя-
зей, использовалась служба фельдсвязи. Фельдъ- 
егеря следовали из куйбышева в Москву и обратно 
на самолетах. на охрану государственной и воен-
ной тайн было задействовано большое количество 
личного состава, а главное, затрачивалось много 
времени на пересылку важных и особо важных 
документов» [горьков 2002, с. 56]. 

Из более чем 30 общесоюзных и союзно-респу-
бликанских наркоматов экономического профи-
ля в эвакуации в г. куйбышеве находились прак-
тически чуть более трети. Это видно из списка, 
приведенного в монографии А.И. Репинецкого 
[Репинецкий 2021, с. 31]. Правда, из их числа сле-
дует исключить наркомат «партийного контроля» 
(речь, по-видимому, идет о комиссии партийно-
го контроля при Цк ВкП(б)) и наркомат нефтя-
ной промышленности. Согласно постановлению 
Совнаркома СССР и Цк ВкП(б) «о переводе из 
Москвы наркоматов и главных управлений», нар-
комнефти эвакуировался в г. уфу (Энергия… 2015, 
с. 32). «В конце июля 1941 г. главное управление 
нефтедобывающей промышленности Волжских 
районов (главнефтедобыча Волжских районов) 
наркомнефти было перебазировано из Москвы в 
Сызрань. В октябре в г. куйбышев была эвакуи-
рована часть аппарата наркомнефти. как вспоми-
нал начальник финансового отдела наркомнефти  
И.М. Бройде: «15 октября 1941 г. группе пред-
ложили переехать в куйбышев, куда во главе с  
В.М. Молотовым эвакуировался Совнарком… нас 
поселили в одной из гостиниц, где были и другие 
группы работников наркоматов. Там же мы и тру-
дились. В куйбышеве были рассмотрены и опре-
делены правительственные плановые показатели 
промышленности на следующий год» (курятников 
2009, с. 223). Весной 1942 г. данный главк будет 
упразднен.

Пик «столичного статуса» г. куйбышева связан 
с проведением 7 ноября 1941 г. военного парада 
в честь XXIV годовщины Великой октябрьской 
социалистической революции. он имел огром-
ное военно-политическое значение и должен был 
продемонстрировать дипломатическому корпусу 
наличие у Советского Союза серьезных резервов, 
способных противостоять немецко-фашистским 
войскам. 

наряду с высшими государственными и пар-
тийными органами в город был эвакуирован ди-
пломатический корпус (13 посольств, 6 миссий). 
В дальнейшем число посольств и миссий возрос-

ло до 22. Правительство практически ежедневно 
получало информацию о встречах и переговорах с 
дипломатами, их позициях по крупным стратеги-
ческим и межгосударственным вопросам. 

особое внимание уделялось охране жизни и 
здоровья представителей дипкорпуса, их разме-
щению, снабжению продовольственными това-
рами. Разместили их в лучших купеческих особ-
няках города. В соответствии с распоряжением 
Снк СССР от 18 декабря 1941 г. «зам. народно-
го комиссариата торговли Союза ССР шорин»  
в секретном письме, направленном в г. куйбышев, 
предлагал «ежемесячно выделять через куйбы-
шевский гастроном для представительских целей 
наркоминдела и иностранных посольств и миссий 
нижеследующие продукты». Далее идет их пере-
чень: по 0,5 т мяса, сахарного песку, сахара пи-
леного; по 0,3 т масла сливочного, 3000 шт. яиц,  
100 кг колбас разных и др. [культурная элита 2019, 
с. 10]. обслуживал дипломатов ресторан куйбы-
шевской гостиницы «гранд отель». В полуголод-
ное время войны проблем с питанием дипломаты 
не знали. А для жителей города с сентября 1941 г.  
был осуществлен переход к карточной системе. 
она вводилась на хлеб, сахар и кондитерские из-
делия, с ноября 1941 г. – на жиры, мясо, крупы и 
макаронные изделия. «обычная месячная норма 
по рабочей карточке этими продуктами была сле-
дующей: мясо, рыба – 1,8 кг, жиры – 0,4 кг, крупа 
и макаронные изделия – 1,2 кг» [широков 2022,  
с. 185]. о нормах, по которым снабжались продук-
тами питания дипломаты, жители города знать не 
могли. Это была секретная информация. Статус 
гостеприимной державы Советский Союз поддер-
живал, не ущемляя ни в чем иностранцев, которых 
военное время по воле Советского правительства 
занесло в г. куйбышев.

Для размещения дипкорпуса на время воздуш-
ных тревог горисполкомом в подвальных поме-
щениях трехэтажных зданий были выделены два 
укрытия II категории. они обеспечивали защиту 
находившихся в этих укрытиях от ударных волн, 
осколков, отравляющих веществ, но не могли 
спасти от прямого попадания фугасных бомб. на 
это были рассчитаны только бомбоубежища I ка-
тегории. В июне 1942 г. А.Я. Вышинский ставит 
перед В.М. Молотовым вопрос о выделении для 
«ответственных лиц посольств и миссий» одного 
из отсеков строившегося подземного бомбоубе-
жища 1-й категории. Молотов посчитал это пред-
ложение «приемлемым» (Текущий архив… Архив 
внешней политики РФ. Записка А.Я. Вышинского  
В.М. Молотову о выделении для дипкорпуса одно-
го из отсеков строящегося в г. куйбышеве подзем-
ного бомбоубежища. 16 июня 1942 г.).

По достижении коренного перелома в ходе 
войны, наступившего после курской битвы, ди-
пломаты покинут г. куйбышев. В постановлении  
Снк СССР от 4 августа 1943 г. определялся по-
рядок и сроки их возвращения в столицу: «в пе-
риод между 10–25 августа двумя-тремя группами»  
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(Текущий архив…; Архив внешней политики РФ. 
Постановление Совета народных комиссаров 
СССР о мероприятиях по переводу дипломатиче-
ского корпуса из г. куйбышева в г. Москву 4 авгу-
ста 1943 г.). Последний поезд, увозивший их в Мо-
скву, отправится к пункту назначения 21 августа.

В городе куйбышеве было возведено бом-
боубежище и для главы партии и государства  
И.В. Сталина. В приказе наркома путей сообще-
ния Л.М. кагановича от 22/X-1941 г., принятого во 
исполнение постановления гко от 21/X-1941 г.,  
говорилось о постройке в г. куйбышеве бомбо- 
и газоубежища «глубокого заложения, не менее  
25 метров глубины», защищенного от воздействия 
ФАБ – 2000 кг при прямом попадании, площадью 
200 м2» (Текущий архив…; РгАЭ. Ф. 1884. оп. 49. 
Д. 1087. Л. 252). Сегодня мы его знаем как «Бункер 
Сталина», который, имея глубину 37 метров, яв-
лялся самым защищенным из всех созданных для 
руководителей стран – участниц Второй мировой 
войны. основные работы велись силами работни-
ков «Метростроя».

о дате приемки «спецобъекта № 1» в эксплуа-
тацию имеются разноречивые даты – 16 декабря 
1942 г. [Самарская летопись 1998, с. 145], 6 января 
1943 г. [годы… 2000, с. 80]. отметим, что 16 де- 
кабря 1942 г. Снк СССР утвердил «комиссию 
«по приемке законченного метростроем убежища  
в г. куйбышеве» [годы… 2010, с. 169]. В Акте 
Правительственной комиссии от 21 января 1943 г.  
по приемке спецобъектов № 1 и № 2 Строительст- 
ва 1 «Метростроя» в г. куйбышеве говорилось, что 
она «произвела в период с 25 декабря 1942 года 
по 4 января 1943 года осмотр сооружений объек-
тов № 1 и № 2, ознакомилась с техническим про-
ектом, документами на скрытые работы, исполни-
тельными чертежами и документами, опробовала 
сантехнические и электротехнические устройства, 
а также провела проверку сооружений на герме-
тичность» (Текущий архив…; РгАЭ. Ф. 1884.  
оп. 49. Д. 1834. Л. 1).

В годы Великой отечественной войны г. куй-
бышев стал одним из главных информационных 
центров страны. В октябре 1941 г. Совет по эва-
куации разрешил ТАСС эвакуировать («срочно 
отправить») в г. куйбышев «100 человек сотруд-
ников центрального аппарата» [Текущий архив…;  
ЦгАСо. Ф. Р-2558. оп. 6. Д. 43. Л. 157]. В город было 
направлено полиграфическое оборудование газе-
ты «Известия» (Текущий архив… РгАЭ. Ф. 1884.  
оп. 49. Д. 4173. Л. 262). Вскоре в куйбышеве 
начнут издаваться центральные газеты страны 
(«Правда», «Известия», «красная Звезда»), при-
будут сотрудники информационного агентства 
ТАСС, которые будут задействованы «для обслу-
живания дипломатического корпуса и нкИД» 
[культурная элита 2019, с. 11]. журналисты стол-
кнутся с резко выросшей на них нагрузкой. Так, 
небольшая группа из пяти корреспондентов, двух 
переводчиков и немецкого редактора «обслужива-
ла шесть телеграфных агентств и шестнадцать га-
зет на трех языках» [культурная элита 2019, с. 56].

В конце 1943 г. государственная комиссия при-
няла в эксплуатацию сверхмощную радиостанцию 
(объект №15) [Тюфяков, колюшко, казадаев 2015, 
с. 363], построенную на территории краснояр-
ского района куйбышевской области. Передачи, 
транслировавшиеся из радиоцентра, охватывали 
всю европу, Северную Африку, а в ночное время и 
Америку. корреспонденты Советского информбю-
ро давали правдивую информацию о положении 
дел в Советском Союзе, разоблачали нацистскую 
пропаганду. 

В связи с эвакуацией в город правительствен-
ных учреждений, дипкорпуса возросла нагруз-
ка на торговую сеть, которая стала обслуживать 
и «спецконтингент». В выступлении секретаря 
партийной организации куйбышевского показа-
тельного универмага нкТ СССР в начале 1942 г. 
отмечалось: «…значительно расширена торговая 
сеть по обслуживанию спецконтингента в связи с 
переездом правительства в гор. куйбышев и эва-
куированного населения» (ЦгАСо. Ф. 8307. оп. 1. 
Д. 1 а. Л. 4). 

CCCР готовился к предстоящей войне, но удар, 
нанесенный по нему, превзошел все ожидания.  
Из четырех экономических районов, которыми 
СССР располагал до нападения на него германии, 
три были выведены из строя в первый год войны. 
В наличии остался только уральский промышлен-
ный район. «Из-за неудачного хода первых оборо-
нительных операций летом 1941 г. 80 % общего ко-
личества предприятий военной промышленности 
СССР оказались в зоне боевых действий и при-
фронтовых районах» [кульков, Мягков, Ржешев-
ский 2001, с. 202]. Страна приступила к всеобъем-
лющей эвакуации. Предпринятые меры привели к 
вводу в эксплуатацию в 1941–1942 гг. на востоке 
страны более 2,5 тыс. предприятий военной про-
мышленности, и их удельный вес «в восточных 
районах повысился с 18,5 % в июне 1941 г. до  
76 % в июне 1942 г.» [Вдовин 2011, с. 225]. 

одним из центров перебазирования оборон-
ных предприятий стало Среднее Поволжье. на  
21 ноября 1941 года в куйбышевскую область 
было эвакуировано 60 предприятий [годы… 2010, 
с. 5]. 40 крупных промышленных предприятий раз-
местились в г. куйбышеве. Вместе с ними в город 
прибыло более 100 тыс. промышленного персона-
ла [Репинецкий 2006, с. 211]. Центром размеще-
ния эвакуированных предприятий, рабочих и ИТР, 
прибывших с ними, стал район, который называет-
ся Безымянка. В схеме планирования г. Самары от 
18 июня 1929 г. «район Безымянка, примыкавший 
к городу», охарактеризован как представляющий 
«наиболее выгодные условия для создания круп-
ного промышленного района». Площадь района 
составляла 672 га (ЦгАСо. Ф. Р-56. оп. 1. Д. 334. 
Л. 2 об.). По первому генплану развития г. куйбы-
шева 1937 года здесь планировалось организовать 
крупный промышленный район с предприятиями 
тяжелой индустрии в районе станции Пятилетка. 
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к этому времени на Безымянской площадке распо-
лагался целый ряд промышленных предприятий. 
В дальнейшем «планировалось разместить авто-
завод тяжелых грузовиков, который должен был 
стать главным промышленным предприятием го-
рода куйбышева» [Безымянская ТЭЦ 2014, c. 336].

Сложная международная обстановка, а затем 
начавшаяся война нарушили предвоенные планы. 
Вместо автозаводского района, который должен 
был появиться на Безымянской площадке, она 
стала основным местом сосредоточения авиаци-
онных предприятий, развернувших свою деятель-
ность в новых городских районах – кировском и 
красноглинском, организованных в 1942 г. Пер-
вым на основании указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 13 марта 1942 г. был организо-
ван кировский район [годы… 2000, с. 75]. При его 
характеристике обращалось внимание на то, что 
в нем «сосредоточены все крупные предприятия 
авиационной промышленности, эвакуированные 
из Москвы, киева, Воронежа, Риги, каунаса, Смо-
ленска и других городов» [годы… 2010, с. 113]. 
новый район оказался слишком насыщен пред-
приятиями военно-промышленного комплекса,  
и возникшие сложности в управлении им привели 
к его разукрупнению. 2 июля того же года указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР в куйбы-
шеве был «образован красноглинский район за 
счет разукрупнения кировского района» [годы… 
2000, с. 76]. 

Постановление гко от 14 апреля 1943 г. «о стро- 
ительстве импортных нефтеперерабатывающих 
заводов» (Энергия… 2015, с. 139) повлекло за со-
бой организацию 10 августа 1943 г. еще одного 
нового района – куйбышевского [годы… 2000,  
с. 83]. на его территории началось строительство 
на технологическом оборудовании, поставленном 
из СшА по ленд-лизу, нефтеперерабатывающего 
завода № 443, который был рассчитан на произ-
водство 170 тыс. тонн автобензина в год. 

организация трех новых районов – кировско-
го, красноглинского и куйбышевского – стала 
следствием начавшейся войны, приведшей к эва-
куации предприятий и населения, развитию воен-
но-промышленного комплекса и связанных с ним 
отраслей промышленности, к активному освое-
нию пригородных территорий.

В имеющихся публикациях по районированию 
г. куйбышева в годы Великой отечественной вой- 
ны допущены неточности [Самарская летопись 
1998, с. 136; Храмков, Храмкова 2003, с. 12; Храм-

ков, Храмкова 2004, с. 62]. Так, в одной из них 
говорится: «В годы войны в северо-восточной ча-
сти города возникли и сформировались три новых 
административных района: кировский, Молотов-
ский (ныне Советский), Сталинский (ныне ок-
тябрьский). Получили развитие красноглинский 
и куйбышевский районы» [Храмков 2004, с. 62]. 
Молотовский и Сталинский районы, об организа-
ции которых пишут авторы, были созданы еще в 
1939 году (государственный архив 1971, с. 289–
290). В период Великой отечественной войны за 
счет разукрупнения Молотовского района возник 
кировский, и из него в том же 1942 г. был выделен 
красноглинский район. 

21 августа 1943 г., когда последний «поезд с ди-
пломатами выехал из г. куйбышева», указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР г. куйбышев 
был «выделен в самостоятельный административ-
но-хозяйственный центр и отнесен к категории 
городов республиканского подчинения» [годы… 
2010, с. 215].

Заключение 
В освещении истории города куйбышева пери-

ода 1941–1943 гг., когда он играл существенную 
роль на общесоюзном уровне, остаются вопросы, 
которые пока не имеют однозначного толкования. 
один из них – о статусе города. Был он «запасной» 
или «военной» столицей или не был? В статье ут-
верждается, что не был, но выполнял определен-
ные столичные функции, согласовывая обязатель-
но свои шаги с Москвой. не введенный в научный 
оборот документальный материал о времени пре-
бывания отдельных наркоматов в г. куйбышеве и 
их функционировании препятствует раскрытию 
их деятельности. В публикации внесена ясность 
по наркомату нефтяной промышленности, кото-
рый в город куйбышев не эвакуировался, но здесь 
часть его сотрудников занималась разработкой 
планов развития нефтяной промышленности на 
1942 г. уточнена дата приемки Правительствен-
ной комиссией спецобъектов № 1 («Бункер Ста-
лина») и № 2 (для генерального штаба красной 
Армии). Представлены процессы районирования 
городской территории в период войны, главным 
назначением которых являлось улучшение дея-
тельности военно-промышленного комплекса го-
рода. отнесение в 1943 г. куйбышева к категории 
городов республиканского подчинения засвиде-
тельствовало признание его заслуг в самые тяже-
лые годы войны.
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Аннотация: Представлен научный обзор проблем, которые являются актуальными для исследователей  
в области образования в последнее десятилетие. Вопросы содержания образования и его влияния на окружающую 
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и их влияние на личность происходят за счет различного инструментария учебно-воспитательного процесса, 
которые можно выделить в обобщенную дефиницию «средства обучения». Анализ научной литературы  
и нормативных документов в сфере образовательных услуг в РФ позволил определить направления исследований, 
которые имеют приоритет для педагогической практики. Значимым для авторов является использование 
комплекса упражнений, образовательных курсов, проектных методов, ситуативных задач, игровых технологий 
для формирования профессиональных компетенций специалистов. Большинство исследователей отмечают 
необходимость обоснования применения цифровых технологий для решения инновационных педагогических 
задач. В научных публикациях, вошедших в обзор, предпринимаются попытки разработки критериев оценки 
эффективности используемых в образовательной практике средств обучения, их ранжирование и классификация 
по разным основаниям, а также приводится дидактический потенциал цифровых образовательных ресурсов. 
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abstract: a scientific review of the problems that are relevant for researchers in the field of education in the last 
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Введение 
Процессы образования и обучения входят в 

сферу научных интересов исследователей из раз-
личных областей научного знания. Анализ диссер-
таций за последние десять лет выявил, что пробле-
мы обучения и образования находят отражение не 
только в педагогических, но и в социологических, 
исторических, политических, психологических, 
юридических, культурологических исследованиях.

Так, культурологов интересуют аспекты управ-
ления образованием (чиркова н.В. и др.) и его изме-
нения в содержании технического (Беданоков Р.А.), 
гуманитарного (Верховых И.А.) направлений,  
а также запросы общества в образовании в сфере 
культуры и искусства (Ирхен И.И.) в условиях ин-
формационного общества как в глобальном, так и 
в региональном аспектах. В социологических ис-
следованиях изучаются, во-первых, как ресурсы 
разных уровней и форм образования (дополни-
тельное профессиональное – Трубин г.А., Тюрин 
Э.И., ерегина А.г.; непрерывное – ковалев И.В.; 
дистанционное – Абрамовский А.Л., Борисов И.В.  
и т. д.), которые влияют на взаимодействие об-
учающихся с иными социальными института-
ми; во-вторых, влияние гуманитарного (гура- 
рий А.г.), правового (кукушкина А.А.), инклю-
зивного (коржук С.В.) образования на социокуль-
турное пространство общества, его региональный 
аспект (кукушкина А.А., Власова о.В.). 

В области политических наук исследователей 
интересует, как образовательная политика и орга-
низация процесса обучения коррелируют с полити-
ческой модернизацией общественных процессов 
(Макарова Т.Б.), а также они рассматривают об-

разование в качестве инструмента «мягкой силы» 
(Сюн Лэпин). Исследователи в области юриспру-
денции выявляют закономерности и особенности 
организации обучения таких категорий населения, 
как сотрудники, совмещающие работу с учебой 
(Саломатин И.н.), и осужденные (Ивасенко Я.С.). 
Актуальными также являются вопросы изучения 
стратегий получения образования сотрудниками, 
совмещающими работу с учебой, в психологиче-
ских исследованиях (Берлова Т.н.).

Процесс обучения как предмет изучения иссле-
дователей-психологов интересует с позиции адап-
тации к профессиональной деятельности разных 
категорий слушателей: учителей (Ветвицкая Т.В.), 
инкассаторов (Дука А.И.), сотрудников органов 
внутренних дел (Попинако е.А.). В историче-
ских исследованиях детальное изучение получи-
ли процесс организации, хронология развития и 
кадровый состав узких направлений подготовки 
(историческое – князева н.В., музыкальное – Су-
етин И.н.) и др. (см. Материалы исследования).

В философских исследованиях освещаются про-
блемы образования как: социального феномена (Биг-
нова М.Р.), социокультурного фактора формирования 
ценностных ориентаций (Тавакалова М.к.); инсти-
тута формирования сознания и мышления (По-
пов Д.н.); способа социализации (калинин А.А.); 
способа социокультурного становления личности 
(Хоминская В.В.); средства ресоциализации лич-
ности (Терехова н.Ю.); ценности европейской 
культуры (кукина е.А.). кроме того, исследуются 
проблемы религиозного (Левицкая А.А., Бигнова 
н.В., Демидов г.В.), негосударственного высшего 
(Панкина С.н.), второго высшего (Терехова н.Ю.) 
образования.
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Вместе с тем большинство исследований рас-
сматривают разнообразие средств обучения как 
основу реализации образования, отвечая на вопро-
сы «Посредством чего происходит процесс обуче-
ния?» и «как это влияет на результат обучения?». 
однако среди ученых существует многообразие 
мнений, что есть средство обучения. Так, акаде-
мик А.М. новиков определяет, что в «самом широ-
ком смысле средствами образования выступает весь 
окружающий мир: природа, машины произведения 
искусства, книги, кинофильмы и т. д. и т. п.» [но-
виков 2010, с. 196]. кроме того, учеными утверж-
дается, что «средствами, способами образования 
выступают: обучение, понимаемое как взаимо-
действие того, кто учит, и того, кто учится (учеб-
ный процесс), самообразование и воспитательный 
процесс, осуществляемый во внеучебное время» 
(Загвязинский 2008). кроме того, еще на рубеже 
тысячелетий В.В. краевский говорил о «средствах 
передачи содержания (образования), то есть в 
первую очередь о методах обучения, а их общая 
характеристика связана с определением содержа-
ния» [краевский 2000].

Таким образом, исследователи к средствам об-
учения в разных интерпретациях могут относить: 
«методы обучения», «технологии обучения», «об-
разовательные ресурсы», «содержание образо-
вания», «формы обучения» и иной инструмен-
тарий, используемый в учебном процессе. Стоит 
отметить, что в педагогической практике данные 
дефиниции имеют множество определений и трак-
товок, что позволяет, согласно действующему Фе-
деральному закону «об образовании в Российской 
Федерации», свести их к обобщенному понятию 
«средства обучения».

Интерес исследователей к средствам обучения
Рассмотрим, какие проблемы в сфере образо-

вания интересуют ученых в контексте выделен-
ных дефиниций. Анализ статей журнала «Вестник 
Самарского университета. История, педагогика, 
филология» за последние пять лет в рубрике «Пе-
дагогика» выявил, что наиболее актуальными для 
авторов становятся: запрос общества на использо-
вание цифровых технологий в учебно-воспитатель-
ном процессе [Вандышева 2022; Бороненко, Федо-
това 2022; шарафиева, Мухаметшин 2022; Дудина 
2022; Проценко 2021; Вохрышева, 2021; Троиц-
кая 2021; Мельник, нестеренко 2020; куриленко  
2020, 2021; куприянова, Валеева 2024; Меркулова, 
кашина 2020; Лаптева, Пахмутова 2020]; способы 
реализации смешанного обучения [киселева 2020; 
козырева 2021; Акчурина 2023; широколобова 
2024]; игровые технологии [Белов 2024; Морозо-
ва 2023; Luganskaya 2020]; проблемы повышения 
квалификации специалистов [Соловова, ежов, 
Яшкин 2020; Руднева 2020; Рубцова 2021; кисе-
лева 2020]; условия организации различных сред 
(социальной – [куриленко 2021], цифровой образо-
вательной – [Бороненко, Федотова 2022], мультиак-
тивной – [Мельник, нестеренко 2020], межкультур-
ной – [Меркулова, кашина 2020; Храмцова 2020]  
и сфер (социальной – [куриленко 2021], медиа – 

[Вохрышева 2021]). Рассматривается их влияние 
на формирование профессиональных компетен-
ций специалистов. кроме того, в зону научных 
интересов авторов журнала входят здоровье- 
сберегающие технологии, проектные технологии 
[устинова 2020; Вандышева 2022]; кейс-методы 
[Арюткина 2020; Меркулова, кашина 2020; Храм-
цова 2020; киселева 2020; Дятлова 2022; Про-
ценко 2021; Рукавишников 2021; Морозова 2023], 
различные тренинги и мастерские [Сысоева 2020; 
голубков 2020; жаринова 2022]; система упражне-
ний и авторские методики [Храмцова 2020; Руса-
кова, кушнырь, Царская 2023; чаусова, Илюхина 
2021]. За пределами выделенных дефиниций в 
обозначенный пятилетний период публиковались 
результаты исследований по определению резуль-
тативных характеристик обучающихся и различ-
ных специалистов, а также вопросы мониторинга 
качества образования на современном этапе. Ана-
лиз публикаций в области образования на порта-
ле Российской научной электронной библиотеки 
(elibrary.ru) за период с 2014 по 2024 год выявил 
подобную закономерность, которая дополняется 
проблемами инноваций в образовании [Беленько 
2021; Березина, Степанова 2020].

Оценка эффективности применения средств 
обучения в образовательной практике

В контексте обзора понятий, относящихся к 
обобщенной группе средств обучения, значимым 
для любого исследователя является эффектив-
ность используемого инструментария. В профес-
сиональном образовании исследователями эффек-
тивность средств обучения определяется как «мера 
оценки методов обучения с точки зрения того, на-
сколько они способствуют более полному освое-
нию содержания обучения и достижению его соци-
альных и педагогических целей [Лангуев 2022]. По 
мере того как усложняется содержание обучения, 
усиливается необходимость обновления дидакти-
ческой системы, ее переориентации на активные 
методы, сочетаемые с широким использованием 
новейших технических средств» (Вишнякова 1999). 

Педагогами разрабатываются критерии оцен-
ки эффективности применения средств обучения. 
В современной педагогической практике с наи-
большим упоминанием встречаются критерии 
эффективности педагогических технологий, ко-
торые выделяются учеными по разным основани-
ям и этапам. Так, Д.В. чернилевский предлагает 
систему оценки педагогических технологий, ко-
торая включает: группу критериев оценки на эта-
пе проектирования новых технологий (критерий 
однозначности выполнения включенных в техно-
логию обучения процедур и операций и функцио-
нальную полноту реализации процесса обучения, 
критерий технологической последовательности); 
группу критериев оценки новых технологий на 
этапе функционирования (критерий эффективно-
сти содержания обучения, критерий эффективно-
сти методов, используемых в процессе обучения, 
критерий эффективности используемых в про-
цессе обучения дидактических средств); группу 



75
Стрекалова Н.Б., Санько А.М. 
Научное знание в педагогике о средствах обучения

критериев эффективности результатов обучения 
(критерий качественной оценки знаний, критерий 
сформированности профессиональных навыков, 
критерий количественной оценки знаний).

коллектив исследователей [критерии... 2023] 
выделил критерии оценки эффективности сме-
шанных образовательных технологий, приме-
няемых в вузе, и обосновал целесообразность 
«результативного, дидактического и ресурсного 
критериев для оценки эффективности смешанной 
образовательной технологии в вузовском образо-
вательном процессе». к результативному крите-
рию для оценки эффективности смешанной обра-
зовательной технологии авторы относят «успех в 
достижении поставленной образовательной цели 
и положительное к ней отношение субъектов (пре-
подавателей и студентов), а также повышение от-
ветственности, коммуникативности, мотивации 
учения и самостоятельности у обучающихся».  
к дидактическому критерию – «предъявление 
учебного содержания оптимальным сочетанием 
традиционных и цифровых технологий на всех 
этапах достижения поставленной цели и вари-
ативность способов коммуникации (прямой и с 
помощью информационно-коммуникационных 
технологий) субъектов образовательного про-
цесса (преподавателя и студентов), что расширит 
объем и доступ к содержанию через электронные 
образовательные ресурсы, дополнит или заменит 
традиционные средства для самостоятельной и со-
вместной работы с учебной информацией и ком-
муникации субъектов средствами информацион-
но-коммуникационных технологий». Ресурсный 
критерий оценки представлен «повышением  вари-
ативности организации образовательного процес-
са и гибкости управления его обеспечением через 
согласованность и сбалансированность затрачи-
ваемых внешних и внутренних ресурсов». Таким 
образом, вектор выделения критериев оценки эф-
фективности применения средств обучения с уче-
том трансформации общества и образовательной 
практики перемещается к осмыслению разумного, 
психологически нетравматичного и объективно 
необходимого использования цифровых ресурсов 
в учебно-воспитательном процессе.

трансформация средств обучения
С развитием цифровых технологий препода-

ватели получили новые инструменты профессио-
нальной деятельности и новые средства обучения. 
В результате в терминологии современной педаго-
гики, нормативной документации сферы образова-
ния, диссертационных исследованиях и научных 
статьях можно встретить различные дефиниции, 
имеющие отношение к педагогической категории 
«средства обучения».

Для выявления наиболее часто применяемых 
терминов для обозначения данной категории нами 
был проведен анализ научных работ, размещен-
ных в библиотеке e-Library за последние 5 лет,  
и наиболее значимых нормативных актов из сферы 
образования. отбор научных статей и диссертаци-

онных исследований проводился по следующим 
критериям: наличие словосочетания «средства обу- 
чения» в названии или ключевых словах; отноше-
ние к педагогической науке; дата публикации (раз-
мещения) – не старше 10 лет. В результате было 
отобрано около 50 статей и диссертационных ис-
следований педагогической направленности. от-
бор нормативных документов не имел ограниче-
ний по дате принятия, главное условие – документ 
должен быть действующим. 

Анализ ключевых слов научных работ и тер-
минологии нормативной документации позволил 
выделить следующие наиболее часто применя- 
емые термины: «электронные средства обучения», 
«цифровые образовательные средства», «циф-
ровые средства обучения», «цифровые образо-
вательные ресурсы», «цифровые дидактические 
средства», «сетевые образовательные ресурсы», 
«электронные образовательные ресурсы», «элек-
тронные учебно-методические комплексы», «циф-
ровые образовательные сервисы», «цифровой об-
разовательный контент», «электронный учебный 
курс», «онлайн-курс». Выделенные нами термины 
весьма разнообразны, что требует ответов на та-
кие вопросы, как: считать ли ресурсы, сервисы, 
комплексы средствами? можно ли отнести к сред-
ствам термин «курс»? в каких отношениях все эти 
термины находятся между собой? в какой степени 
можно признать идентичными понятия «электрон-
ный», «цифровой», «сетевой»? 

В Законе «об образовании в Российской Феде-
рации» к категории «средства обучения» отнесены 
следующие понятия: «приборы», «оборудование», 
«инструменты», «пособия», «программно-аппа-
ратные средства», «аудиовизуальные средства», 
«печатные, электронные образовательные, инфор-
мационные ресурсы», «сети» (статья 2) (ФЗ 273 
2012). опираясь на современное законодатель-
ство, к средствам обучения можно отнести также 
понятие «контент», так как под цифровым обра-
зовательным контентом понимаются материалы и 
средства обучения и воспитания, представленные 
в цифровом виде (Постановление 2023). 

В словаре профессиональной педагогики курс 
обучения рассматривается как цикл, состоящий 
из учебных дисциплин, предметов и тем, или точ-
но очерченный круг знаний, умений и навыков 
по учебному предмету либо научной дисципли-
не. Современной альтернативой учебному курсу 
выступает открытый образовательный курс или 
онлайн-курс (как разновидность открытых обра-
зовательных ресурсов). Исследователи достаточно 
широко трактуют суть данного термина, определяя 
его как электронный учебно-методический ком-
плекс, как особый вид обучения и как целостный 
образовательный процесс, построенный с учетом 
дидактических принципов на основе информаци-
онных технологий с полным методическим обес- 
печением, совокупностью систематизированных 
электронных средств обучения и контроля [Ба-
дарч, Токарева, Цветкова 2014; гречушкина 2018]. 
очевидно, что полноценно спроектированный, 
разработанный и применяемый в образовательной 
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деятельности онлайн-курс является более широ-
ким понятием, чем «средство обучения». но в то 
же время любой преподаватель в своей деятель-
ности может применять авторский онлайн-курс и/
или онлайн-курс сторонней разработки как вспо-
могательное средство обучения.

Исследователи часто сравнивают онлайн-кур-
сы с электронными учебно-методическими ком-
плексами. В соответствии с гоСТ Р 55751-2013 
под электронным учебно-методическим комплек-
сом понимается структурированная совокупность 
электронной учебно-методической документации, 
электронных образовательных ресурсов, средств 
обучения и контроля знаний, содержащих вза-
имосвязанный контент для совместного приме-
нения (всеми участниками учебного процесса)  
в целях эффективного освоения учебных предме-
тов и дисциплин (гоСТ 2013). Действительно, в 
такой трактовке данные термины можно считать 
идентичными с точки зрения контента. Разница 
заключатся только в том, что приставка «онлайн» 
определяет наличие удаленного доступа к сред-
ству обучения, в то время как термин «электрон-
ный» подчеркивает формат контента. При этом 
электронный уМк может быть как открытым 
и постоянно доступным в сети Интернет, так и 
только размещенным в локальном доступе (на-
пример, в ЭИоС вуза) или применяться в рамках 
отдельных занятий. однако заметим, что данные 
отличия в современном мире достаточно размы-
тые, а разработка электронного уМк предпола-
гает заранее планируемый онлайн-доступ. Таким 
образом, отвечаем на первый вопрос положи-
тельно: будем считать ресурсы, сервисы, курсы 
и комплексы средствами обучения, понимая, что 
курсы и комплексы могут иметь более широкое 
применение. 

Суть понятий «электронный», «цифровой», 
«сетевой» разная. Цифровой изначально имеет отно-
шение к информации, обозначает внутренний фор-
мат ее представления, т. е. преобразование данного 
любого вида (текст, цвет, звук, медиа и т. д.) в дис-
кретную последовательность цифровых сигналов 
(в отличие от непрерывного аналогового сигнала). 
Понятие «электронный» первоначально имело 
отношение к устройствам, обозначая оборудова-
ние, работающее на основе электричества. Такое 
устройство может быть как цифровым (работать с 
цифровыми данными), так аналоговым (работать с 
аналоговыми сигналами). Таким образом, понятия 
связаны между собой. Исследователи также счита-
ют, что в контексте преобразования современного 
мира и развития компьютерных технологий в рус-
ском языке понятия «электронный» и «цифровой» 
стали синонимами [Волкова, Зверевич 2020]. об-
ратившись к педагогической литературе и норма-
тивной документации, установили, что под циф-
ровыми образовательными ресурсами понимается 
вся совокупность данных в цифровом виде, не-
обходимая для реализации учебного процесса 
[Поначугин, Лапыгин 2019], а под электронными 
образовательными ресурсами – образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой 

форме, включающий в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них (гоСТ 2009). Та-
ким образом, с педагогической точки зрения циф-
ровые и электронные образовательные ресурсы 
являются идентичными понятиями. Термин «се-
тевой» определяет то или иное отношение к се-
тевому протоколу взаимодействия (пользователей  
и/или оборудования), то есть конкретизирует спо-
соб получения образовательного ресурса поль-
зователем, что однозначно определяет формат 
данного ресурса – цифровой. С учетом того, что 
цифровой формат данных является основополага-
ющим на сегодняшний день, а электронное обуче-
ние и дистанционные образовательные техноло-
гии все больше входят в образовательный процесс, 
применение термина «цифровой» применительно 
к средствам обучения становится приоритетным в 
обществе и научных работах.

Суть цифровых дефиниций
Анализ отобранных научных статей показал, что 

большинство современных ученых не дают в своих 
работах определения цифровых средств обучения, 
ссылаясь на ранее сформулированные определения 
других ученых [Ситникова, Панкова 2024; шапи-
ев 2019; Хаблиева, Багдаев 2023; Махмутходжаева 
2021]. С.г. григорьева и В.В. гриншкуна под цифро-
вым образовательным ресурсом понимают инфор-
мационный источник, (содержащий графическую, 
текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, ви-
део-, фото- и другую информацию), направленную 
на реализацию целей и задач современного образо-
вания; согласно точке зрения В.В. гура, электрон-
ные образовательные ресурсы представляют собой 
функционирующую на различных электронных 
носителях программу, позволяющую удовлетво-
рить возникающие у участников образовательного 
процесса информационные запросы; е.В. елисеева 
и С.н. Злобина под цифровыми образовательными 
ресурсами понимают представленные в цифровой 
форме (фотографии, видеофрагменты, статические 
и динамические модели, объекты виртуальной ре-
альности и интерактивного моделирования, карто-
графические материалы, звукозаписи, символьные 
объекты и деловую графику, текстовые документы 
и иные) учебные материалы, необходимые для ор-
ганизации учебного процесса [григорьев, гринш-
кун 2005; елисеева, Злобина 2010]. В научных ста-
тьях последних лет ученые напрямую связывают 
цифровые образовательные ресурсы с современны-
ми технологиями, определяя их как содержательно 
обособленный информационный объект, предна-
значенный для образовательных целей и представ-
ленный в цифровой, электронной, «компьютерной» 
форме [Якушева, коротеева 2022]; полностью циф-
ровой продукт в зависимости от целей обучения и 
материальной основы содержит в себе различные 
информационные технологии (еспаева 2024). Из-
вестный исследователь современной трансформа-
ции образования И.В. Роберт в определении циф-
рового образовательного ресурса конкретизируют 
новые, специфические функции данного средства 
обучения: цифровой образовательный ресурс – это 
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учебное средство, реализующее возможности циф-
ровых образовательных технологий и обеспечи-
вающее экранное представление учебной инфор-
мации, интерактивное взаимодействие как между 
субъектами образовательного процесса, так и меж-
ду ними и образовательным ресурсом, автоматиза-
цию контроля результатов обучения и продвижения 
в учении; автоматизацию процессов информаци-
онно-методического обеспечения учебно-воспита-
тельного процесса и организационного управления 
[Роберт 2019]. 

В 2021 году А.В. Хуторской внес в категорию 
«средства обучения» своевременное и важное, на 
наш взгляд, уточнение: это материальные и иде-
альные объекты, используемые в образовательном 
процессе для ускорение усвоения учебного мате-
риала (Хуторской 2021 а; 2021 б). Вслед за ним пе-
дагоги-исследователи вносят уточнение в опреде-
ление сути цифровых образовательных ресурсов –  
это современные средства обучения, представлен-
ные в электронном формате, применение которых 
направлено на повышение эффективности образо-
вательного процесса и выполнение основных за-
дач обучения и воспитания [Золотова 2022].

Таким образом, большинство проанализирован-
ных нами научных статей и диссертаций (опубли-
кованных в интервале от 2018 до 2024 года) не рас-
сматривают вопрос терминологии, а углубляются в 
прикладную задачу применения цифровых средств 
обучения и цифровых образовательных ресурсов 
для решения конкретной педагогической пробле-
мы: формирования навыков применения цифровых 
технологий в профессиональной деятельности [ев-
докимова 2022], формирования информационной 
компетентности обучающихся [Якушева, коро-
теева 2022], развития регулятивных универсаль-
ных учебных действий обучающихся [Избицкая, 
ощепкова 2021], формирования исследовательской 
компетенции [Макашина 2018], организации пред-
метного обучения [Бакулина, Заводчикова 2021; 
еспаева 2024; Петрунина, Муллаширов 2021], ак-
тивизации познавательной деятельности [Зоткина 
2022], формирования читательской культуры [Аб-
дираимова, кекеева 2022], языковой компетенции 
[Тен, Азимова 2023], подготовки выпускников 
школ к сдаче егЭ [Байчурина, Сафонова, шудров 
2023]. Заметим также, что на современном этапе 
исследователи рассматривают возможность приме-
нения цифровых средств обучения на всех уровнях 
образования (дошкольники, школьники, вуз).

широкое развитие и востребованность в учеб-
ном процессе цифровых средств обучения при-
вело к расширению их видов. Исследователями в 
различных научных статьях описываются разные 
виды цифровых средств обучения, что обусловлено 
как темой статьи и решаемой педагогической про-
блемой, так и ее соответствием запросам современ-
ности. Так, е.А. Бакулина и о.В. Заводчикова, рас-
сматривая проблему организации домашних работ 
обучающихся, представляют в качестве необходи-
мых для этого цифровых средств обучения образо-
вательные интернет-платформы, программы-тре-
нажеры, электронные учебники и энциклопедии, 

сборники задач [Бакулина, Заводчикова 2021]; 
Т.А. Зоткина, изучая потенциальные возможности 
современных средств обучения в задаче развития 
познавательного интереса курсантов на практиче-
ских занятиях и в ходе самостоятельной работы, 
говорит об образовательных сайтах и мультиме-
дийных платформах [Зоткина 2022]; Э.к. Абдираи-
мова, З.о. кекеева, описывая модель формирования 
читательской культуры будущих педагогов, делают 
акцент на групповых и коллективных формах об-
учения и, соответственно, на средствах обучения 
на основе сетевых технологий – Zoom, moodle, 
microsoft Office, Google-документах, интернет-сай-
тах, электронно-информационных образователь-
ных средах вуза, мобильных приложениях и др. 
[Абдираимов, кекеева 2002]; Т.Ю. Макашина, от-
бирая эффективные средства формирования иссле-
довательской активности детей на основе систем-
но-деятельностного подхода, описывает цифровые 
лаборатории [Макашина 2018]. 

В статьях, посвященных цифровым образова-
тельным ресурсам, исследователи отдают пред-
почтение отдельным оцифрованным материалам: 
видеозаписям, аудиозаписям, учебным фильмам, 
презентациям, инфограммам в любом доступ-
ном формате (Махмутходжаева 2021); графиче-
ским электронным материалам, аудиоматериалам 
и видеозаписям, мультимедийным презентациям, 
электронным печатным изданиям и учебникам, ги-
перссылкам, прямым переходам на сайты (еспаева 
2024); фотографиям, видеофрагментам, статиче-
ским и динамическим моделям, объектам вирту-
альной реальности и интерактивного моделирова-
ния, картографическим материалам, звукозаписям, 
символьным объектам и деловой графике, тексто-
вым документам и иным цифровым учебным мате-
риалам (шапиев 2019). Вместе с тем отметим, что 
еще в 2005 году С.г. григорьев и В.В. гриншкун за-
явили, что в одном цифровом образовательном ре-
сурсе могут быть выделены информационные (или 
информационно-справочные) источники, инстру-
менты создания и обработки информации, управля-
ющие элементы [григорьев, гриншкун 2005], что 
расширяет их потенциал.

классификация цифровых средств обучения 
и цифровых образовательных ресурсов

Такое разнообразие цифровых средств обуче-
ния и цифровых образовательных ресурсов ставит 
вопрос их классификации, адекватной задачам пе-
дагогической науки. Данный вопрос поднимался 
еще в статьях начала нынешнего столетия и акту-
ален до сих пор. учеными предлагаются разные 
классификации, однако говорить об общепризнан-
ной классификации цифровых средств обучения 
пока не приходится. 

С.г. григорьев и В.В. гриншкун разделяли 
цифровые образовательные ресурсы на одиннад-
цать групп, исходя из потребностей системы об-
разования в их применении: обучающие ресурсы, 
способствующие формированию знаний, умений, 
навыков учебной или практической деятельности, 
обеспечению необходимого уровня усвоения учеб-
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ного материала; тренажеры, способствующие отра-
ботке разного рода умений и навыков, повторению 
или закреплению пройденного материала; контро-
лирующие ресурсы, повышающие эффективность 
контроля, измерения или самоконтроля уровня 
овладения учебным материалом; информационно-
поисковые и информационно-справочные ресурсы, 
сообщающие сведения, способствующие формиро-
ванию умений и навыков систематизации инфор-
мации; демонстрационные ресурсы, обеспечива- 
ющие визуализацию изучаемых объектов, явлений, 
процессов с целью их исследования и изучения; 
лабораторные ресурсы, предоставляющие возмож-
ность проведения удаленных экспериментов на 
реальном лабораторном оборудовании; ресурсы, 
моделирующие объекты, явления или процессы с 
целью их исследования и изучения; расчетные ре-
сурсы, автоматизирующие различные расчеты и 
другие рутинные операции; учебно-игровые ресур-
сы, способствующие созданию учебных ситуаций, 
деятельность обучаемых в которых реализуется в 
игровой форме; игровые ресурсы, способствующие 
организации досуга учащихся, развитию у обуча- 
емых памяти, реакции, внимания и других качеств; 
коммуникационные ресурсы, содействующие ор-
ганизации межличностного общения педагогов, 
администрации, обучаемых, родителей, специали-
стов, общественности, доступу педагогов и обу-
чаемых к требуемым информационным ресурсам 
[григорьев, гриншкун 2005]. 

классифицируя цифровые средства обучения, 
М.Х. Хайбулаев, г.П. Раджабалиев, Т.С. гаджиев 
опираются не только на решаемые дидактические 
задачи, но и на задачи технического характера: 
демонстрационные – используемые в образова-
тельной практике видеосюжеты и видеофильмы, 
презентации и анимации;  диагностические – пред-
назначенные для контроля и измерения результа-
тивности обучения (тестовые оболочки); вспомо-
гательные – необходимые для реализации всех 
функций компьютерных систем и сопряженных с 
ними технических устройств; обучающие – интел-
лектуальные, автоматизированные и экспертные 
обучающие системы, электронные тренажеры, 
учебники и игры; технические – обеспечивающие 
доступ пользователю к электронной информации 
[Хайбулаев, Раджабалиев, гаджиев 2016].

А.В. Соловов и А.А. Меньшикова подраздели-
ли цифровые образовательные ресурсы на четыре 
группы с опорой на этапы познавательной учеб-
ной деятельности: ресурсы декларативного типа –  
электронные копии печатных материалов, графи-
ческие, аудио- и видеоматериалы, Vr, ar, другой 
мультимедиаконтент, необходимые для первона-
чального знакомства с учебным материалом; ре-
сурсы декларативного типа с основными дидакти-
ческими функциями осмысления, закрепления и 
контроля знаний – электронные учебники, вирту-
альные учебные кабинеты и системы компьютер-
ного тестирования; интеллектуальные тренажеры, 
виртуальные учебные лаборатории и другие по-
добные компьютерные системы, основное дидак-
тическое назначение которых формирование и 

развитие профессионально ориентированных уме-
ний, навыков, интуиции; компьютерные системы 
автоматизации профессиональной деятельности 
или их учебные аналоги, например системы ав-
томатизации проектирования, производства, ин-
женерных расчетов (CaD, Cam, Cae), которые 
могут использоваться для решения различных 
профессиональных задач [Соловов, Меньшикова 
2021].

Л.Д. Ситникова и А.Р. Панкова разделили  циф-
ровые образовательные ресурсы на виды с опорой 
на основные компоненты педагогической деятель-
ности: ресурсы для организации и осуществления 
учебной деятельности – сопровождающие новое 
знание его визуальным представлением (пре-
зентацию, видео, схему, плакат, инфографику, 
ментальную карту, интерактивную наглядность, 
комиксы), обеспечивающие самостоятельную ак-
тивную деятельность при закреплении материала 
(интерактивные задания, рабочие листы); ресурсы 
для стимулирования и мотивации к учебной дея-
тельности – видео для сопровождения различных 
компонентов образовательного процесса визуаль-
ным представлением жизненных ситуаций (викто-
рины, игры, квесты, геймификацию); ресурсы, ре-
ализующие фронтальный и дифференцированный 
контроль и самоконтроль (интерактивные опросы, 
тесты) [Ситникова, Панкова 2024].

В работах Л.С. Махмутходжаевой представле-
ны сразу несколько классификаций электронных 
образовательных ресурсов по разным основаниям. 
По применению в образовательной деятельности 
автор выделяет учебные (учебно-методический 
комплекс, учебник, учебное пособие, практикум, 
хрестоматия, рабочая тетрадь и проч.), учебно-ме-
тодические (методические разработки, инструк-
ции, контрольные работы и проч.) и научные (мо-
нографии, сборники трудов и проч.) электронных 
ресурсы; по технологии распространения – ло-
кальные и сетевые электронные издания; по на-
личию печатного эквивалента – самостоятельные 
издания и аналоги печатных работ; по природе 
основной информации – текстовые, изобразитель-
ные, мультимедийные и программные продукты; 
по целевому назначению – учебные, справочные 
и научные электронные издания [Махмутходжаева 
2021].

Такая же работа по обобщению разных клас-
сификаций цифровых образовательных ресурсов 
проведена в исследованиях Д.Р. Золотовой. Пер-
вая классификация базируется на принципе типа 
информации: текстовые ресурсы – электронные 
учебники, учебно-методические пособия, сло-
вари, справочники и т. д.; только аудиоинформа-
ция – аудиокниги, аудиозаписи лекций; аудио-  
и видеоинформация – записи видеолекций, обу- 
чающие видеоролики; визуальная информация 
(графические цифровые образовательные ре-
сурсы, отличаются от видеоинформации статич-
ностью, допускают их просмотр, исключая при 
этом посимвольную обработку и прослушива-
ние); электронные таблицы, графики, диаграммы, 
статичные изображения предметов окружающей 
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действительности; интерактивные модели (схожи 
с предыдущим типом, однако характеризуются 
способностью реагировать на действия при работе 
с ним) – модель Солнечной системы, модели фи-
зических и химических приборов, модель строе-
ния тела человека и др.); комбинированный тип 
информации (включает в себя два и более выше-
перечисленных типов ресурсов) [Золотова 2022]. 
Следующая классификация опирается на цель,  
с которой конкретные ресурсы были созданы: об-
учающие ресурсы – учебно-методические посо-
бия, таблицы, схемы, диаграммы, интерактивные 
модели, презентации и т. д.; воспитательные ре-
сурсы – видеоуроки, посвященные правилам по-
ведения, просмотр поучительных фильмов и пр.  
В следующей, более узкой классификации, по 
мнению исследователя, в основе лежит фактор на-
личия печатного эквивалента: ресурсы, являющи-
еся аналогом ранее изданного печатного ресурса, –  
электронные версии ранее изданных учебников, 
методических пособий, справочников и т. д.; ре-
сурсы, изначально созданные в электронном виде, 
существующие самостоятельно и неразделимо от 
электронного носителя, – интерактивные моде-
ли, анимированные презентации, онлайн-тесты  
и т. д. [Золотова 2022]. Последняя классификация 
цифровых образовательных ресурсов базируется 
на методах обучения, в соответствии с которыми 
данные ресурсы применяются преподавателем: 
конвекционные – соответствует традиционным 
методам обучения и воспитания, их целям и тре-
бованиям (электронные учебники, справочники 
и учебно-методические пособия); инструменты 
учебной деятельности – предназначены для соз-
дания и изменения объектов различного типа (из-
меняемые графические объекты, программы для 
работы с числовыми данными, изображениями, 
звуками, видеозаписями, компьютерные лаборато-
рии); программированные ресурсы – соответству-
ют методам обучения и воспитания, направленным 
на повышение уровня навыка самостоятельной ра-
боты обучающихся, практико-ориентированности 
полученных знаний, умений и навыков, на управ-
ляемый интерфейс работы с данными; проблем-
ные – соответствуют методам проблемного обуче-
ния; комбинированные – универсальные [Золотова 
2022; чернилевский, Моисеев 2002]. 

дидактический потенциал цифровых средств 
обучения

В ходе анализа статей был замечено, что на со-
временном этапе исследователи все чаще обраща-
ются к практической задаче разработки эффектив-
ных цифровых средств обучения, поэтому большое 
внимание уделяется дидактическому потенциалу 
цифровых средств обучения (цифровых образова-
тельных ресурсов), особенно с учетом их приме-
нения в дошкольных и школьных образовательных 
организациях. Для выявления наиболее значимых 
дидактических преимуществ, которыми, по мне-
нию исследователей, обладают цифровые средства 
обучения, нами был проведен контент-анализ на-
учных статей. Выявленные дидактические преиму-

щества были разделены на две группы: влияние 
на формируемые образовательные результаты и 
качества личности обучающегося; влияние на ор-
ганизацию учебного процесса и деятельность пре-
подавателя (см. таблицу). Внутри каждой группы 
выявленные преимущества расположены по мере 
убывания частоты их упоминания в статьях. 

Полученные результаты убедительно показыва-
ют, что цифровые технологии, лежащие в основе 
современных средств обучения, активно влияют 
на личность обучающегося – активизируется по-
знавательная деятельность, запускающая процесс 
формирования устойчивых навыков учебно-по-
знавательной деятельности, улучшения внимания, 
восприятия, представления, воображения, рост ин-
теллектуального потенциала  и совершенствования 
аналитико-синтетических приемов мышления. Все 
это автоматически сказывается на образовательных 
результатах (знаниях, умениях, навыках, способ-
ностях, компетенциях), в том числе цифровых. Ис-
следователи также видят преимущества примене-
ния цифровых средств обучения преподавателями: 
обеспечение эффективности учебного процесса за 
счет оперативной корректировки его содержания, 
повышения наглядности изучаемого материала, 
оперативной оценки образовательных результатов, 
применения разнообразных форм учебной деятель-
ности, индивидуализации обучения, расширения 
способов взаимодействия участников учебного 
процесса и доступности обучения. кроме того, соз-
даются возможности для выявления и поддержки 
одаренных обучающихся, а также обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем качеству цифровых средств обуче-
ния (цифровых образовательных ресурсов) и крите-
риям их эффективности, на наш взгляд, в научных 
работах уделяется недостаточное внимание. Ис-
следователи связывают эффективность цифровых 
средств обучения с такими факторами, как: соот-
ветствие возрастным характеристикам, психологи-
ческим и физическим особенностям обучающих-
ся; равномерное распределение различных видов 
теоретического материала и применение средств 
визуального выделения наиболее значимой инфор-
мации; адекватный выбор средства обучения и де-
тальное планирование его применения в учебном 
процессе [Избицкая, ощепкова 2021]. По мнению 
Л.С. Махмутходжаевой, адекватный выбор цифро-
вого средства обучения обусловлен: значимостью 
(целесообразностью) его применения как для препо-
давателя, так и для обучающихся; соответствием ди-
дактическим задачам и методической организации 
учебного занятия; направленностью на достижение 
конкретных образовательных результатов за счет 
имеющихся возможностей и функционала [Мах-
мутходжаева 2021]. Для измерения качества цифро-
вых образовательных ресурсов Т.А. Зоткина пред-
лагает использовать следующие критерии: удобство 
использования; надежность; достоверность; точ-
ность; научность; количество текста и его распо-
ложение; количество диаграмм [Зоткина 2022].  
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Таблица
Результаты контент-анализа научных статей 

по выявлению дидактического потенциала цифровых средств обучения Table
the results of the content analysis of scientific articles 

on the identification of the didactic potential of digital learning tools

единица контент-анализа 
(дидактическое преимущество)

Источник частота 
упоми-
нания

Влияние на формируемые образовательные результаты и качества личности обучающегося 
Рост мотивации к обучению, активизация по-
знавательной деятельности, вовлеченность 
в учебный процесс

Зоткина 2022; Васина 2018; Дуденкова, шубина 2024; 
Махмутходжаева 2021; Избицкая, ощепкова 2021; 
Петрунина, Муллаширов 2021; Тен, Азимова 2023; 
евдокимова 2022; григорьев, гриншкун 2005; Байчу-
рина, Сафонова, шудров 2023

10

Формирование готовности к саморазвитию  
и самообразованию, способность к самоуправ-
лению учебной деятельностью и самореализацией

Махмутходжаева 2021; еспаева 2024; евдокимова 
2022; Золотова 2022; елисеева, Злобина 2010; 
Избицкая, ощепкова 2021; шапиев 2019

7

Формирование умений к развитой познава-
тельной деятельности (рост интеллектуального 
потенциала, улучшение внимания, восприятия, 
представления, воображения и т. п.)

Махмутходжаева 2021; Бакулина, Заводчикова 2021; 
еспаева 2024; Золотова 2022; шапиев 2019

5

Совершенствование аналитико-синтетических 
приемов мышления, формирование способно-
сти ориентироваться в потоке информации, уме-
ний работать с ней, развитие информационной 
культуры 

евдокимова 2022; шапиев 2019; Якушева, 
коротеева 2022; елисеева, Злобина 2010 

4

Закрепление изученных знаний, совершенство-
вание умений, навыков, компетенций, 
в т. ч. цифровых

Дуденкова, шубина 2024; григорьев, 
гриншкун 2005; Абдираимова, кекеева 2022

3

Совершенствование творческих способностей Петрунина, Муллаширов 2021; шапиев 2019 2
Развитие навыков исследовательской деятельности Васина 2018 1
Развитие пространственного мышления Дуденкова, шубина 2024 1
Формирование естественно-научного мировоззре-
ния и естественно-научного стиля мышления

шапиев 2019 1

Влияние на организацию учебного процесса и деятельность преподавателя 
обеспечение индивидуализации обучения Зоткина 2022; Махмутходжаева 2021; Тен, 

Азимова 2023; кочухова 2019; Байчурина, Сафонова, 
шудров 2023

6

Повышение эффективности образовательного 
процесса

Васина 2018; евдокимова 2022; Золотова 2022; 
Якушева, коротеева 2022; елисеева, Злобина 2010

5

организационно-методическое сопровождение 
обучения, оперативная корректировка содержа-
ния

Васина 2018; Абдираимова, кекеева 2022; григорьев, 
гриншкун 2005; шапиев 2019; кочухова 2019

5

Повышение наглядности изучаемого материала 
(в т. ч. реальных процессов и явлений), обеспе-
чение усвоения большей части теоретических 
основ по ассоциативным и наглядно-образным 
связям

Дуденкова, шубина 2024; кочухова 2019; Махмут-
ходжаева 2021; Избицкая, ощепкова 2021; елисеева, 
Злобина 2010 

5

Выполнение оперативной оценки образователь-
ных результатов, мониторинга качества и ре-
зультативности образовательного процесса

евдокимова 2022; Золотова 2022; григорьев, гринш-
кун 2005; елисеева, Злобина 2010; кочухова 2019

5

обеспечение доступности обучения евдокимова 2022; Якушева, коротеева 2022; 
Булатова, нафикова 2022; Байчурина, Сафонова, 
шудров 2023

4

Рост интерактивности в диалоге между участ-
никами учебного процесса, использование (соз-
дание) новых форм взаимодействия 

Махмутходжаева 2021; еспаева 2024; елисеева, 
Злобина 2010; Булатова, нафикова 2022

4

Возможность конструирования заданий нестан-
дартных видов, организации разнообразных 
форм учебной деятельности 

Бакулина, Заводчикова 2021; елисеева, 
Злобина 2010; Булатова, нафикова 2022

3

Выявление и поддержка одаренных обуча- 
ющихся

Васина 2018; кочухова 2019 2

Расширение возможностей для инклюзивного 
образования

Махмутходжаева 2021 1
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Другие исследователи (Я.П. Топчий, И.н. Беляева) 
не только выделяют критерии качества электронных 
образовательных ресурсов, но и классифицируют 
их. к традиционным критериям, которые должны 
применяться ко всем учебным материалам, отне-
сены: полное соответствие программе обучения; 
актуальность и наукообразность представленного 
материала; соответствие современной методоло-
гии подачи информации; обладание оптимальным 
технологическим качеством; отсутствие фактогра-
фических ошибок и недостоверной информации. 
к инновационным критериям, характеризующим 
цифровой образовательный ресурс, исходя из его 
специфических возможностей, отнесены: реали-
зация всех компонентов образовательного процес-
са; наличие интерактивных элементов и активных 
форм обучения; возможность удаленного полно-
ценного обучения. Исследователи подчеркивают, 
что качественный электронный ресурс должен со-
ответствовать  в равной степени и традиционным, 
и инновационным критериям качества, чтобы обе-

спечить выполнение всех современных образова-
тельных задач [Топчий, Беляева 2019]. 

Перспективы научного поиска
научный обзор публикаций, посвященных про-

блемам применения средств обучения в современ-
ном образовательном процессе, выявил: требуется 
уточнение понятия «цифровые средства обучения» 
с дидактической точки зрения; имеется запрос прак-
тиков на унификацию классификации цифровых 
образовательных ресурсов с выделением основа-
ний для классификации с учетом задач современно-
го образования. Исследователями актуализируется 
задача разработки стандартизированных методик 
применения цифровых средств обучения в учебно-
воспитательном процессе адекватно их дидакти-
ческому потенциалу и нивелированию возможных 
рисков некорректного применения, что требует чет-
кого формулирования критериев оценки эффектив-
ности использования средств обучения в педагоги-
ческой действительности.
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Введение
В последнее десятилетие резко изменились за-

дачи подготовки специалистов в вузе: компетент-
ностная идея потребовала уточнения доминиру- 
ющих характеристик: это способность приобретать 
новые знания, творческая активность в принятии 
решений, прогностическая ориентация. Базовым 
условием для решения актуальных задач профес-
сиональной подготовки является научно-исследо-
вательская деятельность, способствующая форми-
рованию у обучаемых методологической культуры.

организация научно-исследовательской дея-
тельности предполагает, во-первых, преемствен-
ность и непрерывность целей и содержания,  
а также средств ее сопровождения на весь период 
обучения студентов; во-вторых, разработку науч-
но-методического обеспечения всего образова-
тельного процесса.

Организация эксперимента
В Самарском национальном исследователь-

ском университете имени академика С.П. коро-
лева магистры на направлении «психолого-педа-
гогическое образование» поэтапно овладевают 
универсальными компетенциями: способностью 
к критическому анализу и оценке современных на-
учных достижений; способностью проектировать 
и осуществлять научное исследование в области 
педагогики; способностью планировать и решать 
задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития.

на первом курсе учебная дисциплина «научно-
исследовательская работа» на протяжении двух 
семестров включает магистров в деятельность по 
получению научного знания, развивая навыки са-
мостоятельной исследовательской деятельности. 
Выполняются различные задания: осваиваются 
способы изучения научных текстов на основе тре-
бований, предъявляемых к каждому из их видов; 
составляется тезаурус понятий, которые исполь-
зуются при анализе научного текста; подготав-
ливается научный текст разного вида. основные 
требования, предъявляемые к личности магистра: 
знание видов научной работы; способности ана-
лизировать научную литературу (тезирование, 
конспектирование, цитирование) и критически 
оценивать научный текст; оформление библиогра-
фического списка; раскрытие сути и содержания 
научных категорий; представление текста акаде-
мическим языком. Таким образом, приобретается 
готовность к научной деятельности.

Подготовке к научно-исследовательской дея-
тельности способствует учебная дисциплина «на-
учные исследования в профессиональной деятель-
ности психолого-педагогического направления».

научная работа, являясь видом учебной дея-
тельности, присутствует во всех формах учебного 
процесса в качестве самостоятельно выполняемых 
заданий для получения информации из различных 
научных источников. В отличие от научной рабо-
ты предметом научной деятельности является по-
лучение нового научного знания, что предполагает 
иные инструменты организации научного поиска. 

Иными будут и требования к личности магистра: 
готовность применять современные научные ме-
тоды для решения научных проблем; способность 
выделять научную проблему, требующую сво-
его разрешениям в контексте реальной профес-
сиональной деятельности. основным условием 
успешной педагогической деятельности является 
ее единство с научной деятельностью. каждый из 
этих видов деятельности имеет свои особенности, 
которые разграничивают их по функциям: педа-
гогическая деятельность – обучение предмету,  
а научная деятельность – научная работа (чтение и 
анализ научной литературы); проектирование со-
держания обучения – критический анализ научного 
текста; отбор форм и методов обучения – построе-
ние предположений; контроль качества обучения –  
доказательство значимости полученных научных 
результатов и их внедрение. Данные разграничения 
обусловлены предметом педагогической деятельно-
сти – человек и предметом научной деятельности –  
педагогические проблемы. Поэтому для выполне-
ния этих двух видов деятельности нужны педаго-
гические (общеинтеллектуальные, специальные, 
общетворческие) способности и научные.

Педагогика как опытническея наука обобщает 
результаты успешного решения научных проблем, 
влияющие на качество образования личности. Пе-
дагогическое исследование [Руднева 1999] явля-
ется творческим процессом. Педагог, включаясь в 
реальный процесс образования, иногда интуитив-
но, а иногда целенаправленно разрешает острые 
противоречия. если предметом научной работы 
является известное научное знание, обращение к 
которому требует корректности, то предметом на-
учной деятельности – новое научное знание, за ко-
торое исследователь несет ответственность.

Любое педагогическое явление (процесс) име-
ет свою историю в виде результатов исследований 
ученых и практиков в области конкретной науки. 
научные проблемы в области педагогики обуслов-
лены объектом, предметом, методами самой на-
уки. Изучая дисциплину «научные исследования 
в профессиональной деятельности психолого-пе-
дагогического направления», магистры первого 
курса анализируют научный текст, содержащий 
результаты исследования, вначале подтверждая 
его принадлежность педагогической науке: объ-
ект исследования – педагогический процесс, по-
скольку объектом педагогической науки являются 
педагогические системы разного уровня; предмет 
исследования – педагогические средства, посколь-
ку предметом педагогической науки служат зако-
номерности формирования личности.

Магистры приобретают знания для отличия 
фундаментальных научных исследований (теоре-
тическая научная деятельность) от прикладных 
научных исследований (решение конкретных 
педагогических задач). В итоге генезис идей о 
средствах разрешения противоречия (на основе 
анализа научной литературы) позволяет магистру 
уточнить предмет поиска, становясь соавтором ис-
следователей, при этом подтверждая научную но-
визну своего исследования.
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Педагогическое исследование, способствуя 
продуктивности педагогической деятельности, 
требует от исследователя определенного методоло-
гического знания, чему содействует учебная дис-
циплина «Методология и методы организации на-
учного исследования». Магистры на первом этапе 
освоения дисциплины обращаются к методологии 
как средству научного познания педагогических 
процессов, что отражается в уровне исследования 
(теоретический, эмпирический, методологиче-
ский). Теоретический уровень исследования пред-
полагает обращение к знаниям в разных научных 
областях (общенаучный уровень методологии),  
к законам как исходной базе поиска (философский 
уровень методологии). Эмпирический уровень ис-
следования требует отбора методов конкретной 
науки, а определение процедур получения досто-
верного научного результата составляет техноло-
гический уровень методологии.

В целом методология педагогического иссле-
дования обусловлена методологией педагогиче-
ской науки, теоретическим знанием о способах 
поиска нового знания для педагогической науки 
и практики, которое способствует достижению 
планируемого результата. Методология педаго-
гической деятельности (практика) предполагает 
ориентацию исследователя на гуманистические 
ценности, способности критически осмысливать 
педагогические проблемы и творчески применять 
современные концепции на практике (методологи-
ческая культура) [Загвязинский, Закирова 2013].

Методология, выполняя роль руководящих 
принципов научного исследования, осуществля-
ет функцию преобразования действительности, 
для чего кроме ориентации на гуманистические 
ценности необходима ориентация на рефлексию 
педагогических процессов (методологическую 
компетентность). Магистры дают самооценку сво-
ей методологической культуре как особой форме 
педагогического сознания, выполняющего функ-
ции использования научного знания (вырабаты-
вается педагогическая позиция) и производства 
нового знания. Достоверность получаемых науч-

ных результатов обусловлена методологической 
компетентностью (совокупность способностей)  
и методологической грамотностью исследователя 
(овладение совокупностью методологических ха-
рактеристик, соблюдение определенной последо-
вательности их представления, задающей логику 
научного поиска).

на втором этапе изучения учебной дисципли-
ны «Методология и методы организации научного 
исследования» магистры овладевают последова-
тельностью шагов научного поиска и алгоритмами 
представления методологических характеристик. 
Во-первых, утверждается проблема педагогиче-
ского исследования (проблема – актуальность ис-
следования); во-вторых, приводятся доказатель-
ства корректности названия темы исследования 
(объект – предмет – тема исследования); в-третьих, 
определяются пути разрешения сложившихся 
противоречий в педагогическом процессе (цель –  
гипотеза – задачи – методы исследования); 
в-четвертых, приводятся аргументы относительно 
достоверности и значимости полученных научных 
результатов (теоретическая значимость и практи-
ческая значимость исследования – методологиче-
ская основа и база исследования – научная новиз-
на и достоверность результатов исследования).

Методическое сопровождение научной  
деятельности магистров

Магистры обращаются к содержанию методи-
ческих пособий, рекомендуемых к каждой учеб-
ной дисциплине (см. таблицу).

1. При утверждении проблемы исследования 
обосновывается ее принадлежность педагоги-
ческой науке с учетом трех характеристик: исто-
ризма (генезиса проблемы на основе анализа 
научной литературы); консерватизма (анализа из-
вестных средств разрешения проблемы и отказа 
от решений, не соответствующих времени); инно-
вационности (обоснования предлагаемых новых 
средств для изменения качества педагогического 
процесса).

Важность проведения исследования доказыва-
ется необходимостью разрешения противоречия 

Содержание (учебные дисциплины) учебно-методические пособия
I этап
– «научно-исследовательская работа магистра»
– «научные исследования в профессиональной 
деятельности психолого-педагогического на-
правления»

научно-исследовательская работа магистра: учебное посо-
бие / Т.И. Руднева. Сызрань: Ваш Взгляд, 2017. 78 с.

II этап
– «Методология и методы организации 
научного исследования»
– «Практика»

Руднева Т.И. Методология педагогического исследования 
(сборник заданий по практической методологии): учебно-
методическое пособие. Самара: Ваш Взгляд, 2023. 64 с.
Руднева Т.И. Педагогика профессионализма: учебное посо-
бие для вузов. Самара: универс групп, 2008. 226 с.
Средства оценки качества обучения: учебное пособие. Са-
мара: Изд-во Самарского университета, 2016. 100 с.

Таблица
Методическое обеспечение процесса освоения методологии научной деятельности 

в области педагогической науки
Table

methodological support of the process of mastering the methodology of scientific activity 
in the field of pedagogical science
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в силу запроса общества (социальный аспект ак-
туальности исследования); востребованностью в 
силу скрытых условий для разрешения противоре-
чия и отсутствием прямых методических указаний 
(научный аспект актуальности исследования); от-
сутствием механизмов разрешения противоречия 
и наличием такой потребности).

2. При доказательстве корректности темы ис-
следования уточняется объект науки, в области 
которой ведется научный поиск, уточняются на-
учная область (педагогическая наука) и научная 
специальность (например, профессиональное об-
разование). называется предмет исследования (пе-
дагогические средства), что требует сбора эмпири-
ческого материала. Далее формулируется ответ на 
вопрос «что является предметом обсуждения?». 
если обозначен процесс, порождающий проблем-
ную ситуацию и предполагаемые пути ее разреше-
ния для достижения прогнозируемого результата, 
тема считается корректной.

3. Поиск путей разрешения сложившегося 
противоречия (противоречий) в педагогическом 
процессе начинается с постановки цели исследо-
вания, что требует теоретической разработки про-
блемы (уточнения ключевых понятий, конкрети-
зации научного представления о педагогическом 
процессе, в котором сложились противоречия)  
и проверки предположения об уточнении условий 
его разрешения (предмета исследования). Цель от-
ражает идеальный результат исследования, ори-
ентированного на разрешение противоречия. Для 
этого создается теоретическая структура в виде 
гипотезы, требующей экспериментального доказа-
тельства. Структура гипотезы исследования пред-
ставляет валентные связи с методологическими 
характеристиками [Закирова 2022]. Так, утвержде-
ние проблемы (объяснение, описание) адекватно 
проблеме и объекту исследования. Высказываемая 
догадка (прогнозирование, объяснение, описа- 
ние) – противоречию и предмету исследования. 
Предположение (моделирование, прогнозирова-
ние, объяснение, описание) валентно цели иссле-
дования и положениям, выносимым на защиту. 
научное обоснование отражает задачи исследова-
ния, новизну, теоретическую и практическую его 
значимость. Задачи исследования представляются 
действиями, подтверждающими гипотезу.

Способы получения нового научного знания 
должны соответствовать методологии педагогиче-
ской науки и задавать логику исследования. Так, 
стратегия исследования ориентирована на дости-
жение его цели с помощью одного из трех спо-
собов организационного метода (комплексного, 
лонгитюдного, сравнительного). Тактика исследо-
вания направляется на получение научных фактов 
для познания реальности (обсервационные мето-
ды), определения меры (диагностические мето-
ды), регистрации поведения (праксиметрические 
методы). Тактика исследования представляется 
методами обработки научных материалов (количе-
ственными и качественными) и методами интер-
претации полученных результатов (генетическим 
и структурным) [кузьмина 1980].

4. Доказательство значимости полученных ре-
зультатов приводится адекватно объекту иссле-
дования: теоретическая значимость исследования 
выражается внесенными в науку изменениями –  
это содержательный результат исследования. 
Практическая значимость определяется внесен-
ными изменениями в практику – это ценностный 
результат исследования.

Для подтверждения значимости исследова-
ния приводится его методологическая основа: 
во-первых, идеи о преобразовании, имеющие на-
чало в истории педагогики; во-вторых, теории как 
система идей о преобразовании педагогического 
процесса; в-третьих, концепции как совокупность 
исходных позиций для достижения цели исследо-
вания; в-четвертых, методологические подходы, 
определяющие стратегию научного поиска [Мето-
дологические подходы… 2013].

База педагогического исследования представ-
ляется исследовательским опытом актуальной 
педагогической проблемы и местом проведения 
опытно-экспериментальной работы. Сомнения в 
ценности проведенного исследования устраняют-
ся уточнением научной новизны исследования. 
Внимание магистров обращается на источники 
определения научной новизны исследования. Так, 
неоднозначность трактовки педагогических поня-
тий влияет на вид новизны (теоретическая новизна 
выражается изменениями в науке, а практическая 
новизна – изменениями в практике). неоднознач-
ность в определении результата исследования вли-
яет на содержание новизны. неоднозначность при 
отборе педагогических средств воздействует на 
уровень новизны (уточнение необходимости или 
уточнение достаточности достоверности получен-
ных результатов).

В итоге достоверность результатов педагогиче-
ского исследования подтверждается соответстви-
ем его методологии конкретной науке, проведени-
ем исследования на теоретическом и практическом 
уровнях, возможностью повторения исследова-
ния, объемом выборки и личным участием иссле-
дователя в получении новых научных результатов.

В процессе методического сопровождения 
научно-исследовательской деятельности маги-
стров направления «психолого-педагогическое 
образование» преподавателем обращается вни-
мание на важное обстоятельство: различие меж-
ду научной проблемой и практической задачей. 
Педагогическая наука изучает практическую 
деятельность, а исследователь идет от запросов 
практики, решая научную проблему и улучшая 
ее. Запрос практики является стимулом к поис-
ку педагогических средств и требует обращения 
к науке. Проблема в науке не оптимизирует об-
разовательный процесс, а ищет условия его оп-
тимизации. Таким образом, научная проблема 
и практическая задача не соотносятся прямо-
линейно: так, решение одной научной пробле-
мы может способствовать решению нескольких 
практических задач [краевский 2010].

Включенность в научно-исследовательскую 
деятельность вызывает осознание личностного 
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участия магистра в расширении научного знания 
за счет результатов научного поиска средств разре-
шения возникших противоречий в педагогических 
процессах. Выполняя квалификационные работы, 
магистры включаются в комплексное исследова-
ние кафедры [Рецензия… 2024].

Результаты исследований могут быть фактором 
риска для самой науки педагогики: смешение по-
нятий, их обилие, ведущее в разночтению; при-
кладной характер исследования (методическое 
исследование). что способствует противостоянию 
факторам риска для развития науки? Это опреде-
ленные этические нормы: проверка исследовате-
лем полученных результатов, ответственность за 
эксперимент, предвидение негативных послед-
ствий этапов научного поиска.

одновременно за счет исследований обогащается 
педагогическая наука теорией (требуется научная ра-
бота магистра) и педагогическая практика (требуется 
включенность магистра в научную деятельность).

Заключение
Моделирование методического сопровождения 

научно-исследовательской деятельности маги-
стров предполагает постановку цели их профес-
сиональной подготовки: готовность к решению 
профессиональных задач, обусловленная высоким 
уровнем исследовательской компетентности. Для 
этого необходимо в вузе обеспечить теоретико-
методологическую подготовку, способствующую 
развитию у обучающихся способности проекти-
ровать и осуществлять научное исследование в 
области педагогики.

Включение магистров на протяжении двух лет 
обучения в исследовательский процесс способству-
ет развитию навыков научного поиска средств разре-
шения сложившихся в педагогической деятельности 
противоречий. овладев методологией педагогиче-
ского исследования, магистры становятся способны-
ми планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития.
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Введение
В настоящее время появилась потребность 

общества в индивидуализации обучения [Левин 
2024; asadova 2022; Беленко, Исаев 2020]. обра-
зовательные учреждения получили заказ на специ-
алистов, способных проектировать индивидуаль-
ные образовательные маршруты для обучающихся 
с особыми потребностями (как для одаренных, так 
и для отстающих) [Соловова, ежов, Яшкин 2020; 
круцкий 2022; кузьмичева 2021; Декина 2020], 
создавать гибкие индивидуальные учебные пла-
ны, которые удовлетворяют уникальные потреб-
ности обучающихся, в том числе за счет ресурсов 
цифровой образовательной среды [Днепровская, 
шевцова 2020; Бетанова, колесник, Полянский 
2024]. Педагоги-психологи, обладающие тью-
торской компетентностью, могут сопровождать 
обучающихся с особыми образовательными по-
требностями, способствовать их профориентации, 
разрабатывать методическое обеспечение персо-
нализированного образовательного процесса в ус-
ловиях внедрения индивидуальных образователь-
ных маршрутов.

однако существует противоречие между запро-
сом на педагогов-психологов, владеющих тьютор-
ской компетентностью, и отсутствием научных 
доказательств целесообразного применения педа-
гогических подходов к конструированию их про-
фессиональной подготовки, ориентированной на 
целевой результат. Результаты, полученные в ходе 
констатирующего эксперимента [Рылов, Соловова 
2024], выявили, что будущие педагоги-психологи 
(73 % от выборки) не готовы к тьюторской дея-
тельности и применению технологий тьюторского 
сопровождения; у них не сформированы потреб-
ности в обучении и самообразовании в области 
тьюторских технологий. Доказано, что существует 
необходимость развития рефлексивных способно-
стей будущих педагогов-психологов, связанных с 
оценкой и анализом результатов реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов обуча- 
ющихся.

Разрешению данного противоречия будет спо-
собствовать профессиональная подготовка буду-
щих педагогов-психологов к тьюторской деятель-
ности, способных проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты и организовывать 
тьюторское сопровождение обучающихся с осо-
быми образовательными и личностными потреб-
ностями. однако профессиональная подготовка 
требует создания организационно-педагогических 
условий, погружающих в ходе учебного процесса 
в проблемные педагогические ситуации.

Основная часть
В ходе исследования применялся метод моде-

лирования образовательного процесса. За исход-

ное в определении сути «модели» взято понятие 
В.А. штоффа: «Мысленно представленная или 
материально реализованная система, которая, ото-
бражая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение дает 
нам новую информацию об объекте» [штофф 
1966]. Такое определение позволяет рассматри-
вать «модель» как систему и как идеальный про-
цесс формирования тьюторской компетентности 
будущих педагогов-психологов.

Разработанная нами модель формирования 
тьюторской компетентности будущих педагогов-
психологов состоит из концептуально-целевого, 
содержательного, процессуального и оценочно-
результативного блоков (см. рис.).

Проектирование модели формирования тью-
торской компетентности у будущих педагогов-
психологов потребовало определения методоло-
гической основы. Проблемно ориентированный 
подход представляет базовую основу модели 
(концептуально-целевой блок); системный под-
ход обусловливает выбор учебных дисциплин и 
методов их реализации (содержательный и про-
цессуальный блоки); компетентностный подход 
способствует определению структуры и сущности 
результативной характеристики (оценочно-резуль-
тативный блок).

концептуально-целевой блок модели ориенти-
рован на реализацию цели профессиональной под-
готовки будущих педагогов-психологов – форми-
рование тьюторской компетентности с опорой на 
принципы проблемно ориентированного подхода.

Содержательный блок модели формирования 
тьюторской компетентности будущих педагогов-
психологов представлен интеграцией учебных 
дисциплин, содержание которых способствует 
освоению видов тьюторской деятельности (сопро-
вождение и поддержка): «Технология тьюторского 
сопровождения в образовании» и «Проектирова-
ние индивидуальных образовательных маршру-
тов», «Психолого-педагогическая диагностика»  
и «основы психологического консультирования в 
тьюторской деятельности».

Содержание учебных дисциплин «Технология 
тьюторского сопровождения в образовании» и 
«Проектирование индивидуальных образователь-
ных маршрутов» направлено на развитие показа-
телей ценностно-мотивационного, когнитивно-
гносеологического, методико-технологического 
компонентов: ценностные мотивы и потребности 
в тьюторской деятельности; знание теоретических 
и методических основ тьюторской деятельности; 
знание алгоритмов общего тьюторского действия 
и этапов тьюторского сопровождения обучающих-
ся; способности к нормативно-методическому со-
провождению индивидуальных образовательных 
маршрутов, проектов обучающихся. учебные дис-
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циплины «Психолого-педагогическая диагности-
ка» и «основы психологического консультирова-
ния в тьюторской деятельности» направлены на 
развитие показателей диагностико-консультаци-
онного и рефлексивно-экспертного компонентов: 
способности к оценке индивидуальных особенно-
стей и потребностей обучающегося; способности 
к консультированию всех субъектов образователь-
ного процесса; умения анализировать и оцени-
вать результаты освоения обучающимся индиви-
дуального образовательного маршрута, проекта, 
а также осуществлять психолого-педагогическую 
поддержку рефлексии обучающимися результа-
тов реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов и проектов.

организационно-педагогические условия под-
готовки будущих педагогов-психологов к тьютор-

ской деятельности способствуют развитию тью-
торских навыков в ходе практических занятий, 
практик и внеучебной деятельности.

образовательный результат достигается при-
менением комплекса практико-ориентированных 
технологий. В процессуальном блоке модели вы-
делены педагогические средства формирования 
тьюторской компетентности (тьюторская и пред-
дипломная практики), а также методы (проектный, 
проблемный, ИкТ, кейс-метод, деловая и ролевая 
игры), применение которых проводилось с опорой 
на принципы проблемно ориентированного обуче-
ния: проблемности и актуальности контекста обу-
чения; гибкости знаний, навыков и возможностей; 
активного и стратегического метакогнитивного 
мышления; сотрудничества, основанного на вну-
тренней мотивации; самостоятельности и иници-

Рисунок – Модель формирования тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов
figure – model of formation of tutoring competence of future educational psychologists
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ативности обучающихся, что способствовало раз-
витию критического мышления.

Формированию практических навыков тью-
торской деятельности содействует прохождение 
тьюторской и преддипломной практик в образова-
тельных организациях различных видов (детские 
сады, центры, школы, учреждения дополнитель-
ного образования), где студенты могут развивать 
свои тьюторские способности под руководством 
опытных педагогов-психологов и тьюторов; пре-
доставление студентам возможности работать в 
реализации реальных индивидуальных образова-
тельных маршрутов и проектов в сотрудничестве 
с образовательными организациями; сотрудниче-
ство с практикующими тьюторами (приглашение 
практикующих тьюторов в качестве преподавате-
лей, организация стажировок и практик в учреж-
дениях, где осуществляется тьюторская деятель-
ность).

оценочно-результативный блок включает фон-
ды оценочных средств, которые позволяет оценить 
динамику в развитии тьюторской компетентности 
будущих педагогов-психологов и организовать об-
ратную связь с обучающимися для определения 
их сильных и слабых сторон, созданию рекомен-
даций по совершенствованию.

об эффективности разработанной модели сви-
детельствуют положительная динамика развития 
показателей компонентов в структуре тьюторской 
компетентности (см. таблицу) [Рылов, Соловова 
2024].

Таким образом, целенаправленному процессу 
формирования тьюторской компетентности буду-
щих педагогов-психологов будет способствовать 
специально разработанная модель в виде страте-
гии поэтапного развития показателей в структуре 
тьюторской компетентности.

Заключение
Расширение функций будущих педагогов-пси-

хологов требует внесения корректив в их профес-
сиональную подготовку. Выполнение двух видов 
деятельности (сопровождение и поддержка) тре-
буют от будущих специалистов тьюторской ком-
петентности, что становится целью учебного про-
цесса.

В ходе исследования разработана модель фор-
мирования тьюторской компетентности будущих 
педагогов-психологов с опорой на совокупность 
принципов методологических подходов. Струк-
тура модели, ее блоки могут рассматриваться в 
качестве технологии развития навыков осущест-
вления тьюторской деятельности как основы про-
фессиональной готовности будущих педагогов-
психологов к выполнению профессиональной 
миссии.

об эффективности разработанной модели фор-
мирования тьюторской компетентности будущих 
педагогов-психологов в условиях открытого обра-
зовательного пространства будет свидетельство-
вать положительная динамика показателей компо-
нентов тьюторской компетентности.

компоненты
тьюторской компетентности

констатирующий 
эксперимент

Формирующий 
эксперимент

Ценностно-мотивационный 0,29 0,66
когнитивно-гносеологический 0,33 0,78
Методико-технологический 0,3 0,74
Диагностико-консультационный 0,38 0,76
Рефлексивно-экспертный 0,25 0,6
общее среднее 0,31 0,71

Таблица
динамика значений показателей тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов

Table
Dynamics of values of indicators of tutoring competence of future educational psychologists
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Введение
Проблема педагогического сопровождения про-

цесса подготовки курсантов вузов МчС России к 
деятельности в экстремальных ситуациях требует 
разработки и применения эффективных методоло-
гических подходов к образовательному процессу. 
Анализ исследований данной проблемы позволил 
выделить ряд аспектов, которые необходимо учи-
тывать в учебном процессе:

– отсутствие согласованной и систематической 
методологии подготовки, выражающейся в том, 
что существующие практики не являются последо-
вательными и могут быть недостаточно эффектив-
ными, что приводит к недостаточной подготовке 
курсантов к реальным экстремальным ситуациям, 
а также повышает риск появления негативных по-
следствий;

– ограниченные возможности для анализа и 
оценки эффективности подготовки, а именно ча-
стое отсутствие специальных методов и инстру-
ментов систематического измерения прогресса 
курсантов, а также для оценки достижения по-
ставленных образовательных целей, что нарушает 
обратную связь и не дает возможности определить 
первоочередные задачи;

– отсутствие практического опыта и знаний у 
преподавателей негативно сказывается на каче-
стве образования курсантов. Практический опыт 

дает возможность доносить информацию с при-
ведением примеров жизненных ситуаций, а при 
его отсутствии у преподавателей могут возникать 
трудности в объяснении сложных концепций, 
проведении практических занятий и тренировок.  
В связи с этим возникает необходимость актив-
ного вовлечения специалистов с практическим 
опытом в процесс обучения или самостоятельного 
повышения уровня своей компетентности с помо-
щью участия в различных тренингах, семинарах, 
курсах и стажировках, которые призваны расши-
рить практический опыт и знания в области экс-
тремальных ситуаций;

– ограниченность временных и материальных 
ресурсов, необходимых для подготовки курсантов 
к деятельности в экстремальных условиях, может 
привести к недостаточному объему и качеству 
подготовки.

Основная часть
Проблема педагогического сопровождения 

подготовки курсантов вузов МчС России к де-
ятельности в экстремальных ситуациях требует 
комплексного подхода и разработки эффективных 
решений, позволяющих обеспечить курсантов не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками вы-
полнения профессиональных задач в экстремаль-
ных условиях.
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Рассмотрим понятийный аппарат проблемы пе-
дагогического сопровождения, который включает 
в себя ряд ключевых понятий и терминов, харак-
теризующих содержание и процесс подготовки 
курсантов к профессиональной деятельности в 
экстремальных ситуациях (см. рис.). 

Термин сопровождение означает «действие, со-
путствующее определенному явлению, сопрово-
ждающее его, содействующее его протеканию» 
[кузнецова 2023]. Л.М. Левин под сопровождени-
ем понимает помощь, оказание поддержки обуча-
емым в личностном формировании за счет взаи-
модействия сопровождающего (преподавателя) 
и сопровождаемого с целью создания благопри-
ятных условий, необходимых для полноценно-
го участия в образовательном процессе [Левина 
2015].

Под образовательным процессом понимает-
ся образовательная деятельность, включающая 
в себя воспитание, обучение, развитие, осу-
ществляющиеся в двух формах организации: 
самостоятельное развитие (самовоспитание, 
самообразование) и совместная деятельность с 
педагогом под его непосредственным руковод-
ством (новиков 2010). Методическое обеспече-
ние (Э.г. Злотников, И.С. Батракова, н.н. че- 
калева и др.) понимается как создание необхо-
димых условий для реализации образователь-
ного процесса. По мнению М.А. Федоровой, 
методическое обеспечение понимается как об-
разовательное пространство, состоящее из ин-
формационной, ресурсной, рефлексивной, про-
цессуальной, продуктной, технологической 
сред, находящихся во взаимодействии друг с 
другом (Федорова 2011). е.В. Миренкова мето-
дическое обеспечение представляет в виде мас-
штабности, многогранности, динамичности вхо-
дящих в него компонентов. По мнению автора, 
методическое обеспечение представляет собой 
различные аспекты образовательного процесса, 

направленные на успешное его осуществление 
[Миренкова 2013]. По нашему мнению, мето-
дическое обеспечение играет важную роль в 
образовательном процессе и позволяет достичь 
образовательных целей и высокого качества об-
учения, способствуя эффективной коммуника-
ции и передаче информации обучаемым, а также 
оцениванию и контролю уровня усвоения зна-
ний для дальнейшего при необходимости кор-
ректирования образовательного процесса [кара-
пузиков, Попова, Дьяков 2023].

Подготовка – это получение знаний в процес-
се обучения. Р.И. Рассыпанова считает, что под-
готовка курсантов имеет определенные внешние 
границы и включает в себя необходимую инфор-
мацию, которая представляется в контролиру- 
емых ситуации, а результатом подготовки является 
система знаний, умений и навыков (Рассыпанова 
2018). Изучая труды авторов, посвященные вопро-
сам подготовки, пришли к выводу, что это процесс 
овладения системой знаний, умений и навыков,  
а также социальным опытом, обеспечивающими в 
совокупности готовность к деятельности (карапу-
зиков 2020).

Подготовка в условиях, приближенных к экс-
тремальным, нами понимается как процесс ов-
ладения комплексом знаний, умений и навыков 
по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ в условиях воздействия на 
курсантов неблагоприятных условий, в том чис-
ле экстремальных. Диагностика и корректировка 
программы подготовки позволяют своевременно 
выявить недостатки в процессе подготовки и при 
необходимости предпринять необходимые меры 
по их устранению при помощи ее корректировки. 
Результатом педагогического сопровождения про-
цесса подготовки курсантов является готовность к 
выполнению задач в профессиональной деятель-
ности, связанной с воздействием на них неблаго-
приятных и экстремальных условий.

Рисунок – Понятийный аппарат педагогического сопровождения подготовки курсантов 
к деятельности в экстремальных ситуациях

figure – Conceptual apparatus of pedagogical support for training cadets for activities in extreme situations
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Проблема педагогического сопровождения под-
готовки курсантов и студентов освещается в науч-
ных трудах (Т.П. Тукачевой, А.Ю. Тенчурина, А.В. 
обрезкова, А.В. Трухина и др.). В исследованиях 
Д.В. шугалей в качестве опоры педагогического 
сопровождения выступают психолого-педагогиче-
ские и организационные условия, в основе кото-
рых лежит участие преподавателей и медицинских 
работников в формировании компетенций и их 
эффективном использовании в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, а также образова-
тельная среда учебного заведения, обеспечиваю-
щая оптимальные условия их совершенствования. 
Автор выделяет два содержательно-временных 
этапа, на которых проводится диагностика: выяв-
ление индивидуальных особенностей курсантов, 
профессиональных намерений, интересов и воз-
можностей личности, а также их установка на про-
фессиональное становление [шугалей 2017].

Исследования И.С. Маркова доказывают не-
обходимость психолого-педагогического сопро-
вождения подготовки курсантов к деятельности 
в экстремальных ситуациях. Экстремальные си-
туации способствуют мобилизации внутренних 
ресурсов обучаемых с последующим стимулиро-
ванием внимания, скорости мыслительных про-
цессов, а также мотивации и эмоционального 
подъема. По мнению автора, педагогическое со-
провождение способствует развитию навыков 
принятия решений и адаптации в экстремальных 
условиях, обеспечивая успешное выполнение слу-
жебных обязанностей [Марков 2009]. 

Л.И. горелова, н.В. уварина на основе внедре-
ния технологий педагогического сопровождения 
выделяют условия повышения уровня профес- 
сиональных компетенций: непрерывное професси-
ональное развитие; совместное обучение; настав-
ничество и коучинг; рефлексивную практику; до-
ступ к ресурсам и технологиям; поддерживающее 
руководство. По мнению авторов, данные условия 
позволяют обеспечить качественное обучение и 
эффективное непрерывное профессиональное раз-
витие студентов, а также дают возможность им 
достичь высоких результатов как в учебе, так и в 
формировании профессиональных компетенций 
для дальнейшей профессиональной деятельности 
[горелова, уварина 2023].

Исследуя данную проблему и опираясь на на-
учные труды по рассматриваемой проблеме, при-
ходим к следующим выводам:

– экстремальные ситуации могут различаться 
по характеру, особенностям протекания и их воз-
никновению (чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, террористические акты, 
военные действия и др.), поэтому в ходе подготов-
ки необходимо учитывать специфику каждой си-
туации;

– процесс подготовки требует междисципли-
нарного подхода, поэтому его необходимо обога-
щать взаимодействием специалистов и практиче-
ских работников из других областей (медицины, 
психологии и др.);

– формированию профессиональных навыков 
курсантов будут способствовать тренировки, си-
муляции, практические занятия, обеспечивающие 
развитие навыков принятия решений, коммуника-
ции, лидерства, работа в команде; 

– использование в процессе педагогического 
сопровождения подготовки современных иннова-
ционных технологий обучения (Vr-технологии, 
симуляторы, интерактивные образовательные 
платформы) позволяет создавать реалистичные 
условия для обучения;

– регулярное обновление содержания процесса 
подготовки с учетом развития технологий и прояв-
ления новых вызовов в экстремальных ситуациях 
требует учета результатов научных исследований 
и обновления учебных планов и программ.

Повышение качества подготовки курсантов при 
выполнении профессиональных задач в экстре-
мальных условиях достигается опорой на следу-
ющие принципы:

– индивидуальный подход и групповую работу 
с курсантами. каждый курсант имеет свои уни-
кальные особенности, и важно создать для них та-
кую образовательную среду, которая будет учиты-
вать их индивидуальные характеристики, а работа 
в коллективе воспитывать ответственность за при-
нятые решения, от которых будет зависеть жизнь 
не только самого курсанта, но и его товарищей и 
подчиненных;

– систематичность и последовательность обу- 
чения, способствующие развитию необходимых 
компетенций;

– повышение стрессоустойчивости, эмоцио-
нально-волевой и психологической устойчивости, 
самообладания, уровня самоконтроля.

Заключение
Педагогическое сопровождение подготовки кур-

сантов вузов МчС России к деятельности в экс-
тремальных ситуациях включает в себя не только 
теоретические знания, но и развитие стрессоустой-
чивости, умение принимать правильные решения в 
условиях неопределенности и опасности, а также 
психологическую и физическую подготовку.
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Аннотация: Работа посвящена исследованию проблемы геймификации обучения математике в основной школе 
с помощью методов изучения педагогического опыта, сопоставления и обобщения результатов наблюдений, 
анализа научных статей, содержания и структуры дидактических игр по математике. Актуальность проблемы 
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средств обучения. Такие средства обучения должны способствовать развитию у школьников математических 
умений, соответствуя при этом запросам учащихся цифрового поколения к форме подачи информации. В качестве 
эффективного средства обучения математике в школе предложено применять цифровые дидактические игры. 
указан потенциал таких игр в формировании у школьников математических и логических умений, познавательной 
мотивации. В математическом содержании игры предусмотрена смена видов учебной деятельности, это позволит 
расширить спектр формируемых умений. Для развития умений выполнять различные графические построения 
инструментальными средствами современных графических калькуляторов предложено на отдельных этапах игры 
включить задания, для выполнения которых можно использовать цифровые инструменты (онлайн-калькуляторы, 
электронные программы, мобильные приложения и пр.). Сделан вывод о целесообразности применения цифровых 
дидактических игр в процессе обучения школьников математике.
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Abstract: the work is devoted to the study of the problem of gamification of mathematics teaching in primary school 
using methods of studying pedagogical experience, comparing and generalizing the results of observations, analyzing 
scientific articles and the content and structure of didactic games in mathematics. the urgency of the problem is due 
to the digital transformation of education currently taking place. Digitalization of education in the context of teaching 
mathematics in primary school entails the need to develop new learning tools. Such teaching tools should contribute to the 
development of students’ mathematical skills, while meeting the needs of students of the digital generation for the form of 
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Введение
одной из важнейших тенденций развития об-

разования является его цифровизация, подразуме-
вающая применение в обучении цифровых и сме-
шанных технологий, разработку интерактивных 
форм обучения, проектирование новых цифровых 
средств обучения. В контексте обучения матема-
тике цифровизация позволяет сделать образова-
тельный процесс более интересным и доступным, 
поскольку обладает практически неограниченным 
потенциалом инструментальных средств для визу-
ализации абстрактных понятий.

на сегодняшний день имеется широкий спектр 
цифровых инструментов, которые могут быть при-
менены в обучении математике: электронные кур-
сы, игровые платформы, образовательные квесты, 
обучающие программы и пр. указанные инстру-
менты дают возможность учесть ожидания, инте-
ресы и образовательные потребности школьников 
цифрового поколения, а также повысить их вовле-
ченность в учебную деятельность. 

Эффективной технологией реализации цифро-
вой трансформации обучения математике является 
геймификация, позволяющая развить у школьни-
ков математические умения посредством игровых 
цифровых технологий. Актуализируется задача 
вовлечения школьников в процесс обучения мате-
матике посредством этих технологий так, чтобы 
игровые элементы не стали доминирующими в 
деятельности учащихся. При соблюдении указан-
ного требования применение в процессе обучения 
математике игровых цифровых технологий может 
способствовать повышению качества математи-
ческой подготовки школьников. необходимость 
формировать предметные умения с учетом циф-
ровой трансформации образования обуславливает 
актуальность геймификации как современного ин-
терактивного ресурса в контексте цифрового обра-
зовательного пространства [Liao, Chen, Shih 2019, 
р. 43; Татаринов 2019].

Анализ современных педагогических иссле-
дований позволил выявить различные подходы к 
определению геймификации и ее роли в образова-

тельном процессе. Так, Дж. Парк, С. ким, А. ким 
и М.Ю. Йи рассматривают геймификацию как со-
временную цифровую технологию обучения [Park,  
kim S., kim a., yi 2019, р. 8]. о.В. крежевских и 
А.И. Михайлова также определяют геймифика-
цию как технологию обучения, но подчеркивают 
ее трансдисциплинарность [крежевских, Михай-
лова 2021, с. 142]. М.В. Афонина и А.С. Харламова 
понимают геймификацию как подход к обучению, 
основанный на применении в учебном процессе 
принципов компьютерных игр, игровых сценариев 
и динамик в неигровых ситуациях. Такой подход, по 
мнению ученых, способствует повышению мотива-
ции и вовлеченности учащихся в процесс решения 
учебных задач и достижения учебных целей [Афо-
нина, Харламова 2017, с. 47]. В работе А.В. Зол- 
киной, н.В. Ломоносовой и Д.А. Петрусевич гей-
мификация рассматривается как инструмент по-
вышения эффективности образовательного про-
цесса в условиях информатизации образования 
[Золкина, Ломоносова, Петрусевич 2020, с. 130]. 
А.С. Полякова относит геймификацию к сред-
ствам обучения [Полякова 2019, с. 659].

По нашему мнению, геймификацию следует 
рассматривать как технологию обучения. В кон-
тексте обучения математике школьников будем 
понимать геймификацию как «перманентное си-
стематическое применение игровых технологий в 
учебном процессе с целью повышения его эффек-
тивности» [коклевский, шульжик 2018, с. 159]. 
на сегодняшний день существует достаточно 
много игровых технологий, в том числе интерак-
тивных, которые применяются в основной школе 
с различными целями: учебными, воспитатель-
ными, социальными и пр. С позиций обучения 
математике эффективной игровой технологией яв-
ляется цифровая дидактическая игра, под которой 
понимается учебно-познавательная деятельность, 
осуществляемая в игровой форме в цифровой об-
разовательной среде [Попова 2023, с. 104].

Цифровые дидактические игры обладают боль-
шим потенциалом в школьном математическом 
образовании. Анализ современных научных пу-
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бликаций подтверждает, что применение таких 
игр в учебном процессе способствует повыше-
нию мотивации учащихся к изучению математики 
[ковтонюк, Столбов, новиков 2022], формирова-
нию их познавательной активности [гребенкина, 
Ляшко 2023, с. 103] и познавательной мотивации 
[куликова, Мерзлякова 2021, с. 14]. Такие игры 
создают на уроках математики условия для разви-
тия у школьников коммуникативных компетенций 
личности [катаева, Терехова 2020, с. 53], форми-
руют у игроков (учащихся) направленность на 
успех [Briffa, Jaftha, Loreto, Chircop, morone 2020, 
c. 227], а также могут быть использованы в воспи-
тательных целях [Демиденко 2020, с. 48]. Цифро-
вые дидактические игры являются эффективным 
средством развития логических учебных действий 
[Беспрозванных, шаталова 2020, c. 68], надпро-
фессиональных компетенций [Петлина, Зверева, 
корчак 2023, с. 33], формирования умений твор-
ческого мышления [коклевский, шульжик 2018,  
с. 161]. 

отметим, что большинство ученых фокусиру-
ют внимание на изучении вопроса влияния игро-
вых технологий на познавательную активность и 
развитие личностных качеств учащихся. В то же 
время потенциал цифровых дидактических игр в 
формировании у школьников математических уме-
ний до настоящего времени изучен фрагментарно. 
Анализ результатов педагогических исследований, 
посвященных проблеме геймификации школьного 
образования, а также собственного педагогиче-
ского опыта, позволил выдвинуть гипотезу о том, 
что формирование у школьников математических 
умений (как по алгебре, так и по геометрии) бу-
дет более эффективным при условии применения 
цифровых дидактических игр в учебном процессе.

Методология и методы
В статье применены теоретические методы си-

стемного, сравнительного и логического анализа 
научных статей, педагогических исследований и 
методических разработок, посвященных проблеме 
геймификации школьного образования; произве-
дены анализ содержания и структуры цифровых 
дидактических игр по математике; обобщение ав-
торского практического педагогического опыта; 
сопоставление и обобщение результатов наблюде-
ний над учебным процессом.

Основная часть
При создании цифровой дидактической игры 

по математике нужно разработать последователь-
ность игровых заданий, имеющих математическое 
содержание и объединенных в единый образова-
тельный ресурс, функционирующий на основе ка-
ких-либо цифровых инструментов. 

каждый учащийся имеет свою цель обучения, 
к достижению которой он стремится как в обуче-
нии, так и в игре. Поэтому, проектируя содержание 
школьного курса алгебры, необходимо учитывать те-
оретическую, практическую, а также индивидуаль-

ную значимость заданий, образующих игровые эле-
менты обучения [куликова, Мерзлякова 2021, с. 16]. 

Заложенный в дидактической игре образова-
тельный потенциал будет реализован только в том 
случае, если игра содержит строго определенные 
компоненты. к основным структурным компонен-
там игры относятся название, правила, дидакти-
ческие задачи, игровые задачи, игровое действие, 
математическое содержание, результат. Структур-
ные компоненты игры могут дополняться в зави-
симости от целей игры. например, о. Мукосей к 
основным элементам дидактической игры относит 
также дидактическое оснащение и методический 
комментарий к ней [Мукосей 2021, с. 17]. 

С сохранением всех основных структурных 
компонентов игры нами разработана серия циф-
ровых дидактических игр по алгебре. каждая игра 
посвящена одной теме алгебры. В игре учитыва-
ется, какие математические умения должны быть 
сформированы у школьников при изучении темы. 
Именно на эти умения делается акцент в игровом 
действии. 

например, для учащихся 8-го класса нами раз-
работана цифровая дидактическая игра «кто хочет 
стать миллионером?» по теме «квадратные урав-
нения», сюжет которой основан на известном те-
левизионном шоу с аналогичным названием. Игра 
разработана в программе iSpring Suite. Дадим 
краткую характеристику игры.

Целью и, соответственно, дидактической за-
дачей авторской игры является формирование у 
школьников математических и цифровых умений 
по выбранной теме алгебры. Игровая задача: за-
работать миллион виртуальных рублей. Игровое 
действие: игрок отвечает на вопросы виртуаль-
ного ведущего по теме «квадратные уравнения». 
Правила: в игре происходит интеллектуальное 
соревнование с персонажем, задающим вопросы. 
Игрок должен выбрать вопрос из предложенного 
списка вопросов и дать на него ответ в ограни-
ченное время. чтобы ответить на вопрос, игроку 
нужно предварительно решить задачу по алгебре. 
В ходе решения любой задачи, включенной в игру, 
нужно обязательно выполнить какие-либо мате-
матические учебные действия с квадратным урав-
нением. За каждый правильный ответ игрок зара-
батывает определенное количество виртуальных 
рублей. Результат: любая заработанная сумма 
виртуальных рублей конвертируется в реальные 
баллы, влияющие на текущую успеваемость игро-
ка по алгебре.

В программе iSpring Suite игра запускается 
в отдельном плеере. После заставки с названи-
ем игры на экране монитора открывается слайд 
с кнопками «Играть» и «Правила», с помощью 
которых осуществляется начало игры или могут 
быть показаны правила. В процессе игры пере-
ходы между различными элементами игры осу-
ществляются посредством кнопок «Далее», «на-
зад», «Продолжить» или кнопок с гиперссылками. 
Для повышения вовлеченности в игру учащемуся 
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предоставляется возможность выбрать персонажа 
из популярного мультфильма «кунг-фу Панда», 
с которым он играет. от имени этого персонажа 
игроку будут заданы вопросы по теме игры. По-
сле определения персонажа игрок переходит непо-
средственно к выбору вопросов и ответам на них. 

Математическая часть игры разработана по-
средством редактора тестов iSpring Quizmaker.  
В данном редакторе были созданы тестовые зада-
ния по выбранной теме алгебры и настроена об-
ратная связь в игре. После выполнения задания и 
ввода ответа на вопрос игрок сразу получает ин-
формацию о правильности своего ответа, а также 
количестве заработанных виртуальных рублей. на-
личие такой обратной связи в игре, а также ограни-
чение времени на ответ способствуют повышению 
внимательности и организованности игрока, акти-
визации его познавательной деятельности. 

Повышение вовлеченности учащихся в игру 
реализуется с помощью постепенного возраста-
ния уровня сложности задач. Внутри игры такое 
возрастание возможно за счет получения больше-
го количества виртуальных рублей за выполнение 
более сложного задания. Выбирая вопрос на каж-
дом этапе игры, учащийся тем самым определяет 
уровень сложности и количество заданий, которые 
нужно выполнить для прохождения этого этапа. 
В реальности (вне игры) это выражается в закре-
плении приобретенных умений по алгебре. Так, в 
авторскую цифровую дидактическую игру «кто 
хочет стать миллионером?» включены задания, 
способствующие формированию ряда математи-
ческих умений: определять вид уравнения, опре-
делять коэффициенты квадратного уравнения, 
вычислять дискриминант квадратного уравнения, 
находить корни квадратного уравнения, состав-
лять квадратное уравнение, зная его корни, рас-
кладывать на множители квадратный трехчлен, 
строить график квадратичной функции, решать 
квадратное уравнение графическим методом и др. 

За счет разнообразия в математическом содер-
жании вопросов (заданий) игроку у него в процес-
се этой же игры развиваются логические умения: 
выполнять анализ имеющихся данных, устанавли-
вать определяющие свойства понятий, выдвигать 
гипотезы, строить алгоритм решения задачи, аргу-
ментировать выполняемые математические учеб-
ные действия, делать вывод и аргументировать 
его, определять игровую стратегию.

Применение игровых цифровых технологий 
должно происходить в неразрывной связи с иными 
современными технологиями и средствами обу- 
чения. В качестве таких средств могут выступать, 
например, личностно ориентированные задачи, 
которые учитывают уровень подготовки учаще-
гося и усложняются с повышением этого уровня 
[чагин 2021, с. 31]. Эффективно использовать в 
обучении математике практико-ориентированные 
задачи. как указывает М.В. егупова, практико-
ориентированные задачи лежат в основе обучения 

методу математического моделирования – уни-
версального метода описания действительности, 
формирующего у учащихся научное мировоззре-
ние и ценностное отношение к знаниям [егупова 
2022, с. 88]. наличие таких задач в цифровой игре 
по алгебре обеспечивает осознание игроком смыс-
ла своего обучения, что не позволяет ему уйти в 
механический процесс игры, оторвавшись от про-
цесса обучения. 

В авторской цифровой дидактической игре 
связь игрового и учебного процессов реализо-
вана включением в вопросы практико-ориенти-
рованных заданий, а также за счет смены видов 
деятельности на разных этапах игры. Согласны 
с н.А. куликовой и о.П. Мерзляковой в том, что 
при применении элементов геймификации на уро-
ках математики школьникам необходимо предла-
гать избыточный перечень приемов деятельности. 
В этом случае каждый игрок может выбрать тот 
вид деятельности, который интересен именно ему 
[куликова, Мерзлякова 2021, с. 17]. учет игровых 
особенностей учащихся является обязательным 
условием успешности геймификации в образо-
вании [Jaftha, Cristina, Pinto, Chircop 2020, с. 46]. 
начав с наиболее интересных заданий, учащийся 
(игрок) постепенно вовлекается в игру и, стремясь 
одержать победу в игре, незаметно для себя пере-
ходит к иному виду деятельности, закрепляя тем 
самым более широкий спектр математических 
умений.

В нашей игре при любом (случайном или по-
следовательном) выборе игроком вопросов в про-
цессе ответов на них несколько раз происходит 
смена видов деятельности. например, для ответа 
на один из вопросов виртуального ведущего нуж-
но установить область определения дробно-ра-
ционального выражения, выполнить его тожде-
ственное преобразование и решить полученное 
квадратное уравнение. Для выполнения задания, 
заключенного в другом вопросе, игроку необходи-
мо выполнить построение графика функции и сде-
лать анализ геометрического преобразования гра-
фика, определить соответствие между заданными 
квадратными уравнениями и их корнями. Выбор 
стратегии игры – решать каждое уравнение или 
проверять соответствие подстановкой числовых 
значений корней в каждое уравнение – определя-
ет характер учебной деятельности игрока на этом 
этапе игры: аналитическое решение уравнения 
или проведение численных расчетов. 

При выполнении части заданий в игре разре-
шено использовать инструментальные средства 
цифровых ресурсов (программ GeoGebra, Wolfram 
mathematica, мобильного приложения Photomath). 
С одной стороны, это делает игру более динамич-
ной, с другой – способствует формированию у 
игрока ряда цифровых умений: визуализировать 
алгебраические понятия, выполнять построение 
геометрических фигур инструментальными сред-
ствами программы GeoGebra, выполнять числен-
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ные расчеты посредством программы Wolfram 
mathematica, визуализировать полученный ре-
зультат. Для объективности отметим, что есть 
риск использования игроком указанных ресурсов 
в процессе выполнения всех заданий, что запре-
щено правилами игры. но такой риск есть в любой 
цифровой дидактической игре по математике, как 
и некоторые иные риски (см., например, [moore-
russo, Wiss, Grabowski 2018; Paravizo, Chaim, 
Braatz, muschard, rozenfeld 2018]). чтобы его из-
бежать, можно усилить ограничение времени для 
ответа на каждый вопрос игры и осуществлять 
контроль за игроком. успешность игры участника 
определяется уровнем сформированности у него 
системы умений и знаний по алгебре, которые 
впоследствии, вне игры, можно перенести в ре-
альный мир. 

отметим, что в представленной цифровой ди-
дактической игре «кто хочет стать миллионером?» 
предусмотрена возможность изменения вопросов 
игроку. Инструментальные средства программы 
iSpring Suite позволяют оперативно изменить на-
стройки режима игры, содержание тестовых за-
даний, алгоритм оценки правильности ответа 
игрока. кроме того, в нашей игре во всех вопро-
сах установлен режим «Перемешивать ответы», 
что снижает возможность запоминания игроком 
правильных ответов в том случае, когда содержа-
ние вопросов остается без изменения. Игра может 
быть использована в обучении многократно. При 
этом она будет для учащегося (игрока) каждый 
раз новой, что способствует расширению спек-
тра умений по алгебре, формируемых в процессе 
игры, а также повышает вовлеченность учащихся 
в учебный процесс.

Заключение
Таким образом, представленная цифровая 

дидактическая игра «кто хочет стать миллионе-

ром?» обеспечивает эффективное формирование у 
школьников математических, логических и цифро-
вых умений за счет разнообразия математического 
содержания вопросов, наличия практико-ориен-
тированных заданий в вопросах, неоднократной 
смены видов учебной деятельности в процессе 
игры, необходимости выбора игровой стратегии. 
Игра может быть использована непосредственно 
на уроках алгебры, при организации внеклассной 
работы по предмету, при проведении математиче-
ских конкурсов.

По нашему мнению, применение цифровых 
дидактических игр на уроках алгебры способ-
ствует эффективному формированию у школь-
ников предметных умений. В игре нет непо-
средственного обучения. Формирование умений 
происходит непроизвольно, в комфортных для 
учащегося условиях. В процессе игры решение 
математических задач имеет игровой характер, 
являясь всего лишь средством достижения игро-
ком победы. Применение таких игр в обучении 
математике позволяет учесть интересы и инди-
видуальные особенности школьников, в зави-
симости от которых им может быть предложена 
определенная игра или роль в игре, что способ-
ствует повышению познавательной мотивации 
учащихся, их вовлеченности в процесс изучения 
математики.

однако дополнительного изучения требуют во-
просы использования таких игр для развития гра-
фико-аналитических умений школьников, а также 
предметных умений при изучении дисциплин, не-
посредственно связанных с математикой: физики, 
черчения. Также будут полезны и интересны ис-
следования, направленные на изучение потенциа-
ла цифровых дидактических игр в нейтрализации 
затруднений, возникающих у школьников при изу- 
чении математики. 
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Аннотация: Система российского образования переживает этап развития, связанный с особенностями 
постиндустриального общества, основными характеристиками которого являются информатизация и 
цифровизация экономики. Эффективность бизнес-процессов и валидность деятельности предприятий  
и организаций напрямую связаны с их цифровой трансформацией. образовательные организации не могут 
быть в стороне от этих глобальных трендов. наиболее не разработанным остается вопрос создания цифровых 
сервисов взаимодействия учреждений образования с рынком труда. Цель исследования – разработка и реализация 
Стратегии цифровой трансформации Центра опережающей профессиональной подготовки кузбасса. Ведущими 
методами являются общенаучные методы, методы системности и анализа научно-методической литературы и 
нормативно-правовой документации, а также эмпирические методы (при сборе, накоплении и фиксации данных), 
рациональный метод (при интерпретации данных). В статье описываются принципы и механизмы взаимодействия 
цифровой платформы с внешней средой, дается авторский анализ внутренних условий трансформации цифровых 
сервисов; обосновывается необходимость создания и использования цифрового двойника кадровой службы 
предприятия на цифровой платформе; представляются подходы к реализации направлений Стратегии развития 
цифровых ресурсов Центра опережающей профессиональной подготовки кузбасса, разработке цифровой 
платформы улучшенной версии, ориентированной на более эффективное взаимодействие агентов рынка труда 
в регионе, решению приоритетных задач социально-экономического развития региона. Эти подходы могут 
быть применимы в работе служб содействия трудоустройству и центров карьеры образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования. 
ключевые слова: профессиональное образование; Центр опережающей профессиональной подготовки; 
цифровая трансформация образования; безопасность сервисов; рынок труда; цифровая платформа.
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Abstract: russian education system is currently undergoing a phase of advancement that is associated with distinctive 
features of post-industrial society, the main characteristic of which is informatization and digitalization of economy. the 
efficiency of business processes and the validity (legitimacy) of enterprises and organizations are directly correlated 
with their digital transformation. these global trends cannot be ignored by these educational organizations. the most 
untouched issue concerns the creation of digital services for facilitating interaction between educational institutions and 
the labor market. the purpose of research: development and implementation of the Digital transformation Strategy of 
the Centre for advanced Professional training (CaPt) of kuzbass. the leading methods of research include general 
scientific methods, methods of systematicity and analysis of scientific and methodological literature and regulatory and 
legal documentation, as well as empirical methods (in the collection, accumulation and recording of data), and rational 
method (in the interpretation of research data). the article presents the principles and mechanisms of the digital platform 
interaction with the external environment are described. the author examines the internal conditions for digital services 
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Введение
Актуальность исследования обусловлена необ-

ходимостью цифровой трансформации в любом из 
секторов экономики, открывающей дополнитель-
ные перспективы развития для компаний, пред-
приятий и свободных агентов рынка труда, а также 
образования как сформированной системы про-
фессиональной подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для предприятий. В данной статье 
мы рассматриваем вопросы трансформации циф-
ровых ресурсов и сервисов Центра опережающей 
профессиональной подготовки кузбасса (далее 
ЦоПП), открытого на базе Сибирского политех-
нического техникума (г. кемерово, кемеровская 
область) и решающего проблемы опережающей 
профессиональной подготовки кадров для эконо-
мики региона. 

Следует отметить, что главная задача цифровой 
трансформации – это оптимизация расходов, сил 
и времени на необходимую коммуникацию между 
потребителем и заказчиком. И чем больше стано-
вится участников коммуникационного процесса, 
тем эффективнее и качественнее должны работать 
логистические линии между заинтересованными 
в более тесном взаимодействии и продуктивной 
коммуникации сторонами. 

Пандемия 2020 года максимально обострила 
ситуацию перехода коммуникации в режим on-
line, сформировала ряд требований к цифровым 
платформам, в том числе в системе профессио-
нального образования, соответствующим стре-
мительно набирающей обороты цифровизации. 
ответом послужил новый уровень развития циф-
ровой платформы Центра опережающей профес-
сиональной подготовки кемеровской области, на 
которой были реализованы главные принципы 
пользовательского (клиентского) сервиса: удоб-
ство, защищенность и персонификация. Вместе с 
тем для дальнейшего развития цифровых сервисов 
Центра в условиях новых вызовов цифровизации 
актуальной становится разработка подходов к 
цифровой трансформации ЦоПП кузбасса. 

Для реализации указанной цели были постав-
лены следующие задачи: 

– разработать подходы к цифровой трансфор-
мации деятельности Центра опережающей про-
фессиональной подготовки; 

– рассмотреть вопросы трансформации циф-
ровых ресурсов и сервисов Центра опережающей 
профессиональной подготовки кемеровской обла-
сти – кузбасса, собранных в виде цифровой плат-
формы;

– предложить технологические решения для 
цифровой трансформации процесса опережающей 
профессиональной подготовки кадров с опреде-
ленными характеристиками и смыслами;

– обеспечить эффективное использование циф-
ровой платформы ЦоПП как инструмента цифро-
вой трансформации и ее рефлексивный анализ. 

Фактически цифровая платформа ЦоПП ста-
новится региональным агрегатором информации 
о потребностях в кадрах, возможностях трудо- 
устройства, обмена данными предприятий региона. 

Степень разработанности проблемы
Материалом для исследования послужили 

нормативно-правовые акты развития отечествен-
ного образования, приоритетные проекты в сфере 
образования, указы Президента Российской Феде-
рации, распоряжения Правительства, методиче-
ские рекомендации о создании и функционирова-
нии ЦоПП (Методические рекомендации… 2019; 
об утверждении стратегического направления… 
2021; о национальных целях и стратегических 
задачах… 2018; о Стратегии развития информа-
ционного общества 2017; Стратегия цифровой 
трансформации… 2021; Цифровая образователь-
ная среда на 2019–2024 гг.).

Данные документы определили первоочеред-
ные задачи развития цифровой образовательной 
среды для учреждений разных уровней образова-
ния. Для сферы науки и высшего образования безу- 
словным ориентиром является Стратегия цифро-
вой трансформации отрасли науки и высшего об-
разования (Стратегия цифровой трансформации… 
2021), для общего и среднего профессионального 
образования – Распоряжение Правительства РФ от 
02.12.2021 № 3427-р (об утверждении стратегиче-

transformation. the necessity of creating and utilizing a digital replica of the Hr service of enterprise on the digital 
platform is substantiated. the presented approaches pertain to the implementation of the Strategy for the development of 
digital resources of the Centre for advanced Professional training of kuzbass, along with the development of a digital 
platform with an enhanced version, which is focused on more effective interaction of labour market agents in the region, 
contribute to the resolution of the most pressing issues of socio-economic development of the region. these techniques 
can also be applied to employment assistance services and career centers of educational organizations for secondary 
vocational and higher education.
key words: vocational education; advanced (proactive) vocational training center; digital transformation of education; 
labor market; security of services; digital platform.
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ского направления… 2021). В Распоряжении Пра-
вительства РФ «об утверждении стратегического 
направления в области цифровой трансформации 
образования, относящейся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федера-
ции» (об утверждении стратегического направ-
ления… 2021) сформулирована цель цифровой 
трансформации образования, выявлены пробле-
мы, определены задачи, ожидаемые результаты.  
В методических рекомендациях о создании и функ-
ционировании ЦоПП (Методические рекоменда-
ции… 2019) представлена общая характеристика и 
определены задачи цифровой платформы ЦоПП. 
«Создание современной безопасной цифровой 
образовательной среды; модернизация професси-
онального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентирован-
ных и гибких образовательных программ…», 
определенные в качестве первоочередных задач 
в указе Президента Российской Федерации от 27 
мая 2018 г. (о национальных целях и стратегиче-
ских задачах… 2018), могут являться достойным 
ответом системы образования на обозначенные 
выше вызовы. 

Теоретическую базу исследования составляют 
работы в сфере цифровой трансформации образо-
вания в научной литературе за последние 5–7 лет. 
отдельные аспекты, проблемы и перспективы циф-
ровой трансформации рассматриваются в работах 
е.Ю. Борисовой [Борисова 2022]; е.В. Терещен-
ковой, М.Ф. Сорокиной [Терещенкова, Сорокина 
2021]; И.Ю. Труниной [Трунина 2022]. основные 
цифровые тренды современного образования, ис-
пользование сквозных цифровых технологий и про-
блемы, возникающие в ходе цифровой трансфор-
мации образования, анализируют в своей работе  
П.н. Башлы и А.н. Бурлуцкий [Башлы, Бурлуцкий 
2022]. Педагогическими основаниями цифровиза-
ции образования называют электронную педагоги-
ку н.н. Болдырева, В.н. Мальцев, И.А. Смагина, 
М.В. Соколова [Болдырева, Мальцев, Смагина, 
Соколова 2018].

Драйверы цифровой трансформации в подходах 
к обучению студентов исследуют н.С. Ладыжец,  
е.В. неборский, М.В. Богуславский, Т.А. наумова 
[Ладыжец, неборский, Богуславский, наумова 2021]. 
Актуальные направления цифровой трансформации 
образования с опорой на мировые тренды цифро-
вой трансформации (интернет вещей, дополненная 
реальность, искусственный интеллект и большие 
данные, кибербезопасность и индивидуальное обу- 
чение) представлены А.В. Симоновым [Симонов 
2020]. Изучению положительных и отрицательных 
сторон цифровизации образования, ее влияния на 
качество обучения и развитие личности посвяще-
на работа П.В. надтачаева и С.В. Мельника [над-
тачаев, Мельник 2023]. общую модель цифровой 
трансформации разработали и конкретизировали 
применительно к сфере образования П.Д. Рабино-
вич, к.е. Заведенский, М.Э. кушнир, Ю.е. Хра-
мов, А.Р. Мелик-Парсаданов [Рабинович, Заведен-
ский, кушнир, Храмов, Мелик-Парсаданов 2020].

Понятие «цифровая трансформация» в по-
следние годы достаточно часто используется в 
зарубежных и отечественных источниках, имеет 
множество толкований в зависимости от концеп-
ций меняющихся технологических укладов, вре-
менных периодов использования информацион-
ных технологий, отраслей экономики, включая «ее 
третичный сектор – образование» [Трунина 2022, 
с. 90].

ученые характеризуют цифровую трансфор-
мацию в образовании как: «процесс изменения 
устоявшихся моделей образовательных систем в 
связи с воздействием новых цифровых решений» 
[Атаманова, емельянова, Храмова 2022, с. 62]; 
«индивидуализацию учебного процесса, целью 
которой выступает ‘‘непрерывное образование и 
личностное развитие на протяжении всей жизни’’; 
формирование необходимых профессиональных 
компетенций, отвечающих запросам цифровой 
экономики» [козлова, козлов, 2020, с. 54]; «приве-
дение системы образования в соответствие с зада-
чами, вызовами и возможностями информацион-
ного общества и цифровой экономики» [крюков, 
шахгельдян, 2012, с. 23]; «принципиальное пере-
осмысление образовательной деятельности на 
основе уникальных возможностей цифровых тех-
нологий, т. е. кардинальные изменения ее функцио- 
нальной структуры и роли каждого ее элемента» 
[Рабинович, Заведенский, кушнир, Храмов, Ме-
лик-Парсаданов 2020 , с. 11]. 

Мы согласны с высказыванием ученых о необ-
ходимости переосмысления образовательной дея-
тельности в связи с процессами цифровой транс-
формации экономики страны и необходимости 
подготовки высококвалифицированных кадров 
для предприятий в области не только профессио- 
нальных компетенций, но и цифровых техноло-
гий, технологий коммуникации. [Рабинович, За-
веденский, кушнир, Храмов, Мелик-Парсаданов, 
2020]. Тем более что, по данным, приведенным 
в отдельных публикациях, «доля цифровой эко-
номики нашей страны в ВВП не превышает 5 %, 
а Российская Федерация, по данным Всемирного 
экономического форума, не входит в число лиде-
ров ни по готовности к цифровой экономике, ни 
по экономическим и инновационным результатам 
использования цифровых технологий» [Бардаков 
2021, с. 170].

Ход и результаты исследования 
необходимой для ЦоПП была разработка Стра-

тегии цифровой трансформации, которая матери-
ализовалась в появлении цифровой платформы 
ЦоПП версии 2.0 с улучшенным функционалом и 
расширенным удобным интерфейсом и системой 
безопасности. Цифровая платформа стала при-
мером симбиоза закрытой и открытой платформ, 
уникального для региона и для системы средне-
го профессионального образования (далее СПо)  
в целом. С нашей точки зрения, именно баланс за-
крытости и открытости позволил ЦоПП добиться 
максимальной эффективности в деятельности по 
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регулированию спроса и предложения на рынке 
труда и рынке дополнительного профессиональ-
ного образования не только региона, но и Сибир-
ского федерального округа, что было связано с го-
товностью ЦоПП брать на себя ответственность в 
реализации совместных с государственными кор-
порациями функций.

С 2021 года наряду с размещением программ 
опережающей подготовки на цифровой платформе 
ЦоПП стали возникать вакансии с обозначением 
уровня заработной платы и социальных гарантий 
от работодателей; появились личные кабинеты 
пользователей, открываемые уникальными логи-
нами и паролями, приглашения к трудоустройству, 
увязанные с инвестиционными проектами компа-
ний и перспективами расширения рабочих мест; 
постоянно обновляются предложения о дистан-
ционной и временной занятости от работодателей 
[Лысенко 2021].

Цифровая платформа ЦоПП была создана для 
преодоления барьеров в сфере взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций 
(далее – Поо) региона и предприятий реального 
сектора экономики, разработчиков программ опе-
режающей профессиональной подготовки и по-
требителей услуг Поо. успешный опыт работы 
ЦоПП с цифровой платформой тиражировался, 
анализировался, представлялся на различных фо-
румах, конференциях, конкурсах. В ноябре 2021 го- 
да ЦоПП была подана заявка на официальное за-
крепление разработки цифровой платформы как 
авторской и уникальной для Российской Федера-
ции в системе СПо, а в январе 2022 г. гПоу СПТ 
(автор – Лысенко В.г.) было получено Свидетель-
ство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2022611389 «Цифровая платформа 
интеграции коммуникационно-образовательных 
ресурсов системы среднего профессионального 
образования», зарегистрированное Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности 
[Лысенко 2022].

наиболее мощные экономические компании 
и, как следствие, развивающиеся и нуждающиеся 
в кадрах не просто заинтересовались цифровой 
платформой ЦоПП, а начали активно использо-
вать данный сервис. на 01.10.2023 на цифровой 
платформе было зарегистрировано более 3500 ком- 
паний и организаций разных форм собственности: 
от индивидуальных предпринимателей до госкор-
пораций. За период с сентября 2020 до октября 
2023 г. количество пользователей со стороны пред-
приятий выросло в 10 раз, а со стороны работни-
ков – в 4 раза.

Цифровая платформа ЦоПП кемеровской об-
ласти стала первым примером реализации Стра-
тегии цифровой трансформации системы среднего 
профессионального образования на мезоуровне  
(в конкретном регионе), на микроуровне (в уч-
реждениях профессионального образования, на 
конкретном предприятии). но развитие цифровой 
экономики в стране требует ускоренной транс-
формации различных структур, отвечающих за 

подготовку кадров, трудоустройство, рекрутинг 
на наиболее важные объекты народного хозяйства 
и инвестиционные проекты, реализуемые на всех 
уровнях хозяйствования: от частного бизнеса до 
государственных корпораций.

Именно поэтому Стратегия ЦТ ЦоПП базиро-
валась на анализе базовых интересов основных 
пользователей – субъектов образовательного про-
цесса, реализуемого на базе Поо и предприятий 
региона. углубляясь в аналитику проблемы, мы 
обратили внимание на разнообразие и непохо-
жесть запросов к цифровым сервисам, основан-
ным на культивируемых ценностях пользователей. 
Ценности разнились среди прочих по возрастным 
критериям (новые управленцы и возрастные ру-
ководители). Для примера можно привести готов-
ность использовать цифровые сервисы слушате-
лями Ао «Азот» и руководством Механического 
завода. В первом случае цифровая трансформация 
ЦоПП кузбасса органично дополнялась желанием 
руководства предприятия включаться в процессы 
цифровой трансформации региона, а во втором –  
предложения представителей руководства завода 
сводились к минимизации использования цифро-
вых сервисов и ориентации на традиционно-меха-
нические методы обработки информации. 

Ценность цифровой трансформации зависит от 
подчиненности и распространенности на терри-
тории присутствующих предприятий. Так, пред-
приятия, ориентированные на изменение темпов 
развития региональной экономики, активно вклю-
чились в процесс использования цифровой плат-
формы, что особенно было заметно по предпри-
ятиям с количеством работающих от 500 человек.  
И совсем не активно входили в процесс трансфор-
мации федеральные компании, которые формаль-
но соглашались с необходимостью и удобством 
предложенных сервисов, но ссылались на ограни-
чения в законодательстве и отсутствие стратеги-
ческих ориентиров и инновационных подходов к 
процессам цифровизации в их компаниях. Подоб-
ным образом зачастую поступали и представители 
муниципальных органов власти, которые не про-
явили своей заинтересованности в развитии циф-
ровизации и коммуникации на данном уровне.

Важным стратегическим фактором, повлияв-
шим на направление трансформации цифровых 
сервисов, стали анализ и прогнозирование реше-
ний, принимаемых на федеральном и региональ-
ном уровнях, и мировой тренд на цифровизацию 
как наиболее яркий в постиндустриальном обще-
стве, когда цифровая трансформация, т. е. приня-
тие решений, анализ, риски, осуществляется на 
основе обработки массива информации, распре-
деление реестров (блок-чейн) в стране является 
глобальной задачей не только для системы обра-
зования, но и, что не менее важно, для системы 
государственного управления и государственной 
экономики.

Примером ведомственного распределения ре- 
естра и самыми энергозатратными вызовами в си-
стеме среднего профессионального образования 
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последних 2 лет стали отчеты о трудоустройстве 
выпускников Поо с процентом выполнения не 
ниже среднего по России (72 %). Для решения 
данной федеральной задачи без цифровых сер-
висов взаимодействия с работодателями про-
фессиональным образовательным организациям 
было справиться проблематично, ведь отраслевой 
принцип построения системы среднего профес-
сионального образования реализуется уже 30 лет,  
и, несмотря на переход системы подготовки кадров 
к региональному принципу организации системы 
СПо, отраслевой принцип имеет тенденцию к воз-
вращению, в том числе благодаря федеральному 
проекту «Профессионалитет» (Профессионалитет 
2022). А на региональном уровне с подачи феде-
рального центра к реализации были приняты сра-
зу 2 проекта: «Центр строительных компетенций 
для Дальневосточного и Сибирского федеральных 
округов» и «Трудовая мобилизация». Первый из 
проектов может служить примером межведом-
ственного, межрегионального сотрудничества 
межрегионального центра строительных компе-
тенций для Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов, реализованного на базе ЦоПП 
кузбасса в 2020–2022 гг. по заданию Правитель-
ства Российской Федерации [Лысенко 2023 b]. 
Это было первое серьезное испытание цифровой 
платформы ЦоПП, выразившееся в кратном уве-
личении числа пользователей ее сервисами и по-
вышении требований, предъявляемых к качеству 
информации и обратной связи. 

Проект «Трудовая мобилизация» был направ-
лен на поддержание занятости на ключевых для 
экономики региона предприятиях в связи с нача-
лом специальной военной операции и мобилиза-
цией части рабочих и служащих [Лысенко 2023 a]. 
В дальнейшем проект трансформировался, и од-
ними из его направлений стали мониторинг кадро-
вой потребности предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и целевое трудоустройство. 
Именно автоматизация процессов сбора данных о 
половозрастных, квалификационных, территори-
альных составляющих рынка рабочей силы в реги-
оне стимулировала дальнейшее развитие сервисов 
цифровой платформы ЦоПП.

на этапе IV квартала 2023 года мы полагали, 
что достигли своего максимума в разработке и ис-
пользовании сервисов для производственных пред-
приятий, профессиональных образовательных органи-
заций, студентов и выпускников, слушателей курсов и 
свободных агентов рынка труда путем цифровизации и 
оптимизации бизнес-процессов, процессов рекрутин-
га, соответствия технологическим процессам развития 
производственных мощностей, зарплатных ожиданий 
и социальных гарантий работников.

однако 2024 год поставил перед нами задачу 
новой ступени цифровизации – создания экосисте-
мы, подобной системам «Сбера» (новое название 
Сбербанка России, зарегистрировавшего в 2020 го- 
ду новый товарный знак «Сбер» и новый логотип, 
указывающий на наличие в данной структуре не 
только банка) или «Яндекса». В условиях ограни-
ченности человеческого ресурса система СПо за-

интересована в более ранней профессиональной 
ориентации при выборе профессии каждым об-
учающимся, а следовательно, усилия в цифровой 
трансформации и вся стратегия развития цифро-
визации профессиональной ориентации будет рас-
ширяться в сторону общеобразовательных школ 
и самих школьников. Цифровая трансформация 
в данном случае может поменять всю экономи-
ческую и профессиональную направленность бу-
дущего работника, а сегодня ученика, находяще-
гося в некотором непонимании или заблуждении 
относительно своей будущей профессии, про-
фессиональных функций, уровня социальной за-
щищенности и заработных плат на предприятиях 
реального сектора экономики. у кузбасских пред-
приятий появляется возможность сравнительного 
анализа социальных, производственных условий 
конкурентов, а у органов исполнительной власти 
всех уровней – социальных условий, созданных в 
муниципалитетах и регионе. 

Таким образом, основываясь на анализе факто-
ров внешней среды (тренды, федеральное законо-
дательство, региональные инициативы и проекты), 
мы перешли к новым технологическим решениям 
в сфере цифровизации процессов автоматизации 
отчетности внутри ЦоПП. Здесь главная задача 
состояла в поиске информации по контексту и за-
пуске автоматизации математических расчетов. на 
первый взгляд, при анализе полученных данных 
присутствует приоритет внешних факторов над 
внутренними, что для дальнейшего развития стра-
тегии довольно странно. однако если рассматри-
вать ЦоПП и его цифровую платформу как стра-
тегический цифровой ресурс, необходимый для 
развития предприятий, населения региона, идей и 
капитала, то именно цифровая платформа стано-
вится конкурентным преимуществом и средством 
достижения поставленных целей всеми участни-
ками процесса, а это уже напрямую связано с лич-
ными стратегиями развития пользователей. 

несомненно, требовались новые технологиче-
ские решения и в области безопасности сервисов 
цифровой платформы, которые на первом этапе 
носили достаточно условный характер. Для реа-
лизации принципа безопасности на 2024 год за-
планировано предоставление услуг ЦоПП через 
сервисы «госуслуг» в содружестве с Минцифры 
кузбасса. До 2023 года данную сторону можно 
было отнести к слабым сторонам при OtSW-
анализе как наиболее уязвимую.

Продолжая проведение анализа негативных 
сторон Стратегии развития цифровой платформы 
ЦоПП, можно было предположить, что число поль-
зователей, заинтересованных в регистрации и разви-
тии, достигло своего максимума за 5 лет. Для преодо-
ления возможности кризиса роста пользователей, по 
нашему мнению, необходимо было прежде всего 
преодолеть консерватизм и сопротивление той 
части пользователей, которые демонстрируют не-
достаточный уровень компьютеризации, личной 
цифровизации, и создать компромиссный уровень 
использования сервисов, основанный на персо-
нальных интересах пользователей. 
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При этом основополагающим подходом для 
ЦоПП является не только приоритет на личност-
но ориентированный подход, уровень личной циф-
ровизации, но и качественное развитие цифровой 
платформы в момент перехода ведущих отраслей 
экономики региона от инерционно-сырьевого 
сценария к новой экономике, новому кузбассу, 
характеризующемуся достаточной добавленной 
стоимостью продуктовой линейки предприятий 
и качеством человеческого капитала. Цифровая 
платформа ЦоПП в любой отрасли экономики ре-
гиона необходима ее пользователям, и критерий 
необходимости ее использования остается един-
ственно верным при оценке ее эффективности. 

Цель создания любой цифровой платформы и 
платформы ЦоПП в частности – это автоматиза-
ция взаимодействия между спросом и предложе-
нием. В нашем случае спрос – это «предложение 
на рабочую силу» и программы по ее подготовке.

Развитие любой цифровой платформы, вклю-
чая цифровую платформу ЦоПП, имеет отрасле-
вые и человеческие (субъективные) ограничения: 
не все предприятия готовы использовать цифро-
вые ресурсы и не все процессы подбора, обучения 
и трудоустройства рабочих кадров возможно реа-
лизовать на цифровой платформе. Использование 
цифровой платформы для анализа процессов, ри-
сков и коммуникации не должно стать сверхзада-
чей для всех партнеров ЦоПП кузбасса, а должно 
способствовать развитию структурных измене-

ний, снижать уровень неопределенности, увели-
чивать маржинальность и давать преференции 
пользователям.

Заключение
Итак, в ходе исследования проведен анализ 

научно-методической литературы и норматив-
но-правовых источников, касающихся цифро-
вой трансформации образования. определены и 
конкретизированы подходы к взаимодействию 
с потребителями услуг, связанные с цифровой 
трансформацией деятельности ЦоПП: компетент-
ностный, системно-деятельностный, личностно-
ориентированный, региональный. Предложены 
некоторые технологические решения для цифро-
вой трансформации процесса опережающей про-
фессиональной подготовки в области безопасно-
сти цифровых ресурсов и предоставления услуг 
ЦоПП, в том числе через сервисы «госуслуги» в 
содружестве с Минцифры кузбасса. обеспечено 
эффективное использование цифровой платфор-
мы как инструмента цифровой трансформации де-
ятельности ЦоПП. 

на данном этапе, этапе осмысления и поис-
ка подходов и путей решения для разработки и 
реализации Стратегии цифровой трансформации 
ЦоПП, предстоит проведение более детального 
анализа полученных результатов исследования и 
определения направлений и перспектив дальней-
шего его развития.
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Аннотация: В статье представлен анализ грамматической системности моделей выражения просьбы в 
современном русском языке. Актуальность определяется необходимостью выявления системности употребления 
синтаксических моделей разных типов при выражении просьбы в русской речевой практике. Цель работы – 
исследовать синтаксические модели выражения просьбы в современном русском языке в аспекте концепции 
коммуникативно-прагматических комплексов. Исследование проводится на материале, представляющем 
различные контексты употребления просьбы: выборки из современных русских пьес известных драматургов –  
А. Вампилова, н. Лакутина, е. шабалиной и А. Яблонской, а также выборки из национального корпуса русского 
языка. Методы исследования: системный, сопоставительный, функциональный, контекстуальный, структурно-
грамматический. особое внимание обращено на явление грамматической системности синтаксических моделей. 
Показано своеобразие выражения просьбы моделями предложений по цели высказывания – побудительных, 
вопросительных и повествовательных. Авторы приходят к выводу о своеобразии языковой концептуализации 
просьбы в трех коммуникативных ситуациях – бытовой просьбы, официальной просьбы, просьбы при общении 
в незнакомой среде, различающихся по коммуникативной роли и ситуациям употребления. установлены 
закономерности употребления трех типов предложений по цели высказывании в зависимости от коммуникативных 
ситуаций. Показано, что модель побудительных предложений служит базовой и наиболее распространенной 
грамматической формой выражения просьбы и обычно используется в коммуникативной ситуации бытовой 
просьбы. В силу своих особых коммуникативных характеристик данная модель может применяться и в 
ситуации общения с незнакомыми людьми, а с использованием грамматических расширений – и в отдельных 
ситуациях официального общения. Второй по частотности тип – вопросительные предложения, которые 
обычно употребляются при обращении к незнакомым людям, как правило, в сопровождении средств выражения 
вежливости. Модели повествовательных предложений встречаются намного реже, чем предложения двух других 
типов, чаще всего они употребляются в ситуации официального общения.
ключевые слова: коммуникативно-прагматический комплекс; синтаксис; модели выражения просьбы; 
грамматическая системность.
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Введение
Выражение просьбы является важным аспек-

том коммуникации, поскольку позволяет людям 
взаимодействовать и достигать своих интересов 
и поставленных целей. основные средства вы-
ражения просьбы в русском языке исследовате-
лями выявлены [Формановская 1989; Форманов-
ская, шевцова 1992], установлена корреляция 
степени вежливости в зависимости от способа 
выражения просьбы: чем менее прямо выражена 
просьба, тем более вежливо она звучит. Выбор 
языковой формы может обеспечить нейтральную, 
высокую или низкую степень вежливости, а так-
же дополнительный оттенок значения (например, 
значения задания, требования или мольбы). В от-
личие от других работ, посвященных изучению 
просьбы в русском языке, в нашем исследовании 
впервые были определены основные типы ком-
муникативных ситуаций, в которых возникает по-
требность выразить просьбу. Типология средств 
выражения просьбы в русском языке была разра-
ботана и описана в рамках единого коммуника-
тивно-прагматического комплекса (далее кПк), 
понятие которого предложено Л.Б. карпенко. 
коммуникативно-прагматический комплекс – это 
коммуникативный фреймовый узел, объединя-
ющий близкие по функции речевые акты с соот-
ветствующими им коммуникативными интенци-

ями и речевыми высказываниями. Ранее в ряде 
статей были проанализированы типовые модели 
выражения интенций различных кПк в русском 
языке (благодарности, поддержки, предостереже-
ния, угрозы, опасения и т. д.) и показана языковая 
специфика их выражения по сравнению с другими 
языками [карпенко 2017]. В ходе анализа корпу-
са собранного материала выделены с учетом ком-
муникативных ситуаций и средств выражении 
три основных типа реализации кПк «просьба»: 
1) «бытовая просьба», реализуемая в повседнев-
ном общении в знакомой среде; 2) «просьба в 
новой среде», адресованная незнакомым людям;  
3) «официальная» просьба, реализуемая в офици-
альной среде. Собранный материал свидетель-
ствует о своеобразии языковой концептуализации 
просьбы в трех коммуникативных ситуациях –  
бытовой просьбы, официальной просьбы и 
просьбы при общении с незнакомыми людьми,  
в них доминируют разные аспекты интерпрета-
ции и оценки ситуации. на этой основе анали-
зируются грамматические особенности и свой-
ства, вспомогательные средства и частотность 
употребления каждого типа предложений по 
цели высказывания и среды их реализации при 
выражении просьбы. Далее будут подробнее 
рассмотрены средства, характерные для каждого 
из названных типов. 
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Материалы и методы
Материалы для данного исследования были 

взяты из двух основных источников: 1) сплошной 
выборкой собирались примеры выражения прось-
бы из современных русских пьес: А. Вампилова 
«утиная охота» (Вампилов 1967), А. Яблонской 
«Лодочник» (Яблонская 2008), е. шабалиной 
«Лес на холме печали» (шабалина 2017), н. Ла-
кутина «Воспитка. Пьеса на 4 человека. комедия» 
(Лакутин 2024); 2) целенаправленно, по ключевым 
словам и образцам, проводилась выборка при-
меров из национального корпуса русского языка 
(нкРЯ). учитывались также модели выражения 
просьбы, содержащиеся в учебной литературе, на-
пример в работе н.И. Формановской, С.В. шевцо-
вой «Речевой этикет. Русско-английские соответ-
ствия: справочник. Москва, 1992» [Формановская, 
шевцова 1992]. 

нас интересовали все модели и способы син-
таксического выражения просьбы в современном 
русском языке в выделенных нами трех типах си-
туаций исследуемого коммуникативно-прагмати-
ческого комплекса: 1) бытовая просьба, реализу-
емая в повседневном общении в знакомой среде; 
2) просьба в новой среде, адресованная незнако-
мым людям; 3) официальная просьба, реализуемая 
в официальной среде.

 В фокусе данного исследования находится 
грамматическая системность моделей выраже-
ния просьбы в современном русском языке, их 
парадигматика. особое внимание обращено на 
явление грамматической системности синтакси-
ческих моделей. Исследуется специфика выраже-
ния этого содержательного комплекса в коммуни-
кативных разновидностях предложений русского 
языка по цели высказывания – побудительных, 
вопросительных и повествовательных. осущест-
влен количественный анализ примеров с целью 
установления частотности предложений по цели 
высказывания в контексте трех коммуникатив-
но-прагматических ситуаций просьбы. В работе 
использовались: методы системного, функцио-
нального, контекстуального, структурно-грамма-
тического анализа; методики сплошной выборки и 
количественной характеристики материала.

теоретические основы исследования
Понятие о грамматической системности
Понятие системности как наиболее важный об-

щий принцип обращения с материалом является 
результатом развития научных идей в различных 
областях знаний, в лингвистике оно получило осо-
бенно широкое применение. В основе идеи си-
стемности лежит признание взаимосвязи четырех 
основных составляющих любого объекта: струк-
туры, элементов, совокупности и функции (Блох 
2000, с. 7). как указывал В.В. Виноградов, в еди-
ной структуре языка все составляющие ее части и 
элементы – звуковой строй, грамматика, словар-
ный состав – регулярно и закономерно взаимос-
вязаны и взаимообусловлены [Виноградов 1995,  

с. 5–7]. однако до разработки теории «активной 
грамматики» Л.В. Щербы в большинстве лингви-
стических исследований грамматика была оторвана 
от идеи функции, от уяснения «способов выраже-
ния разных нюансов мыслей и чувств», она была 
скорее набором правил, чем организованной систе-
мой лингвистического опыта, объективной линг-
вистической реальностью, управляющей речью 
[Щерба 1974, с. 24]. В дальнейшем функциональ-
но-коммуникативный подход акцентировал значе-
ние функции: говорящий должен знать о функци-
ональной потенции языковых средств, что может 
выразить форма повелительного наклонения, что 
может выразить форма инфинитива в сочетании с 
определенной интонацией [Бондарко 1976, с. 59].

учет системности языковых фактов и противо-
поставленности элементов системы рассматрива-
ется сегодня лингвистами как момент, имеющий 
принципиальное значение при анализе языка. В дан- 
ной работе понимание грамматической системно-
сти соотнесено с идеей самостоятельности и значи-
мости коммуникативно-прагматического аспекта в 
организации способов выражения просьбы. ком-
муникативно-прагматическая системность пред- 
полагает выявление закономерностей не только 
структурной организации предложений как ос-
новных элементов дискурса, но и их коммуника-
тивно-прагматических характеристик: общности 
и различия коммуникативных ролей, коммуника-
тивной синонимии, условий их использования в 
актах речевого общения (работы М.В. Всеволо-
довой, В.г. гака, г.А. Золотовой, е.И. Пассова, 
н.И. Формановской и др.). к условиям использо-
вания речевых единиц относятся роли говоряще-
го субъекта и адресата, ситуации общения, явные 
и скрытые цели высказывания, речевая тактика и 
типы речевого поведения и др. [Арутюнова 1990, 
с. 412–413]. 

кроме того, коммуникативную прагматику ин-
тересуют и культурные аспекты речевой практики: 
каждый язык имеет не только свою уникальную 
грамматическую систему, но и свои нормы обще-
ния. Так, например, распространенный в русской 
речи прием прямого выражения просьбы формой 
императива не будет восприниматься как стили-
стически нормативный в польской разговорной 
практике, где принята модель вопросительного 
предложения с предикатом в сослагательном на-
клонении в сочетании с инфинитивом. Таким об-
разом, изучение коммуникативно-прагматической 
системности помогает не только понимать язык, 
но и погружаться в культурные особенности наро-
да, говорящего на этом языке.

Понятие о коммуникативно-прагматическом  
комплексе «просьба»

Просьба является одним из основных видов 
межличностного общения и может использоваться 
во всех сферах жизни: от бытовой до сферы офи-
циальной. новизна подхода к изучению просьбы в 
данной работе заключается в осмыслении специ-
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фики ее реализации в современном русском языке 
как целостного коммуникативно-прагматического 
комплекса, по-разному проявляющегося в различ-
ных коммуникативных ситуациях.

В исследованиях ряда лингвистов были вы-
явлены основные способы выражения просьбы в 
русском языке (н.И. Формановской, г.А. шуль-
женко, М.А. егоровой, М.г. Безяевой, е.М. Ла-
зуткиной, г.М. Ярмаркиной, е.А. Рудневой и 
др.). Тем не менее системность грамматических 
средств выражения просьбы применительно к 
практике речевого общения до сих пор четко не 
определена. В связи с этим необходимо систе-
матизировать грамматические способы и сред-
ства выражения просьбы и рассмотреть их как 
единый коммуникативно-прагматический ком-
плекс, понятие которого предложено Л.Б. кар- 
пенко. коммуникативно-прагматический ком-
плекс – это «совокупность коммуникативной ин-
тенции говорящего, коммуникативной ситуации, 
структуры коммуникативного акта (участники 
ситуации, коммуникативное окружение и т. д.)  
и средств их речевого выражения» [карпенко 
2017, с. 83–87].

Анализ корпуса примеров, насчитывающего 
более 3000 примеров разнообразных средств вы-
ражения просьбы, собранных из современных 
русских пьес и нкРЯ, при внимании к реальным 
коммуникативным ситуациям их использования, 
позволил выявить три основных типа реализа-
ций кПк «просьба»: 1) «бытовая просьба», ре-
ализуемая в повседневном общении в знакомой 
обстановке; 2) «просьба в незнакомой среде», об-
ращенная к незнакомым людям; 3) «официальная 
просьба», реализуемая в официальной обстановке 
[карпенко, Лю 2023, с. 13–14].

Результаты
1. Побудительные предложения при выраже-

нии кПк «просьба» 
Просьба – это разновидность побудительного 

речевого действия, поэтому и выражается она в 
русском языке наиболее типично побудительным 
предложением. В системоцентричной грамматике 
основные средства выражения побуждения опи-
саны в связи с характеристикой синтаксиса про-
стых предложений по цели высказывания. Среди 
ранних наблюдений такого плана известен очерк о 
«повелительных предложениях» А.М. Пешковско-

го в работе «Русский синтаксис в научном освеще-
нии», написанной в первой трети XX в. уже тогда 
А.М. Пешковский учел разные типы побуждения 
(приказ, просьба, совет, убеждение, предложение); 
семантико-структурные признаки побудительных 
предложений: императив как основное средство 
выражения побуждения, характерную специфиче-
скую интонацию побуждения, возможное исполь-
зование особых частиц, служащих для внесения 
побудительного смысла (-ка, ну-ка, пусть, пу-
скай, да, давай, давайте и др.) [Пешковский 2001,  
с. 394–395]. В дальнейшем были уточнены эти 
основополагающие характеристики, описаны зна-
чения нерегулярных императивных форм [гусев 
2005, с. 65–81].

Побудительное предложение обычно использу-
ется при непосредственном обращении с просьбой 
к собеседнику или для ее передачи другим лицам 
через собеседника. При выражении просьбы по-
будительное предложение обычно оформляется 
как односоставное определенно-личное предло-
жение со сказуемым, выраженным формой глаго-
ла (2-го лица единств. ч. или множ. ч.), указыва- 
ющей на просьбу: помоги(те), дай(те), скажи(те), 
сделай(те), приходи(те), напиши(те)… и т. д.: 

– Помогите, пожалуйста, выйти… Скажите 
маме и папе, что я здесь (нкРЯ, 2014. Тырин М. 
«Будет немножечко больно»).

как показывает проведенное исследование, 
данный тип предложений чаще всего употребля-
ется в ситуации бытовой просьбы, т. е. в повсе- 
дневном общении, при обращении к родственни-
кам, приятелям или знакомым с просьбой помочь 
в чем-то, сообщить или передать информацию  
и т. д. И следует признать, что именно данный тип 
высказываний, построенных по модели побуди-
тельного предложения с императивом, является 
основным среди средств выражения просьбы в со-
временной русской речевой практике. По резуль-
татам сплошной выборки из текстов современных 
русских пьес на ситуацию «бытовой просьбы» 
приходится более 98 % примеров использования 
побудительных предложений. количественные 
данные из нашей выборки приведены в таблице.

В моделях бытовой просьбы нередко использу-
ются различные расширения контекста: разговор-
ные обращения (Витек, Васька, сынок, старик и 
др.); частицы (давай, ну, же, уж, -ка, -то…); меж-
дометия (ах, ух, ну-ну и т. д.). 

Таблица
Выражение просьбы в современных русских пьесах

Table 
Expression of request in modern Russian plays

Типы предложений по цели
ситуации

Побудительные
предложения

Вопросительные
предложения

Повествовательные 
предложения

Бытовая просьба 116 25 30
Просьба в новой среде 2 9 2
официальная просьба 0 1 0
Итого 118 35 32
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Просьба в форме побудительных предложений 
может быть выражена и по отношению к незна-
комым людям, т. е. в незнакомой среде, в таком 
случае она выражается формами повелительного 
наклонения глагола в составе конструкций: раз-
решите/позвольте + инфинитив. но в целом, по 
данным сплошной выборки, на побудительные 
предложения для выражения просьбы в незнако-
мой среде приходится менее 2 %. 

Следует отметить, что, когда просьба обраще-
на к незнакомым людям в новых, незнакомых си-
туациях, повышается потребность в выражении 
вежливости, и поэтому использование формы по-
велительного наклонения обычно сопровождается 
маркерами вежливости: Если Вам нетрудно. Если 
Вас не затруднит. Сделайте одолжение. Не от-
кажите в любезности. Окажите любезность. Не 
сочтите за труд… + дайте/сделайте… пожалуй-
ста. По мнению н.И. Формановской, в таких вы-
ражениях заключается «стилистически повышен-
ная и наиболее вежливая просьба» [Формановская 
1989, с. 44].

– Пожалуйста, не сочтите за труд, дайте со-
вет, как растянуть 24 часа (нкРЯ, 2010. Форум: 
горный двухподвесочный).

В отношении официальной просьбы выборка 
из современных пьес нерепрезентативна. но вы-
борка из нкРЯ показывает, что побудительные 
предложения ограниченно используются и при 
выражении «официальной просьбы» в вежливой 
форме. например:

Господа, позвольте вмешаться в вашу бурную 
дискуссию.(нкРЯ, 2010–2011. Форум: 12 часов в 
день? не могу согласиться с М. Прохоровым).

Итак, самая частотная сфера реализации прось-
бы в форме побудительных предложений – это си-
туации повседневного общения в знакомой обста-
новке, т. е. «бытовая просьба». 

2. Вопросительные предложения при выражении 
кПк «просьба» 

Вопросительные предложения участвуют в вы-
ражении бытовой просьбы и просьбы в ситуации 
общения в незнакомой среде, т. е. в неформальных 
ситуациях (в картотеке сплошной выборки это 25 и 
9 примеров соответственно; более репрезентатив-
ной для анализа моделей вопросительных предло-
жений просьбы является выборка из нкРЯ); для 
официальной просьбы вопросительные предло-
жения нехарактерны. С побудительными предло-
жениями их сближает «момент адресованного со-
беседнику побуждения» [Распопов 1981, с. 24–25], 
«сходство коммуникативной роли» и «близость ус-
ловий употребления: в своих прямых функциях и 
вопросительные, и побудительные предложения, в 
отличие от повествовательных, используются поч-
ти исключительно в диалогической речи» [Ско-
бликова 2016, с. 166].

 Поскольку просьба, выраженная в вопроси-
тельных предложениях, смягчает давление на 
адресата, уменьшает категоричность побуждения 

и повышает степень вежливости, то чаще всего ее 
реализуют в новых, незнакомых обстоятельствах, 
т. е. в коммуникативной ситуации «просьба в но-
вой среде».

Вопросительный характер рассматриваемых 
предложений в русском языке находит сильное 
выражение в особой, вопросительной, интона-
ции с повышением тона на слове, заключающем 
вопрос, и на конце фразы. Использование вопро-
сительной интонации может быть достаточным 
для формирования вопросительного предложения:  
Я могу / Могу я / Не могу я / Я не могу + попросить 
Вас подвезти до вокзала? Произнесенные без во-
просительной интонации приведенные модели 
становятся предложениями повествовательными 
со значением констатации факта. кроме вопроси-
тельной интонации средствами грамматического 
оформления вопросительных предложений, за-
ключающих просьбу, служат: порядок слов, во-
просительные местоименные слова, частицы, мо-
дальные слова, междометия, маркеры вежливости. 
Сравните следующий ряд примеров: 

Подвезете ли до вокзала ?/ Не подвезете ли до 
вокзала? / До вокзала не подвезете ли? / Эх, не под-
везете ли до вокзала? / Ну, как? Не подвезете ли 
до вокзала?/ Может, подвезете до вокзала? / Если 
не затруднит, может, подвезете до вокзала? 
Перечисленные средства передают ситуативную 
окраску просьбы, степень заинтересованности, 
модальную оценку уверенности/неуверенности 
говорящего в исполнении просьбы.

как видим, при формировании речевых актов 
просьбы в современной русской речевой практи-
ке могут быть использованы различные вопроси-
тельные конструкции. Среди них выделяют два 
основных типа вопросительных высказываний, 
выражающих просьбу: 

Я могу (попросить)…? / Не могу я (попро-
сить)…? 

Можете ли вы сделать? / Не можете ли вы 
сделать?

Первый тип – это субъектно ориентированный, 
т. е. сосредоточенный на говорящем: Я могу (по-
просить)…? Могу я (попросить) …? Могу ли я (по-
просить) …? Не могу я (попросить)…? Не могу ли 
я (попросить)…? Можно (ли) мне (попросить)…? 
Нельзя (ли) мне (попросить)...? и т. д. 

Второй тип – это объектно ориентированные 
вопросительные предложения, т. е. сосредоточен-
ные на адресате: Вы (Ты) можете (можешь) +  
инфинитив...? Вы (Ты) не можете (можешь) + ин-
финитив...? Можете ли вы + инфинитив...? Не мо-
жете ли вы + инфинитив...? Не могли (бы) вы + ин-
финитив...? и т. д. [Формановская, шевцова 1992,  
с. 45–46].

В этом типе просьба направлена на получе-
ние помощи, информации или услуги от адреса-
та. Такие структуры используются для выражения 
потребностей или желаний говорящего и позво-
ляют сосредоточиться на конкретной просьбе, 
обращенной к адресату. Модели вопросительных 
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предложений позволяют попросить о помощи без 
использования императива, что создает более веж-
ливый и тактичный стиль общения. к тому же в 
вопросительной форме высказывания можно вы-
разить неуверенность и оставить решение об ис-
полнении просьбы на усмотрение адресата. Ср.:

– Подскажите, как пройти к музею Коломен-
ское (А. Иванов. комьюнити, 2012); 

– Цветы где-то тут рядом можно купить, не 
подскажете? (Сергей шикера. египетское метро //  
Волга, 2016); 

 Поравнялся с нами: «Улицу Строительную – 
не подскажете?» (С. Алексиевич. Время second-
hand // Дружба народов, 2013); 

– Будьте любезны, если не трудно, вы не могли 
бы остановить свое маршрутное такси на оста-
новке «Улица Шолуденко»? (А. Володарский. жЗЛ 
(жизнеописание занимательных личностей) // Си-
бирские огни, 2012).

Проведенное исследование показывает, что ос-
новные функции вопросительных предложений 
находят свое отражение чаще всего в ситуации 
общения в незнакомой среде. В картотеке, со-
бранной сплошной выборкой, такие примеры со-
ставляют 71, 43 %. В общей картотеке, с учетом 
целенаправленной выборки по нкРЯ, такие при-
меры составляют более 60 %; вопросительные 
предложения в ситуации бытовой просьбы – около  
30 %; в то время как для официальной просьбы та-
кие модели нехарактерны. 

3. Модели повествовательных предложений 
при выражении просьбы 

Повествовательные предложения при выраже-
нии просьбы наименее частотны. основу лексико- 
грамматической структуры повествовательного 
предложения со значением просьбы составляет 
перформативный глагол – так называемый пер-
форматив. Это глагол, относящийся к подклассу 
глаголов речи и содержащий в своем лексическом 
значении компоненты, указывающие на цель речи 
и определенные условия осуществления речевого 
действия. При перформативных просьбах «произ-
водство высказывания является осуществлением 
действия» [остин 1986, с. 27].

Для выражения просьбы в повествовательных 
предложениях широко используется перформа-
тив просить в форме 1-го л., ед. ч., наст. времени,  
т. е. прошу. Для уточнения или расширения прось-
бы еще используется и дополнение. 

к числу типичных моделей относятся следу- 
ющие варианты:

Прошу + (кого) + инфинитив в СВ: прошу (тебя /  
вас) помочь / уточнить / позвонить / рассмотреть /  
сделать…

Прошу + (кого) + не + инфинитив в нСВ: про-
шу (тебя / вас) не звонить / делать / рассматри-
вать / оставлять…

Прошу + у кого + сущ. в Род. п.: прошу у вас со-
вета / помощи…

Прошу + о + сущ. в Предл. п.: прошу о помощи;
Прошу + придаточное предложение: прошу, 

чтобы… и т. д.
В структуре повествовательных предложений 

со значением просьбы часто используются глаго-
лы желания хотеть / хотеться, желать. В таких 
высказываниях говорящий, обращаясь с прось-
бой к собеседнику, подчеркивает свое желание. 
основные разновидности этой структуры следу-
ющие: Я хочу (попросить)...; Мне хочется (по-
просить)… и др.

Ввиду содержательной специфики повество-
вательных предложений, ориентированных не на 
побуждение, а «только на восприятие соответству-
ющей информации собеседником» [Скобликова 
2016, с. 168], такая просьба отличается формаль-
ным характером, «оттенком нарочитой строго-
сти» [Формановская, шевцова 1992, с. 44]. Это и 
обусловливает широкое использование моделей 
повествовательных предложений в официальной 
среде, в таких жанрах, как распоряжения, требо-
вания решения профессиональных деловых или 
научных проблем. Словом, выражение просьбы 
в форме повествовательных предложений прин-
ципиально противоречит сути просьбы, а потому 
выражает ее гораздо реже, чем два других рассмо-
тренных типа предложений. Ср.:

– И цифры выполнения плана прошу внести в 
протокол… (нкРЯ, 1975–1977. Рыбаков А. Тяже-
лый песок).

– Прошу рассмотреть мою кандидатуру для 
работы в Вашей организации (нкРЯ, 2002. Резю-
ме студентки).

При выражении просьбы в официальных си-
туациях обычно используются маркеры вежливо-
сти, подчеркивающие уважительное отношение к 
адресатам, такие как: очень/ убедительно / друже-
ски / настойчиво / настоятельно / покорно / реши-
тельно и др.

общее количество примеров выражения прось-
бы в форме повествовательных предложений в 
нашей выборке составляет 327 случаев. Почти все 
они собраны из нкРЯ, поскольку выборка из со-
временных пьес нерепрезентативна. Среди таких 
примеров именно официальные просьбы преобла-
дают, составляя более половины от общего числа. 

Заключение
В статье были прослежены проявления грамма-

тической системности в употреблении типов син-
таксических предложений по цели высказывания 
и их разнообразных модификаций при выражении 
просьбы в русском языке. установлено, что ин-
тенция просьбы может передаваться всеми тремя 
функциональными разновидностями предложе-
ний: побудительными, вопросительными и по-
вествовательными. Побудительные предложения 
являются наиболее типичной и распространенной 
грамматической формой выражения просьбы и ис-
пользуются гораздо чаще, чем предложения двух 
других типов, поскольку их предназначение состо-
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ит в передаче побуждений к собеседникам. Побу-
дительные предложения абсолютно преобладают 
в ситуациях бытовой просьбы, значительно реже 
они используются для выражения официальной 
просьбы и просьб в новой обстановке. Синтак-
сические модели выражения просьбы в вопроси-
тельных предложениях достаточно разнообразны, 
они, как правило, применяются в «новой среде», 
между незнакомыми людьми, в формах, обычно 
сопровождаемых средствами выражения вежли-
вости. Повествовательное предложение, наименее 

употребительная грамматическая форма передачи 
просьбы, встречается обычно в качестве «офици-
альной просьбы» в профессиональных деловых и 
научных кругах.

В целом исследование грамматической си-
стемности моделей просьбы позволяет увидеть 
многообразие грамматических структур и средств 
«расширения» контекста в трех основных типах 
коммуникативных ситуаций, что способствует 
обогащению практики межкультурной коммуни-
кации и преподавания русского языка.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сценария в новейшей истории немецкого литературного языка, 
связанного с оформлением нормативной графики (графемики), в частности «спора шрифтов: антиква vs готика» 
первой половины XX века. на значительном отрезке исторического развития немецкий письменно-литературный 
язык отмечен «когнитивным диссонансом», вызванным в языковом сознании его носителей столкновением 
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влиянием многообразных внеязыковых факторов (идеологии, культурных, конфессиональных расхождений, 
национальной, государственной политики и др.). Актуальным является критическое рассмотрение радикальной 
и противоречивой языковой политики в тоталитарном Третьем рейхе в 1933–1945 гг. Декларируя фрактуру 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the script in the modern history of the German literary language, 
associated with the design of its normative graphics (graphemics), in particular the «font dispute: antiqua vs gothic» in the 
first half of the 20th century. for a significant period of historical development, the German literary language is marked 
by «cognitive dissonance» caused in the linguistic consciousness of its speakers by the collision of «conflicting» variants 
of Latin characters. the parallel use of various graphic variants of writing (diglyph), especially at the stage of the modern 
history of the German language, is marked by the influence of various extra-linguistic factors (ideology, confessional, 
cultural differences, national and state policies, etc.). a pressing issue is the consideration of the radical and controversial 
language policy in the totalitarian third reich in 1933–1945. Declaring fraktur as a «national script», a symbol of identity 
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and the embodiment of basic doctrines (unity of the nation and German-speaking ethnic groups, anti-Semitism, «struggle 
for culture», the idea of superiority), the National Socialists in 1941, at the stage of reorienting their policy towards 
«eurocentrism», declared it replacement of the previously rejected antiqua as «normative German writing». the article 
provides a critical stage-by-stage analysis of the scenarios of the language policy of National Socialism in the «dispute 
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lexical markers (Sprachregelung, kulturkampf, Schrifttum, Judenlettern, deutsche Volksschrift/Normalschrift, etc.). the 
result of the study was the construction of a model of «font strategy» as a special linguistic-semiotic phenomenon of the 
language policy of the third reich. the conclusions note a peculiar reflection of the «font dispute» in different types of 
texts of 1933–1945 and in the military discourse of the third reich.
key words: German literary language; national socialism; third reich; language policy; «language regulation»; graphic 
arts; Latin letter; diglyphia; antiqua; Gothic font; fraktur; Schwabacher; futura; runes; orthography; text creolization; 
typography; linguosemiotics.
Citation. Dubinin S.I. «Confrontation of fonts: Gothic vs antiqua» in the language politics of the third reich. Vestnik 
Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, filologiia Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 
2024, vol. 30, no. 3, pp. 128–141. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-3-128-141. (In russ.)
Information on the conflict of interests: author declared no conflicts of interest.

© Dubinin S.I., 2024
Sergei I. Dubinin – Doctor of Philology, professor, head of the Department of German Philology, Samara National research University, 
34, moskovskoye shosse, Samara, 443086, russian federation.

Введение
В новейшей истории немецкого литературного 

языка своеобразным сценарием отмечено оформ-
ление его нормативной графики (графемики),  
в частности т. н. «спор шрифтов: антиква vs готи-
ка (Schriftenstreit / Antiqua-Fraktur-Streit)». Исто-
рически латинский алфавит и округлый шрифт 
(антиква) – первооснова в VII–XI вв. зародившейся 
немецкой письменности в дальнейшем функцио-
нально противоречиво комбинировался в едини-
цах графики (графемы / графические знаки) и в ее 
«оптических реализациях» – буквах, имеющих осо-
бый план выражения / графический образ [Зиндер 
2003, c. 22–25). Примерно с XIV века установилось 
длительное соседство антиквы с оформившимся с 
XII века усложненным остроконечным немецким 
готическим письмом и его основной вариантной 
формой, утвердившейся вскоре после изобрете-
ния книгопечатания в XVI–XVII вв., – фрактурой, 
получившей название «немецкий шрифт». В ситу-
ации диглифии (Zweischriftigkeit) это осложняло 
реализацию «переключения кода письма» для но-
сителей языка. 

Данная «бискриптальность» как чересполо-
сица знаков письма, включавшая и небуквенные 
знаки (логограммы), затронула с XVI века заро-
дившуюся и активно развивавшуюся с XV века 
печатную и первичную более длительную немец-
кую рукописную традиции, оформление которых 
не было синхронным [Филичева 1992, с. 7–9]. на 
значительном отрезке исторического развития не-
мецкий письменно-литературный язык отмечен 
«когнитивным диссонансом», вызванным в язы-
ковом сознании носителей столкновением «кон-
фликтующих» вариантов знаков графики. 

В новонемецкий период двоякость «семей-
ства шрифтов» обозначила устойчивое наруше-
ние единства стилистической и композиционной 
системы немецкого письма. но исторически уко-
ренившаяся немецкая диглифия не переросла в 
диграфию, когда два варианта письменности – 
антиква и готика – настолько сильно разошлись 
бы между собой, что визуальное отождествление 
знаков двух вариантов шрифта (глифов, аллогра-

фов) стало невозможным. особенностью староне-
мецкой графической системы было также исполь-
зование для одной графемы латиницы нескольких 
глифов – ее материальных воплощений, отлича- 
вшихся как функционально (строчные, капитель-
ные, прописные, курсивные), так и вариантными 
формами (альтернативные глифы). немецкая го-
тика приобрела, особенно в наборной печати, но 
также на письме под влиянием антиквы и графи-
ческих практик, несколько основных «компро-
миссных» разновидностей: текстуру (исторически 
первый печатный немецкий формат), фрактуру, 
швабахер / бастарду, ротунду / круглоготический 
шрифт, куррент (курсив).

наглядный пример «отягощения» системы не-
мецкого шрифта – расхождения антиквы и фракту-
ры в отражении графем, например высокочастот-
ной <s>. В готическом письме ей соответствовали 
два глифа – т. н. «длинный» и «круглый» (см. рис. 1  
и 2). Первый, имея также прописной вариант, ис-
пользовался в инициальной и срединной позици-
ях в слоге, а также в буквосочетании <sch> при 
передаче фонемы /ʃ/ как первый элемент при об-
разовании известной с XV–XVI вв. своеобразной 
немецкой лигатуры [ß]. Второй глиф употреблялся 
только в исходе слога. В антикве для этой графемы 
с XVIII века повсеместно использовался единоо-
бразный глиф. 

Рисунок 1 – готические печатные глифы фрактуры 
для графемы <s>

figure 1 – Gothic printed fraktur glyphs for the grapheme <s>

Ситуация параллельного использования раз-
личных графических вариантов письменности в 
немецком литературном языке, как и становление 
его орфографии, в разные эпохи, особенно на эта-
пе его новейшей истории, отмечены радикальным 
влиянием многообразных внеязыковых факторов. 
Их доминантами были актуальная идеология, кон-
фессиональные, культурные расхождения, напри-
мер т. н. Kulturkampf (борьба за культуру) нацио-
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нальная, государственная и языковая политика,  
в частности пуризм.

Рисунок 2 – образцы печатной/рукописной антиквы, 
фрактуры и «зюттерлина»: глифы для графем <s> и <e>

figure 2 – examples of printed/handwritten antique, fraktur and 
«sütterlin»: glyphs for the graphemes <s> and <e>

Антикву поддерживали немецкие гуманисты и 
первопечатники XV–XVI вв., издававшие много 
латинской литературы, что породило «соседство 
шрифтов» и недолговечный феномен смешанно-
го типо-шрифта – гото-антикву, которая имела и 
рукописную форму. В эпоху Реформации и сло-
жения немецкого литературного языка печать на 
родном языке библии Лютера (1534 г.), выполнен-
ная фрактурой, подчеркивала противопоставление 
протестантизма письму антиквой – традиции рим-
ско-католической церкви [Beinert 2001]. Первые 
немецкие двуязычные словари XVI века и энци-
клопедии, будучи отпечатанными готикой, отра-
жали слова иностранного языка в наборе антиквой 
[Дубинин 2007, с. 247]. 

Цель данной статьи – критическое рассмотре-
ние особенностей решения вопроса о т. н. «борь-
бе шрифтов» в языковой политике Третьего рейха 
в 1933–1945 гг. и его истоков в предшествующий 
период. В задачи исследования входило: опре-
деление способов позиционирования фрактуры 
как «народного шрифта» в стадиально различных 
сценариях языковой индоктринации национал-со-
циалистами и их метаязыковых высказываний; ха-
рактеристика поисков вариантных и альтернатив-
ных шрифтов (футура), практик идеографической 
символики; обнаружение причин смены установок 
и позиционирования антиквы как «нормативного 
шрифта» в 1940–1945 гг.

Исследование опирается как на методологию 
и положения, принятые в отечественной теории 
генезиса литературного языка [Филичева 1992], 
так и на дискурсивный подход (идеологический, 
милитарный дискурсы) [Миры дискурса 2015, 
c. 6–7] с ориентацией на лингвосемиотический 
анализ графических феноменов немецкого языка. 
Важным является положение, что т. н. «язык на-
ционал-социализма» и его отдельные проявления 
(лексикон, графика, орфография) следует рассма-
тривать только в связи с порождаемыми тексто-
типами и в соответствующих им контекстах [von 
Polenz 1978, S.165].

При анализе идеологем – маркеров языковой 
политики Третьего рейха были использованы 
словарные ресурсные данные 1933–1945 гг. элек-
тронной базы / корпуса лексики немецкого языка 
(DWDS) и фундаментального документирован-
ного «Вокабуляра национал-социализма» (VdNS 
2007).

Рассматриваемая тема приобрела в отечествен-
ной германистике особую актуальность в связи с 
возрождением неонацистских настроений, языко-
вых сценариев и знаков нацистской вербальной/
невербальной коммуникации как в обществе ФРг 
[едличко 2015, с. 80–81], так и в ее международ-
ной практике. однако по-прежнему отмечается 
дефицит исследований в этой области, особенно в 
аспекте междисциплинарной аналитики, а также в 
политолингвистике [Вульфф 2003; костева 2011].

Имперские истоки «противостояния шрифтов»: 
фрактура vs антиква

Во многом инспирируемое «противостояние 
шрифтов» особенно обозначилось на рубеже ХХ ве- 
ка в языковой политике новообразованной гер-
манской империи, в частности в масштабной стра-
тегии т. н. Eindeutschung (онемечивания; первона-
чально «переводить на немецкий») (VdNS, S.165), 
явившись отголоском национальной орфографи-
ческой реформы конрада Дудена [Филичева 1992, 
c. 164]. консервативное сохранение архаичной 
«немецкости» готической графики в печати и на 
письме в духе «национальной унификации» ста-
ло проявлением иррационального имперского пу-
ризма. но традиционным оставалось оформление 
антиквой иноязычных изданий и цитат в тексте.

Рубеж XX века был отмечен в германии острым 
противостоянием общественного мнения в вопро-
се о формате национальной графики в лице языко-
вых обществ: праворадикального пуристического, 
антисемитского allgemeiner Deutscher Schriftverein 
(Всеобщее немецкое шрифтовое объединение) 
и Verein für altschrift (Ассоциация за антикву).  
В многолетней полемике фрактуру поддерживали 
рейсканцлер отто Бисмарк и позднее Вильгельм II.  
Апогеем дискуссии стали не давшие результата 
парламентские дебаты в рейхстаге 1911 года. Пе-
тиция «Ассоциации за антикву» по замене готики 
и главный тезис – упрощение шрифта, особенно 
рукописного, были отклонены большинством го-
лосов за «народный» шрифт.

В 1911 году по инициативе и заказу прусского 
министерства культуры знаменитый художник-
график Людвиг Зюттерлин (1865–1917) создал не-
мецкий модернизированный рукописный шрифт, 
названный его именем (Sütterlinschrift) с адоптиро-
ванными («облегченными») элементами фрактуры. 
Этот компромиссно упрощенный по форме почерк 
постепенно заменял сложные старорукописные 
готические шрифты, сложившиеся с XVI ве- 
ка. шрифт Зюттерлина был введен в 1915 году в 
Пруссии – крупнейшем территориально-государ-
ственном субъекте империи. но в других землях 
германии нововведение затянулось почти на два 
десятилетия.

Быстрый перманентный переход/перевод с 
фрактуры на антикву отличал в перспективе не 
немецкую рукописную, а более лабильную пе-
чатную традицию. Приобретя в Веймарской ре-
спублике национально-культурный статус как 
Deutsche Volksschrift (немецкое народное письмо), 
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этот рукописный стандарт в 1920-е гг. постепен-
но завоевал общественное мнение, заменив через 
переходный формат сложные готические курсивы 
(в частности, упомянутый старонемецкий почерк 
Kurrentschrift) в школах и делопроизводстве, отча-
сти приблизив их к антикве. 

В ситуации демократизации образования и на-
уки в германии после краха империи, всплеска 
дизайнерского искусства сохранялась «мирная 
шрифтовая диглоссия» – естественное сосуще-
ствование «семейств шрифтов». Под междуна-
родным влиянием антиква в разных вариациях бы-
товала на письме (курсивы) и как типо-шрифт, 
особенно в научной и экономической коммуника-
ции, в иноязычных изданиях, хотя спорадически /  
факультативно изучалась и старонемецкая гра-
фика. Дистанцирование от фрактуры позициони-
ровалось в прагматических дискуссиях о bessere 
Lesbarkeit (лучшей читабельности), разумной уни-
фикации немецкой графики на базе антиквы. Это 
отмечено появлением в середине 1920-х гг. под 
влиянием идей конструктивизма форматов т. н. 
«функциональной / новой типографики» (рис. 3). 

Рисунок 3 – образцы «улучшенной готики» 
и «нового шрифта» (1930 г.)

figure 3 – examples of «improved Gothic» and «new font» 
(1930)

отражением противоположной тенденции ру-
бежа 1930-х гг. были попытки создания «улуч-
шенной, читабельной или сдержанной» фрактуры 
(«простая готика»), за которую выступала кон-
сервативная часть общества. Впрочем, известный 
своими националистическими взглядами влия-
тельный дизайнер шрифтов Рудольф кох (1876–
1934) создавал шрифты как в стиле фрактуры, так 
и антиквы, что отразило «веймарский дух» того 
времени.

Аспекты языковой политики нацистов:  
готика, руны или футура?

Характеризуя в диахронической перспективе 
т. н. «язык национал-социализма», один из круп-
нейших современных исследователей истории 
немецкого языка Петер фон Поленц (1928–2011) 
отмечал его первичную близость к «языку рекла-
мы (Werbesprache)», связь с языковой ситуацией и 
интенциями языковой политики имперской «виль-
гельмовской эпохи». очевидна также вторич-
ность, эклектичность агрессивной стилистической 
и виртуальной прагматики «одурманивания (Be-
täubung)» массового сознания при тоталитарном 
режиме [von Polenz 1978, S. 164] в его форсиро-
ванной попытке создания новой «национал-соци-
алистической идентичности». 

графические особенности текстов / текстотипов 
в дискурсах Третьего рейха отразили установки на 
их «правильную графику», поиски нацистами сво-

его «графического бренда», являясь элементами 
креолизации текстов, в частности идеологических 
стратегий их единого шрифтового оформления. 
Это включалось в практику в целом ненорми-
рованного использования графостилистических 
(параграфических) средств / знаков в письменной 
речи. например, в пунктуации это чрезмерное 
употребление в нацистской публицистике и СМИ 
кавычек, восклицательного знака, выделений. Так, 
контекстное закавычивание нейтральных лексем 
die Toleranz (терпимость), der Forscher (исследо-
ватель) при характеристике «не-арийцев» прида-
вало значению слов ироничный и отрицательный 
оттенок [клемперер 1998, c. 17].

нацистский режим дистанцировался в своей 
языковой политике от установок Веймарской ре-
спублики, оскорбительно именуемой das Zwischen-
reich (промежуточный рейх), переформатируя 
общественное сознание. одновременно с вопро-
сами графики в Третьем рейхе инициировались и 
реформы орфографии, декларируемые лозунгами 
единого, ясного, легко понятного правописания, 
что типично для тоталитарных государств. Пред-
лагалось упразднить написание существительных 
с большой буквы и оптимизировать графические 
варианты (проект председателя общества по 
правописанию, консультанта министерства вну-
тренних дел Теодора штехе 1934–1935 гг.). Долго 
дебатировался проект 1936 года рейхсминистра 
воспитания и народного образования Бернхарда 
Руста по упрощению правописания с элементами 
национального пуризма («онемечивание» ино-
странных слов): упразднение «чуждой» графемы 
<v>, «умеренное» написание существительных со 
строчной буквы и др. но в итоге ни один орфогра-
фический проект не получил поддержки властей 
с аргументацией их экономической затратности 
[костева 2011, с. 60–62]. 

Это отразило имманентную парадоксальность 
и авторитарность (модель «фюрерства») языко-
вой политики национал-социалистов. например, 
вопросы орфографии мало интересовали самого 
гитлера, хотя он поддержал сценарии противо-
речивой «реформы шрифтов», что было не менее 
затратно, но более соответствовало (в контексте 
лингвосемиотики) визуализации идеологических 
и политических доктрин нацизма. Инициаторы 
реформ правописания относили его к духу немец-
кого и германских языков, отрицая проникнове-
ние из чуждых, негерманских языков, что исконно 
противно немецкому духу (ср.: artfremd, lateinisch-
humanistischer Sprachgeist). но они участвовали в 
споре о «первенстве шрифтов» недостаточно «иде-
ологично», поскольку нацисты видели политиче-
скую перспективу языковых реформ не в создании 
единого «народного немецкого (volksdeutsch)», 
а «имперского немецкого (reichsdeutsch)» языка 
[Вульфф 2003, с. 205–206, 208].

Первоначально в исследованиях т. н. «языка 
Третьей империи», например у Виктора клемпе-
рера (1881–1960), на основании наблюдений до-
кументировавшего (публикация 1960-х гг.) «офи-
циальный язык» нацисткой германии как главное 
орудие манипулирования, основное внимание об-
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ращалось на лексическо-семантические средства 
[клемперер 1998]. В изучении языковой политики 
нацизма эта лакуна постепенно заполняется ана-
лизом графического аспекта, созданием баз дан-
ных графики [Hartmann 1998; Beinert 2001; Gugel 
2006; Beck 2006; rück 1993].

шрифты и их комбинаторика – одно из основ-
ных, традиционных средств первичной, «техниче-
ской» креолизации текста и повышения его праг-
матического потенциала. креолизованный текст, 
«образ» его в целом или его частей – важное сред-
ство речевого воздействия во многих дискурсах,  
в частности в институциональных по природе 
идеологическом и милитарном, с созданием ком-
муникативного «напряжения (ожидания)». если 
вербально представленная информация влияет 
на сознание реципиента рациональным путем, то 
использование паралингвистических средств, на-
пример графики, переводит восприятие на подсо-
знательный уровень, изначально вызывая у адре-
сата большее «доверие» [креолизованные тексты 
2017, c. 4–12]. креализованный параграфемными 
средствами текст реализует один из весомых спо-
собов манипуляции сознанием его реципиента /
получателя.

В этой связи В. клемперер, говоря о влиянии 
языкового узуса нацистов на массы, писал: «<…> 
самое сильное воздействие оказывалось не посред-
ством одного высказывания, не с помощью статьи 
или листовок, плакатов или флагов, оно достигало 
своей цели через нечто, что сознательно мысля-
щий и чувствующий человек должен был просто 
воспринимать», в частности зрительно [клемпе-
рер 1998, c. 18]. Поэтому графика закономерно 
заняла важное место в нацистcкой пропаганде и в 
индоктринации общества наряду с многообразны-
ми вербальными средствами.

Языковая политика германского национал-со-
циализма с его приходом к власти в 1933 году не 
была оригинальной, изначально разработанной 
«программой языкового изменения», имея эклек-
тичный, провокативный, ситуативно-экзотический 
характер. ее частями стал «националистический 
пуризм», отличительной чертами которого были 
фетишизация немецкого языка, воспринимаемого 
в первую очередь не как средство реальной ком-
муникации, а как некий «сохраняемый в чистоте и 
истинности идол», и преувеличенный псевдоисто-
ризм [von Polenz 1998, S. 162].

Известна, например, приверженность наци-
стов в вопросах языка семиотике эзотерики и язы-
чества, оккультизму и мистике, внеалфавитной 
идеографической символике и древнегерманским 
рунам. не касаясь вопроса об использовании ру-
нического шрифта в Третьем рейхе, в частности как 
отражения нацистской доктрины наибольшей «рас-
совой (арийской) чистоты» родственных немцам 
германских народов и их языков, отметим в связи с 
рассматриваемой темой некоторые явления.

Для логотипов созданных накануне прихода к 
власти военизированных формирований СС (die 
SS / Schutzstaffel) идеологи нацизма утвердили в 
1933 году в аббревиатуре не готические графемы, 

а напоминающие рунические символы (автор – 
чин СС, художник-график Вальтер Хек). Это спе-
циальная молниеобразная типографская лигатура 

 сохраняясь инкорпорированно в печати, не яв-
лялась по сути графической аббревиатурой, напо-
миная сдвоенную руну <ᛋ> «Sieg (победа)». Эта 
руна обозначала в «общегерманском» руническом 
алфавите звук [s] и символизировала солнце, вос-
ходя, впрочем, к букве староиталийского алфави-
та. она маркировала «идеологический фон» не-
мецкой графики как элемент креолизации текста, 
не являясь «альтернативным глифом» латинского 
письма. Примечательно, что наименование die SS 
в Третьем рейхе чаще не расшифровывалось как 
символическое коллективное имя собственное.

одиночная руна <ᛋ> стала заимствованным у 
«преторианцев фюрера» символом для созданной 
в начале 1930-х гг. военизированной организации 
Deutsches Jungvolk («немецкое юношество») для 
мальчиков младшего возраста как подчиненного 
нСРПг подразделения гитлерюгенда. 

Показательны графическое оформление и семи-
отика эмблемы возникшей значительно раньше СС 
боевой организации «штурмовиков» нСРПг – СА 
(die Sa / Sturmabteilungen), но уступившей ей в по-
литической междоусобице нацистов после 1934 го- 
да роль главного «боевого отряда» партии, отстра-
ненной от политики и не имевшей в дальнейшем 
своих армейских подразделений. упомянутый  
В. Хек разработал для нее «компромиссный» вари-
ант, объединив стилизованную под дизайнерское 
изображение молнии руническую <ᛋ> и квазиго-
тическую инициалию <А>. Такое, но не относяще-
еся к символике рун изображение молнии было и 
на эмблеме (нарукавный знак) подразделений свя-
зи вермахта. В текстах аббревиатура die SA обо-
значалась обычными инициальными графемами.

По указу рейхсфюрера СС генриха гиммлера 
в символике этой организации использовалось бо-
лее 10 т. н. старших рун, с помощью которых обо-
значались этапы карьерного продвижения, личные 
характеристики ее членов. С началом военной экс-
пансии рейха в 1939 году и образованием Waffen 
SS (войска СС) – второй части организации руна 
<ᛋ> вошла в эмблематику некоторых дивизий, 
изображалась на наградных знаках. В атрибутике 
и ритуалах СС использовались украшенные и дру-
гими рунами предметы (почетные кинжалы, све-
тильники, кольца и др.). 

Рисунок 4  –  Руна <ᛋ>, символика военизированных формирований 
нСРПг, «Юнгфольк» и подразделений связи вермахта

figure 4 – rune <ᛋ>, symbols of the paramilitary formations of the 
NSrPG, «Jungvolk» and the Wehrmacht communications units

Из-за идейно-политического диссонанса и мно-
говекторности языковой политики, обозначаемой 
die Sprachregelung (языковое регулирование), на-
цистский режим отличался двойственным отно-
шением к готическому типо-шрифту и курсиву. 
Первоначально иерархически возвысив с автори-
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тарных позиций руководства рейха, его объявили 
«истинно народным», «признаком преданности 
нации», ее самоидентификации, противопоставив 
антикве как шрифту инонемецкой, инородной куль-
туры, в частности романоязычных стран. В мета-
языке пропаганды это номинировалось arteigen 
(прирожденный), urdeutsch (исконно немецкий) 
(DWDS). Видный нацистский политик и идеолог, 
одна из ключевых фигур режима, активно на-
чавший реформы рейхсминистр внутренних дел 
Вильгельм Фрик в обращении к региональным ве-
домствам в мае 1933 года объявил Deutsche Schrift 
(немецкий шрифт) абсолютно приоритетным.

но эта установка менялась в связи со стадиаль-
ным развитием нацистской идеологии и сменой 
политических установок. Так, если т. н. «период 
борьбы за власть» 1919–1933 гг. стал для Deutsche 
Volksschrift плодотворным «этапом утверждения», –  
то 1934–1939 гг. – период консолидации режима –  
был отмечен компромиссами и избирательной 
«графической терпимостью». Это отразило неко-
торое дистанцирование нацистов от имперского 
наследия, их стратегии антисемитизма, т. н. «вну-
тренний» Kulturkampf (идеологема была заимство-
вана из эпохи утверждения германской империи). 
Даже такая важнейшая идеологема-мифоним, как 
наименование провозглашенной в 1934 году гит-
лером Третьей империи (Drittes Reich), в 1939 го- 
ду выводилась из обращения в связи с нежелатель-
ными ассоциациями с монархическим прошлым 
страны в пользу прежнего нейтрального Deutsches 
Reich (VdNS 2007, S. 156).

В германии 1930-х гг. фрактура стала визуаль-
ным элементом нацистской пропаганды, «олице-
творением» основательности, серьезности и глу-
бины в противовес распространенной в европе 
антикве как свидетельству поверхностности чуж-
дых, даже враждебных «немецкому духу» культур 
и цивилизаций [Харькова 2008, с. 73–75]. на об-
ложке массовых переизданий 1930-х гг. программ-
ного сочинения-манифеста гитлера mein kampf 
(1925–1926 гг.) использовался нарисованный вруч-
ную красный фрактурный шрифт, отличавшийся 
высокой декоративностью (иконичностью). В офи-
циальных документах, на плакатах – излюблен-
ном текстотипе нацистов, вывесках, бланках, ука-
зателях, штампах, печатях и т. п. он использовался 
показательно, выделяясь и при наборе петитом 
сегментов текстов (заголовков, рубрикаторов). Эта 
установка вписывалась в традицию сохранения пе-
чатной готики в некоторых странах Северной ев-
ропы и Прибалтики, находившихся длительно под 
влиянием германской империи, среди которых на-
цисты настойчиво искали своих союзников.

но преувеличенное использование фрактуры в 
визуальной пропаганде, превращение ее в нарочи-
тый «графический маркер» национал-социализма 
нарушали баланс принципов типографики, кото-
рая, допуская графический дизайн, позиционирует 
правила, определяющие использование шрифтов 
для создания наиболее понятного восприятия и 
транслирования текстов, для оптимизации чтения 
на языке как родном его носителям, так и изуча- 
ющим его как иностранный.

Позиционирование печатной готики последо-
вательно маркировало основные идейно-полити-
ческие сценарии нацистской диктатуры. Так, во 
время одной из первых массовых пропагандист-
ских акций «книгосожжения» (03.10.1933), отме-
ченной доминантой антисемитизма, прозвучали 
тезис о «народности и чистоте немецкой графики» 
и лозунги: Sprache und Schrifttum wurzeln im Volke. 
Das deutsche Volk trägt die Verantwortung dafür, daß 
seine Sprache und sein Schrifttum reiner und unver-
fälschter Ausdruck seines Volkstums sind. Deutsche 
Schrift steht nur Deutschen zur Verfügung. Schärfstes 
Einschreiten gegen den Mißbrauch der deutschen 
Schrift! Wider den undeutschen Geist! Во время по-
следующей серии «актов сожжений (Verbrennungs-
akte)» и митингов по всей германии прозвучал 
призыв к твердой защите «немецкого письма». 

В лексическом узусе национал-социализма das 
Schrifttum (письменность) конвертировалось как 
их пуристическая калька с die Literatur (ср. но-
вообразование der Schriftleiter (литературный ре-
дактор)). Слово приобрело идеологизированное 
расширенное толкование «словесность, писатель-
ство, издательское дело» как выражение характера 
нации, ее миссии, став идеологемой. Это отрази- 
лось в наименовании одной из автономных палат – 
Reichsschrifttumskammer (имперской палате по во-
просам словесности) при руководимом Йозефом 
геббельсом министерстве народного просвеще-
ния и пропаганды, где были выделены спецотде-
лы прессы, печати и по вопросам культуры. Эта 
структура реализовывала как «идеологическая 
креатура», курируя книгоиздание и продажи, ре-
прессивную программу «санации и унитариза-
ции» (Gleichhaltung), «онемечивания национал-
социалистической словесности» (Freihaltung des 
Schrifttums von ungeeigneten und unzuverlässigen 
Elementen) (VdNS 2007, S. 561).

Волна нацистской «моды на фрактуру» в основ-
ном пришлась на 1934 год, отмеченный, в частно-
сти, знаковой для германии подготовкой возвраще-
ния отторгнутой и находившейся под управлением 
Лиги наций Саарской области. Так, бесплатная вы-
ставка Die Schrift der Deutschen (Письмо немцев)  
в Берлине 1933–1934 гг. открыла череду аналогич-
ных пропагандистских перформансов, продолжав-
шуюся до 1940 года. В 1934–1938 гг. под этой выве-
ской работала серия передвижных патриотических 
выставок, название которых стало слоганом, а ре-
трансляцию этой идеологемы обеспечивали мас-
штабные «недели немецкой книги» (рис. 5).

 

Рисунок 5 – Плакаты выставок «Письмо немцев» (1934 г.)
figure 5 – Posters for the exhibition «Letter from the Germans» (1934)
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Фрактура стала идейной иконографикой нацио-
нал-социализма и под общим лозунгом «активных 
новаций» режима, отказа от «старого» штрифта 
как символа стагнации, слабости (ср. antiqua от 
лат. «старый, старинный, прежний»; antiguieren 
«устаревать, объявить устаревшим, несвоевре-
менным», die Antiquität «устарелость») (DWDS). 
Фрактурный графический символизм воплотил 
«новую идентичность» тоталитарного режима в 
стремлении закрепить смену графического кода 
немецкого языка.

нацистская пропаганда поддерживала креатив-
ные вариантные формы «неофрактуры» как разви-
тие графической символики в качестве Wesensart 
des Deutschen Volkes (сущности немецкого наро-
да). В 1934 году художник-график карл Майер 
создал фрактурный шрифт с символическим на-
званием «Танненберг» согласно тезису: Fest und 
geschlossen, klar und kraftvoll stehen die Worte aus 
der – fetten Tannenberg – da: ein überzeugender 
Ausdruck neuen deutschen Wollens. название шриф-
та ассоциировалось с битвой при Танненберге в 
Восточной Пруссии (08.1914), в которой герман-
ские войска нанесли поражение русской армии,  
и с одноименным патриотическим мемориалом. 
Здесь был захоронен передавший свои полно-
мочия как единоличному правителю – гитлеру –  
рейхспрезидент Пауль фон гинденбург (1847–
1934), бывший в том сражении командующим вос-
точным фронтом (рис. 6).

 

Рисунок 6 – образец и слоган шрифта «Танненберг» (1934 г.)
figure 6 – Sample and slogan of the tannenberg font (1934)

Появление серии дизайнерских вариантов готи-
ческого шрифта было отмечено характерными «па-
триотическими» наименованиями: Sachsenwald 
(«Саксонский лес» – ставшее мифологемой назва-
ние реликтового леса в северной германии, пода-
ренного императором Бисмарку), Gotenburg (кре-
пость готов), Großdeutschland и др.

В сентябре 1934 года в стиле политики нацист-
ской прескриптивности распоряжением упомяну-
того рейхсминистра по науке, воспитанию и на-
родному образованию Б. Руста готический шрифт 
был узаконен как обязательный в печати, хотя в 
своих пропагандистских публикациях национал-
социалисты использовали его (также в упрощен-
ных вариациях) наряду с антиквой. Важнейшие 
события для Третьего рейха – основание вермахта 
(1935 г.) и возвращение путем ввода войск Рейнской 
области (1936 г.) – маркировались использованием 
фрактурного типо-шрифта в посвященных этим 
акциям слоганах и публикациях. Доля фрактуры в 
типографской продукции германии в 1930-е гг. до-
стигала 50–60 %, преобладая в прессе. 

но наряду с фрактурой новым, заметно прева-
лировавшим форматом печатной антиквы стал ге-
ометрически «нейтральный» шрифт – футура, соз-
данный в конце 1920-х гг. на основе упомянутой 

«новой типографики» [Beinert 2001]. В стилистике 
этого «шрифта будущего» нацистских идеологов, 
несмотря на непримиримость к «сионистам-кон-
структивистам», привлекла функциональность, 
использование элементарных геометрических 
форм (круг, квадрат, треугольник, ромб), что отли-
чало и символику нацизма. Футура имела и ука-
зывающие на «немецкость» особенности: верхние 
выносные элементы строчных знаков проектиро-
вались выше прописных по принципу die Groß-
schreibung (капитализация письма). 

намеренным было «компромиссное» исполь-
зование футуры в нацистских пропагандистских 
изданиях, на плакатах конца 1930-х гг. в страте-
гии «новой имиджизации», международного по-
зиционирования гитлеровского режима. Это отра- 
зилось в дизайне шрифтового оформления эмблем, 
постеров, объявлений и печатной продукции для 
важнейших в политике Третьего рейха акций. на-
пример, для выставок под эгидой Kulturkampf против 
т. н. «дегенеративного искусства» (1936–1941 гг.),  
для Всемирной выставки (Брюссель, 1935 г.), на 
XI летних и IV зимних олимпийских играх (Бер-
лин, гармиш-Партенкирхен, 1936 г.). Хотя на игры 
в Берлине в германскую команду не были допу-
щены евреи, вуалировалось превосходство «белой 
и арийской рас» – при подготовке были убраны 
юдофобские лозунги и объявления с «немецким 
шрифтом» [Beinert 2001]. Впрочем, на эмблеме 
летних игр – колоколе – надпись Ich rufe die Ju-
gend der Welt! (Я призываю молодежь мира!), за 
которой мыслилась фигура гитлера, была выпол-
нена фрактурой, а дайджест летних игр Olympia 
Zeitung содержал фрактурные титульные вставки 
в заметках о германских атлетах (рис. 7).

Рисунок 7 – Выставка «Дегенеративное искусство» 
и олимпийские игры: плакаты и эмблемы

figure 7 – exhibition «Degenerate art» and the Olympic Games: 
posters and emblems

Машинописные тексты в Третьем рейхе в ос-
новном выполнялись антиквой. Хотя производство 
печатных машинок ориентировалось на интерна-
циональный рынок, крупные фирмы (adler, Orga 
privat, Continental) выпускали модели с фрактурой. 
несмотря на технически сложную реализацию го-
тики (непропорциональность шрифта, особенно 
прописных букв, как следствие – трудности для 
чтения), замены шрифтов на печатных машинках 
по требованию радикального издательского fraktur-
Bund («Союз за фрактуру») не состоялись (рис. 8). 

отметим, что позиция высшего нацистского ру-
ководства в «противостоянии шрифтов» в этот пе-
риод не была единой. В речах на заседании нСРПг 
по вопросам культуры, на партийном съезде осе-
нью 1934 года гитлер иронически оценил «графи-
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ческий» вопрос как «уход в себя в готике» в виде 
надуманного некоторыми соратниками роман-
тического ретроградства, непонимания сути не-
мецкого [Харькова 2008, c. 73; Beck 2006, S. 253].  
В рейхстаге он сказал: «Ваша так называемая готи-
ческая интернализация неуместна в наш век <…> 
дерзких устремлений. через сто лет наш язык бу-
дет языком всей европы. нации на востоке, севе-
ре и западе будут разговаривать с нами, используя 
наш язык. необходимое условие для этого: заме-
нить шрифт, который мы сейчас называем готиче-
ским, на тот, что мы ранее называли латинским» 
[клемперер 1988, c. 23]. 

Рисунок 8 – образец машинописного готического шрифта
figure 8 – Sample of typewritten Gothic font

В контексте рассуждений о «соответствующей 
идеалам ясности и целесообразности антиквы», 
эти оценки не были эксплицитно отрицательны-
ми в отношении готики, которую сам гитлер ис-
пользовал на письме [Вульфф 2003, с. 212]. чаще и 
более резко он дебатировал по вопросам орфогра-
фии. За доминирование «исконно немецкой гра-
фики» выступал упомянутый рейхсминистр вну-
тренних дел В. Фрик, потребовав замену печатных 
машинок в ведомстве на аппараты с готическим 
шрифтом.

конец 1930-х гг. отмечен в идеологическом 
дискурсе Третьего рейха семиотическим маркиро-
ванием фрактуры в новых сценариях территори-
ально-политической экспансии в соседние немец-
коязычные государства и регионы и реализации 
доктрины по сплочению немцев в единую «народ-
ную общность (Volksgemeinschaft)». Символично 
оформление фрактурой агитброшюры о «народ-
ном единстве» и бланка состоявшегося (с вводом 
контингента вермахта!) квазиреферендума двух 
стран о присоединении весной 1938 года Австрии –  
«родины фюрера», обозначенного как «повторное 
воссоединение (Wiedervereinigung) с германским 
рейхом». Страна объявлялась «старейшей восточ-
ной маркой немецкого народа (die älteste Ostmark 
des deutschen Volkes)». С 1938 года закреплялось 
название преобразованной в имперский округ 
Австрии как «Восточной марки (Ostmark)» в ее 
единcтве с «altreich (старой империей)» в соста-
ве «Großdeutschland (Великой германии)» (VdNS,  
S. 26–27). «Аншлюс соплеменников» увеличил 
территорию рейха на 17 %, население – на 10 %  
(на 6,7 млн), а в вермахт включились 6 сформиро-
ванных в Австрии дивизий (рис. 9).

Следующим сценарием стала открыто агрес-
сивная экспансия Третьего рейха в отношении Су-
детской области чехословакии осенью 1938 года 
под предлогом защиты этнических немцев (пере-
селенцы с XIII века) на «старой родине», превра-
щение ее в имперский округ Судеты (Reichsgau 

Sudetenland) со столицей в Райхенберге (бывший 
чешский Либерец). Это также орнаментировалось 
фрактурой в пропагандистской печати, на плакатах, 
почтовых знаках [antigua-fraktur-Streit] (рис. 10).

Рисунок 9 – Бланк и брошюра плебисцита 
по «присоединению» Австрии

figure 9 – form and brochure of the plebiscite 
on the «annexation» of austria

Рисунок 10 – Аннексия Судет: почтовая открытка и марка 
(1938 г.)

figure 10 – annexation of the Sudetenland: postcard and stamp 
(1938)

Примечательно, что присоединение Австрии 
и Судет к Третьему рейху не сопровождалось по-
становкой вопроса реформы и «единения» обще-
немецкой орфографии. Исследователи отмечают 
как парадокс: основные «<…> немецкоязычные 
территории европы (за исключением швейцарии) 
так или иначе находились под контролем нацио-
нал-социалистов, то есть наступило, как казалось, 
время для проведения орфографической реформы 
и создания правописания, которое было бы еди-
ным для всего немецкого народа. Тем не менее 
<…> не было принято никакого орфографическо-
го декрета» [Вульфф 2003, с. 210].

Масштабная антисемитская погромная акция 
ноября 1938 года в германии и в присоединен-
ных Австрии и Судетской области – «кристаль-
ная ночь (Reichs-Kristallnacht)» – была отмечена 
агрессивными листовками, лозунгами, баннерами 
отрядов штурмовиков СА как ее ведущей силы, 
также выполненными готическим типо-шрифтом, 
что нацисты активно практиковали в расистских 
сценариях еще на рубеже 1930-х гг.

Рукописный «национальный шрифт» перво-
начально также успешно реализовался в Третьем 
рейхе. Так, в 1935 году «зюттерлин» с вариациями 
официально стал единственным нормативным не-
мецким почерком для школ. Этот курсивный фор-
мат широко использовался и печатно-визуально 
на протяжении всех 1930-х гг., особенно в стили-
зованных надписях на зданиях, в рекламе, на об-
ложках книг и открытках, а также и на нацистских 
плакатах (рис. 11).
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Рисунок 11 – Фрагмент плаката СА ans Gewehr! 
(К оружию!) курсивом «зюттелин» (начало 1930-х гг.)

figure 11 – fragment of the Sa poster «ans Gewehr! 
(to arms!)» in italics «süttelin» (early 1930-ies)

1939–1941 гг. – период активной территори-
ально-политической экспансии нацистской гер-
мании и реализации курса на завоевание мирово-
го господства, связанного с этим максимального 
расширения территории рейха. нацистское руко-
водство идеологически обосновало это обрете-
нием Lebensraum (жизненного пространства) для 
этнических немцев (VdNS 2007, S. 275). Языковая 
политика нацизма трансформировалась на этапе 
начала его военной «инвазии» провозглашени-
ем «Великогерманской империи (Großdeutsches 
Reich)», проявлением теперь уже «внешнего» Kul-
turkampf, школьной реформой, установкой на гер-
манизацию захваченных территорий.

В 1939 году тема фрактуры стала все более увя-
зываться с нацистской антисемитской идеологией, 
с нарочитой конспирологией т. н. «еврейского заго-
вора» как ее центральной доктриной, с практикой 
«национальной / этнической чистки», связанной 
с ней реализацией доктрины этнонационального 
«культурного превосходства». В итоге произошла 
парадоксальная смена вектора оценки и позиций 
«народной графики».

диффамация, запрет фрактуры и «нормальный 
шрифт»

С началом и в ходе Второй мировой войны, 
последовательной агрессии германии против со-
седних государств доминанта в «споре антиквы 
и фрактуры» вдруг резко изменилась, появилась 
новая установка на т. н. Deutsche Normal-Schrift 
(немецкое нормативное письмо). неожиданно 3-го 
января 1941 года вышло закрытое распоряжение 
нСРПг – внутренняя канцелярская директива от 
имени рейхсляйтера Мартина Бормана, начальни-
ка партийного штаба заместителя гитлера Рудоль-
фа гесса, как поручение фюрера. Эта директива 
ведомства гесса – рейхсминистра без портфеля, 
курировавшего политическое руководство в стра-
не, – маркировала первенство партийной идео-
логии над государственными структурами. До-
кумент, получивший название der Schrifterlass 
(предписание о шрифте), был выполнен машино-
писной антиквой, но на партийном бланке с шап-
кой на фрактуре, что выглядело символично [Gu-
gel 2006].

В лаконичном тексте «новогоднего» циркуля-
ра всем партийным руководителям с пометой «не 
для публикации!» предписывалось: Die sogenannte 
gotische Schrift als eine deutsche Schrift anzusehen 
oder zu bezeichnen ist falsch. In Wirklichkeit besteht 
die sogenannte gotische Schrift aus Schwabacher Ju-
denlettern. Genau wie sie sich später in den Besitz der 

Zeitungen setzten, setzten sich die in Deutschland an-
sässigen Juden bei Einführung des Buchdrucks in den 
Besitz der Buchdruckereien und dadurch kam es in 
Deutschland zu der starken Einführung der Schwaba-
cher Judenlettern. Am heutigen Tage hat der Führer 
<…> entschieden, dass die Antiqua-Schrift künftig 
als Normal-Schrift zu bezeichnen sei. Nach und nach 
sollen sämtliche Druckerzeugnisse auf diese Normal-
Schrift umgestellt werden. Sobald dies schulbuchmäs-
sig möglich ist, wird in den Dorfschulen und Volks-
schulen nur mehr die Normal-Schrift gelehrt werden. 
Die Verwendung der Schwabacher Judenlettern durch 
Behörden wird künftig unterbleiben; Ernennungsur-
kunden für Beamte, Strassenschilder u. dergl. werden 
künftig nur mehr in Normal-Schrift gefertigt werden 
<…> [Gugel 2006].

Сообщалось о принятии фюрером «авторитет-
ного» решения коллективно в беседе в резиденции 
с соратниками – рейхсляйтером по делам прессы, 
гендиректором центрального издательства нСРПг 
Максом Аманном и крупным мюнхенским издате-
лем Адольфом Мюллером, работавшим по заказам 
Аммана, печатавшим, в частности, главную газету 
нацистской партии Völkischer Beobachter и массо-
вые тиражи mein kampf. 

Согласно установкам директивы, шрифт «анти-
ква» следовало впредь обозначать как die Normal-
Schrift (нормальный, нормативный, обычный). 
контроль за исполнением сценария поручался 
Аманну первоначально только в отношении пе-
чати распространяемых за рубежом германских 
изданий СМИ. Примечательно обозначение этого 
«действа» широкозначным глаголом с предлогом 
umstellen auf (перестраивать, переключать, пере-
водить на), имевшего терминологический оттенок 
значения в сфере электротехники (DWDS). от-
туда нацисты нередко заимствовали лексические 
единицы, трансформируемые в идеологемы и тер-
мины своей юрисдикции (ср.: der Anschluss «под-
ключение → присоединение (т. е. аннексия)», die 
Gleichschaltung «подсоединение → унификация», 
das Gleichschaltungsgesetz «закон о единстве (иде-
ологии)») [клемперер 1998, с. 185]. 

Показательно обозначение готики как die 
sogenannte (так называемая) в стилистике свой-
ственной нацисткой пропаганде диффамации, 
лишение ее права называться и быть признанной 
«немецкой графикой». она объявлялась состо-
ящей из т. н. Schwabacher Judenlettern (швабах-
ских еврейских литер). Типично нацистский не-
ологизм-композит die Judenletter с характерным 
определяющим словом пополнил окказиональный 
ряд объемного антисемитского оскорбительного 
лекcикона и «расовых терминов» (ср.: Judenbe- 
griff, Judenstämmling, Judenfrage, Judenaktion, Ju-
dengenosse), утвердившихся в практике «этниче-
ских чисток» и с принятием закона о гражданстве 
1935 года. Лексема der Jude стала в речевом и ме-
дийном узусе Третьего рейха средством поноше-
ния, стигматизации (ср. обозначение Веймарской 
республики как die Judenrepublik) (VdNS 2007,  
S. 328–329).
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Примечательно и использование типографского 
термина «литера», указывавшего на установку на 
ликвидацию «еврейского засилья» в печати СМИ. 
но привязка шрифта «швабахер» к «сионистскому 
наследию» была абсурдной. Выдвигалось ложная 
идеологема о «еврейской собственности» в ранней 
печати, хотя владельцами типографий в германии 
в то время могли быть только христиане: «Точно 
так же, как они позже стали владельцами газет, 
евреи, живущие в германии, стали владельцами 
печатных станков, когда было введено книгопе-
чатание, и это привело к широкому распростра-
нению швабахских еврейских литер в германии» 
[antigua-fraktur-Streit]. 

как разновидность готического письма Schwaba-
cher (швабахер, швабах) зародился в ранней немец-
коязычной печати конца XV века, имея округлен-
ные, широкие очертания букв. Этот типо-шрифт 
доминировал в германии до середины XVI ве- 
ка, использовался в печати библии Лютера и его 
последователями, но был вытеснен фрактурой, 
оставаясь популярным в дальнейшем как графи-
ческий текстовой маркер [Beinet 2001] (рис. 12).

Рисунок 12 – образец старопечатного шрифта «швабахер»
figure 12 – Sample of the old printed font «Schwabacher»

Показательно в этой связи, что в оскорби-
тельных антисемитских надписях на плакатах,  
в слоганах и изданиях нацисты использовали в 
немецком тексте, в частности при передаче «расо-
вых терминов», своеобразные аллографические 
искажения – стилизации букв древнееврейского 
письма, используемого в иврите, идиш и других 
языках еврейских диаспор, радикально пресле-
дуемых при реализации «расовых законов» и в 
холокосте. Во время упомянутых акций «книгосо-
жжения» 1933 года звучали требования заставить 
книгоиздателей-евреев печатать немецкоязычную 
продукцию, авторство которой принадлежало ев-
реям, только буквами своего древнееврейского 
письма. В качестве акта антисемитской стигмати-
зации геббельс в 1937 году запретил «еврейским 
издательствам» использовать фрактуру в печати.

Инспирируемые «квазисемитские знаки» не-
мецкой графики нередко маркировались желтым 
цветом, используемым и на «желтой звезде» 
(«желтый знак», «знак позора»), которую с 1939 го- 
да обязаны были носить на одежде все евреи. на-
глядные примеры – плакаты крупнейшей антисе-
митской передвижной выставки Der ewige Jude 
(«Вечный еврей») (1937–1939 гг.) и театрального 
релиза одноименного пропагандистского фильма, 
снятого по заказу ведомства геббельса в 1940 году. 
но привязка этого «графического компромата»  
к шрифту «швабахер» не выдерживала критики, 
являясь индикатором подготовки нацистами об-
щественного мнения в поддержке «окончательно-
го решения еврейского вопроса» в 1941–1945 гг.  
в европе (рис. 13). 

Рисунок 13 – образцы древнееврейского алфавита 
и стилизации на антисемитских плакатах и «желтой звезде»

figure 13 – examples of the Hebrew alphabet and stylization 
on anti-Semitic posters and the «yellow star»

кроме поэтапного запрета использования 
фрактуры в печати директива нСРПг указывала 
на перевод преподавания в школах всех типов до-
минантно на «нормативный шрифт» на базе но-
вых учебников при обучении чтению и на пись-
ме. органам официальной власти запрещалось 
использовать «швабахские еврейские литеры»:  
в свидетельствах о назначении на должность гос-
служащих, в уличных указателях и т. п. следовало 
впредь преимущественно использовать «норма-
тивный шрифт». Поскольку немедленное испол-
нение указания было организационно сложным и 
затратным технически и экономически (в частно-
сти, в виду дефицита с началом войны металла для 
литья литер, сложностей перекодировки оформле-
ния почтовых отправлений и пр.), акцентирова-
лись необходимость подготовки, постепенность 
и умеренность в его реализации [Gugel 2006]. По-
казательно, что 12-е издание фундаментального 
словаря немецкого языка Дудена в июле 1941 года 
вышло еще готическим шрифтом.

Предвестниками сформулированной в указе 
«смены вех» стали некоторые лингвополитические 
тренды. Так, в конце марта 1940 года в министер-
стве геббельса состоялись закрытые совещания по 
переводу на печать антиквой всех распространя-
емых за рубежом пропагандистских материалов. 
В мае 1940 года в упомянутом центральном изда-
тельстве нСРПг начала регулярно выходить новая 
газета, вскоре ставшая самой массовой и востре-
бованной, – Das reich под патронажем геббельса, 
полностью набираемая антиквой. Появление этого 
воскресного еженедельника совпало с нападением 
германии на нидерланды, Бельгию и Францию. 
набор заглавия петитом и форма определенного 
артикля придавали ему выделительно-иденти-
фицирующее значение. Издание качественно от-
личалось от тенденциозно-стандартной нацист-
ской партийной прессы, гибко реализуя политику 
«украшательства режима», ориентируясь также на 
зарубежного читателя, особенно на часть симпати-
зировавшей Третьему рейху интеллигенции [Beck 
2006, S. 252–253].

Вероятнее, что появление нового лозунга Anti-
qua als Normal-Schrift! («Антиква – нормативная 
графика!») и запрет готики были связаны и с ря-
дом других не до конца ясных аргументов в на-
цистской языковой политике. Во-первых, трудно-
читаемая фрактура якобы осложняла пропаганду в 
«восточных землях рейха». Во-вторых, якобы жи-
тели оккупированных стран, в особенности языки 
которых базировались на латинице, «вольнона-
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емные» и массово ввозимые для принудительно-
го труда иностранные рабочие, эксплуатируемые 
заключенные-западноевропейцы не могли читать 
тексты с фрактурой в отличие от антиквы [anti-
gua-fraktur-Streit]. 

Впрочем, это не согласовывалось с упомяну-
той традицией сохранения печатной готики в ряде 
стран европы, в частности в Скандинавии и в 
Прибалтике, длительно находившихся под влия-
нием еще кайзеровской германии. Лидеры прона-
цистских режимов и движений в европе, а также 
радикальных консервативных этнонационалисти-
ческих организаций в самой германии, например 
Völkische Bewegung (народное движение), или 
креатуры СС Volksdeutsche Mittelstelle (управле-
ние связей с этническими немцами) – нацистской 
структуры по регулированию «этнической коло-
низации» и деятельности коллаборантов в зару-
бежье, для которых фрактура была символом и 
инструментом их «идентичности», с непонимани-
ем относились к переводу на антикву [Beck 2006,  
S. 260].

Возможно, что повлияла установка на ускорен-
ное «решение еврейского вопроса» (с 1942 г.) или 
имело место личное предубеждение гитлера. Так, 
в 1940 году он распорядился, в частности, в связи 
с «конфликтом шрифтов» умерить в стране преж-
ние проявления «языкового пуризма» [von Polenz 
1978, S. 162]. Демонстративная реформа по вне-
дрению Normal-Schrift включилась в план по ак-
тивному «онемечиванию» и введению немецкого 
языка в завоеванных странах (VdNS 2007, S. 561). 

Так, внедрение немецкого языка на оккупиро-
ванной территории СССР (т. н. активный словарь; 
«германизация» топонимики; замена кириллицы 
на латиницу как десоветизация; обучение немецко-
му языку местного населения, медиатексты воен-
ных властей) как интенции военной администра-
ции отразили корректировку практик «внешней» 
языковой политики [Дацишина 2012, c. 66–69]. 
Это согласовывалось с упомянутым тезисом гит-
лера: «через 100 лет наш язык станет языком всей 
европы. При его изучении необычность букв не 
должна быть препятствием. Почему именно эти 
барочные завитки должны быть выражением не-
мецкости?» [Харькова 2008, c. 76]. 

Получили обоснование в связи с «освободи-
тельной войной против большевистского СССР»  
и искоренением Kulturbolschewismus новая идеоло-
гема нацистов Verteidigung des Abendlandes (защи-
та Запада), переориентация на «европейскость». 
Это делало прежнюю дискриминацию антиквы 
1930-х гг. более неуместной [von Polenz 1978,  
S. 162]. нацисты позиционировали себя как лиде-
ры в этом «цивилизационном противостоянии». 
Использование как ключевого слова архаичного 
поэтизма das Abendland (калька с лат. occidens) 
вместо нейтрального der Westen маркировало при-
знание восходящего к классической античности 
(die Antike) культурно-исторического единства ев-
ропейских народов, нуждающегося именно в их 
защите (DWDS; VdNS 2007, S. 360).

С сентября 1941 года в школах рейха исклю-
чались обучение письму по прежнему стандарту 
1935 года и использование шрифта Зюттерлина, 
где усматривались «нежелательные» теперь эле-
менты фрактуры. Знакомство школьников с печат-
ной фрактурой предполагало лишь навыки чтения 
в начальных классах ранее изданных книг, при-
оритетом объявлялось «латинское письмо» (анти-
ква). новый учебный стандарт вступил в силу с 
1942 года, и старшеклассники, ранее изучавшие 
готику, переучивались на антикву. Впрочем, пере-
ход на антикву на письме снял проблему диглифии 
в латинице для начинающих изучать иностранные 
языки, поскольку написание (графические знаки) 
стало единообразным с родным языком [Gugel 
2006] (рис. 14).

Рисунок 14 – Стандарт «немецкого нормативного письма» 
(1942 г.)

figure 14 – Standard of «German normative writing» (1942)

но многие немцы, изучавшие в школе родной 
язык по прежним стандартам, а это целое поко-
ление, особенно старшее, жившее в Третьем рей-
хе и в Великогерманской империи, продолжало 
в 1940-е гг. использовать в быту на письме «зют-
терлин». Печатная продукция начала 1940-х гг.,  
особенно деловая, рекламная, формулярная, прес-
са и наружная реклама (указатели, вывески и пр.) 
пестрили чересполосицей антиквы и «остатков» 
готики. Между поколениями немцев в письменной 
коммуникации возникал определенный «шриф-
товой барьер», смягчение и преодоление которо-
го требовало времени. Впрочем, «поколенческие 
вопросы» решались нацистами в стратегии при-
влечения на свою сторону именно молодежи, под-
держивающей их начинания, которые не всегда 
принимали «старшие».

Символично, что нацисты в своих пошатнув-
шихся планах «борьбы за еврокультуру» в трагиче-
ски переломном для германии во Второй мировой 
войне 1943 году аргументировали необходимость 
национального издания произведений Фридриха 
шиллера в наборе именно антиквой: <…> um allen 
Völkern das Studium der deutschen Sprache und das 
Lesen deutscher Literatur zu ermöglichen (чтобы для 
всех народов сделать возможным изучение немец-
кого языка и чтение немецкой литературы) [Beck 
2006, S. 254].
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отметим, что это смешение фрактуры и анти-
квы своеобразно затронуло и более консерватив-
ный в своей семиотике милитарный дискурс в 
оформлении печатной продукции, например для 
вермахта конца 1930-х – 1944 гг.: словари-разго-
ворники, пропагандистские брошюры, листовки, 
вывески, многообразная популярная и учебная 
литература, т. н. «литература для ранца (Tornis-
ter-Literatur)». Поспешное переформатирование 
прежнего «национального графического кода» 
снижало ее манипулятивный потенциал по по-
следовательному формированию идейных само-
установок истинного «арийского армейца рейха» 
[Дубинин 2021, с. 68]. 

Впрочем, перевод с 1941 года печати для вер-
махта на антикву выполнял смежную задачу в 
развязанной в 1941 году агрессии против СССР, 
декларируемой как «победоносная война на вос-
токе» [Дубинин 2023, c. 72]. Это касалось, в част-
ности, ориентации печати на военный контингент 
из государств-союзников германии, где нацио-
нальные языки использовали антикву (Италии, 
Венгрии, Финляндии, Румынии), а также на «до-
бровольцев» из окупированных европейских 
стран с коллаборационистскими «квазиправитель-
ствами» / администрациями, на коллаборантов 
из числа этнических немцев (т. н. Volksdeutsche).  
В 1943 году вермахт разработал «основные на-
правления по обучению добровольных помощ-
ников», которые составляли до 15–20 % его чис-
ленности. они стали «спасительной» креатурой –  
продуктом идеологической и поспешной языковой 
политики Третьего рейха на последнем катастро-
фическом этапе войны 1944–1945 гг. 

например, один из последних продуктов на-
цистской военной печати для нужд обучения 
восполнявших ряды несущего огромные потери 
вермахта, не владевших немецким языком ино-
странных «легионеров» и «добровольных помощ-
ников» «немецкий для солдат» (1944 г.)1 выпол-
нен антиквой. он имел формат одноязычного 
словарного самоучителя (словаря картинок). Це-
левой контингент обозначен как unsere neuen Ver-
bündete (наши новые союзники), которые должны 
влиться в ряды товарищества бойцов – защитни-
ков европы (sich einreihen in die Kampfgenossen-
schaft Europas). 

В наборе слов печатными инициалиями для 
удобства чтения большинство надписей и образ-
цы букв раздела Bilder ABC (алфавит) даны так-
же «новым» курсивом, чтобы «инорекруты» рас-
познавали немецкие рукописные формы. Вверху 
титула переизданий пособия приведены его ос-
новные смысловые установки: Was ist? Wie heißt? 
Was machen? (что это? как называется? что де-
лать?) – и курсивом «зюттерлин», и «новым» 
письмом (рис. 15).

1 Bildsprecher. Deutsch für Soldaten / Hrsg. von W. Bode. 
Berlin, 1944. teil 1. 83 S.; teil 2. 116 S.

Рисунок 15 – шрифтовое оформление обложек пособия 
для рекрутов (1944 г.)

figure 15 – font design for the covers of the recruiting manual 
(1944)

от пользователя требовалось умение графи-
чески декодировать («прочитать») и произнести 
немецкие слова (без требования правильной ора-
лизации), идентифицируя их визуально из пред-
метно-ситуативных сфер военной подготовки 
рекрута (durch einsehen und begreifen). Содержа-
тельный анализ показал сомнительность декла-
рируемого высокого прагматического потенциала 
пособия для его использования рекрутами ино-
язычного воинского контингента, поспешность 
попытки их языковой интеграции в ряды вермахта 
[Дубинин 2021, c. 68–69].

Выводы
Языковая политика Третьего рейха в ее вну-

тренних и внешних стратегиях определялась в 
вопросах нормативной немецкой графики – осо-
бого культурно-семиотического языкового знака –  
несколькими идеологическими установками на-
ционал-социализма при реализации сменявшихся 
диктаторско-политических, антисемитских, экс-
пансионистских сценариев 1930–1940-х гг. без 
учета закономерностей развития языковой формы 
(графики) в ее связи с орфографией, в частности 
принципов типографики. Фрактура, внедряемая 
на национальном уровне как «истинно немецкий 
шрифт», «этнический код», была алогично заме-
нена на «нормативный шрифт» – отвергаемую на-
цистами до этого антикву. Переломным моментом 
во внешней языковой политике в аспекте «проти-
востояния шрифтов» стала попытка реализации 
Третьим рейхом сверхстратегии во Второй миро-
вой войне по завоеванию «жизненного простран-
ства», идеологического, культурного доминирова-
ния в европе. 

Являясь во многом вторичной наследницей 
«имперского кайзеровского периода», отличаясь 
спонтанностью, эклектичностью, преувеличенной 
прескриптивностью, в своей реализации языковая 
политика тоталитарного режима национал-соци-
алистов, пройдя через увлечение внеалфавитной 
идеографической символикой (руны) и апробацию 
«альтернативного шрифта» (футура), неожидан-
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но «разрешила проблему» диглифии немецкого 
литературного языка, «отменив» фрактуру. Сим-
волично, но своим крахом нацистская диктатура 
открыла перспективу графической рецепции и 
функционирования немецкого языка в послевоен-
ном сообществе традиционно использовавших ла-
тиницу (антикву) языков, в изучении его как ино-
странного. 

Перспективным продолжением темы в диа-
хронии о «противоборстве шрифтов» может быть 
исследование стратегий в отношении графики 
языков славянских национальных меньшинств 
(сорбы, кашубы) в Третьем рейхе и нацистских 
сценариев замены кириллицы на латиницу в стра-
нах Восточной европы, анализ «возрождения го-
тики» в дискурсе современного неонацизма.
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Введение
Интертекстуальность и феномен межтекстовых 

референций находятся в фокусе лингвистических 
исследований отечественных и зарубежных уче-
ных с 60-х гг. прошлого века. В отечественной на-
учной парадигме существенный вклад в развитие 
теории интертекстуальности внес М.М. Бахтин с 
тезисом о том, что диалог является универсальной 
культурной категорией и что «всякое конкретное 
высказывание – лишь звено в цепи речевого обще-
ния и полно ответных реакций на другие высказы-
вания» (Бахтин 2001, с. 815). Порождение нового 
текста и нового смысла, по словам автора, возмож-
но при диалогическом контакте с некоторым пре-
текстом.

Р. Барт характеризует текст как семантически 
открытый, настаивает на его смысловой «неустра-
нимой множественности», текст движется по мно-
гочисленным траекториям, так как «бесконечно 
открыт в бесконечность». Таким образом, продол-
жает автор, любой текст является интертекстом, 
в котором другие тексты «проступают» с той или 
иной степенью узнаваемости. Барт не мыслит тек-
ста вне семиотического пространства культуры,  
в которое данный текст помещен и лишь в его пре-
делах наделяется смыслом [Барт 2008, с. 115]. 

Интертекст является протяженным смысло-
содержащим и смыслопорождающим полем с 
размытыми границами с изобилием «бессозна-
тельных и автоматических цитат без кавычек». 
Ю.М. Лотман утверждает, что в каждой культу-
ре превалирует определенный текст-код, который 
осознается носителями как идеальный образец 
[Лотман 1992, с. 78].

жанрово-стилистические особенности киноре-
цензии позволяют ее отнести к интертекстуально 
маркированному типу текста. кинорецензия яв-
ляется публицистическим типом текста, который, 
в свою очередь, представляет собой вторичный 
тип текста, по определению представляющий со-
бой текст, созданный на основе некоторого пер-
вичного текста. Данный факт имплицирует нали-
чие интертекстуальности в своем самом широком 
смысле. Интертекстуальность, служащая важней-
шим свойством текста, находит свое выражение 
в стилистическом приеме аллюзии. Для декоди-
рования аллюзии читатель кинорецензии должен 
быть осведомлен касательно некоторой пресуп-
позиции (аксиоматическое убеждение, смысловой 
компонент текста, передающий предварительное 
знание, без которого невозможно раскручивание 
смысловой оси всего текста), а также являться но-
сителем определенного культурного тезауруса и 
фоновых знаний.

Аллюзивный факт выступает условным сигна-
лом, активирующим работу сопряженных с дан-
ным фактом ассоциаций. В основе аллюзивного 
факта всегда лежит некий атрибутивный признак, 
благодаря которому локальная ассоциация вы-

зывает унифицированную реакцию со стороны 
носителей определенного культурного кода. Так-
же локализации аллюзивного факта способствует 
социокультурная и лингвокультурная значимость 
вложенных в нее концептов наиболее значимых 
прецедентных текстов. к тому же аллюзия обла-
дает психолингвистическим потенциалом в силу 
своей прагматической направленности.

необходимость комплексного анализа марке-
ров интертекстуальности в текстах кинорецензии 
обуславливает актуальность данного исследова-
ния, целью которого стало выявление наиболее 
распространенных способов реализации аллюзив-
ного факта в англоязычной сетевой кинорецензии. 
Задачи данного исследования – рассмотрение по-
нятий интертекст и интертекстуальность, анализ 
интертекстуального потенциала стилистической 
фигуры аллюзии, а также вычленение и система-
тизация способов и приемов реализации аллюзии 
в англоязычной сетевой кинорецензии.

Материалом данного исследования послужи-
ли корпус отобранных на сайте (rotten tomatoes) 
кинорецензий 2022–2023 гг. (30 текстов), обо-
снованность и достоверность обработки которого 
обеспечивалась корректным применением ком-
плекса следующих методов: научно обоснованной 
методики интерпретации текста, метода суперсег-
ментного анализа, заключающегося в учете как 
макроконтекста, так и связей между крупными от-
резками текста. Анализ стилистического контекста 
был принципиален для выявления импликативных 
свойств аллюзии. корпус проанализированных 
кинорецензий репрезентативный по отношению к 
указанной проблемной области. Релевантным для 
нашего исследования был корпус, состоящий из 
кинорецензий, изобилующих различными аллю-
зиями и отсылками. Теоретико-методологической 
основой исследования послужили работы и поло-
жения отечественных и зарубежных ученых, ис-
следовавших интертекст [кристева 1990; Деррида 
1985; Барт 1977; Лотман 1981], интертекстуаль-
ность [Безруков 2005; женетт 1983; Бушев 2021], 
прецедентность и прецедентные единицы [голу-
бева 2008; Даренский 2018; новохачева 2005], ал-
люзию [гальперин 1978; Блох 1979] (Белокурова 
2006).

Данное исследование, направленное на изуче-
ние функционирования аллюзии в качестве интер-
текстуального элемента, способствует классифи-
кации и систематизации атрибутивных признаков 
функционально-семантической языковой кате-
гории интертекстуальности в текстах рецензии,  
в частности кинорецензии. Изучение содержатель-
ных, структурно-семантических и функциональ-
ных признаков аллюзии, а также ее экспрессивного 
и оценочного потенциала в текстах кинорецензии 
является существенным при анализе прагматиче-
ского аспекта данного типа вторичного текста.



144
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 3. С. 142–151
2024, vol. 30, no. 3, pp. 142–151

Рассмотрение понятий «интертекст»  
и «интертекстуальность»

Рассмотрение понятия интертекстуальности 
невозможно без определения понятия диалогизма. 
В современную лингвистическую науку понятие 
диалогизма пришло из литературоведения. Тео-
ретик постструктурализма Юлия кристева ввела 
понятие интертекста, который исследовательница 
определила как обобщение популярных идей о 
мировой литературе. Автор подмечает, что любой 
текст представляет собой наложение и видоизме-
нение уже существующего текста [кристева 2015, 
с. 54].

Французский постструктуралист жак Деррида 
в своей теории знака подвергает сомнению поня-
тие структуры произведения, его начала и конца, 
само название и принадлежность к конкретному 
автору [Деррида 2007, с. 306]. Примечательно вы-
сказывание Р. Барта о том, что «каждый текст яв-
ляется интертекстом; другие тексты присутствуют 
в нем на различных уровнях в более или менее уз-
наваемых формах: тексты предшествующей куль-
туры и тексты окружающей культуры» [Барт 2008, 
с. 320].

Под интертекстуальностью не следует исклю-
чительно понимать осознаваемые самим автором 
целенаправленные заимствования, цитирования, 
отсылки и пародии: цепочка перекликающихся 
текстов порой выстраивается самопроизвольно, 
без авторской интенции, на уровне построения и 
считывания универсального (в частности, нацио-
нального) культурного кода. Интертекстуальные 
вкрапления напрямую зависят от степени автор-
ской эрудированности и его интерпретационных 
качеств (Бахтин 2001, с. 673).

М.М. Бахтин наделяет смысловую конвергенцию 
ключевой ролью при установлении диалогических 
отношений между двумя текстами, отдаленными 
друг от друга во времени и пространстве, а текст как 
культурное явление представляет собой некую мона-
ду, которая вбирает в себя все тексты определенного 
смыслового поля (Бахтин 2001, с. 698). 

В рамках литературоведческого подхода ин-
тертекстуальность вбирает в себя любые формы 
отсылок и реминисценций, которые эксплицит-
но и имплицитно могут устанавливаться между 
конкретным текстом и историческим или совре-
менным ему культурным контекстом; лингвисти-
ческий подход характеризирует коммуникативное 
отношение текста с другими текстами во всем 
многообразии лексических, синтаксических, сти-
листических и смысловых связей. Интертексту-
альность в рамках лингвистического подхода всег-
да является лингвистически маркированной: автор 
целенаправленно включает в свой текст опреде-
ленные отрывки претекста [Безруков 2005, с. 46]. 

А.н. Безруков, анализируя функцию интертек-
стуальности в рамках дискурс-анализа, выводит 
ее в статус основополагающей для существования 
художественного творчества как такового. Автор, 
формируя свой собственный текст, осознанно или 
не отдавая себе полного в этом отчета, вторгает-

ся в пространство межтекстовых взаимодействий, 
некое закодированное поле текстовых «наслое-
ний» и трансформаций. Декодирование данного 
поля со стороны читателя считается релевантным, 
если читатель осознает свое присутствие в опре-
деленном дискурсе со всем объемом структурно-
категориальных отношений [Безруков 2005, с. 62].

н.А. голубева вводит понятие «прецедент-
ная единица», которая служит содержательным 
и структурным фундаментом для последующих 
случаев ее языковой реализации. В основе пре-
цедентной единицы лежит типизированный ассо-
циативно-образный кластер смыслов и значений, 
понятный для определенного социума и система-
тически транслирующийся членами данного соци-
ума [голубева 2009, с. 93]. 

ж. женетт понимает интертекстуальность в 
более узком смысле, предполагая под ней непо-
средственное присутствие одного текста в другом 
путем развертывания таких художественно-сти-
листических приемов, как цитата, аллюзия, реми-
нисценция и т. д. [женетт 1998, с. 150].

А.Б. Бушев понимает интертекстуальность в 
широком смысле, подразумевая под ней не только 
совокупность предшествующих претекстов, но и 
множественность ментальных систем и культур-
но-исторических контекстов с обширным спек-
тром денотативных и коннотативных значений. 
Смыслотворческая активность реципиента, про-
должает автор, заключается в анализе и синтезе 
интертекстуальных маркеров и обнаружении пред-
метно-культурных следов. Дискурсивный подход 
к трактованию интертекстуальности, согласно 
автору, принципиален, так как это «возможность 
возникновения множества смысловых толкований 
в динамическом процессе уточнения / проговари-
вания речи / письма», а интерпретатор растворяет-
ся в дискурсе, так как «дискурс в отличие от текста 
не зависит от создателя, он творится сам в себе». 
Множественные текстовые наложения, которые 
осуществляются путем инкорпорирования явных 
и неявных аллюзий, реминисценций, приводят к 
принципиальному функциональному компоненту 
интертекстуальности, а именно к трансформации 
коннотативных значений текста-реципиента [Бу-
шев 2009, с. 41]. 

По А.н. Безрукову, интертекстуальность вы-
полняет следующие функции: смыслопорожда- 
ющую (создающую новые смыслы), текстопо-
рождающую (формирующую единую знаковую 
систему), ассоциативную (новый текст содержит 
в себе ассоциации на прототекст), референцион-
ную (новый текст содержит отсылки на предтекст 
для получения вспомогательной информации), 
синтезирующую (связывающую воедино языко-
вые, культурные, исторические и литературные 
феномены), информативную (содержащую объек-
тивные знания о мире), оценочную (передающую 
авторское отношение к предтексту), знаковую (ре-
презентующую ключевые культурные и историче-
ские события) и т. д. [Безруков 2005, с. 32].

В.Ю. Даренский разделяет интертекстуальные 
структуры на два вида. Первый вид автор услов-
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но называет «горизонтальным», в рамках которого 
происходит сознательный или бессознательный 
переход определенных текстовых структур из од-
ного текста в другой; «вертикальный» вид апелли-
рует к различным уровням интертекстуальности 
культуры, то есть насколько глубоко в тексте за-
ложен тот или иной культурный инвариант. основ-
ным культурным инвариантом является архетип, 
лежащий в основе «раскручивания» авторского 
текста: в данном случае интертекстуальность ре-
ализуется на более глубинном уровне, так как ар-
хетипический сюжет находит свое воплощение 
в индивидуальной авторской форме, что по сути 
является творческой интерпретацией устойчивых 
мотивов и сюжетов [Даренский 2011, с. 300]. 

Аллюзия как средство выражения  
интертекстуальности

г.В. Денисова определяет интертекст как «на-
личие в тексте элементов, которые вследствие це-
ленаправленной авторской стратегии активируют в 
сознании читателя другие, прочитанные им ранее, 
тексты». Интертекстуальные вкрапления, согласно 
автору, подразумевают под собой некоторые заим-
ствованные автором фрагменты прецедентного 
текста [Денисова 2003, с. 41]. Аллюзия относится 
к интертекстуальным включениям. н.А. Фатеева 
как аллюзию рассматривает использование опре-
деленных компонентов претекста, актуализирую-
щихся в тексте-реципиенте. За аллюзией всегда 
стоит некоторая прецедентная ситуация в той или 
иной сфере знания [Фатеева 2007, с. 138].

И.А. гальперин отмечает двуплановость аллю-
зии, которая, функционируя в пространстве тек-
ста-реципиента, также обращена к пространству 
претекста. Аллюзия вводит дискретность в ли-
нейное пространство текста-реципиента, то есть 
читателю приходится взять некоторую когнитив-
ную паузу от текста-реципиента и погрузиться на 
определенное время в претекст для последующего 
построения дополнительных смыслов в тексте-ре-
ципиенте [гальперин 1980, с. 317].

С.П. Белокурова определяет аллюзию как «со-
знательный авторский намек на общеизвестный 
литературный или исторический факт, а также 
известное художественное произведение». Автор 
при этом делает акцент на том, что аллюзия не 
сводима к некоторой цитате, фразе, узкому контек-
сту, в который она помещена, и предполагает це-
лостное восприятие цитирующего и цитируемого 
произведения при обнаружении их общей направ-
ленности (или полемичности)» (Белокурова 2006,  
с. 101).

Интересна и сама мотивировка использования 
аллюзии как стилистического художественного 
приема. Л.А. Машкова не делает принципиально-
го различия между осознанным использованием 
отсылки на тот или иной артефакт и едва ли осоз-
наваемым самим автором воспроизведением фор-
мы или содержания прецедентных текстов. В силу 
обширности понятия аллюзии возникает некото-
рая трудность при разграничении ее со смежными 

с нею понятиями, такими как цитат, реминисцен-
ция, центон и некоторые другие [Машкова 1989,  
с. 30]. И.Р. гальперин в качестве отличительной 
особенности аллюзии выделяет ее некоторую «ва-
риабельность» и возможность деформации источ-
ника [гальперин 1980, с. 356].

Аллюзия всегда отсылает на культурно-исто-
рические продукты, которые образуют культурное 
наследие языка. Аллюзия также выполняет тексто-
образующую и текстоструктурирующую функции 
языка. Сам текст, как отмечал М.Я. Блох, являет-
ся знаково-тематическим формированием, и при 
раскрытии определенной темы все разрозненные 
части текста в конечном счете интегрируются в 
единое информационное пространство. И аллю-
зия как раз является одним из главных «сцепля-
ющих звеньев» текста и помогает установлению 
тема-рематической связи, так как одновременно 
скрепляет ранее изложенные смысловые части и 
вводит новые разъяснения и смысловые оттенки 
[Блох 2005, с. 124].

По словам е.Л. черногрудовой, эффективный 
публицистический текст способен «включить во-
ображение читателя и актуализировать его куль-
турные знания». Аллюзия по своей природе явля-
ется крайне эффективным средством актуализации 
культурных знаний. Публицистические тексты 
призваны оказывать эмоциональное воздействие, 
и аллюзия со своим прагматическим потенциалом 
оказания воздействия эффективно справляется с 
этой задачей. Фоновые знания и культурно-исто-
рический багаж реципиента публицистического 
текста определяют степень эффективности аллю-
зивного цитирования. Аллюзивная цитата, при 
которой автор вносит некоторые корректировки в 
изначальную цитату с сохранением «угадываемо-
сти» первоисточника, является распространенной 
стилистической фигурой в текстах публицистиче-
ского стиля. Прелагается деление аллюзий на две 
основные категории: первая включает в себя ли-
тературные, библейские, мифологические знания, 
в то время как в основе отсылочной природы вто-
рой категории лежат факты повседневной жизни 
и общеизвестные феномены массовой культуры 
[черногрудова 2000, с. 77]. 

Аллюзия отличается своей полифункциональ-
ностью: активизирует когнитивные процессы чи-
тателя, расширяя ментальные горизонты, способ-
ствует смыслопорождению и смысловосприятию, 
оказывает эмоционально-экспрессивное воздей-
ствие на читателей, актуализирует стилистические 
текстовые приемы, создает единое информацион-
ное поле, объединяя различные исторические и 
культурные пласты. Аллюзия апеллирует к праг-
матическому потенциалу интертекстуальных свя-
зей, создавая единое ассоциативно-смысловое 
пространство [черногрудова 2000, с. 78].

Аллюзия представляет собой риторическую 
фигуру, которая выражает ссылку на историческое 
событие или литературное произведение, пред-
полагающиеся общеизвестными. г.г. Слышкин 
определяет аллюзию как соотнесение предмета 
общения с конкретной коммуникативной ситу-
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ацией, освещаемой в определенном текстовом 
фрагменте, не называя его, а лишь ссылаясь на 
него на содержательном уровне [Слышкин 2001, 
с. 89]. Интересно определение н.Ю. новохачевой, 
которая разграничивает вербальные и невербаль-
ные претексты, на которые осуществляются кон-
кретные аллюзивные отсылки [новохачева 2003,  
с. 177]. Расширенное определение аллюзии можно 
найти у Э.М. Аникиной, которая, помимо прямо-
го цитирования, в аллюзивный арсенал включает 
применение скрытых цитат, пересказанных цитат 
и сборных цитат [Аникина 2006, с. 84]. н.А. Фа-
теева в основу своего определения аллюзии поло-
жила феномен предикации, а именно соотнесение 
заключенной в отрезке речи мысли с действитель-
ностью; предикация существенна при актуализа-
ции аллюзии, так как именно в точке соприкосно-
вения «действительности» прецедентного текста 
с текстом-реципиентом происходят порождение и 
трансляция нужного для автора смысла [Фатеева 
2007, с. 131].

При раскрытии феномена аллюзии не пред-
ставляется возможным не коснуться такого линг-
вистического явления, как аллюзивные маркеры, 
которые представляют собой экспрессемы, со-
держащие отсылку на тот или иной прецедентный 
феномен и его смысловое содержание. Память 
является непосредственно тем самым когнитив-
ным рычагом, который запускает процесс «счи-
тывания» маркера, а именно соотнесения его с 
конкретным денотатом. Э.М. Аникина в основу 
функционирования аллюзии ставит так называ- 
емую «память слова», складывающуюся из со-
вокупности следующих видов памяти: референ-
циальной памяти, которая кумулирует значения и 
контексты использования конкретного слова; ком-
бинаторной памяти, представляющей собой хра-
нилище устойчивых коллокаций; звуковой памяти, 
апеллирующей к способности человека подбирать 
близкосозвучные слова; ритмико-синтаксической 
памяти, или «памяти рифмы» [Аникина 2006, с. 86].

Способы актуализации аллюзии в англоязычной  
сетевой кинорецензии

В силу того, что текст кинорецензии прагмати-
чен, интертекстуальный подход к ее изучению по-
могает вычленить языковые средства кодирования 
и, следовательно, декодировать авторские интен-
ции рецензента. Прагматика аллюзии заключается 
в декодировании авторских интенций. Аллюзия 
в тексте кинорецензии полифункциональна: вы-
полняет стилистическую функцию (является сред-
ством выражения авторского стиля рецензента и 
передачи ее эмоционального отношения к напи-
санному) и прагматическую функцию (передается 
языковыми средствами оказания эмоционального, 
интеллектуального и волевого воздействия на ре-
ципиента).

кинорецензия, выступая примером публици-
стического текста, особенно часто и эффективно 
использует аллюзию в качестве стилистической 
фигуры формирования у читателя нужной автору 
аналогии. Прямая или косвенная отсылка на кон-

кретный историко-культурный феномен не только 
повышает общую эрудированность и осведомлен-
ность читателя, но и служит средством оказания 
перлокутивного эффекта при прочтении данной 
кинорецензии. Аллюзия является не самоцелью,  
а средством реализации авторских интенций. жан-
ры публицистического стиля призваны определять 
общественное сознание, отражать социальные 
тенденции, а также выполнять дидактическую 
функцию. Публицистика, отображая фактический 
материал, способствует формированию у чита-
тельской аудитории оценочного суждения. 

одной из прагматических задач рецензента 
является эмоционально-экспрессивная передача 
информации, оставаясь при этом высокоинфор-
мативной. Для выполнения данной задачи аллю-
зия – крайне эффективный прием, так как она 
одновременно повышает уровень читательской 
осведомленности касательно культурных, исто-
рических, политических и иных процессов в силу 
своей отсылочной природы, при этом порождая 
модально-оценочные и идейно-ценностные уста-
новки. Аллюзия выступает определенным связу-
ющим звеном между прецедентным текстом или 
претекстом и новым текстом, образуя тем самым 
некую смысловую «сцепленность». Аллюзивная 
связь в текстах кинорецензии является средством 
актуализации семантических ассоциаций, предо-
ставляющих, помимо фоновых знаний, и опреде-
ленные коннотативные оттенки значений. 

Аллюзия, реализуя в первую очередь сравни-
тельно-уподобительную функцию, в большинстве 
случаев выражается отсылками на фильмы (70 % 
проанализированного корпуса): I’ll stop compar-
ing it to other movies, I promise, right after I men-
tion that it also will be likened to «Blade Runner», 
in that it’s spectacular looking» («обещаю, я пере-
стану сравнивать его с другими фильмами сразу 
после того, как упомяну, что его можно сравнить 
с “Бегущим по лезвию” в том смысле, что выгля-
дит так же эффектно); …which could be loosely 
grouped with «Arrival» and «Gravity» as solemn sci-
fi adventures that are emotionally and even spiritually 
satisfying («…которые можно было бы условно 
сгруппировать с “Прибытием” и “Гравитацией” 
как серьезные научно-фантастические приключе-
ния, приносящие эмоциональное и даже духов-
ное удовлетворение»); the film, which takes place 
during a 2065 war between humans and advanced 
a.I., brings to mind the Terminator series, District 
9, and, perhaps most immediately, is reminiscent of 
Avatar. («Фильм, действие которого происходит 
во время войны 2065 года между людьми и про-
двинутым ИИ, напоминает сериал “Терминатор”, 
“Дистрикт-9” и, возможно, в первую очередь 
“Аватар”); placed somewhere between Knives 
Out and Revenge, this mystery series is set on an 
american corporate cruise across the mediterranean 
(«Действие этого детективного сериала, располо-
женного где-то между “На ножах” и “Местью”, 
разворачивается в американском корпоративном 
круизе по Средиземному морю»); the unapologetic 
nods to Cat People in It follows or the Shining in  
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the Witch were typically taken by critics as examples 
of the filmmakers’ savvy or respect for tradition («Оче-
видный кивок “Людей-кошек” в сторону “Оно” 
или “Сияния” в сторону “Ведьмы”, как правило, 
воспринимался критиками как примеры смекалки 
создателей фильма или уважения к традициям»); 
…the archetype persists in everything from The Night 
House to Smile to The Boogeyman. the trope has be-
come so ingrained that it’s started to bend back in on 
itself («…архетип присутствует во всем, от “Дома 
на другой стороне” до “Улыбки” и “Бугимена”. 
Этот образ настолько укоренился, что начал воз-
вращаться к самому себе»); this isn’t the blindingly 
dusty outback of Mystery Road, or the twisted sick-
ness of Snowtown, but there is a tough, male line that 
binds the Stranger to its australian stablemates («Это 
не ослепительно пыльная глубинка из “Таинствен-
ной дороги” или жестокие секреты жителей из 
“Снежного города”, но есть жесткая мужская 
линия, которая связывает “незнакомца” с его ав-
стралийскими предшественниками»). как можно 
заметить в приведенных выше примерах, аллю-
зии на другие фильмы актуализируются путем 
использования лексических единиц с семантиче-
ским значением сравнения (compare), уподобле-
ния (loosely grouped, will be likened), ментального 
процесса вспоминания (bring to mind, reminiscent 
of). Также интересны случаи использования гла-
голов физического действия с контекстуальным 
семантическим значением сравнения/уподобле-
ния/объединения: фильм, расположенный между 
кинокартинами (placed somewhere between…); оче-
видный кивок в сторону… (the unapologetic nods 
to…); архетип присутствует во многих фильмах 
(the archetype persists in…). При анализе нам также 
встретились случаи «апофатической» аллюзивно-
сти, то есть когда отсылка актуализируется путем 
отрицания или акцента на отсутствии: Это не ос-
лепительно пыльная глубинка из фильма… (this 
isn’t the blindingly dusty outback of…).

В 45 % кинорецензий корпуса аллюзии осу-
ществляются на предыдущие актерские работы: 
Washington has sometimes seemed remote (or maybe 
he has just chosen a lot of stoic roles like the one he 
played in “Tenet”) («Вашингтон иногда казался 
отстраненным (или, может быть, он просто пере-
играл много стоических ролей, подобных той, 
которую он сыграл в “Догме”)); edwards, who is 
British, announced himself as a sci-fi talent in 2010 
with Monsters («Британец Эдвардс объявил о себе 
как о таланте в области научной фантастики в 2010 
году с фильмом “Монстры”»); «His cast, which 
includes Call My Agent’s Camille Cottin and Belfast’s 
Jude Hill, is famous for wide-eyed, lightly camp 
performances that fit the mood («его актерский со-
став, в который входят камилла коттин из “Звони-
те моему агенту” и Джуд Хилл из “Белфаста”, 
известен своей легкой актерской игрой с широко 
раскрытыми глазами, что соответствует настро-
ению фильма»); played with dexterity, personality 
and overwhelming moment-to-moment realism by 
Barry keoghan, the Irish actor who stole whole 
scenes from the entire cast as the tragic village idiot in  

the Banshees of Inisherin («Барри кеоган, ирланд-
ский актер, сыгравший с ловкостью, индивидуаль-
ностью и ошеломляющим реализмом, выделился 
ранее на фоне всего актерского состава в роли тра-
гического деревенского дурачка в “Баньши Ини-
шерина”»). Иллокутивная функция данного типа 
аллюзий заключается не столько в закладывании 
информативного «фундамента» для разворачива-
ния анализа, сколько в демонстрации аргумента-
тивного потенциала высказывания, несмотря на 
его дескриптивный характер. Путем упоминания 
того факта, что актер Дензел Вашингтон сыграл 
стоического персонажа в фильме «Догма» (Stoic 
role), рецензент объясняет его фирменную мане-
ру игры в анализируемом фильме (Washington has 
sometimes seemed remote); а подмечая успешность 
роли трагического деревенского дурачка в фильме 
«Баньши Инишерина» (tragic village idiot in the 
Banshees of Inisherin), сыгранной актером Барри 
кеоганом, рецензент приводит доводы в пользу 
его способности к передаче реализма сцен (mo-
ment-to-moment realism). 

Аллюзии на предыдущие режиссерские работы, 
встреченные в 33 % кинорецензий, эксплицитным 
и имплицитным способом призваны указать на ав-
торский уникальный стиль режиссера. Имплицит-
ным способом можно считать простое указание 
на предыдущие работы режиссера: Now, director 
Craig Gillespie (I, Tonya, Cruella) tackles the subject 
with a vigorous, ripped from the headlines docufiction 
(«Теперь режиссер крейг гиллеспи (“Тоня против 
всех”, “круэлла”) поднимает эту тему в энергич-
ном, вырванном из заголовков газет документаль-
ном фильме»). Данный способ рассчитан на высо-
кую зрительскую компетентность, так как простое 
упоминание названий кинокартин призвано сре-
зонировать в зрителях нужным рецензенту обра-
зом. Эксплицитным образом является не просто 
упоминание названия кинокартины, но и краткое 
описание существенных ее аспектов, призванных 
поддержать тот или иной выдвигаемый автором 
тезис (аллюзии производятся на дебютную ки-
нокартину или предыдущую): as in his debut, the 
eerie cult-deprogramming thriller Martha Marcy 
May Marlene, Durkin doesn’t provide tidy answers 
or psychological maps to the root of his characters’ 
unrest («как и в своем дебюте, жутком культовом 
триллере о депрограммировании “Марта, Мар-
си, Мэй, Марлен” Даркин не дает четких ответов 
или психологических карт причин беспокойства 
своих персонажей»); this is the second feature from 
ektara Collective, an independent collaborative of 
filmmakers which makes films about and involving 
marginalised and disenfranchised communities, 
following 2017’s Checkmate («Это второй полно-
метражный фильм от ektara Collective, независи-
мого объединения кинематографистов, которое 
снимает фильмы о маргинализированных и бес-
правных сообществах, начиная с их фильма “Шах 
и мат” 2017 года»); as with ektara Collective’s pre-
vious films, a Place Of Our Own seeks to turn cin-
ema into a tool of empowerment by putting the trans-
gender community in charge of its own story («как 
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и в предыдущих фильмах ektara Collective, “наше 
собственное место” стремится превратить кино в 
инструмент расширения прав и возможностей, по-
ставив трансгендерное сообщество во главе своей 
собственной истории»); In films like Ali, Collateral 
and, especially, Heat, he makes stylized movies about 
obsessive men who stop at nothing to achieve what-
ever it is that obsesses them» («В таких фильмах, как 
“Али”, “Залог” и особенно “Жара”, он снимает 
стилизованные фильмы об одержимых мужчинах, 
которые не останавливаются ни перед чем, чтобы 
достичь того, чем они одержимы»). 

отсылки на исторические события (встретив-
шиеся в 20 % кинорецензий) реализуют не только 
информационную функцию, но и ценностно-иде-
ологическую в силу того, что рецензент посред-
ством пересказа определенного исторического 
факта или описания исторического контекста, 
получивших освещение в фильме, наделяет по-
следних модально-оценочным значением. Рецен-
зент для акцентирования внимания и детального 
анализа выбирает такой исторический эпизод, 
ценность которого заключается не только в его 
принципиальной значимости с точки зрения раз-
вития сюжета, но и в создании эмоционального 
резонанса у читательской аудитории. к примеру: 
The Creator could be read as a trans narrative, as a 
pushback against the anti-migrant animus currently 
gripping half the planet, as a damning reconsideration 
of the american wars in Iraq, afghanistan, Vietnam 
(perhaps especially Vietnam), and beyond («“Созда-
тель” может быть прочитан как транс-нарратив, 
как ответ на антимигрантскую враждебность, ох-
ватившую в настоящее время половину планеты, 
как осуждающее переосмысление американских 
войн в Ираке, Афганистане, Вьетнаме (возможно, 
особенно во Вьетнаме) и за его пределами»). Разу-
меется, наиболее действенным при активации эмо-
ционального отклика являются слова с эмотивной 
семантикой, как в приведенном выше фрагменте, 
а именно: anti-migrant animus («антимигрантская 
враждебность») и damning reconsideration («осуж-
дающее переосмысление»). Приведем еще один 
пример: Scorsese has made a somber, poetic adapta-
tion of the historical account of how a group of greedy 
white men systematically murdered members of the 
Osage Nation in early 1920s Oklahomа («Скорсезе 
снял мрачную поэтическую адаптацию истори-
ческого рассказа о том, как группа жадных белых 
людей систематически убивала представителей 
племени осейдж в начале 1920-х годов в оклахо-
ме»). В данном отрывке оценочностью и модаль-
ностью обладает не только очевидное словосоче-
тание, такое как greedy white men («жадные белые 
люди»), но и слово systematically в словосочета-
нии systematically murdered («систематически уби-
вали»), так как данная валентность представляет 
собой аффективную валентность и провоцирует 
эмоциональный отклик.

В 43 % проанализированных кинорецензий 
присутствуют аллюзии на других режиссеров.  
к примеру: the film is, to risk hyperbole, a true vi-
sion, a filmmaker reasserting their unique talent for 

spectacle. (Ridley Scott could be an elder-statesman 
analog) («Фильм, рискну преувеличить, является 
истинным видением, режиссером, подтвержда- 
ющим свой уникальный талант к зрелищу. (Ридли 
Скотт мог бы быть аналогом пожилого государ-
ственного деятеля)»; talk to me is closer to some-
thing like Zach Cregger’s brute-force B-movie, Bar-
barian, than Peele’s intricately intellectualized “social 
thrillers” («“Поговори со мной” ближе к чему-то 
вроде брутального второстепенного фильма Зака 
Креггера “Варвар”, чем к замысловато-интел-
лектуализированному “социальному триллеру” 
“Пила”); With Carol and far from Heaven, the direc-
tor nodded to the mid-century melodramas of Douglas 
Sirk, but may December somehow owes more to both 
the Lifetime variety of the genre and Ingmar Bergman 
works like Persona («В “кэрол” и “Вдали от рая” 
режиссер отдал предпочтение мелодрамам середи-
ны века Дугласа Сирка, но “Май декабрь” почему-
то больше обязан как разнообразию жанра, так 
и работам Ингмара Бергмана, таким как “Пер-
сона”»). Данная стратегия реализует функцию 
демонстрации профессиональных компетенций 
рецензента, а именно уровня осведомленности 
в сфере кинематографа, но также обладает аргу-
ментативным потенциалом, то есть, к примеру, 
выделяя черты сходств или различий с авторским 
стилем другого режиссера, рецензент в первую 
очередь подкрепляет тезис о стиле режиссера, ко-
торый является объектом анализа непосредствен-
но в самой рецензии. 

В более чем 60 % кинорецензий корпуса нам 
встретились аллюзии на тот или иной кинемато-
графический феномен. Под кластером «кинемато-
графический феномен» мы понимаем не единич-
ный фильм или конкретного режиссера, а целое 
знаковое явление в истории и теории кинематогра-
фа. Для репрезентативности приведем следующие 
примеры: If it’d gone the full leering Hammer Hor-
ror Production, this could have been a scream («если 
бы это был полный ужас в стиле студии Хаммер, 
то это могло бы вызвать настоящий крик);The very 
specific spirit of 70s American cinema and its idio-
syncratic character-driven film-making is evident 
throughout, not least in writer David Hemingson’s 
sharp, sophisticated screenplay) («Очень специфиче-
ский дух американского кинематографа 70-х годов 
и его своеобразное создание фильмов, ориентиро-
ванных на персонажей, прослеживаются во всем, 
и не в последнюю очередь в остром, утонченном 
сценарии писателя Дэвида Хемингсона»); …an at-
tempted return to jolly old ’60s-style big-budget his-
torical epics that, rejecting a recent cinematic fad for 
distilling great men into a single episode («…попыт-
ка вернуться к старым добрым высокобюджет-
ным историческим эпопеям в стиле 60-х, которые 
отвергают недавнюю кинематографическую моду 
объединять великих людей в одном эпизоде»); It’s 
like the writer aimed for a cross between a PBS his-
torical drama, a sweeping Doctor Zhivago-type war 
movie and a backstairs at the palace soap opera («По-
хоже, что сценарист стремился создать нечто сред-
нее между исторической драмой на канале PBS, 
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захватывающим военным фильмом в стиле “Док-
тора живаго” и закулисьем мыльной оперы про 
королевскую семью»); But Oppenheimer is also the 
opposite of a standard-issue Great Man movie: the 
achievement here is monstrous, and the psychic dis-
solution of the main character before our very eyes 
is heartbreaking («но оппенгеймер также являет-
ся полной противоположностью стандартному 
фильму о великом человеке: достижение здесь чу-
довищное, а психический распад главного героя 
на наших глазах просто душераздирающий»); In 
2023, a slew of superhero movies earned hundreds 
of millions of dollars at the box office each and still 
reportedly failed to make back the money required 
to produce and market them («В 2023 году множе-
ство фильмов о супергероях заработали в прокате 
сотни миллионов долларов каждый, но, как со-
общается, до сих пор не смогли вернуть деньги, 
необходимые для их производства и продвижения 
на рынок). как видно из вышеприведенных при-
меров, так называемые кинематографические пре-
цедентные феномены, на которые осуществляет-
ся аллюзия, представляют собой специфическую 
веху в истории кинематографа с ее характерными 
стилистическими особенностями (The very specific 
spirit of 70s American cinema, jolly old ’60s-style big-
budget historical epics) или определенный кинема-
тографический стиль, жанр или направление (full 
leering Hammer Horror Production, PBS historical 
drama, a sweeping Doctor Zhivago-type war movie, 
standard-issue Great Man movie, a slew of superhero 
movies). В качестве отдельного кластера кинема-
тографических феноменов хочется выделить от-
сылки на номинации и награды: randolph captures 
brilliantly in the weary dignity of her character’s slow, 
achingly deliberate movements (she’s a deserved win-
ner of this year’s Golden Globe for best supporting ac-
tress and a frontrunner to take the Oscar) («Рэндольф 
блестяще передает усталое достоинство медлен-
ных, мучительно неторопливых движений своей 
героини (в этом году она заслуженная обладатель-
ница “Золотого глобуса” за лучшую женскую роль 
второго плана и претендентка на “оскар”»); It also 
happens to be Spain’s submission for Best Interna-
tional feature film at the Oscars and, given its pres-
ence on many technical categories’ shortlists, could 
be a dark-horse contender for Best Picture («Так уж 
случилось, что Испания представила свой фильм 
на премию “оскар” в номинации “Лучший между-
народный полнометражный фильм”, и, учитывая 
его присутствие в шорт-листах многих техниче-
ских номинаций, он может стать претендентом 
на звание “темной лошадки” в номинации “Луч-
шая картина”»). Прагматика имени собственного 
охватывает такое понятие, как «ономастическая 
коннотация», которая представляет собой эмоцио-
нально-оценочную окраску имени собственного и 
активирует работу ассоциативно-смыслового поля 
(к примеру, упоминание номинации «оскар» сразу 
порождает ассоциацию со словом «качество»).

Данные кинематографические феномены явля-
ются образцовыми ментальными фактами опре-
деленного культурно-когнитивного пространства, 

устоявшимися языковыми формулировками с 
определенной интеллектуально-фоновой направ-
ленностью. Данная прецедентность представля-
ет собой некий коллективный инвариант, име- 
ющий сверхличностный характер и обладающий 
эмоциональной и познавательной значимостью. 
Актуализация кинематографического феномена 
осуществляется посредством прагматического 
фактора воздействия на читательскую аудиторию

отсылки на характерный режиссерский стиль 
самого режиссера встретились нам в 65 % рецен-
зий. Приведем следующие примеры: Visually, it’s 
clear to see Nolan’s love of the physicality of film, of 
the process of transferring concepts to a physical me-
dium, and using the physical medium to present those 
ideas to the world («Визуально ясно видна любовь 
Нолана к телесности фильма, к процессу перено-
са концепций на физический носитель и использо-
ванию физического носителя для представления 
этих идей миру»); Scott is notorious for placing 
style over substance, story and characters. Again, 
his towering production elements shroud the basics 
(«Скотт известен тем, что ставит стиль выше 
содержания, сюжета и персонажей. И снова его 
выдающиеся продюсерские способности скрыва-
ют любые базовые сюжеты»); Kaurismaki’s style –  
somehow both deadpan and tender – is timeless, 
and one could argue that his stories could be taking 
place at any moment in history («Стиль Каурисмя-
ки – одновременно невозмутимый и нежный – не-
подвластен времени, и можно утверждать, что 
его истории могут происходить в любой момент 
истории»); Wenders’s restless, angst-ridden protago-
nists have always been searching for blissful oblivion 
(«Беспокойные, охваченные тоской герои фильмов 
Вендерса всегда искали блаженного забвения»); 
Once upon a time, Michael Mann was the king of com-
posed beauty – a director of impeccable frames, of 
telling postures, of ethereal moods («когда-то Майкл 
Манн был королем сдержанной красоты – созда-
телем безупречных форм, выразительных поз, не-
земных настроений»). 

Зачастую передача атрибутивных признаков 
и черт режиссерской работы осуществляется по-
средством категории притяжательности (Nolan’s 
love of the physicality, Kaurismaki’s style, Wenders’s 
restless protagonists). описание знаковых, ха-
рактерных черт стиля режиссера с точки зрения 
прагматики является гораздо более эффективным 
средством, нежели описание новой кинокартины 
режиссера, так как происходит определенная визу-
альная ментальная репрезентация, а эмоциональ-
ный отклик на визуальные ментальные образы 
протекает интенсивнее, чем на языковые единицы.

Заключение
В ходе исследования были выполнены все за-

дачи, обозначенные во введении, а именно: рас-
смотрены понятия интертекста и интертексту-
альности, проанализирован интертекстуальный 
потенциал стилистической фигуры аллюзии, вы-
явлены и систематизированы способы и приемы 
реализации аллюзии в англоязычной сетевой ки-
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норецензии. основными формами реализации ал-
люзивного факта в кинорецензиях являются имена 
собственные. Для актуализации аллюзии необхо-
дима процедура метонимического переосмысле-
ния имени собственного, а именно «дешифровка» 
его наиболее сущностных атрибутивных призна-
ков. Построение предметно-логических связей 
по принципу смежности с именем собственным, 
на которое происходит отсылка, и «перенос» его 
принципиальных качеств на некоторый объект 
референции лежат в основе реализации аллюзии. 
Аллюзия выражает себя как локально, то есть в 
определенном фрагменте текста, так и глобально, 
имея семантико-тематическую связь со всем тек-
стом. Семантика аллюзии актуализируется посред-
ством установления черт сходства, полярности и 
несопоставимости с референтом. Тематическая 
соотнесенность аллюзивного факта проявляется 
в принадлежности аллюзии к определенным ки-
нематографическим сведениям, актуализируя фо-

новые знания читательской аудитории касательно 
общего кинематографического наследия. Факты 
основного фонда кинематографической культу-
ры включают в себя названия фильмов, предыду-
щих актерский работ, предыдущих режиссерских 
работ, имена других режиссеров, указания на 
их характерный режиссерский стиль, описание 
определенного кинематографического феномена. 
Таким образом нами был сделан вывод, что наи-
более часто встречающиеся имена собственные, 
актуализирующие аллюзивный факт, делятся на 
антропонимы, то есть непосредственно имена лю-
дей, и хрематонимы, представляющие собой име-
на собственные объектов материальной культуры. 
Аллюзия в текстах кинорецензии реализует себя 
на уровне номинации, а именно метонимизации. 
Метонимизация как способ семантической дери-
вации эксплицитино и имплицитно передает сущ-
ностные качества объекта референции, тем самым 
оказывает на читателя суггестивное воздействие.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению аспектов функционирования перволичных высказываний с экс- 
плицитным модусом незнания / игноративных сообщений в такой разновидности общения, как устная научная 
дискуссия. Актуальность такого анализа обусловлена необходимостью изучения различных параметров дискурса, 
в том числе эпистемических и прагматических, в их тесной связи. основной метод исследования – контекстуальный 
анализ. Источниками материала послужили стенограммы современных англо- и русскоязычных научных 
дискуссий разных областей знания. В работе выявляются иллокутивные свойства игноративных высказываний, 
устанавливаются их прагматические функции, определяется место в традиционной классификации речевых актов. 
учет иллокутивной направленности ссылок на незнание позволяет выявить репрезентативные, интеррогативные, 
аксиологические разновидности игноративов, их подвиды, определяемые в связи со степенью экспрессивности, 
вектором оценки, характером репрезентативной и интеррогативной роли речевых актов с модусом незнания: 
экспрессивные и условно экспрессивные, позитивно- и негативно-оценочные, предупреждающие и хезитативные 
и др. Помимо этого, выявляются факторы, детерминирующие иллокутивную природу игноративов: поверхностная 
структура сообщения, общий контекст высказывания, положение игноратива в составе диалогического единства, 
условия успешности речевого акта, оформленного в виде ссылки на незнание. В заключение формулируется 
вывод, что ссылки на незнание являются вполне органичным явлением в структуре научного диалога, поскольку 
выполняют в нем ряд важных функций. Предложенная схема анализа может быть использована для изучения 
высказываний с другими эксплицированными модусами (знания, мнения и др.) в различных типах дискурса.
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of scientific discourse. the relevance of the analysis is predetermined by the necessity to study various parameters of 
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Введение 
научный диалог занимает особое место в си-

стеме разновидностей научной коммуникации. 
Под влиянием диалогического формата общения 
первичные параметры научного дискурса, в том 
числе и эпистемические, существенно модифици-
руются. В частности, значительно расширяются 
возможности выражения различных ментальных 
состояний субъектов научной коммуникации, 
включая незнание, что обусловливает использова-
ние конструкций с соответствующим эксплицит-
ным модусом.

По нашим данным, в научном диалоге ядерной 
конструкцией, употребленной в качестве экспли-
цитного модуса незнания, является перволичная 
структура (я) не знаю / (мы) не знаем (I don’t know / 
we don’t know), например: Не знаю, существует ли 
русская цивилизация, но русская культура точно 
есть (Современная Россия 2014). So, I don’t know 
how to answer, because I don’t think that there is, for 
me, a clear answer (WaC 2016). Такая форма репре-
зентации незнания составляет специфику диалоги-
ческих форм научной коммуникации и не являет-
ся типичной для центральных / монологических /  
письменных жанров научной речи, где незнание ма-
нифестируется в основном традиционными для на-
учного дискурса способами: как имплицитными –  
посредством формулировки целей и задач науч-
ного проекта или ссылок на имеющиеся исследо-
вательские лакуны, так и эксплицитными, напри-
мер за счет использования предиката неизвестный  
в разных его формах.

несмотря на то что в последнее время научный 
диалог все чаще становится объектом лингвисти-
ческого анализа (Абрэу-Фамлюк 2022; Маслова 
2007; Соловьева 2007; Соловьева 2011) [Задворная 
2017], направленного на выявление прагматических 
[Stroinska 2001] (Моргун 2002; Милянчук 2005), 

стилистических [Smarandache 2007; нистратова 
2004] (Простов 2006), структурных и других па-
раметров данного вида общения, его эпистемиче-
ские свойства остаются малоизученной областью 
(Задворная 2001) [Задворная 2023]. что же каса-
ется феномена незнания и особенностей его ре-
презентации, то в контексте научного диалога они 
практически не анализируются. В то же время без 
обращения к эпистемическому плану научной диа-
логической речи, в том числе и к области незнания, 
составить более или менее полное представление 
об устройстве научного диалога, как и любой дру-
гой разновидности коммуникации, практически 
невозможно, поскольку эпистемические параме-
тры дискурса тесно взаимодействуют с другими 
его характеристиками, в частности прагматиче-
скими, что обусловливает необходимость их из-
учения в тесной связи.

В свете сказанного цель настоящей статьи со-
стоит в выявлении функционально-прагматиче-
ских характеристик высказываний с перволич-
ными модусными вставками (я) не знаю / (мы) не 
знаем (I don’t know / we don’t know), представлен-
ными в научном диалоге. Материалом исследо-
вания послужили стенограммы англо- и русско- 
язычных научных дискуссий. В ходе работы были 
использованы методы контекстуального, лингво-
прагматического анализа и трансформационного 
анализа. 

Основная часть
По нашим наблюдениям, в научном диалоге 

перволичные ссылки на незнание всегда маркиро-
ваны в прагматическом плане. 

на прагматику перволичных игноративных 
сообщений оказывают влияние различные пара-
метры, в том числе такие компоненты эпистеми-
ческой ситуации, как субъект и объект незнания. 

pragmatic functions, as well as determines their position in the traditional classification of speech acts. taking into 
account the illocutionary orientation of references to ignorance makes it possible to identify representative, interrogative, 
axiological varieties of ignorance messages as well as their subtypes differentiated on the basis of the degree of their 
expressiveness, their vector of evaluation, the nature of the representative and interrogative role of speech acts with 
the mode of ignorance: fully expressive and conditionally expressive, positive and negative, preventive and hesitative, 
etc. the criterion “pragmatic functions” helps us specify additional functions of references to ignorance in scientific 
dialogue: to indicate a certain degree of the speaker’s epistemic responsibility for their words, to serve as a means of 
avoiding the answer, a way to prevent criticism, etc. moreover, the work identifies factors determining the illocutionary 
nature of ignorance speech acts: the surface structure of the message, the general context of utterance, the position of 
the ignorance message in the dialogical unity, sincerity and felicity conditions of speech acts formulated as ignorance 
messages. references to ignorance are concluded to be quite a significant phenomenon in the structure of scientific 
dialogue, since they perform a number of important functions in it. the analysis scheme can be used to study statements 
with other explicit modes (knowledge, opinions, etc.) in various types of discourse.
key words: discourse; scientific discourse; scientific dialogue; mode; epistemic mode; ignorance; representative; 
interrogative; expressive; evaluation.
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Так, например, тип субъекта незнания (я / I или 
мы / we) свидетельствует прежде всего о той сте-
пени ответственности, которую готов взять на 
себя говорящий за незнание: полную ответствен-
ность (в случае я-незнания: я не знаю, может, 
где-то это и опубликовано, но я могу сослаться 
только на личный разговор (Современная 2014)) 
или частичную (в случае мы-незнания: So a large 
percent of the archaeology in Brazil, it’s about shell 
mounds and we don’t know who they belong to, we 
can’t trace them to anyone (WaC 2016) – нерефе-
рентное употребление местоимения we сигна-
лизирует о стремлении коммуниканта разделить 
ответственность за незнание с другими, а также 
является известным маркером авторской скромно-
сти и объективности). 

Прагматические свойства игноративных со-
общений детерминированы и характером объекта 
незнания. несмотря на то что в научном диалоге 
объект незнания весьма вариативен, в ряде кон-
текстов он не имеет прямого отношения к обсуж-
даемой проблеме или к области знания, которую 
представляет говорящий: Я не берусь судить, на-
сколько власть и государство разошлись во време-
на опричнины – в конце концов, я не специалист 
по этой теме, а историков, которые бы четко 
ответили на этот вопрос, я не знаю (Современ-
ная Россия 2014). Признание в таком незнании не 
дискредитирует говорящего ни в экспертном, ни в 
аргументативном плане. 

Прагматическая информация, которую транс-
лируют ссылки на незнание (как и любой другой 
речевой акт), не ограничивается вышеназванны-
ми вспомогательными задачами. как известно,  
к ядру прагматического компонента любого вы-
сказывания, включая игноративные, относится его 
иллокутивная функция, отражающая прежде все-
го целевую направленность сообщения. В связи с 
этим при описании прагматических характеристик 
перволичных ссылок на незнание первостепенной 
задачей становится выявление их иллокутивных 
свойств, которые зависят от условий коммуника-
ции. 

Рассмотрим иллокутивные разновидности 
ссылок на незнание и условия их функциониро-
вания подробнее.

1. Репрезентативные ссылки на незнание.
Репрезентативные ссылки на незнание ре-

ализуют ассертивную семантику. наличие ассер-
тивного компонента обусловлено способностью 
игноративной реплики манифестировать незнание 
в форме прямой констатации и определяется сле-
дующими основными факторами:

1) поверхностной структурой высказывания 
(репрезентативная функция заложена уже самой 
синтаксической схемой ссылок на незнание): Ска-
зано много четкого. Я ограничусь тремя замеча-
ниями. Не знаю, как их связать, хотя они явно 
связаны (Данилова 2005);

2) особым положением игноративного сообще-
ния в составе диалогического единства (репрезен-

тативная функция актуализируется, если ссылка 
на незнание формирует реплику реактивного по-
рядка, не ориентированную на передачу комму-
никативной инициативы адресату): (1): Is there a 
CPT4 code so you can bill for genetic counseling and 
what is the Medicare reimbursement for that? – (2):  
I left my CPT code book back in Baltimore, so I don’t 
know exactly the answer to that, but I can find that out 
(Nanotechnology 2007);

3) общим контекстом, а также характером субъ-
екта и объекта незнания, позволяющими опреде-
лить иллокутивную силу игноратива, в том числе 
и репрезентативного, основная цель которого со-
стоит в том, чтобы зафиксировать факт незнания, 
а не дискредитировать его субъект, ср.:

Что касается мировой торговли, то здесь 
есть ВТО, каким бы плохим оно ни было. И ВТО 
является важным инструментом борьбы с про-
текционизмом. Не знаю, насколько активно она 
будет вестись дальше, но уверен, что серьезного 
отката назад не случится (Сценарии 2009). 

No, I think that what we are trying now to see, and 
we don’t know yet, is whether after the reactivation, 
when they are in a labile state, whether the possibility 
to disrupt them actually targets the emotional compo-
nent. Not the cognitive part of the memory, but more 
the emotional component, which is what makes them 
strong in the first place (Biology 2007). 

как видно из примеров, в научном диалоге 
использование ссылок на незнание в репрезента-
тивных контекстах не понижает ни профессио- 
нальный, ни коммуникативный статус субъекта 
незнания, что обусловлено следующими причи-
нами. Так, в первой реплике, которая реализуется 
как реакция на вопрос-возражение собеседника 
(Вы сказали, что сейчас не время думать и раз-
рабатывать что-то, связанное с новыми между-
народными правилами организации экономики, 
поскольку не надо бы сейчас мешать странам, ко-
торые пытаются выбраться <…> Неужели нет 
смысла думать в эту сторону? (Сценарии 2009)), 
дискредитирующие свойства игноративного со-
общения элиминируются за счет частичного и со-
путствующего (нерелевантного) характера незна-
ния, практически не препятствующего реализации 
информативной стратегии научного дискурса, а 
во втором (англоязычном) высказывании – за счет 
ссылки на общий / коллективный характер незна-
ния (посредством нереферентного употребления 
местоимения we, указывающего на неопределен-
ное множество ответственных за незнание лиц, 
включающих и говорящего), а также фактом по-
зволительности отсутствия соответствующих све-
дений на данном этапе развития событий (We need 
to learn that (National 2009)). 

В контексте определяется не только иллоку-
тивный тип игноратива, но и его разновидности. 
Так, в числе основных функционально-прагмати-
ческих разновидностей репрезентативных ссылок 
на незнание, представленных в научном диалоге, 
можно назвать следующие: а) простая констатация 
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((1): <…> А вот здесь (показывает) все непрерыв-
но? – Не знаю. Это схема организации моей ра-
боты. Что там получится: одна теоретическая 
конструкция или много, по авторам, по этапам, –  
этого я сейчас не знаю (Методология 2004)); 
б) предупреждение / предостережение (We don’t 
know where it’s going to go (WaC 2016)); в) хезита-
тив (Например, в ильенковском с одной типологи-
ей и щедровитянском с... не знаю, типологией ли 
(Щедровицкий 2005)), который часто пересекает-
ся со ссылкой на трудности, испытываемые ком-
муникантом в ходе обсуждения научного вопроса 
и в некоторых других случаях, ср.: 

(1): Можем мы более жестко дифференциро-
вать государство и власть? <…> – (2): Даже и 
не знаю, с чего начать. <…> Если власть – это 
в основном ощущение силы, то государство – это 
главным образом технологии управления. Сравни-
те английские «power» (сила, мощь, власть, дер-
жава) и «state» (состояние, положение, государ-
ство) <…> (Современная Россия 2014). 

Lots of times we have to have whatever that insight 
is, it has to fit onto one page of paper <…>.  I don’t 
know how we could reduce it down to one page and 
it shouldn’t be, but the ideas of the policies that gov-
ern some of the references that you’ve made to about 
teaching loads or licensure or certification or what-
ever <…> (Bridging 2004).

В приведенном русскоязычном контексте го-
ворящий сталкивается с затруднениями на этапе 
формулировки ответа на вопрос (даже не знаю, 
с чего начать). Появление подобного игноратив-
ного репрезентатива не только косвенно сигна-
лизирует о сложном характере вопроса (сообще-
ние о трудностях), но и позволяет аргументатору 
собраться с мыслями, поразмышлять и выиграть 
время для более или менее содержательного от-
вета (хезитационный маркер). что касается англо- 
язычного игноратива, то здесь элементы хезита-
ции не обнаруживаются: автор просто ссылается 
на сложность выполнения смысловой компрессии 
текста до объема в одну страницу и не предлагает 
вариантов решения этой проблемы, как в русско- 
язычном примере. на первый взгляд такая ссылка 
на трудности может показаться маркированной в 
интеррогативном плане (выглядит как косвенный 
запрос сведений). однако отсутствие типичной 
для вопроса вербальной реакции со стороны со-
беседника, а также функционирование ссылки на 
трудности в составе ответной реплики не позволя-
ют приписывать данному высказыванию наличия 
интеррогативной иллокуции. 

В научном диалоге репрезентативные игнора-
тивы отличаются друг от друга не только своими 
функциональными, но и экспрессивными свой-
ствами, в связи с чем целесообразно выделять: 

а) собственно экспрессивные игноративы – 
содержащие специальные языковые или речевые 
средства, повышающие степень выразительности 
высказывания и эмоциональный фон общения 
(Есть ли у присутствующих деятельность, ради 

которой нужно выпрыгивать из штанов и при-
менять методологические наработки – я не знаю. 
Я даже о себе этого не знаю (Марача 2005)):  
в данном случае констатация незнания принимает 
интенсифицированную форму, в частности за счет 
речевого повтора (двойной ссылки на незнание), 
слова-интенсификатора (частица даже), лекси-
ческих маркеров обыденно-разговорной комму-
никации (выпрыгивать из штанов), посредством 
которых говорящий транслирует собеседнику 
свое эмоциональное состояние (раздражение, не-
довольство в связи с нерелевантностью поднима- 
емой темы); 

б) условно экспрессивные игноративы – не 
содержащие таких средств ((1): Is cadherin «pro-
cessed» by PS? – (2): We don’t know yet. We are 
currently studying that (New 2000)). однако даже в 
отсутствие специфических маркеров выразитель-
ности игноративные сообщения сложно квалифи-
цировать в качестве экспрессивно нейтральных. 
напротив, любому игноративу, представленному 
в научном диалоге, можно приписать статус ус-
ловного экспрессива уже только на основании его 
использования в научном дискурсе: как известно, 
стилистический контраст способствует созданию 
экспрессивного эффекта (М. Риффатер).

Из всего сказанного выше можно заключить, 
что в научном диалоге, во-первых, репрезента-
тивная семантика является для игноративов кон-
венциональной / ядерной / первичной (что де-
терминировано их поверхностной структурой);  
а во-вторых, репрезентативные игноративы могут 
выполнять разнообразные прагматические задачи, 
обусловленные как функциональными, так и вы-
разительными свойствами ссылок на незнание.

2. Интеррогативные ссылки на незнание. 
В процессе научной коммуникации иллокутив-

ные параметры ссылок на незнание могут моди-
фицироваться, в результате чего игноратив приоб-
ретает вторичные прагматические свойства. Так, 
в научном диалоге игноративное высказывание 
способно употребляться в интеррогативных кон-
текстах, использоваться для запроса информации. 
Свою интеррогативную семантику ссылки на не-
знание развивают в том случае, если образуют ре-
плики стимулирующего порядка, нацеленные на 
получение определенных сведений, например:

(1): <…> I don’t know if that’s a set of 153 coun-
tries, if I understood correctly. If you can mention 
one or two of them in both extremes? Thank you very 
much.

(2): So this is a cross-country study. We haven’t 
looked at specific country cases <…>.

(3): And I’m right to say that it was 153 countries 
that you analyzed?

(4): I think that’s the number that we sort of started 
with, but every time we include another variable <…>. 
But that’s where we started (redistribution 2015).

В приведенном примере ссылка на незнание  
(I don’t know if that’s a set of 153 countries), реализу-
ющая стимулирующую валентность, фактически 
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представляет собой общий вопрос уточняющего 
характера, направленный на получение подтверж-
дения или отрицания предположения коммуни-
канта о количестве стран, задействованных в ис-
следовательском проекте. После того как речевой 
акт вопроса, оформленный в виде игноратива, не 
возымел желаемого перлокутивного эффекта, он 
был продублирован в другой (более традиционной 
для вопроса) форме (And I’m right to say that it was  
153 countries that you analyzed?), появление кото-
рой позволило адресату интерпретировать ссылку 
на незнание в правильном, интеррогативном клю-
че и предоставить запрашиваемые сведения.

очевидно, что коммуникативные неудачи, свя-
занные с неверным истолкованием иллокутивной 
силы игноративного сообщения, обусловлены общ- 
ностью синтаксической структуры ассертивных 
и интеррогативных ссылок на незнание. В то же 
время учет таких условий их выражения, как усло-
вия искренности и условия успешности, позволя-
ет четко дифференцировать их на два принципи-
ально разных типа речевых актов. Так, условиями 
успешности интеррогативной ссылки на незнание, 
как и любого акта вопроса, являются: а) наличие у 
коммуниканта определенной информационной ла-
куны и б) пресуппозиция того, что адресат может 
ее заполнить, а условиями искренности – наличие 
у коммуниканта желания получить соответству- 
ющие сведения. В то же время условия успешно-
сти игноративных репрезентативов связаны с тем, 
что а) говорящий имеет основания считать свое 
незнание истинным и б) для него не очевидно, что 
слушающий это знает, а условия искренности – с 
тем, что говорящий действительно считает отсут-
ствие определенных сведений истинным.

Из сказанного явствует, что наличие интеррога-
тивной иллокуции в структуре игноративных вы-
сказываний детерминировано их особыми услови-
ями искренности и успешности, обусловленными 
прагматическим контекстом, а также их позицией 
и ролью стимулирующего высказывания в составе 
диалогического единства: 

игноратив-интеррогатив: я не знаю / мы не 
знаем (стимул) → реакция

   vs.
игноратив-репрезентатив: стимул → я не 

знаю / мы не знаем (реакция).
Другими словами, интеррогативная ссылка на 

незнание не просто сигнализирует об отсутствии у 
субъекта незнания соответствующих сведений, но 
и провоцирует адресата взять слово, обусловлива-
ет появление очередной реплики собеседника (вы-
зывает речевую реакцию адресата): (1): я не знаю, 
что такое эпистема. – (2): Но она знает. Если не 
знаешь, не ходи в это пространство. Какие эпи-
стемы взяты. – (3): я не знаю, что такое «взя-
ты». – (4): Взяты – значит использованы <…> 
(Данилова 2005). В приведенном примере ссылка 
на незнание может быть легко трансформирова-
на в собственно вопрос с помощью единственной 
синтаксической операции – опущения (я не знаю, 

что такое эпистема = Что такое эпистема? или 
я не знаю, что такое «взяты» = Что такое «взя-
ты»?). 

Интересно отметить, что наличие интеррога-
тивной иллокуции в структуре игноративных вы-
сказываний может определяться и другими фак-
торами, а именно типом объекта незнания. если 
объектом незнания является конкретное лицо, 
например адресат, и особенности его вербально-
го или невербального поведения, то игноративное 
сообщение приобретает также интеррогативную 
направленность: (1): So I don’t know if you want to 
add to it, Alex, but that’s a quick answer for you, Al-
fonso – (2): I really want to just extend what’s being 
said here with an analogy (National 2009). очевид-
но, что приведенная игноративная реплика носит 
апеллятивный характер благодаря ссылке на одно-
го из участников научной дискуссии (if you want to 
add to it, Alex).

Таким образом, в научном диалоге эпистемиче-
ский оператор (я) не знаю / (мы) не знаем (I don’t 
know / we don’t know) играет немаловажную роль в 
процессах передачи коммуникативной инициативы. 

3. Оценочные ссылки на незнание.
В научном диалоге игноративные сообщения 

могут приобретать аксиологическую семантику, 
как позитивно-, так и негативно-оценочную. Цель 
аксиологически маркированных ссылок на незна-
ние состоит в выражении положительного (одо-
брительного) или отрицательного (неодобритель-
ного) отношения коммуниканта к определенному 
положению дел. 

Негативно-оценочные игноративы (несогла-
сие, сомнение, возражение и под.).

негативно-оценочная функция игноративных 
реплик реализуется в двух видах контекстов: объ-
ектоориентированных и субъектоориентирован-
ных.

В фокусе объектоориентированных реплик 
находится объект незнания (совпадение объекта 
аксиологической и эпистемической оценки): Now, 
the notion of universal healthcare if very appealing, 
having been raised in Italy, there was ways in which 
that does not work, too. So I don’t know that the re-
imbursement by itself is a solution (Nanotechnology 
2007). В данном случае ссылка на незнание, по 
сути, представляет собой средство выражения не-
согласия с положением об общедоступности ме-
дицинской помощи в Италии. Безусловно, такие 
провокационные заявления не могут формули-
роваться прямо и категорично, в результате чего 
участники научного диалога прибегают к импли-
цитным способам выражения критики и сомнения, 
к числу которых относится и ссылка на незнание  
(I don’t know). Модусная вставка I don’t know семан-
тически сближается одновременно с конструкцией  
I disagee (выражающей несогласие) и рамкой I am 
not sure (осложняющей высказывание говоряще-
го оттенками неуверенности, сомнения, указыва- 
ющей на субъективность полемического суждения 
и, таким образом, маскирующей и смягчающей 
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критику). В этом смысле показательным является 
аналогичный пример, но в котором эксплицитно 
представлены все три модуса – I don’t know, I am 
not sure и I disagree (I don’t know that is true. I am 
not sure I would agree with that (Nanotechnology 
2007)).

что же касается субъектоориентированных 
реплик, то здесь в зоне аксиологических инте-
ресов находится субъект незнания (объектом 
аксиологической оценки является субъект эпи-
стемической оценки): Я говорю, что семинар 
нагенерировал уйму идей. Когда начинаешь раз-
бираться, оказывается, что процентов шесть-
десят из них уже давно были, и мы не знаем об 
этом только по своей неграмотности (Данило-
ва 2005). Приведенное игноративное сообщение 
приобретает негативно-оценочный потенциал 
благодаря мотивировочной части реплики (по сво-
ей неграмотности). В данном случае негативная 
оценка направлена на субъект незнания, которым, 
однако, выступает не конкретное лицо, а обобщен-
ный класс лиц (мы не знаем <…>), к которому автор 
игноратива причисляет и самого себя (посредством 
нереферентного мы). 

Прагматика субъектоориентированных и объ-
ектоориентированных реплик принципиально от-
личается: если первые, как мы выяснили выше, 
призваны смягчить несогласие / возражение, то 
вторые превращаются в открытое средство дис-
кредитации, но только в силу обвинительного ха-
рактера мотивировочной части высказывания.

Позитивно-оценочные игноративы (согла-
сие, одобрение и под.).

Позитивно-оценочные ссылки на незнание 
всегда являются объектоориентированными: я не 

знаю более мощной коллективной организован-
ности вокруг проблем истории, чем французская 
школа «Анналов» (Марача 2005) I don’t know of 
any other book that does it the way this book does it, 
in such a clear, thorough way (Biology 2007). они 
представляют собой не столько ссылку на отсут-
ствие сведений, сколько указание на уникальность 
некоторого феномена, процесса, действия и под. 
Другими словами, их цель состоит не в том, чтобы 
констатировать незнание о «более мощной коллек-
тивной организованности вокруг проблем исто-
рии» или о лучшей книге, а в том, чтобы зафик-
сировать принципиальное знание об отсутствии 
таковых.

Выводы
Таким образом, анализ функционирования в 

научном диалоге ссылок на незнание показывает, 
что игноративные сообщения не просто имеют 
рефлексивную природу, не только отражают опре-
деленное эпистемическое состояние говорящего, 
но и являются эффективным средством речево-
го воздействия. Помимо своей репрезентативной 
функциональной предназначенности, ссылки на 
незнание способны фиксировать в научном диало-
ге параллельные интенции говорящего: интерро-
гативную и оценочную (как позитивно-, так и не-
гативно-оценочную). При этом на формирование 
иллокутивных характеристик игноративных сооб-
щений оказывают влияние самые разные факторы, 
как структурные, так и прагматические, причем в 
приблизительно равной степени. Только совокуп-
ный учет условий коммуникации позволяет рас-
крыть прагматическую специфику высказывания 
с модусом незнания.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается язык специальной военной операции, в том числе жаргон, с 
функционально-семантической точки зрения. Язык СВо выходит за рамки языка профессиональной группы 
военных и в основной своей массе благодаря СМИ и социальным сетям становится понятен большинству 
говорящих на русском языке. Военный жаргон насчитывает примерно триста лет, определен различными 
военными кампаниями, в которых принимали участие Россия и СССР. В современном языке военных 
функционируют жаргонизмы начала ХХ в., сложившиеся в период Первой мировой войны, активное развитие 
языка военных ХХ в. связано с событиями Великой отечественной войны, войны в Афганистане и др.  
В настоящее время отмечается активизация военного словотворчества: наряду с устоявшимися жаргонными 
единицами, которые обозначают реалии жизни военных, одежду, вооружение, военные действия, ордена и др., 
появились новые номинации, вызванные достижениями в области науки и техники, отношением к военно-
политической ситуации. Лексемы и фраземы военной сферы выполняют номинативную, характеризующую, 
эмоционально-оценочную и игровую функции. Тематические группы слов формируют семантическое поле 
военных действий на основе денотативного значения жаргонных слов и возможной коннотации. Язык СВо 
отражает исторически сложившийся и развивающийся военный социолект русского национального языка,  
в основной своей массе представленный русской лексикой и фразеологизмами, детерминологизированной 
лексикой и аббревиатурами, также бытовыми сленговыми словами. незначительное количество иностранных 
терминов, обозначающих оружие и др., изменяют фонетическую и грамматическую форму. В целом язык СВо 
отражает национально-культурную особенность современной военно-политической коммуникации. 
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Abstract: this article analyzes the language used in special military operations from a functional and semantic perspective. 
Nowadays, the language used by the military (the SVO as the special military operation in Ukraine) extends beyond the 
professional group and, thanks to media and social networks, has become understandable to most russian speakers. the 
military jargon has a history dating back three hundred years, influenced by various military campaigns in which russia 
and the USSr participated. the jargonisms from the early XX century, developed during the first World War, and the 
active development of military language in the twentieth century, are still present in modern military language. this is 
due to events such as the Great Patriotic War and the war in afghanistan. Currently, there is a growing use of military 
terminology, alongside well-established slang terms that refer to aspects of military life, clothing, weapons, operations, 
orders, etc. New terms have emerged due to advancements in science and technology, as well as changes in the military-
political situation. the lexemes and phrasemes used in the military sphere serve nominative, characterizing, emotional-
evaluative, and gaming functions. these terms form thematic groups that make up the semantic field of military operations, 
based on the denotative meaning of slang words and their possible connotations. the language of the SVO reflects the 
historically formed and evolving military sociolect of the national language, primarily through russian vocabulary and 
phraseological units, specialized terminology, and everyday slang. a small number of foreign terms, mainly related to 
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weapons, have been adapted to fit the phonetic and grammatical rules of the russian language. Overall, the language of 
the SmO used in military-political communication reflects the national and cultural characteristics of the military.
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Введение
Язык военных, в частности русский военный 

жаргон, имея длительную историю существова-
ния, становится предметом активного научного 
осмысления на рубеже XX–XXI веков. незна-
чительная изученность военного жаргона была 
связана с его труднодоступностью для описания, 
так как он соприкасался с жаргонами гРу, кгБ и 
других секретных организаций СССР, также су-
ществовала трудность сбора подобной информа-
ции [коровушкин 1994]. отечественный военный 
жаргон рассмотрен в работах Т.М. Дьячок [Дьячок 
1990, 1992], В.П. коровушкина [коровушкин 1994, 
2000, 2003], С.В. Лазаревич (Лазаревич 2000), 
о.А. Захарчук (Захарчук 2007) [Захарчук 2011], 
Р.А. Сайфутдинова (Сайфутдинов 2011), Б.Б. Аю-
шеева [Аюшеев 2019] и других ученых. Большое 
количество исследований было посвящено англо-
язычному военному жаргону, он описан в трудах 
г.А. Судзиловского (Судзиловский 1973), И.В. Бе-
ловой и Ю.е. Павловой [Белова, Павлова 2008], 
Т.М. Беляевой и В.А. Хомякова [Беляева, Хомяков 
2010] и др. 

Военный жаргон начинает изучаться в син-
хронном и диахроническом аспектах, рассматри-
ваются вопросы терминологического характера 
(военный социолект; военное арго; военный жар-
гон; военные низкие коллоквиализмы; военные 
вульгаризмы; жаргоны, смежные с военным жар-
гоном, и др.). В исследованиях русского и англо- 
язычного жаргонов подчеркивается сложность 
различения понятий «военный жаргон» и «воен-
ный сленг»; ученые рассуждают о включении арго 
и жаргонизмов «как своеобразных нестандартных 
социально замкнутых и кастово ограниченных 
микросистем словоупотреблений – социолектов 
особого функционального назначения в просто-
речную незамкнутую макросистему» [Беляева, 
Хомяков 1985, с. 39]. В работах дается объясне-
ние военно-профессиональной и военно-бытовой 
лексики военного жаргона; описывается своеобра-
зие тематических групп, номинирующих оружие 
и технику, военные действия, обмундирование, 
быт и др.; определяется лексико-семантическое 
своеобразие и особенности словообразовательных 
процессов в области военного жаргона; доказыва-
ется, что для лексики военного языка характерны 
эмоциональность, оценочность, экспрессивность, 

стилистическая сниженность и секретность. Была 
сделана попытка описать национально-культур-
ную специфику русского военного жаргона (Воро-
жейкина 2005); поднята проблема этнокультурной 
стереотипизации языка военных СшА [Романов 
2015], проанализирован язык американских воен-
ных блогеров с точки зрения языковой личности 
военных [голубенко 2024].

В настоящее время русскому военному жарго-
ну уделяется пристальное внимание в связи с тем, 
что специальная военная операция активизиро-
вала словотворчество в этой сфере как со сторо-
ны военных, так и журналистов. События СВо и 
быт военнослужащих широко обсуждаются в пу-
бличной коммуникации, прежде всего в медийной 
сфере. Появились даже словари, фиксирующие 
новейшие лексические и фразеологические еди-
ницы, распространенные в речи военнослужащих 
и лиц иных профессиональных групп, чья деятель-
ность связана со СВо (Демченко 2023; Толковый 
донбасско-российский разговорник). Это обсто-
ятельство дает возможность представить более 
широкую картину бытующих в речи жаргонных и 
примыкающих к ним просторечных единиц.

Актуальность настоящего исследования со-
стоит в необходимости зафиксировать язык СВо, 
осмыслить его включенность в русский военный 
жаргон. Предметом исследования выступили жар-
гонизмы, активно используемые военными, жур-
налистами, блогерами и др. в период с 2014 г. по 
настоящее время. 

Цель статьи состоит в том, чтобы провести си-
стематизацию и анализ лексических и фразеологи-
ческих единиц указанного периода, дать описание 
этих единиц с функционально-семантической точ-
ки зрения. Источниками для выборки материала 
послужили сводки о военных событиях, подготов-
ленные журналистами и телеведущими (А. коц, 
е. Масленников, Р. осташко, С. Пегов, Ю. Подо-
ляка, А. Руденко, А. Сладков, Д. Стешин, А. шей-
нин и др.); интервью с военнослужащими; инфор-
мационные программы российского телевидения, 
сообщения военных блогеров и др. 

новизна предпринятого исследования заключа-
ется в описании жаргонного лексико-фразеологи-
ческого пласта языка российских военнослужащих 
в свете специальной военной операции, расшире-
нии тематической классификации военных жарго-
низмов, выявлении особенностей языка СВо.



161
Изместьева И.А. 
Язык СВО в историко-культурном контексте

Основная часть
Современная коммуникативная ситуация опре-

деляется открытостью и вовлеченностью носи-
телей русского языка в обсуждение результатов 
СВо; освещение военных действий передается 
практически в прямом эфире, поэтому язык воен-
ных становится достоянием большой аудитории, 
проникает в официальную, деловую и разговор-
ную сферы употребления языка. Многим стали 
понятны аббревиатуры военного времени: РСЗО, 
БПЛА, ПЗРК, БМП, ЦИПсО – ʻцентр информа-
ционно-психологических спецопераций – укра-
инское подразделение ВСу, которое занимается 
кибератаками᾽, база ЦО – ʻнормативно-правовая 
база в сфере гражданской обороны украины᾽, вра-
жеская телега – ʻtelegram-канал, который адми-
нистрируется из недружественных стран и маски-
руется под российский᾽ и др. 

Актуальны лексемы, которые связаны с наи-
менованием видов оружия: «Из западных СМИ 
пришло обозначение для вооружения нАТо – «зо-
опарк» («Леопарды», «Тигры», «Росомахи», «Вол-
кодавы», «Мастиффы»). А в связи с флористиче-
скими наименованиями видов российского оружия 
(«герань», «Тюльпан», «гиацинт», «Пион») даже 
появились метафоры «букет», «клумба», «рас-
сада»» (Демченко 2023). Пришли новые слова, 
включающие в свой состав аббревиатуру СВо 
и символы V, Z: С.В.ОЙ «Русская Весна», СВО-
доброволец, СВО-эмигрант, СВО-тематика; 
раZVедка, Z-символика, отряды «Шторм-Z», 
«БорZ», канал VZOR и др.; активно используется 
словообразовательная модель с приставками за- и 
де-: заукраинка, заукраинец; «отток из страны не-
которых представителей бизнеса и шоу-бизнеса 
дал нам “дечубайсизацию”, “деургантизацию”, 
“дечулпанизацию”» (Демченко 2023). названия 
иностранной и отечественной военной техники 
находят отражение в поэтическом творчестве: «го-
рят леопарды и брэдли, гепарды и крабы горят», 
«Сбиваем HIMARS and Storm Shadow, угробим и 
“три топора”», «Орланы летят и ланцеты, “ге-
рань”, как мопед, тарахтит», «мы ФАБы отправим 
в подарок», «в глубинах лежат “посейдоны”» (Пла-
тонов 2023). 

Традиция давать жаргонные названия оружию 
и реалиям военной жизни достаточно устойчивая. 
В настоящей работе мы опираемся на определение 
военных жаргонизмов, предложенное В.П. коро-
вушкиным: «...слова и устойчивые словосочета-
ния, обозначающие военные профессионально-
корпоративные понятия, имеющие сниженную 
этико-стилистическую коннотацию переходного 
качества (от шутливо-иронической и фамильяр-
но-насмешливой до пейоративной и вульгарной-
табу), обладающие социально-профессиональной 
маркированностью в военном социуме, основной 
коммуникативно-номинативной и подчиненной ей 
эмотивно-эзотерической функцией, детерминиро-
ванной ареальными, историческими, темпораль-
ными, структурно-организационными, дислока-
ционными и социолингвистическими факторами, 

и противопоставлены в понятийно-функциональ-
ном плане своей профессиональной частью обще-
военной терминологии» [коровушкин 2003, с. 59]. 
В жаргонизмах отражаются социокультурная си-
туация различных периодов военных действий, 
уровень научно-технического прогресса и соци-
альное расслоение общества. 

Анализ языковых особенностей неофициаль-
ной коммуникации в сфере специальной военной 
операции показал, что язык СВо включен в исто-
рически сложившийся русский военный социо-
лект. Так, в речи военных активно используются 
лексемы современного просторечия, которые вос-
ходят к общему жаргону. о тенденции взаимов-
лияния и даже слияния разных типов жаргона 
пишет Л.П. крысин: общий жаргон «не просто 
занимает промежуточное положение между соб-
ственно жаргонами (скажем, тюремно-лагерным, 
воровским, нищенским и др.), с одной стороны,  
и литературным языком – с другой, но и актив-
но используется носителями литературного язы-
ка в неофициальной обстановке» [крысин 2000]. 
Применительно к языку СВо это выражается в 
широком распространении следующих лексем 
и фразеосочетаний типа: бабло ʻгосконтракт, 
деньги᾽; информационщики ʻжурналисты᾽; инфа 
ʻинформация᾽; мобик ʻмобилизованный᾽; оппы 
ʻоппозиционеры᾽; см. подобные единицы в со-
ставе высказываний: власти порешали; Залужный 
подставляет Зеленского; заточены на фронт; 
Индус (Сунак) зарядил хохлов; отмазка не прока-
тит; продавливать оборону; слить Киев; у ВСУ 
полный звиздец и др. 

Также функционирует группа жаргонизмов, 
известная со времен Первой мировой и Великой 
отечественной войн: зацепить ʻлегко ранить᾽; 
мясные штурмы, мясной накат ʻвыполнение во-
енной задачи ценой жизни солдат᾽; мясорубка 
ʻкровопролитное сражение᾽; ночные охотники 
ʻночные истребители᾽ и др. Показательной, на-
пример, является лексема гауляйтер (см. в тексте: 
«пророссийские телеграм-каналы проводят парал-
лель между современной украиной и нацистской 
германией. главы городов и регионов называются 
гауляйтерами, то есть ставленниками нацистского 
режима украины, имеющими в современных ре-
алиях почти неограниченную власть. Перед ними 
стоит лишь определенная задача от фюрера – не 
сдавать территории, прикрываясь «живым щитом» 
из мирных жителей, а все остальное – на их усмо-
трение» (кто такой гауляйтер?). 

Активно используются единицы периода Аф-
ганской войны: блин ʻблиндаж᾽; буханка ʻуАЗ 
452᾽; вертушка ʻвертолет᾽; горка ʻгорный ко-
стюм᾽; двухсотый ʻубитый᾽; дежурить на фишке 
ʻнести караул᾽; зушка ʻдвухствольная спаренная 
автоматическая зенитная установка Зу-23᾽; Ксю-
ха ʻавтомат калашникова укороченный᾽; ЛБСка 
ʻлиния боевого соприкосновения᾽; мотолыга, ма-
талыга, мотолаба, эмтээлбэшка ʻлегкий много-
целевой гусеничный транспортер-тягач МгЛБ᾽; на 
броне ʻехать поверх брони боевой машины᾽; плет-
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ка, весло ʻснайперская винтовка Драгунова᾽; трех-
сотый ʻраненый᾽ и др. Лексема боец в «Словаре 
армейского жаргона 90-х годов» имеет значение 
ʻновобранец, солдат первого полугодия службы᾽ 
(кнорре, Мирошкин 1999), в настоящее время пе-
редает общее значение ʻвоеннослужащий᾽. Вновь 
зазвучала артиллерийская команда «Триста-
тридцать-три!»; песня А. Ванюшкина «Триста-
тридцать-три» стала неофициальным гимном 
СВо.

на этом фоне выделяется большая группа жар-
гонизмов, отражающая события 2014 г. и СВо: Ах-
мат ʻспециальный отряд быстрого реагирования᾽; 
белка ʻсотовая связь в ДнР᾽; громкий район ʻрайон 
г. Донецка, который регулярно обстреливается᾽; 
Кальмиус ̒ 14-я гвардейская артиллерийская брига-
да᾽; контрнаступанцы ʻукраинские военные᾽; му-
зыканты, оркестр ʻбойцы чВк Вагнер᾽; отряды 
«Шторм-Z», «БорZ»; Призрак ʻ14-й батальон тер-
риториальной обороны ЛнР᾽; промка ʻпромзона 
Авдеевки᾽; Пятнашка ʻдобровольческое во-
оруженное формирование под руководством 
Ахры Авидзбы᾽; украинские ЛОМы-волонтеры 
ʻагитаторы᾽ и др.

Т.М. Беляева, В.А. Хомяков, С.В. Лазаревич 
и др. обозначили несколько тематических групп 
военного жаргона: это тематическая группа, от-
ражающая военную деятельность (военная техни-
ка, действия, виды и рода войск, военные звания, 
должности, профессия, срок службы); тематиче-
ская группа, связанная с военно-бытовой жизнью 
(пища, обмундирование, быт, отношения) [Беляе-
ва, Хомяков 2010; Лазаревич 2000]; субъекты ар-
мейской службы (солдаты, командиры) [Захарчук 
2011]. С учетом большей доступности материала 
для наблюдений исследователя, а также большего 
числа задействованного технического арсенала, 
методов и приемов ведения войны эту классифи-
кацию можно расширить и детализировать, вклю-
чив в нее, в частности, тематические группы, кото-
рые характеризуют противоборствующие стороны 
(соотносящиеся по принципу оппозиции «свой – 
чужой»). 

Рассмотрим тематические группы военного 
жаргона, отражающие, с одной стороны, много-
образие реалий жизни военнослужащих на СВо, 
а с другой – активное словотворчество, в процессе 
которого используются богатейшие ресурсы сло-
вообразовательной системы современного русско-
го языка. 

Представим состав нескольких тематических 
групп, включающих наряду с уже известными и 
новейшие военные жаргонизмы. 

1. названия укреплений: зубы дракона или ли-
нии Суровикина ʻполосы оборонных заграждений, 
состоящие из противотанковых рвов, минных по-
лей, колючей проволоки и фортификационных со-
оружений᾽ (по аналогии с линиями Суровикина по-
явились линии Зеленского); опорник, ОП ʻопорный 
пункт противовоздушной обороны᾽; укрепы 
ʻукрепленные сооружения᾽ и др. 

2. названия техники, отражающей техноло-
гическую специфику ведения боевых действий 
в период СВо: Абрашка ʻтанк «Абрамс»᾽; арта 
ʻартиллерия᾽; Баба-яга ʻоктакоптер᾽; дроны-ками-
кадзе, камики, летающие конструкторы, летучие 
мыши, воздушные змеи ʻтип беспилотных лета-
тельных аппаратов, начиненных взрывчаткой᾽; 
жирные цели ʻмобильные системы противника᾽; 
Змей Горыныч ̒ система разминирования РФ᾽; изде-
лие ̒ беспилотник-камикадзе «герань»᾽ (см. в речи: 
«Одновременно в воздухе над Украиной находятся 
40 изделий»); козак Мамай ʻморской дрон ВСу᾽; 
Косатка ʻамериканская беспилотная подвод- 
ная лодка᾽; ловкий ʻдрон᾽; окопный РЭБ ʻсредство 
радиоэлектронной борьбы᾽; птичка ʻбеспилотник, 
самолет᾽; теплак ʻтепловизор᾽ и др.

3. названия оружия: 120-ка ̒ 120-миллиметровый 
миномет᾽; 30-ка ʻ30-миллиметровая автоматиче-
ская пушка БМП-2᾽; 80-ка ʻ82-миллиметровый 
миномет᾽; граник ʻгранатомет᾽; железо ʻоружие᾽; 
калашмат ʻавтомат калашникова᾽; карандаш, 
кукуруза ʻосколочные гранаты᾽; лепестки ʻвид 
противопехотных мин, которые разбрасываются с 
воздуха᾽; муха ʻручной одноразовый гранатомет᾽; 
русский чугуний ʻфугасные авиабомбы᾽; шмон 
ʻминомет᾽ и др.

4. названия обмундирования: броник, ратник 
ʻбронежилет᾽; Леший, Кикимора ʻмногослойная 
накидка, позволяющая скрыться от тепловизо-
ра᾽; поилка ʻприспособление в виде рюкзака на 
спину со шлангом᾽; пончо ʻдождевик᾽; пятито-
чечник, поджопник ʻсиденье полевое᾽; снаряга 
ʻснаряжение᾽; шмурдяк ʻрюкзак᾽ и др. 

5. названия участков местности, связанной с 
ведением боевых действий: открытка ʻоткрытый 
участок местности᾽; дорожка смерти ʻоткрытая, 
обстреливаемая местность᾽; зеленка ʻлесополоса᾽; 
красный край (красная зона) ʻместо на передовой, 
где боец оказывает сам себе помощь и происходит 
эвакуация раненого᾽; желтый край (желтая зона) 
ʻотносительно безопасное место для оказания сто-
ронней медицинской помощи᾽; зеленый край (зе-
леная зона) ʻместо лечения раненого за предела-
ми военных действий᾽; лесополка ʻлесополоса на 
открытой местности᾽; (находиться) за ленточкой 
ʻна передовой; также в Донбассе᾽; передок, дерьмо 
ʻпередний край фронта᾽; Авдос ʻАвдеевка᾽ и др.

6. названия военных действий: удавка ʻокружение᾽ 
(авдеевская удавка); дискотека ʻобстрел᾽; (бахму-
товская) мясорубка ʻкровопролитное сражение᾽; 
ответка, жесткий привет ʻответный удар᾽; ва-
лить снабжение; вскрыть (блиндаж) ʻпопасть в 
цель᾽; вскрыть (системы ПВо); выйти на охоту 
ʻна задание᾽; держать сектор, тащить сектор 
ʻконтролировать участок местности᾽; затрофеить 
ʻзахватить в качестве трофея᾽; наковырять ʻдать от-
пор᾽; накрыть («кинжалами») ̒ поразить᾽; насыпать 
ʻоткрыть огонь, обстрелять᾽; работать ʻвыполнять 
задание, огневую задачу᾽; отработать (миномета-
ми); прилетело ʻо попадании снаряда᾽; утюжить 
авиацией ʻнаносить удар авиационными ракетами 
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по технике и живой силе противника᾽; заптурúть 
(танк) ʻуничтожить при помощи ПТуРа – проти-
вотанковой управляемой ракеты᾽ и др. 

7. оценочные названия военных действий: дро-
нопад ʻо сбитых дронах᾽; кошмарить ʻнаносить 
ракетный удар᾽; похолодало ̒ об усилении обстрела 
со стороны ВСу᾽; серьезная драка ʻтяжелое сра-
жение᾽ и др. 

8. обозначения смерти: выехать за ноль 
ʻпогибнуть᾽; кровотечение ʻпотеря личного соста-
ва᾽; обнулить ʻрасстрелять᾽; отчалить к Бандере, 
загинуться к подземной сотне ʻо гибели украин-
ских военных᾽; поехать на подвал ʻпогибнуть, 
умереть᾽ (ср. выражение: отправить в республику 
Иртыш ʻубить, расстрелять᾽, известное с периода 
контрреволюционных выступлений 1920–1921 гг.) 
и др.

9. названия российских военнослужащих по 
роду деятельности: боевик (произошла замена зна-
чения ʻучастник незаконного вооруженного фор-
мирования᾽ на значение ̒ военнослужащий, боец᾽); 
штурмовики, штурмá, штурмы ʻпехотинцы, 
участвующие в штурме᾽; боевые бомжи 
ʻштурмовики᾽; дроновод ʻоператор беспилотни-
ка᾽; совята ʻоператоры дронов᾽; разведосы, ти-
гры ʻразведчики᾽; генерал Армагеддон (С.В. Суро-
викин); ср. шутливые номинации «помощников» 
российских военных – рядовой Дрон(ов) ʻкоптер᾽; 
генерал Мороз, тактический Куст, секретный 
агент Мышь и др.

10. названия военных журналистов РФ, осве-
щающих СВо: бойцы информационного фронта; 
военкоры Русской Весны. 

11. Имена руководителей и командиров Дон-
басса: Захар, таксист ʻшутливое прозвище А. За-
харченко, глава ДнР (2014–2018)᾽; Командос 
ʻкомандир гиви, М.С. Толстых, командир бата-
льона «Сомали» (2014–2017)᾽; Мотор, Моторчик 
ʻкомандир батальона «Спарта» Арсений Павлов 
«Моторола»᾽; Плотя ʻИ.В. Плотницкий᾽.

12. оценочные названия лиц, уклонившихся от 
службы или выступивших против СВо: заукраин-
цы, нетвойняшки, мызамирцы, всепропальщики 
ʻлица, выступающие против СВо и за пораже-
ние России᾽; релоканты, уехи ʻлица, уехавшие из 
России в связи со СВо᾽; ылита, элитка ʻдеятели 
культуры и искусства, которые уехали из России в 
связи со СВо᾽.

13. оценочные названия украины и ее пред-
ставителей, являющихся противниками в рамках 
СВо: 

А. названия украины как противника в рамках 
СВо: террористическое злокачественное образо-
вание УГИЛ; страна 404 и др.

Б. Имена украинских военных и политических 
руководителей – генерал-котел, генерал-мясник, 
генерал-200 ʻглавнокомандующий Сырский᾽; За 
ʻглавнокомандующий Залужный᾽; Зек-президент, 
Зек-режим, Зек, Зе, Зеля, Зело, Зеленый, Клоун, 
Клоун-президент, кокаиновый Клоун, Кокаинский 
ʻпрезидент украины В. Зеленский᾽; Люся, Люсьен, 

Люсьен де Арестофф, пан Арестович ̒ украинский 
политический деятель А. Арестович᾽ и др. При-
веденные прозвищные антропонимы «сохраняют 
понятийную информативность» [нечаева 2023,  
с. 116] и передают отрицательную оценочную кон-
нотацию.

В. Имена украинских военнослужащих и поли-
тиков: укры, укропы, укронелюди, укровояки, нем-
цы, небратья, чубатые, Тарасы ̒ украинские воен-
нослужащие᾽; нацики ʻбойцы батальонов «Азов» 
и «Айдар»᾽; ловцы душ ʻвоенкомы᾽; ТЦКашники 
ʻсотрудники военкоматов украины᾽. 

г. оценочные названия мобилизации и мобили-
зуемых лиц на украине: могилизация, утилизация, 
мобилизовать с пола; паковать (мужиков), под-
нять улов; добровольцы ʻнасильно мобилизован-
ные᾽; мясо, пушечное мясо, мясокомбинат Зелен-
ского; уклонисты ʻлица, покинувшие украину или 
отказавшиеся от мобилизации᾽.

Д. оценочные названия украинских информа-
ционных каналов: инфопомойки; вражеские теле-
ги; телевизионный утюг.

как упоминалось выше, с началом военной 
операции в русскую речь вошло много новых 
слов. Мы отметим в данном случае лишь некото-
рые наиболее продуктивные модели, получившие 
отражение в новейшем жаргоне, так как в свое 
время е.А. Земская описала основные способы 
образования жаргонизмов и подчеркнула: слово- 
образование «в жаргоне служит… для того, чтобы 
порождать яркие, образные, несущие заряд выра-
зительности слова, многие из которых являются 
экспрессивными модификациями нейтрально-ли-
тературных, просторечных или разговорных слов» 
(Земская 1999, с. 18). 

жаргонизмы СВо, возникшие на основе ино-
странной терминологии, немногочисленны, они 
соотнесены с названиями техники и оружия. ос-
новной пласт жаргонизмов определен языковым 
материалом, входящим в русский язык. В языке 
СВо активно используется модель жаргонного 
образования, которая связана с различными суф-
фиксами, например повесточник, отъезжант, 
уезжант и др., сложно-суффиксальным образова-
нием: небратья, нетвойняшка, нетвойнист, наци-
фист, мнестыдновец, мнестыдник, поуехавшие, 
унаехи (противники СВо), укровояка, укронелюдь, 
завоенец, зетоносец и др. 

часть лексем появилась в результате семантиче-
ской деривации: грачи ʻсамолеты РФ᾽; зачистить 
ʻвытеснить᾽; наковырять ʻдать отпор᾽; паковать 
ʻмобилизовать᾽; срисовал ʻполучил координаты᾽; 
тигры ̒ разведчики РФ᾽; удавка ̒ окружение᾽; утю-
жить ʻнаносить удары с неба᾽ и др. Звуковая игра 
позволяет привнести отрицательную или положи-
тельную коннотацию: Зэк, могилизация, наглосак-
сы, ылита, элитка и др., ср.: калашмат ʻавтомат 
калашникова᾽ и др.

Речевое творчество СВо находит выражение 
также в создании поговорок (тащи сектор и де-
лай шаг вперед) и фразеологизмов, которые харак-
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теризуют военную ситуацию: валить снабжение, 
жирные цели, отработать минометами, пожар-
ная команда ʻкоманда на случай обороны оголив-
шегося участка фронта᾽, порвать оборону, се-
рьезная драка, снарядный голод, топтать войну, 
треугольник смерти («Работино – Новопокров-
ка – Вербовое: в треугольнике смерти»), утю-
жить авиацией. Многочисленны фразеологизмы 
с семантикой смерти, например,: заехать на яму 
(на подвал); устойчивые сочетания характеризу-
ют дерзкого человека – переобщался с сепарами; 
также дана оценка мобилизации противника – ко-
сят болезни, паковать мужиков, сквозняком через 
границу, поднять улов и др.; обозначены уехавшие 
из РФ из-за СВо – философский самокат, фило-
софский самолет (по аналогии с философским па-
роходом периода эмиграции первой трети ХХ в.). 

В материале содержатся многочленные синони-
мические ряды жаргонизмов (см. примеры выше); 
антонимическое противопоставление носит кон-
текстуальный и единичный характер, например: 
красная зона ʻсамопомощь в боевой зоне᾽ и зеле-
ная зона ʻлечение вне зоны боевых действий᾽.

Военные жаргонизмы СВо, как и жаргонизмы 
предшествующих периодов, выполняют ряд сле-
дующих функций. 

1. Принцип экономии позволяет кратко и лако-
нично выразить мысль, заменить термин, напри-
мер: беспилотники ʻбеспилотные летательные ап-
параты᾽; высокоточка ʻвысокоточные комплексы᾽; 
опорник ʻопорный пункт᾽; передок ʻпередняя ли-
ния обороны᾽ и др. 

2. жаргонизм передает образную, экспрессив-
ную номинацию, выступая синонимом нейтраль-
ному официальному названию; делает установку 
на шутку или дополнительное значение: лов-
кий ʻдрон᾽; Мужик ʻорден Мужества᾽; салорейх 
ʻукраинская власть᾽; тигры ʻразведка᾽; чубаноид, 
мойва ʻукраинский военный᾽, местами град (о ра-
боте реактивной системы залпового огня со сторо-
ны российских военных) и др. 

3. жаргонизм служит способом выражения 
оценки: инфопомойка ʻукраинские СМИ᾽; кокаи-
новый клоун, наркоша ʻЗеленский᾽; могилизация 
ʻукраинская мобилизация᾽; мясокомбинат ʻфронт᾽; 
укронацики, укронелюди, укровермахт и др. 

4. Использование жаргонизмов создает эф-
фект сопричастности, включенности в контекст; 
указывает на «своего»: задвухсотился; мышелов-
ка ʻпротивопехотная мина᾽; накатник ʻзатвор᾽; 
промка ʻпромзона Авдеевки᾽; сыграть симфонию 
ʻначать обстрел᾽ и др.

Анализ языка СВо позволил выделить едини-
цы, которые репрезентируют образы воюющих 
сторон. Российский военнослужащий определяет 
себя как труженика войны; в ходе боевых дей-
ствий используется большое количество глаголов 
действия жаргонного значения: валить, вскрыть, 
выйти на охоту, держать и тащить сектор, 
наковырять, накрыть, насыпать, отработать, 
утюжить, заптурить и др.; наши выносят укра-

инскую военную инфраструктуру; противник сду-
вается; летчики готовятся к третьему прыжку 
ʻ(как в спорте) третья попытка вылета᾽; штурмá 
ведут огонь по-самалийски ʻнеприцельно, вы-
ставляя оружие из-за угла᾽; трофеить ʻбрать 
трофеи᾽ и др. Тяжелое сражение обозначено как 
серьезная драка; в такой номинации «наблюда-
ется стремление соединить военные названия с 
мирными, то есть сгладить оппозицию “войны” и 
“мира”» (Захарчук 2007, с. 10). 

Скрадывает военные трудности называние во-
енной техники именами собственными, которые 
становятся прецедентными – танк Алеша; также 
шутка, отраженная в названиях оружия и техни-
ки: уменьшительно-пренебрежительная оценка 
танка противника Абрашка; сказочная номинация 
украинских дронов Баба-яга и козак Мамай и под., 
с другой стороны, уважительная оценка русского 
оружия – русский чугуний ʻфугасные авиабомбы᾽. 
украинские военнослужащие воспринимаются, 
как небратья, немцы, укронелюди, укровояки и 
под. Большой синонимический ряд дает номи-
нация власти и военных украины с очевидной 
отрицательной коннотацией: война до последне-
го украинца, нацики, невменяшки, могилизация, 
террористическое злокачественное образование 
УГИЛ и др. жаргонизмы, характеризующие во-
енных и действия российской стороны, обладают 
нейтральной (изделия, железо и др.), шутливой, 
уменьшительной, уважительной, в целом положи-
тельной семантикой (калашмат, муха, карандаши, 
русский чугуний и др.). 

особо следует выделить устойчивые выраже-
ния, которые не относятся к жаргонному слово- 
творчеству, но определяют образ российского во-
енного. Из эпохи Первой мировой войны и Вели-
кой отечественной войны пришел лозунг «Наше 
дело правое, враг будет разбит, победа будет 
за нами», фраза часто сокращается «Враг будет 
разбит, победа будет за нами», «Слава русскому 
оружию. Победа будет за нами». как правило, 
этой фразой заканчивается интервью с военнослу-
жащими СВо, также этой фразой завершает каж-
дую свою передачу, посвященную оперативным 
сводкам с фронта, Вячеслав никонов в программе 
«Большая игра». Зафиксированы высказывания, 
отражающие философию военных СВо: «Мы 
идем туда, где кончается страх»; «Мы попадем в 
рай, потому что в аду уже были». 

Заключение
Своеобразие СВо состоит в том, что военные 

события получают освещение в разных аспектах: 
в сводках Министерства обороны РФ, со стороны 
официальных СМИ, репортажей с передовой, ин-
тервью с участниками СВо, различных «Дневни-
ков штурмовиков», размещенных в сети Интернет 
и др. Военные жаргонные слова и словосочетания 
периода с 2014 г. по настоящее время из-за при-
стального внимания носителей русского языка к 
происходящим событиям становятся хорошо ос-
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военными и понятными. Это приводит к выходу 
жаргонизмов из круга ограниченного употребле-
ния, который связан с профессиональной воен-
ной средой, поэтому в русском военном жаргоне 
отмечается функционирование единиц, созданных 
по разговорным моделям литературного языка. 
основными функциями выступают номинатив-
ная, характерологическая и эмоционально-экс-
прессивная, которые обусловлены метафориче-
ским и метонимическим переосмыслением слов 
литературного языка; активизацией различных 

словообразовательных моделей и аббревиацией; 
игровым аспектом словотворчества. Тематические 
и семантико-функциональные особенности языка 
СВо отражают национально-культурные черты 
русского военного жаргона, также создают образ 
участника СВо, передают его жизненные ценно-
сти и гражданскую позицию.

Перспективы работы видятся в необходимости 
рассмотрения языка СВо в лексикографическом 
аспекте, анализа и моделирования языковой лич-
ности российского военнослужащего СВо. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей объективации в немецком языке различных 
хронологических периодов универсальной оппозиции «мужчина – женщина» на материале лексикографических 
источников. немецкий язык представляет интерес в плане изучения данной оппозиции в силу ее расширенного 
характера (расширение отмечено в рамках компонента «женщина»): mann – frau / Weib. на основе анализа 
толкования в словарях немецкого языка понятий «мужчина» и «женщина», в том числе с позиций отражения в 
них процессов гендерной стереотипизации в различные периоды развития языка, выявлены особенности развития 
представлений о данных понятиях в рамках определенной лингвокультуры. определены ведущие характеристики 
мужчины и женщины, закрепленные в семантике ключевых лексем-репрезентантов Mann, Frau, Weib, а также 
образованных от них адъективов, показана их культурно-историческая обусловленность. установлено, что 
в период XVIII–XIX вв. понятия «мужчина» и «женщина» последовательно отражают процессы гендерной 
стереотипизации, при этом гендерные стереотипы применительно к женщине носят разнонаправленный характер. 
начиная с источников XX в. и особенно в источниках XXI в. стереотипы представлены в меньшей степени, 
выявлена нейтрализация социальной противопоставленности внутри рассматриваемой оппозиции. Отмечено, 
что оппозиция «мужчина – женщина» в немецком языке изначально имела двойственный характер – социально и 
природно ориентированный. Сделан вывод, что в настоящее время в лексикографических источниках ведущими 
признаками объективации оппозиции «мужчина – женщина» выступают природно ориентированные признаки. 
Обозначена проблема степени адекватности отражения различных понятий в толковых словарях немецкого 
языка.
ключевые слова: гендер; гендерные стереотипы; лексикографические источники; мужчина; женщина; 
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Abstract: the article examines the peculiarities of objectification of the universal opposition «man – woman» in the 
German language based on lexicographic sources from different chronological periods. German language is interesting 
for studying this opposition because of its expanded nature, which is particularly evident within the «woman» component: 
«mann – frau / Weib». the analysis of interpretations of the concepts «man» and «woman» in German dictionaries reveals 
the processes of gender stereotyping reflected in them during different periods of language development. this allows us 
to understand the development of ideas about these concepts in a specific linguistic culture. the leading characteristics of 
men and women, as reflected in the semantics of key lexemes such as Mann, Frau and Weib, as well as adjectives derived 
from these words, are determined. their cultural and historical context is explored. It is found that during the XVIII 
and XIX centuries, the concepts of «man» and «woman» consistently reflected the processes of gender stereotyping. 
However, gender stereotypes regarding women were more varied and complex. Starting in the XX century and especially 
in the XXI century, stereotypes have been presented to a lesser degree, with a noted neutralization of social oppositions 
within the considered opposition. It is observed that the opposition between man and woman in German initially had a 
dual nature, both socially and naturally. It is concluded that at present, in lexicographic sources, naturally oriented traits 
are the leading features of objectification in the «man-woman» opposition. the issue of the level of accuracy with which 
different concepts are reflected in explanatory dictionaries of the German language has been identified.
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Введение
гендерная лингвистика как отдельное направ-

ление языкознания особенно активно стала раз-
виваться в последней трети XX века в работах 
прежде всего зарубежных ученых и сразу сформи-
ровалась как междисциплинарная область гумани-
тарного знания, что вполне объяснимо, поскольку 
гендер всегда предполагает какое-либо взаимодей-
ствие с социумом. Представители определенной 
лингвокультуры, используя язык и осуществляя 
выбор тех или иных средств, речевых стратегий, 
тактик, демонстрируют тем самым сложившиеся 
в данном социуме убеждения, ценности и ожи-
дания в области различных социальных аспектов 
[шамне, Милованова 2023], в том числе примени-
тельно к гендеру (например: гендерное равенство /  
неравенство, дискриминация). В качестве одной 
из проблем, продолжающей интересовать ученых 
в рамках гендерной лингвистики, следует назвать 
формирование гендерных стереотипов и их выра-
жение в языке [гаранович 2020; földes 2019;  West-
veer, Sleeman, aboh 2018].

Язык не только отражает действительность, но 
также участвует в ее формировании и таким об-
разом оказывает значительное влияние в том чис-
ле на процессы «создания» и восприятия гендера. 
Стереотипы вообще и гендерные стереотипы в 
частности можно охарактеризовать как инстру-
менты обобщения, упрощения, схематизации и 
оценки впечатлений и информации, воздейству- 
ющих на индивида посредством его окружения. 
как считает гордон олпорт, психолог, занима-
ющийся изучением поведенческого компонен-
та предубеждений, возникновению стереотипов 
предшествует процесс категоризации, который не 
только неизбежен, но и когнитивно необходим, по-
скольку «человеческому разуму нужны категории, 
чтобы мыслить... как только категории сформирова-
лись, они становятся основой для обычных преду-
беждений. Мы не можем избежать этого процесса ни 
при каких обстоятельствах, потому что от него зави-
сит наша упорядоченная жизнь» [allport 1971, р. 24].

По мнению Сины Лаутеншлегер, в распро-
странении и закреплении стереотипных гендерно-
специфических характеристик участвуют средства 
массовой информации, посредством которых они 
передаются не только эксплицитно, но и импли-
цитно (Lautenschläger 2017, S. 219). однако, на наш 
взгляд, другим источником распространения стере-
отипов являются толковые нормативные словари. 

Лексикографические источники, безусловно, 
отражают действительность определенного вре-

менного среза и таким образом выступают од-
ним из важных «этапов гендерной презентации» 
[Nübling 2010, S. 594]. Именно назначение слова-
рей обусловливает значимость таких аспектов при 
их составлении, как актуальное функционирование 
языкового факта и авторитетность. Данные аспек-
ты тесно взаимосвязаны: если авторитет не будет 
«подкреплен» языковым обычаем, то он перестанет 
быть таковым, а если языковые факты будут от-
бираться независимо от авторитетности, то такой 
словарь будет представлять собой неотредактиро-
ванную запись речевой практики. В работах многих 
ученых неоднократно подчеркивалась важность со-
существования этих двух аспектов, по сути, любая 
«успешная» запись языкового факта уже сама по 
себе является вкладом в авторитет [Hidalgo tenorio 
2000, р. 225; Barnickel 1999, S. 171; kotthoff & 
Nübling 2018, р. 180]. Следовательно, ответствен-
ность лексикографов в процессе работы над слова-
рем весьма высока.

Материал и методы
В основе гендерных стереотипов традиционно 

лежит универсальная оппозиция «мужчина – жен-
щина». особый интерес с точки зрения отражения 
в языке представлений о мужчине и женщине вы-
зывает немецкий язык, в котором названная оп-
позиция имеет расширенный характер, поскольку 
понятие женщина объективировано двумя лексе-
мами – die Frau и das Weib женского и среднего 
рода соответственно.

нам представляется целесообразным остано-
виться на анализе представленности в толковых 
словарях немецкого языка различных хронологи-
ческих периодов оппозиции mann – frau / Weib. 

Материалом исследования послужили толковые 
словари немецкого языка различных хронологиче-
ских периодов: adelung J.Ch. Grammatisch-kritisches 
Wörterbuch der Hochdeutschen mundart (1793–1801) 
(далее adelung); Campe J.H. Wörterbuch der Deut-
schen Sprache (1807–1811) (далее Campe); Grimm 
Deutsches Wörterbuch (начиная с 1852 г.) (далее 
Grimm); Paul H. Deutsches Wörterbuch (1896) (далее 
Paul); Duden Deutsches Universalwörterbuch (1989) 
(далее Duden); Duden-online. В исследовании при-
влекались также этимологические словари.

В центре нашего внимания находятся ключе-
вые лексемы Mann, Frau, Weib (а также отдельные 
производные единицы, в частности прилагатель-
ные männlich, fraulich, weiblich); анализируется 
специфика объективации данными лексемами од-
ноименных ключевых гендерно ориентированных 



169
Шамне Н.Л. 
Гендерные стереотипы в немецком языке: синхронно-диахронный аспект

понятий в разные периоды развития немецкого 
общества. Анализ словарных дефиниций позво-
лил выделить ряд семантических признаков, акту-
ализирующих обозначенные данными лексемами 
понятия.

обратим внимание, что мы не рассматриваем 
отдельно стилистически окрашенные разговор-
ные сниженные номинации, тем не менее лексема 
Weib, несмотря на такую окраску в современном 
немецком языке, анализируется, поскольку в пре-
дыдущие периоды развития языка она не имела 
окраски разговорности. 

В исследовании были использованы общена-
учные методы описания, анализа, синтеза, обоб-
щения и собственно лингвистические методы –  
элементы метода компонентного анализа, струк-
турно-семантического, контекстуального анализа.

Результаты и их обсуждение
оппозиция «мужчина – женщина», как мы от-

мечали, носит в немецком языке расширенный ха-
рактер: mann – frau / Weib. отметим, что значение 
«супруг / супруга» мы не рассматриваем. 

Этимологические словари в целом дают ана-
логичную трактовку лексем, составляющих оппо-
зицию. Так, согласно Этимологическому словарю 
Duden (далее HWBD), Mann – общегерманское 
слово, в родстве с ٭manna в древнеиндоевропей-
ском языке – «человек», ср. в древневерхненемец-
ком – «человек, мужчина», этимологически непро-
зрачно (здесь и далее – перевод наш). Возможно, 
как отмечено в словаре, речь идеи об образовании 
Mannen, в котором есть индогерманский глаголь-
ный корень ٭man-, обозначавший «размышлять, 
думать» (человек мыслящий), ср. в древнеиндий-
ском manu – «думающий, умный». как отмечено 
в словаре, сегодня лексема Mann во всеобъемлю-
щем значении «человек» употребляется только в 
определенных языковых формулах (устойчивых 
сочетаниях), это же общее значение сохраняет 
неопределенное местоимение man. В остальных 
случаях Mann употребляется в значениях «человек 
мужского пола, в противоположность женщине»; 
«взрослый человек мужского пола, в противопо-
ложность ребенку, юноше»; «супруг». от обще-
германского существительного образован глагол 
mannen – «становиться мужчиной, проявить себя 
мужчиной, собраться с силами, духом»; «женить-
ся». Сегодня этот глагол является устаревшим 
(HWBD, S. 506).

Лексема Frau в данном словаре характеризует-
ся следующим образом: в средневерхненемецком 
vrove, в древневерхненемецком Frove, как и в древ-
неисландском, – имя богини Фрея, т. е. это жен-
ские образования от нефиксируемого в немецком 
германского слова для обозначения Herr (госпо-
дин), которое в готском представлено как frauja, 
в древнесаксонском – freia, в древнеанглийском –  
friege (господин), в древнеисландском – это имя 
бога Freyr. В приведенных древних языках в этих 
формах собственно значение мужского рода было 

первым, прослеживается связь с индогерманским 
«вперед», «спереди», ср. похожие образования в 
древнеиндийском, албанском – первый, передний; 
эта же тенденция прослеживается в немецком сло-
ве Fürst (князь – первый). Именно поэтому Frau в 
немецком языке долгое время обозначало госпожу 
или даму (по происхождению), что сегодня отра-
жает противопоставление с Herr (господин) при 
обращении. как указывающее в данной позиции 
на сословный признак, Frau в XVII в. было вытес-
нено существительным Dame, с другой стороны, 
Frau в значении «взрослое женское лицо»; «супру-
га» пришло на место Wieb (Weib) в средневерхне-
немецком (HWBD, S. 234). 

В истории немецкого языка одним из первых 
словарей, в котором толковались значения языко-
вых единиц, был словарь Иоганна кристофа Аде-
лунга (1793 г.). В данном источнике рассматрива- 
емая оппозиция имеет социально ориентирован-
ный характер. Значение «мужчина», выраженное 
лексемой Mann, испытало влияние более ранне-
го, древнего значения, представленного во мно-
гих индоевропейских языках, – человека вообще 
безотносительно пола. Возможно, с этим в опре-
деленной степени связана положительная окра-
шенность данного понятия. В рамках словарной 
статьи mann ведущей характеристикой обознача- 
емого понятия является возраст: во-первых, дан-
ная единица может обозначать лицо мужского пола 
безотносительно возраста и здесь Mann выступает 
в оппозиции к Frau; во-вторых, в узком значении –  
это лицо мужского пола после преодоленного юно-
шеского возраста, это человек, достигший роста и 
полной силы, здесь прослеживается градуальная 
оппозиция knabe – junger mann – mann. Подчер-
кивается, что возраст собственно мужчины начи-
нается с 30 лет, до этого – с 20 до 30 – это возраст 
юноши. В рамках понятия mann выделяются при-
знаки, образующие характеристику «настоящий 
мужчина», сюда включаются сила, сердечность, 
храбрость, твердость, мужество: Ein ernsthafter, 
ein Mann von entschlossenem Muthe, ein Mann von 
großen Verdiensten – серьезный мужчина, реши-
тельного мужества, больших заслуг; sey ein Mann –  
будь мужчиной; Bin ich nicht Mannes genug, ihm 
einmahl alles zu ersetzen? – Разве я недостаточно 
мужчина, чтобы ему все вернуть?; Ich werde mich 
möglichst tapfer vertheidigen – Я буду храбро защи-
щаться насколько это возможно, т. е. действо-
вать как настоящий мужчина; Sie wehrten sich 
als Männer – Они защищались как мужчины; Das 
Regiment hat in der Belagerung nicht einen Mann 
verloren – Подразделение во время осады не поте-
ряло ни одного мужчины; Von der ganzen Eskadron 
ist weder Mann noch Pferd davon gekommen – От це-
лого эскадрона не осталось ни мужчин, ни лоша-
дей (adelung, Bd. 3, S. 52–58). указанные признаки 
закрепились в случае обозначения лексемой Mann 
рыцаря, благородного вассала, солдата, всадника, 
т. е. представлена, соответственно, сфера борьбы, 
противостояния, где собственно и может проявить 
свои качества настоящий мужчина.



170
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 3. С. 167–178
2024, vol. 30, no. 3, pp. 167–178

Понятие mann подробно квалифицируется 
посредством прилагательных, которые актуали-
зируют: 1) нравственные принципы: ehrlicher, 
rechtschaffener, frommer Mann – честный, поря-
дочный, набожный; 2) интеллектуальное разви-
тие: kluger, erfahrner, gelehrter, geschickter Mann –  
умный, опытный, образованный, способный; 3) со-
циальный статус / деятельность: arm, gemein – бед-
ный, простой (низкого происхождения), ein Mann 
von Geschäften – деловой (adelung, Bd. 3, S. 52–58). 

Идентификатор понятия – прилагательное 
männlich подчеркивает прежде всего биологиче-
ские признаки: 1) тело определенного вида  (люди, 
звери, растения) – Das männliche Geschlecht; Ein 
männlicher Erbe; die männliche Linie – мужской 
род, наследник, линия; 2) возрастные параметры: 
Männlich aussehen; eine männliche Stimme haben –  
выглядеть мужчиной, иметь мужской голос;  
3) противопоставленность женскому началу – ти-
пично мужское поведение: Mit einem männlichen 
Ernste (мужская серьезность), Eine männliche 
Hand schreiben (мужской почерк  – решительный), 
в том числе и с точки зрения особенностей духа 
(решительный, отважный дух, по-мужски): Sich 
männlich wehren – защищайтесь по-мужски; Dein 
Beyspiel lehret mich einen männlichen Entschluß – 
твой пример учит меня принимать мужское ре-
шение (adelung, Bd. 3, S. 62–64).

обратимся к понятию «женщина». В словар-
ной статье frau проводится противопоставление 
прежде всего с точки зрения почтительного наи-
менования: Frau – Herr (госпожа – господин): за-
мужняя женщина благородного сословия; монахи-
ни в женских монастырях; жена главы семейства, 
хозяйка дома; поэты называли предмет своей люб-
ви, независимо от статуса, «госпожа». однако впо-
следствии лексема Frau стала обозначать женщин 
вообще. В словарной статье понятие frau описы-
вается через следующие характеристики: возраст –  
eine alte Frau, eine junge Frau – старая, молодая 
(здесь не приводится определенная возрастная 
граница); социальные характеристики (в рамках 
слов-композитов) – Adelfrau – знатная; Bauerfrau –  
крестьянская, Bettelfrau – попрошайка; чувства: 
Frauen-Liebe  – женская любовь (adelung, Bd. 2, 
S. 269–271). 

что касается лексемы Weib, то эта языковая 
единица, как свидетельствует словарь, в большей 
степени подчеркивает в понятии «женщина» при-
родное начало, обозначает лицо / существо жен-
ского пола без учета возраста, сословия, заму-
жества, в том числе применительно к животным 
(самка в противопоставлении самцу). В целом, как 
подчеркивается в источнике (это зафиксировано и 
в других словарях), обозначение женщины данной 
лексемой претерпело в процессе развития обще-
ства и языка изменения. В средние века Weib упо-
треблялось и по отношению к уважаемой персо-
не (поэтому в Библии – Weib), однако достаточно 
рано в этом слове стали усматривать что-то небла-
городное, многие поэты в XIII в. говорили о том, 
что слову Weib следует предпочитать слово Frau, 

поэтому постепенно Weib стало употребляться по 
отношению к женщинам более низкого происхож-
дения, в отличие от Frau, которое обозначало ува-
жаемых персон женского пола. В период создания 
словаря (конец XVIII – начало XIX в.) Weib обо-
значало женщину неблагородного происхождения, 
как правило, замужнюю, либо возрастную: Bauer-
weib – крестьянская женщина, Bettelweib – попро-
шайка (лексемы-композиты, аналогичные едини-
цам с компонентом frau), а также использовалось 
в доверительном бытовом общении и в художе-
ственных текстах для описания мужеподобной 
женской персоны (adelung, Bd. 4, S. 1440–1441). 
Именно это значение силы, крепости телосложе-
ния (что свойственно женщинам неблагородного 
происхождения, которые занимаются физической 
работой) явилось причиной того, почему это слово 
в высшем обществе со временем приобрело отте-
нок презрительности: ведь от женщин ожидаются 
в большей степени мягкость, нежность, чем сила и 
мужественность. 

Идентификаторы понятия «женщина» – fräu-
lich, weibisch, weiblich неравнозначны. Так, fräu-
lich идентифицирует нечто присущее любой особе 
женского пола, например: die fräulichen Gerecht-
samen, fräuliche Arbeiten – женские праведницы, 
женские работы (adelung, Bd. 2, S. 62). однако 
в литературном немецком языке больше распро-
странена единица weiblich. что касается weibisch, 
weiblich, то первое преимущественно подчерки-
вает определенные (низшие) слабости женско-
го пола, а также слабости такого рода у мужчин  
(в последнем случае имея презрительный оттенок): 
Eine weibische Stimme – имеется в виду высокий 
пронзительный голос); etwas weibisches an sich ha-
ben – иметь в себе что-то женское (особенно для 
трусливых мужчин, ведущих себя не по-мужски); 
weibisch klagen – жаловаться по-женски. Вторая 
единица weiblich в большей степени актуализирует 
природное начало, противопоставляя с этой точки 
зрения женское начало мужскому: Figur, Körper, 
Geschlecht, Tugend, Zärtlichkeit, Herz – женская 
фигура, тело, пол, добродетель, нежность, серд-
це (adelung, Bd. 4, S. 1442–1443).

Таким образом, в данном источнике понятия 
mann, frau / Weib в рамках оппозиции находятся в 
контрарных отношениях. Мужчина окрашен поло-
жительно и предстает как человек определенного 
возраста, высокой силы духа с развитым интеллек-
том, смелый, преимущественно в рамках сферы 
борьбы. женщина описывается посредством сфе-
ры чувств, разума, социальных параметров, при-
родного начала.

В следующем анализируемом словаре Йоахи-
ма генриха кампе (1807 г.) толкование понятий 
mann и frau обнаруживает много общего со сло-
варем adelung. mann также определяется через 
возрастной параметр: та же граница – 30 лет, но 
эта характеристика уточняется: от 30 до 60 лет. 
После 60 лет силы покидают, это уже старый 
мужчина. Возраст 30 лет – это тот, который мо-
жет продолжать свой род или поддерживать его;  
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в расцвете лет – это возраст до 50 лет, в таком воз-
расте мужчина характеризуется как brav, ehrlich, 
klug, erfahren, gelehrt; ein Mann von Kenntnissen, 
von Geschmack, von Gefühl, von Welt  – бравый, 
честный умный, опытный, образованный; обла-
дающий знаниями, вкусом, чувствами, светский; 
помимо этого, возможно указание на низкий соци-
альный статус –  arm, gemain – бедный, обычный. 
Именно 30 лет трактуются как возраст, напрямую 
связанный с собственно понятием «мужчина»,  
в этом случае понятие дополняется признаком 
внутреннего нравственного превосходства и выс-
шего достоинства (в бытовой сфере), этот мужчи-
на erfahren, erwachsen, gesetzt, entschlossen, stand-
haft, mutig – опытный, взрослый, зрелый, реши-
тельный, стойкий, мужественный, т. е. мужчина, 
у которого сила сознания духа и тела – в полном 
расцвете, и, соответственно, это может быть им 
использовано и может быть действенным: Er hat 
sich einen Mann gezeigt – Он показал себя мужчи-
ной; Sei ein Mann – Будь мужчиной; Ich stehe mein-
en Mann – Я отстаиваю себя как мужчина; Ich 
halte Stand als ein Mann – Я веду себя как мужчина; 
Ich stehe dir als ein Mann dafür, teile dir Bürgschaft 
dafür – Я даю тебе защиту как мужчина (Campe,  
Т. 3, S. 199–201).

отметим, что в данном источнике в рамках по-
нятия mann в большей степени эксплицированы 
признаки настоящего мужчины. Это мужчина с 
большим преимуществом духа и сердца, не пре-
тендующий на заслуги, храбрый (последняя харак-
теристика является самой ранней применительно 
к обозначаемому понятию): als Mann streiten, sie-
gen, sterben – бороться как мужчина, победить 
как мужчина, умереть как мужчина, ein Mann für 
Mann schlagen – биться как мужчина (друг с дру-
гом) (Campe, Т. 3, S. 200–201). 

Второй компонент оппозиции – Frau – пред-
ставлен аналогично словарю adelung. что каса-
ется Weib, здесь также обнаруживается сходство 
с толкованием в словаре adelung. Weib в широком 
смысле определяется через противопоставление 
мужчине, обозначая лицо (существо) женского 
пола независимо от статуса, возраста, в том числе 
и по отношению к животным. Й. кампе выделяет 
также употребление данной единицы для характе-
ристики  мужчины (это констатирует и Аделунг): 
weiblicher Mann – трусливый, мягкосердечный, 
болтливый (Campe, Т. 5, S. 630–631).

В качестве идентификатора понятия «женщи-
на» в данном словаре отмечена единица weiblich, 
которая определяется аналогично словарю Аде-
лунга, однако здесь представлено больше уточ-
няющих характеристик: das emfindende, zarte, 
gefühlvolle weibliche Herz – восприимчивое, неж-
ное, чувственное женское сердце; Liebreiz, Scham-
haftigkeit, Bescheidenheut, Tüchtigkeit, Zartheit, 
Tugend, Würde – женское(ая) прелесть  (любвео-
бильность), стыдливость, скромность, усердие, 
нежность, добродетель, честь; echt weibliches 
Wesen – истинное женское существо; weiblicher 

Fuß – женская нога; weibliche Stimme – женский 
голос (высокий голос в пении); Schwächen, Rechte, 
Beschäftigungen und Arbeiten, Kleidung – слабости, 
права, женские работы и занятия (которые под-
ходят для женщин), женская одежда (Campe,  
Т. 5, S. 634).

В данном источнике оппозиция mann – frau / 
Weib представлена более отчетливо. В частности, 
в рамках понятия «мужчина» ведущими являют-
ся признаки возраста и мужского начала, которое 
подразумевает силу, крепость духа и храбрость, 
в рамках понятия «женщина» ведущим является 
признак женской природы, женского начала, кото-
рый включает сферу чувств (в том числе чувствен-
ность), физические особенности, положительные 
нравственные принципы, определенные виды дея-
тельности (без уточнения), оба понятия окрашены 
положительно. Таким образом, в данном источни-
ке оппозиция носит преимущественно природно 
ориентированный характер.

В словаре 1896 г. германа Пауля лексема Mann 
толкуется, во-первых, через противопоставление, 
во-вторых – через качественные характеристики. 
Так, Mann определяется, с одной стороны, как еди-
ница, противопоставленная Frau, Weib; с другой 
стороны – Kind (ребенок). что касается качествен-
ных характеристик, то они не конкретизируются: 
мужчиной называют кого-либо, обладающего та-
кими качествами, которые ожидают от мужчины, 
что уже устоялось как узуальное по отношению к 
мужчине (Paul, S. 294). 

Понятие frau сопоставляется с другими – Weib 
и Herr. В частности, указывается, что лексема Frau 
выполняет функции, которые в средневерхненемец-
ком языке выполняло существительное Weib, обо-
значавшее замужнее лицо женского пола (оно про-
тивопоставлялось Frauen и Jungfrauen). С другой 
стороны, сохранились остатки прежнего значения: 
Frau – это госпожа, по аналогии с Herr – господин; 
это значение стало «почетным» обозначением лиц 
благородного происхождения независимо от ста-
туса (замужем / не замужем) (Paul, S. 147–148). 

Следующим значимым лексикографическим 
источником немецкого языка является Словарь 
братьев гримм (Grimm) (1985). В качестве первого 
значения лексемы Mann в словаре выделяется зна-
чение «человек безотносительно его пола». В ка- 
честве второго – «мужчина – строго только к ли-
цам мужского пола», причем под этим понимается 
также и мальчик, которого называют маленьким 
мужчиной, например (пример из басни Магнуса 
готтфрида Лихтвера, XVIII в.):

«meinen stachel, der dich kränkt (spricht die wes-
pe zum knaben), 

hat mir die natur geschenkt, 
und ich musz gezwungen schaden».
muszt du? fragt der kleine mann.
(«Мое жало, которое тебя ранит (говорит оса 

мальчику), подарила мне природа, и я должна при-
чинить вред». Ты действительно должна? – спра-
шивает маленький мужчина).
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однако обычно mann обозначает уже зрелого 
юношу, а не ребенка, даются следующие примеры: 
zehen jar ein kindt, zwenzig jar ein jüngling, dreiszig 
jar ein man, sibenzig jar ein greisz (10 лет – ребе-
нок, 20 лет – юноша, 30 лет – мужчина, семьде-
сят лет – старик); glücklicher säugling, dir ist ein 
unendlicher raum noch die wiege; werde mann, und 
dir wird eng die unendliche welt (счастливый мла-
денец, для тебя твоя колыбель – бесконечное про-
странство; станешь мужчиной и бесконечный 
мир станет для тебя тесен). При этом контексты 
описывают мужчину как сильного, но тем не ме-
нее подчиняющегося женщине (что обусловлено 
в том числе контекстами из поэтических произ-
ведений): ewig aus der wahrheit schranken schweift 
des mannes wilde kraft… aber mit zauberisch fesseln-
dem blicke winken die frauen den flüchtling zurücke 
(во все времена через границы правды струится 
мужчины необузданная сила, но своими чарующи-
ми взглядами женщины направляют этого бегле-
ца назад); kraft erwart ich vom mann, des gesetzes 
würde behaupt er, aber durch anmuth allein herrschet 
und herrsche das weib (я жду от мужчины силы, он 
олицетворяет верховенство закона, отстаивает 
закон, но женщина, благодаря только лишь своему 
обаянию, правила и правит). 

В качестве квалификаторов понятия mann вы-
ступают имена собственные (непосредственно 
указывающие на мужской пол): es war ein man 
im lande Uz, der hies Hiob (был человек в земле 
Уц, его звали Иов); прилагательные, образован-
ные от хоронимов: sahe zween  ebreische menner 
sich mit einander  zanken  (я видел двух еврейских 
мужчин, которые ссорились друг с другом); еди-
ницы, подчеркивающие  особенности внешности, 
физического состояния: fetter man (жирный), alt 
und ein schweer man (старый, грузный), ein lan-
ger man, der hatte sechs finger an seinen henden 
(высокий с шестью пальцами на руках); ein seer 
schöner man (очень красивый); ein starker und rü-
stiger man (сильный и крепкий); ein groszer, kräft-
iger mann (большой, сильный); ein kleiner mann 
(маленький); единицы-репрезентанты возраста: 
ein alter man, ein junger man, ein einundsieben-
zigjähriger mann, ein mann in seinen besten jahren 
(в расцвете сил); социальный статус (антиномии): 
ein armer, reicher, vornehmer, geringer  mann (бед-
ный / богатый, знатный / незнатный), единицы 
качественной оценки (преимущественно заслуг, 
моральных принципов, интеллекта): berühmter 
(знаменитый), frommer man (набожный), gerech-
ter man (справедливый), kluger (умный), weiser 
(мудрый), vernünftiger (благоразумный), leichtfer-
tiger (легкомысленный), vortrefflicher (замечатель-
ный), heilger (святой), gelehrter (образованный), 
ein mann von bekanntem ansehen (с известной ре-
путацией), ein mann von herz (большого сердца), 
der mann von alter sitte (старых взглядов); ein lieber 
charmanter mann (любезный, очаровательный), der 
rechte mann (подходящий, в такого рода выраже-
ниях востребованы притяжательные местоиме-

ния, например: unsern mann), причем отмечается, 
что генетивные конструкции передают данные 
характеристики более точно: mann des erbarmens 
(мужчина милосердия), mann der liebe (мужчина 
любви). 

отдельно выделяется оттенок значения, кото-
рый противопоставляет мужчину женщине. В ка-
честве таких «мужских атрибутов» приводятся 
thatkraft (энергия), mut (сила духа), stärke (физиче-
ская сила) – mit kraft ausführen  (делать что-то с 
применением силы), kampflust (дух борца); а также 
tapfer (храбрый), mutig (отважный): du hast bis 
jetzt nur schwächlinge bezwungen, ein mann steht vor 
dir (пока ты побеждал только слабых, но сейчас 
перед тобой стоит мужчина); so sei getrost und sei 
ein mann (успокойся, мужайся и будь мужчиной); 
war das nicht ein mann, ein wahrer mann! (разве это 
был не мужчина, настоящий мужчина!); ein mann 
werden, einen zum manne machen, als mann sich 
zeigen (стать мужчиной, сделать кого-либо 
мужчиной, проявить себя мужчиной); da, sagt er, 
werd ein mann, werd unter die wenige rechtschaf-
ne kerls gezählt, die für vaterland und freunde heisz 
streiten (тогда, говорит он, стань мужчиной, что-
бы ты был причислен к тем немногим праведным 
парням, которые горячо сражаются за свое оте-
чество и друзей); надежность мужского обещания: 
ein mann ein wort (слово мужчины); различные 
виды оружия (например, degen – меч); противо-
стояние: mann gegen mann (речь идет о сражении, 
борьбе), часто в сочетании ross und mann (конь и 
мужчина (имеется в виду воин)). 

как указывается в источнике, на старом «язы-
ке» мужчиной мог именоваться также вассал при 
рыцаре, а в качестве примеров приводится боль-
шое количество контекстов из военной сферы.

наконец, мужчина характеризуется также как 
сексуальный субъект: ich habe zwo töchter, die ha-
ben noch keinen man erkennet (у меня две дочери,  
и они еще не познали мужчин). 

Идентификатор понятия – männlich, с одной 
стороны, подчеркивает природные признаки 
(пол), без учета возраста (зрелости): ein männli-
ches kind, ein männlicher erbe; das männliche ge-
schlecht; männliche linie (ребенок мужского пола, 
наследник мужского пола; мужской пол; мужская 
линия); ein männlicher taufname (мужское имя при 
крещении). С другой стороны, указывает на отно-
шение чего-либо к взрослому, зрелому мужчине: 
männliche kleidung (одежда),  männlich alter (воз-
раст), ein männliches gemüthe (разум), männliche 
stimme (голос), männliche gestalten (фигуры), männ-
licher schmuck (украшение), männliche jahre (года), 
männliches vermögen (мужское начало), männlicher 
kraft (сила), männliches gesicht (лицо). 

однако с XVIII века, как отмечается в словаре, 
männlich расширяет свое значение и подчерки-
вает твердый, закрытый, настойчивый характер 
мужчины: männlicher muth (мужское мужество), 
männlich-schöne seele (мужская прекрасная душа); 
mit männlichem entschlusz (с мужской решимо-
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стью), männlicher ernst  (мужская серьезность), 
männlicher entscheid  (мужское решение), либо 
интеллектуальные достижения: eine männliche be-
redsamkeit, ein männlicher stil, ein männlicher pinsel 
(мужское красноречие; мужской стиль, мужской 
стиль в живописи).

обратимся к словарной статье Frau. В словаре 
приводятся этимологические данные, указывается, 
что данное слово восходит к имени благородной 
богини Фрейя, с которым связана идея госпожи – 
женщины, подобно всевластной богине, управля-
ющей домом. но почти все выражения с единицей 
Frau, которые описывали бы статус, со временем 
теряют этот оттенок значения, и то, что изначаль-
но обозначало знатных особ, становится общим 
и применимым ко всем остальным. Сегодня, как 
отмечается в словаре, бедных женщин также име-
нуют Frau (сложные слова): bauersfrau, trödelfrau, 
fischfrau, obstfrau, kehrfrau, waschfrau, bettelfrau 
(женщина-крестьянка, женщина-болтушка, жен-
щина, продающая рыбу, женщина, продающая 
фрукты, женщина-дворник, женщина-прачка, 
женщина-попрошайка). но в отдельных случаях 
еще осталось старое, высокое понятие женщины, 
именуемой Frau. Итак, Frau обозначает женщину 
в общих чертах, без привязки к происхождению 
и браку, женскую персону: die fühlende seele der 
frau – чувственная душа женщины.

В рамках словарной статьи сопоставляются 
две именующие женщину лексемы – Frau и Weib. 
отмечается, что Weib обозначает и женщину за-
мужнюю, и женщину вообще, однако в большой 
степени подчеркивает пол, т. е. природное начало, 
поэтому если мы берем оппозицию «мужской пол –  
женский пол», то это будет оппозиция mann und 
weib; ср. у животных (через диминутивы) – männ-
chen und weibchen (самец и самка). Weib в большей 
степени подчеркивает природное отличие жен-
щины от мужчины и представляет  собой самое 
общее и потому самое распространенное название 
для всех существ, не принадлежащих к мужскому 
полу, так обычно называют каждое лицо женско-
го пола, независимо от социального статуса: an 
sich gilt weib für die frau jedes alters und standes, 
für die ledige, verheirathete, verwitwete, lebende und 
tote, für jungfrauen und mütter – сама по себе лексе-
ма weib применима к обозначению женщин всех 
возрастов и статусов, к одиноким, замужним, ов-
довевшим, живым и умершим, к девственницам и 
матерям. однако, несмотря на отмеченное выше 
(по поводу всех возрастов), в словаре далее дается 
ограничение по возрасту: weib bezeichnet seinem 
ursprung gemäsz stets das gereifte wesen weiblichen 
geschlechts (Weib с точки зрения происхождения 
всегда относится к зрелому существу женского 
пола), именно поэтому распространенным соче-
танием (формулой) будет weib und kind (женщина 
и ребенок) или das weib als gebärende (женщина в 
качестве роженицы). 

Weib, подчеркивая природное начало, может 
обозначать женщину как сексуальный объект: ich 

aber sage euch: wer ein weib ansihet jr zu begeren, 
der hat schon mit jr die ehe gebrochen in seinem hert-
zen (кто посмотрит на женщину с вожделением, 
тот уже совершил с ней прелюбодеяние в сердце 
своем). Именно данный признак природного, фи-
зического в семантике лексемы Weib, как отмеча-
ется в словарной статье, способствует тому, что 
эта лексема именует женщину часто с позиций 
физического наслаждения: weib wird gebraucht, wo 
man an geschlechtsgenusz, zumal auszerehelichen, 
denkt (weib используется, когда думают о плотском  
наслаждении, особенно вне брака).

Таким образом, единицы Frau и Weib подчерки-
вают в рамках объективации понятия «женщина» 
разные аспекты: Weib выражает природное нача-
ло, являясь самым общим обозначением женского 
пола (в противоположность мужскому) среди всех 
живых существ; Frau подчеркивает в большей сте-
пени социальные признаки (статус, благородство, 
моральные установки): die frau tritt über alle wei-
ber empor (frau возвышается над всеми weiber); 
eine fürstin kann die hohe frau genannt werden, nie 
das hohe weib (княгиню можно назвать светской 
дамой, но никогда – светской женщиной); weib 
allg. geschlechtsbezeichnung, frau mit sittlichem an-
spruch (weib обозначает в самом общем виде пол, 
frau связана с моральными установками); frau ist 
die vornehme, dem herrn entgegengesetzt, weib um-
fassende bezeichnung des geschlechts, gegenstück 
mann – в данном случае прослеживаются оппози-
ции «женщина /дама / госпожа (frau) – мужчина /
джентльмен /  господин (herr, mann)» и «женщи-
на как особь (weib) – мужчина как особь (mann)». 
Весьма показателен приводимый пример с игрой 
с многозначным словом: gebildete frau bezieht sich 
auf den geist, schön gebildetes weib auf den leib  – об-
разованная женщина (frau) соотносится с умом, 
прекрасно сложенная женщина (weib) соотно-
сится с телом.

Поскольку Weib подчеркивает прежде всего 
природное начало, то именно эта единица исполь-
зуется при актуализации типично женской натуры, 
в качестве таковых в словаре Grimm приводятся 
следующие характеристики (прежде всего эмоци-
ональной сферы): die schwatzhaftigkeit des weibes 
(болтливость); das weib schnell zum bösen is (ско-
ра на зло); schwäche, launischer, unberechenbarer 
sinn (слабость, капризность, непредсказуемость); 
du verklagest das weib, sie schwanke von einem zum 
andern! (обвинение в непостоянстве); die falsche 
list der weiber  (ложная хитрость); das böse weib 
(злая). 

В данном словаре лексемы рассматриваются, 
в том числе исходя из культурно-исторического 
контекста. В частности, отмечается, что в эпоху 
Средневековья das weib часто имело оттенок опре-
деленной опасности для мужчин: die verdamm-
ten weiber! die weiber haben mich zum procesz ge-
bracht  (проклятые женщины! Женщины довели 
меня до суда). В период Реформации, напротив, 
Weib приобретает положительно окрашенные от-
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тенки и представляет женщину как ein fromm weib 
(благочестивая); ein freundlich weib (любезная); 
ein wolgezogen weib (воспитанная); schöne weyb 
(красивая); zwei eigenschaften dienen dem weibe vor 
andern zum ruhme, jugend und schönheit  (два каче-
ства служат славе женщине над другими: моло-
дость и красота). однако в современный период 
(т. е. время создания словаря – середина XIX в.) 
отмечается в определенных конструкциях синони-
мичность weib и frau: sittsame frau, sittsames weib 
(скромная); kluge frau, kluges weib (умная), и тем 
не менее подчеркивается, что weib номинирует 
прежде всего бедных и незначимых  людей (arme 
und geringe leute). 

В качестве идентификаторов понятия «женщи-
на» в словаре представлены адъективы fräulich, 
weibisch, weiblich. Fräulich  – прослеживается 
связь со средневерхненемецким frowelich – весе-
лый; fräulich представлено со следующими объ-
ектами: schmuck, diamanten und perlen (украше-
ние, бриллианты, жемчуг), т. е. преимущественно 
объективирует принадлежность и назначение (для 
женщин). Weibisch актуализирует значение «свой-
ственное женской природе». Weiblich в качестве 
идентификатора понятия «женщина» квали-
фицирует: 1) деятельность: weibliche arbeiten, 
handarbeit, weibliche geschicklichkeit, weiblichen 
scharfsinn, weiblicher gesang (женские работы, 
ручная работа, искусность, изобретатель-
ность, пение); 2) предметы, принадлежащие 
женщине: weibliches gewand, weybliche klaider 
(одежда, платье); 3) части тела, фигуру, фи-
зические особенности: weyblichen leyb (тело), 
weiblicher hand (рука), weiblicher mund (рот), 
weiblichen züge (черты), weiblicher formen (фор-
мы), weibliches gehirn (мозг), weibliches geschrei 
(крик), weiblichen schoosze (чрево); 4) положи-
тельно окрашенные черты характера: weibli-
cher empfänglichkeit, weiblichen scheu, weiblicher 
güte, weiblichen tugend, weiblich scham, (воспри-
имчивость, застенчивость, доброта, доброде-
тель, стыд), и в меньшей степени – негативно 
окрашенные: weiblicher schlauheit (хитрость), 
weiblicher gebrechligkeit und fürwitz (слабости 
и неосторожность), weiblichen rache (месть);  
5) внешние данные: weiblichen schönheit, weib-
liche anmuth, weibliche vollkommenkeit (красо-
та, грация, совершенство); 6) сферу чувств: 
weiblicher natur (природа), weyblich lieb (лю-
бовь), weiblichen umarmung (объятия); 7) воз-
можности: weiblicher macht,  weiblichen einflüssen 
(власть, влияние).

Таким образом, в Словаре Бр. гримм рассма-
триваемая оппозиция также имеет расширенный 
вид, причем внутри оппозиции в рамках понятия 
«женщина» отмечена противопоставленность лек-
сем по признаку «природное – социальное». Муж-
чина представлен как субъект определенного воз-
раста (30 лет), имеющий различный социальный 
статус, заслуги, с высокими моральными прин-
ципами, развитым интеллектом, но с различными 

внешними и физическими особенностями (в том 
числе непривлекательными). В качестве отличи-
тельных признаков отмечены: обладающий силой 
духа, крепкий, отважный, энергичный, решитель-
ный, храбрый, который смело сражается и борется, 
однако находит отражение также и другой вектор –  
мужчина может подчиняться женской природе. 

В понятии «женщина» выделяется две составля-
ющие: природное начало и социальные характери-
стики, что отражает внутренняя оппозиция Weib –  
frau. женщина отличается противоречивостью 
эмоциональной сферы и характера, описывается 
через сферу чувств, определенную деятельность 
(бытовая сфера, искусство), физические параме-
тры, внешность. 

Словарь братьев гримм составлялся длитель-
ное время – начиная с конца 30-х годов XIX в.  
и вплоть до начала 60-х годов XX века (был про-
должен) и является авторитетным лексикографи-
ческим источником. 

однако большее распространение в общена-
учном дискурсе в дальнейшем получили словари 
издательского дома Duden. если говорить о толко-
вых словарях Duden, то они выходят с XX в. Дан-
ные словари постоянно обновляются, в настоящее 
время существует Duden-online, где представлены 
последние версии. В качестве примера сравним 
издание 1989 г. и современную версию.

В словаре Duden 1989 г. оппозиция mann – frau 
представлена через биологические признаки –  
признак пола (контрарный) и признак взрослости 
(эквиполентный): Mann / Frau определяются как 
взрослое существо мужского / женского пола соот-
ветственно. Понятие mann иллюстрируется через 
следующие характеристики: 1) возраст: ein jun-
ger, alter, gereifter (молодой, старый, созревший);  
2) внешность: gut aussehender (хорошо выгля-
дящий); 3) поведение: ein Mann der raschen Ent-
schlüsse (быстрые решения); 4) положительную 
общественную оценку: ein berühmter, gestandener 
(известный, состоявшийся); 5) мужские каче-
ства, типичный мужчина (без уточнения): kräf-
tiger Mann (сильный), sei ein Mann (zeige dich als 
mutiger Mann) (будь мужчиной, прояви себя, как  
мужчина). кроме этого, понятие иллюстрируется 
устойчивыми выражениями, пословицами, кото-
рые подчеркивают такие признаки обозначаемо-
го понятия, как твердость, выполнение обещан-
ного, самодостаточность, активность, сила духа, 
влиятельность. Представлены также устойчивые 
сочетания из профессиональных сфер (морская, 
спортивная и др.), образные выражения (der wilde –  
дикий, der böse / schwaarze Mann  – злой / черный 
(трубочист)), в том числе в значении «человек во-
обще» (Duden, S. 985–986). 

Идентификатор понятия «мужчина» адъектив 
männlich в средневерхненемецком и староверхне-
немецком в качестве соответствующего мужчине 
(dem mann angemessen) эксплицировал признак 
tapfer, mutig – твердый, мужественный; в дан-
ный период идентификатор подчеркивает: 1) мор-
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фофункциональные особенности лица мужского 
пола – оплодотворение и воспроизведение: ein 
männlicher Erbe, die männliche Linie, männliches 
Wesen  – наследник мужского пола, мужская ли-
ния, мужская сущность (сюда же относятся при-
меры из сферы животных и растений); 2) все, 
что имеет отношение к мужскому полу: имена, 
профессии, голос; 3) типичные качества: männl-
che Zuge im Gesicht, ein männlicher Erntschluß, die 
männliche Eitelkeit  – мужские черты лица, муж-
ское решение, мужское тщеславие (Duden: 986). 
В Duden-online отсутствуют характеристики твер-
дый, мужественный.

Frau восходит к свн. vrouwo, frouwe – «госпо-
жа, дама». Данная лексема многозначна, помимо 
обозначения лица женского пола, представлены 
значения «супруга»; «хозяйка дома», «госпожа» 
(обращение). В рамках понятия лица женского 
пола представлены следующие характеристики:  
1) возраст: jung (молодая); 2) интеллектуальные 
качества: klug (умная); 3) деятельность: berufstä-
tige; Frau, die illegal Abtreibungen vornimmt (ра-
ботающая; повитуха, делающая криминальные 
аборты); 4) статус: verheratet (замужняя); 5) 
морфофункциональные особенности: schwanger 
(беременная). Помимо приведенных характери-
стик, отмечены контексты, в которых женщина 
выступает в роли пациенса: für die Gleichberechti-
gung der Frau kämpfen – бороться за права жен-
щин, причем агенсом, как правило, выступает 
мужчина: eine frau lieben, heiraten – любить жен-
щину, жениться на какой-то женщине (Duden, 
S. 533–534).

Лексема Weib представлена в данном источ-
нике кратко, приводится интересная этимология: 
средневерхненемецкое wip, староверхненемец-
кое wib – die verhüllte (Braut) oder die sich hin und 
her bewegende (Hausfrau): с покрытой головой 
невеста или ходящая туда-сюда. Значение име-
ет оттенки «устаревшее»: ein stolzes Weib, her-
angewachsen – гордая женщина, созревшая (как 
противопоставление мужчине) и «разговорное»: 
ein rassiges, tolles Weib, blödes Weib – породистая, 
крутая, глупая (оценка) (Duden, S. 1721). 

Идентификаторы понятия женщина – прилага-
тельные fraulich, weiblich. отметим, что fraulich 
используется достаточно редко и определяется в 
обеих версиях анализируемого словаря как «со-
ответствующий типу женщин», например: ein 
sehr fraulicher Typ (женоподобный тип). Боль-
шее распространение имеет weiblich, которое, 
как и männlich, подчеркивает признак пола –  
«соответствующий, присущий женщине». Ана-
логично данный признак иллюстрируется ха-
рактеристиками: 1) das weibliche Geschlecht –  
собственно женский пол: Angestellte – служа-
щие-женщины, ein Kind weiblichen Geschlechts – 
ребенок женского пола (также примеры из сферы 
животных и растений); 2) все, что имеет отноше-
ние к женскому полу: weibliche Geschlechtsorgane –  
женские органы, Vornamen – имя, Stimme – го-

лос, (Körper)Formen – тело / формы; 3) типичные 
качества:  weibliche Eigenschaft – женская осо-
бенность, weibliche Damenmode – женственная 
женская мода (представлен аналогично в обеих 
версиях словаря) (Duden, S. 1721).

обратимся к Duden-online. В современном тол-
ковании понятия mann отмечены следующие от-
личия. Так, отсутствует ряд характеристик, при-
водимых в словаре 1989 г., в частности: jungen, 
gutaussehender, berühmter, gestandener; er ist ein 
Mann der raschern Entschlisse; für solche Arbeiten 
benötigen wir einen kräftigen Mann; er ist zum Mann 
gereift;  ein Mann, ein Wort; selbst ist der Mann. на-
против, в современной версии добавлен иллюста-
тивный контекст: Er ist ein ganzer Mann (umgangs-
sprachlich), typisch Mann! (das entspricht ganz der 
männlichen im Unterschied zur weiblichen art; so 
kann auch nur ein mann denken, handeln, fühlen – 
«то, что действительно соответствует мужскому в 
противоположность женскому; так может думать, 
действовать, чувствовать только мужчина»). Таким 
образом, в современной версии словаря отсутству-
ют характеристики, положительно выделяющие 
мужчину (на фоне женщины): молодость, прият-
ная внешность, известность, особые возможности 
(сила) для определенной работы, способность бы-
стро принимать решения, твердость слова, само-
достаточность, однако добавлена неопределенная 
характеристика типичного мужчины. 

Современное толкование понятия frau также 
отличается. однако здесь ситуация обратная, в 
частности, в Duden-online расширен состав харак-
теристик при иллюстрации понятия: starke, reife, 
faszinierende, gebildete, emanzipierte; die Frau von 
heute (die moderne Frau); die Frau seiner Träume 
(sein weibliches Idealbild); eine Russin war die er-
ste Frau im Weltall; sie war die Chefin und damit 
die wichtigste Frau in der Firma; sie hatte sich als 
einzige Frau der Freiheitsbewegung angeschlossen; 
begehren; die Rolle der Frau in der Gesellschaft hat 
sich gewandelt (сильная, зрелая, обаятельная, об-
разованная, эмансипированная; женщина сегод-
няшнего дня (современная женщина); женщина 
его мечты (его женский идеал); россиянка была 
первой женщиной в космосе; она была начальни-
ком и, следовательно, самой важной женщиной 
в компании; она была единственной женщиной, 
присоединившейся к движению за свободу; жела-
ние; изменилась роль женщины в обществе). 

Таким образом, в современной версии этого 
словаря понятие женщины  претерпело значи-
тельные изменения, в частности, добавлены ха-
рактеристики, указывающие на общественную 
востребованность и значимые социальные роли 
женщины: сильная, эмансипированная, образован-
ная, современная, женщина в космосе, женщина-
босс, участие в общественном движении, а также 
подчеркивающие привлекательность (прежде все-
го для мужчин). 

что касается лексемы Weib, то в современном 
немецком языке она имеет разговорный оттенок. 
В Duden 1989 г. в первом значении, которое опре-
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деляется как устаревающее, толкуется так: «frau 
как существо женского пола в противоположность 
мужчине», и иллюстрируется сочетаниями stolzes, 
zum Weib erwachsen, heranwachsen (гордая, вы-
росшая в женщину). В качестве второго значения 
приводится разговорное, и  здесь представлено 
два оттенка: ein rassiges tolles Weib (породистая 
классная женщина); hinter den Weibern hersein (бе-
гать за женщинами), и уничижительное: weibli-
che Person, Frau (im Hinblick auf eine vom Sprecher 
als unangenehm, ärgerlich o.ä. empfundene eigen-
schaft, Verhaltensweise): das Weibe hat ihn ruiniert 
(его уничтожила женщина), т. е. какие-то харак-
теристики, поведение воспринимаются как нечто 
раздражающее, неприятное, отсюда выражение 
blödes Weibe (глупая).

В Duden-online Weib в первом значении тол-
куется аналогично изданию 1989 г. – через Frau 
и имеет два оттенка значения: 1) frau как суще-
ство женского пола в противоположность муж-
чине. Иллюстрируется посредством выражений: 
ein schönes, prächtiges, stolzes, böses, tugendhaf-
tes, zartes, schwaches Weib; zum Weib erwachsen, 
heranwachsen (красивая, великолепная, гордая, 
злая, добродетельная, нежная, слабая женщина; 
превратиться в женщину). однако приводится 
особое замечание: Im modernen Sprachgebrauch 
gilt die Bezeichnung Weib zunehmend als diskrimi-
nierend (в современном использовании номина-
ция Weib все чаще рассматривается как дискри-
минационное обозначение); 2) [junge] frau (1) 
als Gegenstand sexueller Begierde, als [potenzielle] 
Geschlechtspartnerin ([молодая] женщина как сек-
суальный объект, [потенциальный] cексуальный 
партнер), например: scharfes, geiles, nacktes Weib 
(горячая, возбужденная, обнаженная); er hat 
nichts als Weiber im Kopf (у него только женщи-
ны в голове); hinter den Weibern her sein (бегать 
за  женщинами). При этом данная лексема харак-
теризуется как разговорная. И здесь наблюдают-
ся сниженные контексты, негативная окрашен-
ность: ein versoffenes, schlampiges, aufgedonnertes, 
intrigantes, hysterisches, tratschsüchtiges Weib (пья-
ная, неряшливая, разъяренная, коварная, истерич-
ная, болтливая).

Идентификатор weibliche подчеркивает gebä-
rendes Geschlecht – «рожающий пол» (в том числе 
применительно к животным и растениям): weib-
liches Geschlecht, weibliche Weisen, ein Kind weib-
lichen Geschlechts,  Geschlechtsorgane, Vornamen, 
Stimme (женский пол, существо, ребенок женско-
го пола, женские органы, имя, голос),  а также ука-
зывает на черты типично женской сущности: sie ist 
sehr weiblich. отмечена аналогичная представлен-
ность в обеих версиях. 

Итак, рассмотренные версии словаря Duden 
показали следующие изменения в толковании по-
нятий «мужчина» и «женщина» за период около 
35 лет. если в конце 1980-х годов мужчина пре-
имущественно рассматривался с позиции силь-
ного пола, положительной общественной оцен-

ки, типично мужских качеств, то в современной 
версии словаря данные характеристики намного 
сокращены, поэтому противопоставленность лек-
сем в рамках оппозиции не эксплицирована ярко. 
женщина, напротив, в современной версии пози-
ционируется в различных сферах деятельности,  
в том числе нетипичных ранее для нее, при этом в 
большей степени разграничивается женщина как 
субъект (человек женского пола) и как сексуаль-
ный объект (в данном случае представлено яркое 
позиционирование природного начала).

Выводы
Таким образом, анализ словарей немецко-

го языка позволяет сделать следующие выводы. 
универсальная оппозиция «мужчина – женщина» 
имеет в немецком языке расширенный характер, 
в отличие от русского языка, и представлена как 
mann – frau / Weib. Данная оппозиция претерпе-
ла определенные изменения в процессе развития 
языка, что нашло отражение в лексикографиче-
ских источниках, причем в большей степени из-
менения наблюдаются в рамках правого компо-
нента оппозиции – frau / Weib. 

Понятие «мужчина» вербализовано ключевой 
лексемой Mann. начиная с XVIII в. в лексикогра-
фических источниках мужчина характеризуется 
как лицо сильного пола (в самом широком смыс-
ле) и достаточно высокого интеллекта, причем 
социальный статус не является значимым, веду-
щим будет возраст (30 лет или с 30 до 60 лет).  
В современный период данные характеристики 
не выделяются так явно, и прослеживаемое ра-
нее определенное превосходство мужского пола 
в современных лексикографических версиях 
уже не эксплицировано, в том числе конкретный 
возраст.

Понятие женщины вербализовано лексемами 
Frau, Weib, причем, как показал анализ источни-
ков, изначально данные лексемы расходятся с точ-
ки зрения природных и социальных параметров. 
однако в определенные исторические периоды 
данные лексемы могли употребляться синони-
мично, многие авторы словарей связывают упо-
требление этих лексем с культурно-исторической 
ситуацией конкретной эпохи. но постепенно их 
значения разошлись с точки зрения социального 
статуса (благородное / неблагородное происхож-
дение). Именно это, а также актуализация при-
родного начала в семантике Weib повлияло на 
приобретение данной лексемой разговорного сни-
женного оттенка в современном немецком языке.  
В целом такое «двойственное» представлении жен-
щины – как природного существа и социального 
субъекта – нашло отражение в зафиксированных 
в словарях разнонаправленных характеристиках –  
как положительно окрашенных, так и негативно 
окрашенных. начиная с XVIII века женщина пред-
ставляется преимущественно через особенности 
характера, эмоциональную сферу, сферу чувств и 
как противоречивая натура. В современный пери-
од противопоставленность в рамках рассматрива-



177
Шамне Н.Л. 
Гендерные стереотипы в немецком языке: синхронно-диахронный аспект

емой оппозиции не настолько контрарна: по отно-
шению к понятию «женщина» расширены сферы 
деятельности, меньше приводится негативных 
характеристик, однако по-прежнему сохраняется 
противопоставленность двух начал – социального 
и природного (но последнее приобретает снижен-
ную окраску). 

Итак, можно наблюдать изменения в отраже-
нии в словарных источниках процессов гендерной 
стереотипизации. Стереотипы применительно к 
понятию «мужчина»: 30-летний, умный, реши-
тельный, защищающий, обладающий физиче-
ской силой и силой духа, не обязательно при-
влекательный, военная сфера (XVIII–XIX вв.); 
хороший внешний вид, состоявшийся, сильный, 
мужественный (XX в.), настоящий (XXI в.). как 
видим, круг стереотипов резко сузился. Стере-
отипы применительно к понятию «женщина»:  
эмоциональная, противоречивая, социально не-
активная, имеющая свои слабости, сексуальный 
объект и антонимичные стереотипы: благородная 
/ неблагородная (происхождение) (XVIII–XIX 
вв.); ее любят, и на ней женятся (XX в.);  сильная,  
образованная, эмансипированная, активная, сек-
суальный объект (XXI в.). В данном случае пред-
ставлены процессы ухода отдельных стереотипов 
и приход других, нейтрализующих в определен-
ной степени противопоставленность внутри рас-
сматриваемой оппозиции.

В целом можно говорить о том, что оппозиция 
«мужчина – женщина» в немецком языке изна-
чально имела двойственный характер – социаль-
но и природно ориентированный. В XVIII веке в 
словарях закреплены как социальные, так и при-

родные признаки, характеризующие оппозицию; 
в начале XIX века оппозиция в большей степени 
имеет социальный характер; начиная с середины 
XIX века и в современный период  в качестве ве-
дущих признаков оппозиции выступают природно 
ориентированные признаки. 

однако если обратиться к публичному контен-
ту, в частности к материалам печатных СМИ ФРг, 
то следует отметить, что проблемы гендерного не-
равенства, в отличие от констатаций современно-
го словаря, не нейтрализованы, а, напротив, очень 
активно обсуждаются, и в рамках этих обсужде-
ний маркированным является именно компонент 
«женщина». Так, в немецкой прессе обсуждаются 
различные формы гендерной асимметрии: ген-
дерное неравенство, насилие, доминирование 
мужчин; уход женщин из науки, риски в научной 
карьере для женщин и др. (Das Südtiroler Wochen-
magazin 2023). В настоящий момент ассоциацией 
журналистов при поддержке федеральных вла-
стей в германии создан специальный цифровой 
ресурс Genderleicht.de (Genderleicht), который 
анализирует гендерную тематику в СМИ, в том 
числе на телевидении, разрабатывая рекомен-
дации, в частности, предложено использовать в 
СМИ гендерно-нейтральный термин mensch. Та-
ким образом, закономерно возникает проблема 
адекватности описания реальности в лексикогра-
фических источниках: насколько толкование ген-
дерных понятий отражает современное общество 
и какова степень стереотипности. И здесь, безус-
ловно, велика роль составителей словарей, в том 
числе выбор и интерпретация ими иллюстратив-
ного материала.  
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Аннотация: В статье представлен сопоставительный анализ семантических и прагматических характеристик 
видов игровых отношений в языковых картинах мира неблизкородственных языков, предполагающий 
выявление сходств и различий игрового выражения категории отношения в английском и итальянском 
языках. Целью исследования является детальное осмысление категории отношения в поведенческом аспекте 
на основе лексем, выражающих понятие игра в неблизкородственных языках. Актуальность и теоретическая 
новизна лингвистического анализа игровых отношений в поведенческом аспекте обусловлена отсутствием 
сопоставительных исследований по данной проблематике на материале итальянского и английского языков. 
В качестве лингвистического инструментария исследования нами вводится понятие «наблюдатель» как 
интерпретатор: субъект восприятия и интерпретации (наблюдательП) и субъект восприятия (наблюдательА). 
Результатом исследования видов игровых отношений являются данные анализа лексических единиц как маркеров 
игрового поведения в семиотическом и аксиологическом аспектах. Анализ дефиниций лексем сопоставляемых 
языков, зафиксированных в словарях, показал, что в зависимости от вида игровых отношений определенные 
различия обнаруживаются в аксиологическом аспекте и впоследствии проявляюся в контекстах высказываний. 
В итальянском языке при расшифровке семиотики игрового поведения отрицательная оценка встречается 
значительно реже, чем положительная. В английском языке игровые отношения отражают интенции переноса 
реальных поведенческих действий в игру, в итальянском языке – приукрашивание поведенческих действий в 
игре. Сопоставительный анализ языкового материала позволяет наглядно выявить и продемонстрировать сходства  
и различия в понимании и выражении игрового поведения на материале неблизкородственных языков.
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Abstract: the article offers a comparative analysis of the semantic and pragmatic characteristics of the types of play 
relations in the linguistic world view of non-closely related languages. It involves identifying similarities and differences 
in the play expression of the category of relations in english and Italian languages. the purpose of the study is a more 
detailed understanding of the category of relations in the behavioral aspect based on lexemes expressing the concept of play 
in unrelated languages. the relevance and theoretical novelty of the linguistic analysis of play relations is due to the lack 
of comparative studies on this issue based on the material of the Italian and english languages in the behavioral aspect. We 
introduce the concept of observer: the subject of perception and interpretation (ObserverP) and the subject of perception 
(Observera), as an interpreter of types of play relations as a linguistic research tool. the result of the study of the types of 



180
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 3. С. 179–186
2024, vol. 30, no. 3, pp. 179–186

play relations is the analysis of lexical units as markers of play behavior in the semiotic and axiological aspects. analysis 
of the definitions of lexemes of the compared languages, recorded in dictionaries, showed that, depending on the type of 
play relations, certain differences appear in the axiological aspect, and, subsequently, manifest themselves in the contexts. 
In Italian language, a negative assessment is much less common than a positive one when deciphering the semiotics of 
play behavior. In english language, playful relations reflect the intentions of transferring real behavioural actions into 
the play; in Italian language, they embellish real behavioral actions. a comparative analysis of language material makes 
it possible to clearly identify and demonstrate similarities and differences in the understanding and expression of play 
behavior using material of non-closely related languages.
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Введение
Основной целью исследования является изуче-

ние типов семиотической информации, представ-
ленной в классификациях основных видов прояв-
ления игрового поведения, формирующих в итоге 
категорию отношения в игровом поведенческом 
смысле носителями двух неродственных языков.

Проблематика исследования связана с тем, 
что проявление игровых моментов в поведении 
человека в социуме является одним из значимых 
и неотделимых проявлений категории отношения 
в поведенческом аспекте в различных сферах де-
ятельности. Элементы игрового поведения обна-
руживаются во многих сферах взаимоотношений 
человека с социумом. Игра изучается в научной 
литературе в разных аспектах. Игра как вид де-
ятельности человека [Апинян 2003; Арутюнова 
2006], игра в социальной психологии [Берн 1964], 
игра как позитивная деятельность [Брагина 2006], 
серьезность и игровое в игре (about games and 
being serious) [Bateson 1987], семиотическое про-
странство игры [куницына 2009], игра как объект 
культурологического анализа [нестерова, Баннов 
2006]. умберто Эко изучал языковую игру в ее 
симбиозе с семиотикой и массовой культурой, где 
необходимым компонентом игры рассматривалась 
ее «криптографическая сущность, как шифр, кото-
рый необходимо разгадать» [Цыганкова 2023, с. 2]. 

Зачастую, довольно сложно выделить вкра-
пления игровых элементов в поведении человека, 
а также различить истинные интенции и мотивы 
его поведения, выражающиеся в межличностных 
отношениях. «Переодеваясь или надевая маску, 
человек “играет” другое существо» писал Й. Хей-
зинга [Хейзинга 1992, с. 24]. 

очевидно, что игра, как искусственно создан-
ная, так и как определенный вид поведения в ре-
альных отношениях, подразумевает два вида со-
циальных ролей: непосредственного участника и 
зрителя/зрителей. Этот факт позволяет предполо-
жить возможность исследования семиотического 
и аксиологического проявления взаимоперепле-
тения феноменов игры и поведения [Савватеева 
2017]. Во-первых, поведенческий компонент ка-

тегории отношения в нашем исследовании пред-
стает как совокупность знаковых действий и сто-
ящих за ними ментальных или эмоциональных 
состояний и отношений, выражаемых этими дей-
ствиями, или на которые эти действия указывают 
при обязательном присутствии непосредственного 
активного участника игрового поведения – субъ-
екта поведения/агенса (наблюдателяа). Во-вторых, 
поведение осмысливается носителями английско-
го и итальянского языков и культур прежде всего 
как совокупность некоторых действий с опреде-
ленной знаковой симптоматикой, рассчитанной на 
внешнего наблюдателя (адресата). Этот внешний 
наблюдатель (наблюдательп) должен находиться 
в перцептивном поле субъекта поведения/агенса, 
который, в таком случае, сам превращается в на-
блюдателяа. как интерпретатора таких действий 
[Савватеева 2015; 2023]. 

В нашем понимании, наблюдатель может слу-
жить неким ключом к раскрытию возможных 
когнитивных и лингвокультурных аспектов игро-
вого поведения. «наше повседневное поведение 
не всегда делает эксплицитным все подразуме-
ваемое, а отсылает нас к общему для партнеров 
интеракции знанию. Толкование интеракции осу-
ществляется говорящим посредством ключевых 
реплик и проспективно и ретроспективно через 
контекст. Эти реплики вызывают в представлении 
партнеров когнитивные схемы, которые затем слу-
жат интерпретативным фоном для сказанного до 
этого и ориентацией для последующих действий 
˂.…˃ Для того чтобы уменьшить неуверенность 
в общении с чужими (неуверенность в том, как 
продолжить действие, как поддержать начавшееся 
социальное отношение), партнер делает выводы 
из действий и поведения своего собеседника, ко-
торые затем в качестве генерализирующего объяс-
нения образуют основу для собственного участия 
в интеракции и ее толкования. Имплицитно обо-
значенные схемы играют важную роль в процессе 
межперсональной коммуникации» [шамне 2003, 
с. 73–74]. Таким образом, прагматическое выраже-
ние смысла игрового поведенческих отношений и 
его оценки в контекстах различных ситуаций яв-
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ляется актуальным объектом для межкультурного 
лингвистического анализа в настоящее время.

относительно итальянской культуры, анализ 
исследований, посвященных невербальному ком-
муникативному поведению итальянцев, показы-
вает, что «отличительной чертой итальянского 
характера являются жесты – символы, которые 
функционируют как язык и систематизируются 
как культурно-специфические коммуникативные 
единицы. Итальянцы – хорошие актеры, а игра – 
неотъемлемая часть их повседневного существо-
вания. коммуникативное поведение итальянцев 
характеризуется театральностью и публичностью 
и является важной составляющей итальянского 
характера» [Баева 2021, c. 81]. 

Актерская педагогика, изучая театральную 
игру, вырабатывает систему коммуникации, по-
средством которой актер, «проходя через не-
сколько семиотических кодов, устанавливает ком-
муникацию со зрителем, которая должна в итоге 
восприниматься как естественная. Игра структу-
рирована и формально выстроена как естествен-
ная коммуникация. Интерпретатор, как в случае 
с языком, так и со сценой – это тот, кто пытается 
восстановить истину» [evandro 2021, р. 94]. 

Исследование текста сборника афоризмов «ко-
декс итальянской жизни» раскрывает самобытное 
понятие «честные и обманщики» как характери-
стику образа жизни в Италии с ярко выраженной 
моральной коннотацией, которая очень отчетливо 
представлена в итальянском обществе. Данный 
аспект амбивалентности поведения итальянцев 
переосмысливается как функция определенного 
комфорта, как умение приспосабливаться к ситуа-
ции с ориентацией на выстраивание долгосрочных 
отношений [Natale 2015, p. 181]. Авторы анализа 
элементов межкультурной компетенции учебной 
литературы и путеводителей итальянского языка 
отмечают, что многие элементы когнитивного и 
аффективного поведения недостаточно представ-
лены в подобной литературе, хотя и имеют важное 
значения для межкультурной коммуникации. При 
этом авторы исследования отмечают, что итальян-
ская культура всегда предстает в положительном 
свете, поскольку она фокусируется на предметах 
национальной гордости Италии. То же самое ка-
сается и навыков интерпретировать и создавать 
корректные отношения. недостаток итальянских 
разговорников и путеводителей авторы видят в иг-
норировании принятия во внимание критического 
переосмысления представленных в них изображе-
ний реалий итальянской культуры. Проблематика, 
затронутая в исследовании, касается процессов 
правильной интерпретации отношений носителя-
ми других языков в итальянской лингвокультуре 
[Lalić 2021, p. 228–229]. 

Сочетание вышеназванных теоретических по-
ложений позволило определить подходы к сопо-
ставительному анализу понимания видов игровых 
поведенческих отношений на примере итальян-
ского и английского языков.

Основополагающим методом исследования 
послужил межъязыковой сопоставительный ана-
лиз лексем, маркирующих игровое поведение в 
итальянском языке с возможными их соответстви-
ями в английском языке. Использованный метод 
обусловлен спецификой исследуемого объекта и 
носит комплексный характер. 

Материалом исследования послужили данные 
толковых словарей и тезаурусов английского и 
итальянского языков, а также образцы предложе-
ний и текстовых фрагментов, предлагаемых элек-
тронными словарями и тезаурусами, отобранные 
методом сплошной выборки. (aHD – The American 
Heritage Dictionary of the English Language; BD – 
Britannica dictionary; Collins – Collins online dic-
tionary; DI – Dizionario Italiano; DIO – Dizionario 
Italiano online; farlex – The Free Dictionary online; 
Glosbe – Glosbe. онлайн словарь; kemD – Kerner-
man English Multilingual Dictionary; treccani; 
БИРС – Большой итальянско-русский словарь). 
Для анализа были отобраны лексемы различных 
частей речи: a) из английского языка – to dramatize, 
to sham, to pretend, to act, to play (play up, play the 
game), prank, theatrical; б) из итальянского языка – 
fingere, fingersi, drammatizzare, scherzo, teatrale.

Результаты и обсуждение 
Предлагаемый в статье сопоставительный ана-

лиз видов игровых отношений в английском и ита-
льянском языках проведен с учетом следующих 
основных этапов:

1. Семантический анализ лексем в целях выяв-
ления классификационных оснований, выражаю-
щих игровые отношения в сопоставляемых языках

1.1. Дефиниционный анализ лексем, выражаю-
щих игровые отношения в английском языке. 

1.2. Дефиниционный анализ лексем, выражаю-
щих игровые отношения в итальянском языке. 

2. контекстуальный анализ лексем, выражаю-
щих игровые отношения в сопоставляемых языках

2.1. контекстуальный анализ лексем, выражаю-
щих игровые отношения в английском языке. 

2.2. контекстуальный анализ лексем, выражаю-
щих игровые отношения в итальянском языке. 

3. Выявление сходств и различий при выраже-
нии игровых поведенческих отношений в англий-
ском и итальянском языках, выводы о доминирую-
щих сходствах и различиях.

Класификационные основания лексем, выража-
ющих виды игровых отношений. Виды игровых 
отношений в поведении классифицировались по 
результатам дефиниционного анализа лексиче-
ских единиц, посредством которого выявлялись 
компоненты дефиниций, включающие понятия 
игра и/ или игровое поведение, а также контек-
стуальный анализ их использования в языковых 
примерах, которые наиболее ярко иллюстрируют 
особенности употребления лексических единиц, 
выражающих игровые отношения в сопоставля-
емых языках. В исследовании рассматриваются 
следующие виды игровых отношений: игра – при-
творство; игра на публику; актерская игра.
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Игровые отношения «Притворство»
Мы выделили языковые единицы с общим зна-

чением «притворство». Ср.: sham, pretend, act в 
английском языке и fingere, fingersi в итальянском 
языке. Ср.:

– to sham (притворяться) означает мошенни-
чать, мистифифицировать, вести себя неискренне: 
a spurious imitation; fraud or hoax; a person who pre-
tends or counterfeits (kemD); a display of insincere 
behavior (aHD).

– to pretend: behave unnaturally or affectedly 
(farlex); to manipulate as if in a game, esp. for one’s 
own advantage (Collins). 

В итальянском языке выделяются следующие 
языковые единицы:

– fingere (притворяться) означает воображать, 
изобретать что-либо с фантазией: immaginare, sim-
ulare, per farlo credere agli altri (заставить других 
поверить, симулировать что-либо) (DI).

– fingersi (изображая из себя): immaginarsi, voler 
sembrare, apparire in un modo diverso da ciò che si è 
(хотеть казаться не тем, кто ты есть) (DI).

В составе приведенных выше лексем присут-
ствует компоненты, имеющие отношение к игре 
и поведению: behave, game в английском языке и 
immaginare, simulare в итальянском языке как по-
тенциал вербализации игровых отношений «при-
творство». Схожесть в понимании данного вида 
игрового поведения в сопоставляемых языках 
подтверждается как семантической составляющей 
словарных толкований, так и переводом англий-
ских лексем на итальянский язык в словаре Col-
lins:

– fingere di fare qc to pretend to do sth fingere un 
grande dolore → to pretend to be very upset; sa fin-
gere molto bene →he’s very good at hiding his feel-
ings; fingersi: to pretend to be: fingersi medico → to 
pretend to be a doctor (Collins ).

на основе результатов анализа игровых отно-
шений «притворство» можно сделать следующие 
выводы: 1) в данных игровых отношениях при об-
наружении поведенческого компонента категории 
отношения присутствуют два типа наблюдателя. 
В следующем контексте наблюдательп делает вы-
вод о действиях субъекта поведения (наблюдате-
ляа) как притворных: 1) She’s just acting (farlex). В 
примере 2 наблюдательп оценивает действия субъ-
екта поведения, как притворную игру субъекта по-
ведения c вдовой с определенной целью получить 
от нее деньги: 2) He played the widow along until she 
gave him her money (Collins). 

В примере 3 субъект поведения (наблюдательа) 
оценивает как свое поведение, так и поведение 
других как притворство: 3) Ma è sempre stato il nos-
tro maggior diletto quello di recitare – disse Perry –  
anche se fingiamo tutti di brontolare (Играть для 
нас – величайшее удовольствие, – сказал Перри, –  
несмотря на притворство, что нам это в тягость) 
(Glosbe). Пример 4 показывает, что наблюдательп 
оценивает поведение и сложившиеся отношения в 
городке как игру- притворство: Tex Moran interpre-

tava la parte di uno sceriffo onesto in una città che si 
rivelava corrotta (Моран играл честного шерифа в 
нечестном городке) (Glosbe). 

Таким образом, у игровых отношений «при-
творство» в контекстах различных ситуаций име-
ется знаковый потенциал для расшифровки на-
блюдателемп;

2) аксиологический аспект игры – притворства 
при оценивании игровых отношений имеет тен-
денцию к негативной оценке (фальшь, неискрен-
ность, подделка). 

Игровые отношения «Игра на публику»
Лексические единицы, входящие в группу 

«Игровые отношения», «игра на публику» были 
выделены на основании дефиниций, включающих 
в себя компоненты игры и поведение с общим зна-
чением «драматизировать, демонстрировать игро-
вые действия на публику». 

В английском языке вербализатор игровых от-
ношений «игра на публику» to dramatize: to make 
real events seem like things that happen in a play 
(kemD) имеет значение переноса реальных собы-
тий таким образом, чтобы они казались игрой: 5) 
She dramatizes everything so! (kemD).

В итальянском языке ярким примером глагола 
с поведенческим игровым значением является гла-
гол drammatizzare, который означает «придавать 
сценическую форму; трагически преувеличивать, 
сгущать краски»:

– Drammatizzare: esagerare gli aspetti negativi: 
drammatizzare una situazione (DIO); fare una 
tragedia, un dramma, prendersela troppo, preoccuparsi 
eccessivamente, accrescere la tensione, agitarsi (DI). 

В примере наблюдательп оценивает отноше-
ния предикатом drammatizzare как притворное 
поведение с целью скрыть определенные обстоя-
тельства: 6) Come molte persone infedeli, gli piace 
drammatizzare (как и большинство неверных 
супругов, он сильно драматизирует). В другом 
примере глагол drammatizzare маркирует демон-
стративную игру на публику: 7) Con un pubblico 
così compiacente Qwilleran non provava timidezza a 
drammatizzare il testo (С такой замечательной ау-
диторией квиллер не стеснялся драматизировать) 
(Glosbe).

глагол to act имеет в своей семантике компо-
ненты, выражающие игровое поведение с отрица-
тельным значением «нечестная игра/ поведение»:

– disguise, dissemblance, masquerade, pretense, 
sham, show, simulation: a display of insincere behav-
ior (farlex). В нижеследующих примерах (8 и 9) 
наблюдательп оценивает совокупность поведенче-
ских действий как игровое притворное поведение 
с целью произвести определенное впечатление 
на других участников поведенческой ситуации. 
Ср.:8) He acted foolishly at the meeting; 9) She’s not 
angry with you; she’s just playing (kemD).

Лексемы to play up и to play the game имеют яр-
кую поведенческую характеристику в контексте 
игровых отношений на публику:
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– Play up: to emphasize, publicize. В примере 
игровое притворство маркируется предикатом 
play up в значении заискивать перед властью: 10) 
Plays up to anyone in authority (Glosbe);

– Play the game: to behave according to the ac-
cepted customs or standards (aHD). контекст сле-
дующего примера, показывает ситуацию при-
творного поведения со значением подыгрывать: 
11) Listen to him and be courteous; play the game he 
plays (Glosbe).

Приведем пример лексемы prank с отрицатель-
ным значением игрового поведения на публику: 
устроить показную демонстрацию; проделка за-
бавного, шутливого, а иногда и злого характера; 
устроить показное шоу (kemD); вести себя как 
клоун или шут; розыгрыш, шутка, разыгранная 
над человеком (особенно с целью выставить жерт-
ву глупой):

– Prank: to make an ostentatious display (Collins); 
a trick of an amusing, playful, or sometimes mali-
cious nature; to make an ostentatious show or display 
(kemD); acting like a clown or buffoon; practical 
joke, a trick played on a person (especially one in-
tended to make the victim appear foolish) (farlex). 
В контексте следующего примера, наблюдательп 
оценивает отношения как демонстративную по-
веденческую игру одного субъекта поведения по 
отношению к другому и реакцию последнего на 
подобное поведение: 12) Even when I’d made her 
cry over the years with my pranks, she held her head 
high and moved on (Glosbe).

Эквивалентом лексемы prank в итальянском 
языке является лексема scherzo: fare uno scherzo a 
qn → to play a (practical) joke or prank or trick on 
somebody (Collins). Лексема scherzo не имеет в де-
финициях компонентов с отрицательными конно-
тациями в отличие от английской лексемы prank. 
Семантика значения игры лексемы scherzo отра-
жается в словарях как шутливое, несерьезное по-
ведение: comportamento in cui si dice o si fa qlco. 
non sul serio, ma per divertimento o per burla (DI); 
il comportarsi in un certo modo per burla, senza 
intenzioni serie, non offendersi per finta (farlex); il 
comportarsi in un certo modo per burla (DIO): 13) 
So che scherzo sempre ma sono pazzo di te (Я часто 
дурачусь, но я без ума от тебя) (Glosbe). В итальян-
ском языке не прослеживается ярко выраженного 
отрицательного значения при выражении игровых 
поведенческих отношений на публику. 

Игровые отношения «актерская игра»
С учетом разнообразия спектра аксиологиче-

ской градации игровых видов отношений считаем 
необходимым выделить вид игровых отношений 
«актерская игра». наблюдатель оценивает такое 
поведение положительно, поскольку данный вид 
игрового поведения не предусматривает цель об-
мана с позиции притворства. В тоже время, ими-
тация определенных чувств и эмоций в поведении 
влияет на изначально положительное оценивание 
такого вида отношений. оценка может становить-

ся отрицательной. Приведем в качестве примера 
прилагательное theatrical как маркер, указываю-
щий на связь поведения с актерской игрой. Дефи-
ниционный анализ лексемы theatrical показывает, 
что в английском языке данный маркер игровых 
отношений «актерская игра», содержит в своей 
внутренней структуре указатели как на поведение 
(неискреннее) и игру, так и на искусственное уси-
ление эффекта, производимого на публику:

– theatrical: marked by exaggerated self-display 
and unnatural behavior (aHD); exaggerated and af-
fected in manner or behaviour (Collins); overemotion-
al exaggerated behavior calculated for effect (aHD); 
behaving as if in a play; over-dramatic (kemD); be-
having or done in a way that is often not genuine or 
sincere (BD). контекст следующего примера де-
монстрирует оценку театральности субъекта пове-
дения как чрезмерно наигранное: 14) He fell with a 
theatrical groan and cried, “Help!” (Glosbe).

Следующий пример показывает, что наблю-
дательп оценивает совокупность поведенческих 
действий субъекта его выражающего как направ-
ленное на публику: 15) She was sobbing quite the-
atrically for her worried and quite adoring audience, 
and Lily was tempted to laugh (Glosbe). 

В итальянском языке teatrale означает показ-
ной, наигранный. Среди синонимов, описыва-
ющих лексему teatrale, не встречается лексем с 
отрицательным значением, за исключением лек-
семы falso (БИРС). Словарные толкования лексе-
мы teatrale со значением произвести эффект на 
публику не содержат компоненты, четко выража-
ющие отрицательную или положительную оценку 
такого эффекта: figurato di effetto esagerato, privo di 
naturalezza, reagire in modo teatrale (farlex); imita 
alcuni caratteri proprî della recitazione scenica, arti-
ficiosamente esagerato, che ricerca soltanto l’effetto 
(treccani). В примере 16 показана ситуация подоб-
ной театральности игрового поведения: 16) C’è un 
mazzo di rose rosse posato sulla scrivania, che Jack 
mi offre, mettendosi teatralmente in ginocchio (на 
столе лежит букет красных роз, и Джек преподно-
сит его мне театральным жестом, преклонив коле-
но) (Glosbe).

При этом в контекстах употребления лексем в 
рамках отношений «актерская игра», поведение мо-
жет оцениваться отрицательно. В примере 17 наб- 
людательп оценивает совокупность поведенческих 
знаков в виде прогнозируемой отрицательной ре-
акции одного субъекта отношений на театраль-
ность поведенческих действий другого субъекта: 
17) Se sua madre avesse assistito a quella sceneggia-
ta l’avrebbe impiccata per la vergogna (если бы ее 
мать могла видеть все эти театральные сцены, она 
сгорела бы со стыда) (Glosbe). В примере 18, субъ-
ект поведения (наблюдательа) оценивает реакцию 
наблюдателей своего поведения с отрицательной 
коннотацией: 18) Guardò le facce ansiose dei suoi 
compagni, e sentì che avrebbe recitato in quella tragi-
commedia fino in fondo (он посмотрел на полные 
надежды лица своих сотоварищей и понял, что бу-
дет играть эту трагикомедию до конца) (Glosbe). 
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Заключение
Сопоставительный анализ семиотических и 

аксиологических характеристик видов игровых 
отношений в разных лингвокультурах позволяет 
сделать следующие выводы: 

определенные виды поведения осмысляются 
как игровые в культурных пространствах англий-
ского и итальянского языков в присутствии наблю-
дателя. В игровых отношениях, направленных на 
определенный эффект, предназначенный для пу-
блики или другого субъекта ситуации, всегда им-
плицитно предполагает присутствие того, кто их 
оценивает и интерпретирует, иначе отношения те-
ряют свою цель. Это наблюдение позволяет пред-
полагать возможность расшифровки знаковости 
комплекса игровых поведенческих действий и их 
аксиологической интерпретации.

В целом, анализируя словарные значения лек-
сем, выражающих игровые отношения в англий-
ском и итальянском языках, можно сделать вывод, 
с одной стороны, о схожести в понимании данного 
вида игрового поведения в сопоставляемых языках 
в зависимости от вида игровых отношений. С дру-
гой стороны, также в зависимости от вида игровых 
отношений, определенные различия проявляются 
в аксиологическом аспекте. В итальянском языке 
при расшифровке семиотики игрового поведения 
отрицательная оценка встречается значительно 
реже, чем положительная. Такой вывод исходит, 
в первую очередь, из анализа дефиниций лексем 
сопоставляемых языков, зафиксированных в сло-

варях и впоследствии имеющих отражение в кон-
текстах высказываний. 

В английском языке игровые поведенческие от-
ношения отражают интенции переноса реальных 
поведенческих действий в игру, а в итальянском 
языке их приукрашивание. Сопоставительный 
анализ переводов лексем со значением игрово-
го поведения с английского на итальянский язык 
показывает, что глубинных аксиологических от-
тенков перевод может не передавать в полной сте-
пени. очевидно, это связано с тесным переплете-
нием сложных онтологических феноменов игры и 
поведения в рамках межличностных отношений, 
когда в некоторых моментах слияния игры и пове-
дения так сложно, и порой невозможно, отделить 
игру от реальной жизни. 

Сопоставительный анализ языкового мате-
риала позволяет наглядно выявить и продемон-
стрировать сходства и различия в понимании и 
выражении игрового поведения на материале не-
близкородственных языков в английской и ита-
льянской культурах. Данный подход обусловлен 
продуктивностью сопоставительных исследова-
ний в динамическом развитии изучения проблем 
межкультурной коммуникации в современной на-
учной мысли. Результатом исследования предпо-
лагается создание методологической основы для 
дальнейшего изучения комплексного понимания 
семиотики и аксиологии вербальных выражений 
игровых поведенческих компонентов в системе 
межличностных и социальных отношений в семи-
отическом и аксиологическом аспектах.
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Аннотация: Статья посвящена анализу языковой репрезентации и функциональных особенностей метафорических 
комплексов смерть и движение в немецкоязычном романном дискурсе. Материалом исследования послужил 
роман современного немецкого писателя Даниэля кельмана tyll (2017 г.), героем которого является помещенный 
в ландшафт Тридцатилетней войны известный персонаж немецких позднесредневековых легенд, бродяга 
и артист Тилль уленшпигель. Актуальность обусловлена отсутствием системных исследований романной 
метафоры и ее главенствующей роли в процессе смыслопорождения в художественной прозе нового рубежа 
веков. В исследовании используется интегральный подход к рассматриваемой проблеме. Исходной теоретической 
посылкой является признание весомости когнитивного потенциала метафоры, реализуемого в процессе 
художественного познания. В результате обнаружено, что метафорический комплекс смерть воплощается  
Д. кельманом в тексте в последовательности образных рядов, создающих метафорическую связь между приходом 
предвестника смерти Тилля уленшпигеля и наступлением Войны. Автор предлагает рассматривать процесс 
формирования метафорического комплекса движение в серии текстовых фрагментов, созданных с участием 
глаголов с семантикой движения, системы пространственных предлогов и наречий со значением повторяемости 
действия. При характеристике ритмической специфики исследуемого романного текста отмечается, что 
основным используемым Д. кельманом методом является оправдание ритмического ожидания. Ритм текста 
согласуется с концептуальным танцем главного героя посредством субъективно ранжированных градационных 
рядов с восходящим приращением семантической и эмоционально-экспрессивной значимости, определяющих 
авторскую модальность. Исследуемые метафорические комплексы смерть и движение обладают в романе  
Д. кельмана прогностической и композиционной функциями. Полученные результаты уточняют характеристики 
метафоричности романа tyll, обозначая в дальнейшем необходимость исследования метафорических комплексов, 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the linguistic representation and functional features of the metaphorical 
complexes death and movement in the German-language novel discourse. the research was based on the novel «tyll» 
(2017) written by the modern German writer D. kehlmann. the novel tells about the character of German medieval 
legends till eulenspiegel portrayed as vagabond and artist, placed in the landscape of the thirty years’ War. the relevance 
of the research is due to the lack of systematic studies of the novel metaphor and its dominant role in the process of 
meaning generation in literary texts at the «new turn of the century». the author used an integral approach to the problem 
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under study. the initial theoretical premise of the study is the recognition of the serious cognitive potential of metaphor, 
realized in the process of artistic cognition. as a result of the research, it was found that the metaphorical complex death 
is embodied by D. kehlmann in the novel by sequence of figurative rows that create a metaphorical connection between 
the arrival of the harbinger of death till eulenspiegel and the onset of War. the author suggests considering the process of 
formation of the metaphorical complex movement in a series of text fragments created with the participation of verbs with 
semantics of movement, spatial prepositions and adverbs of repetition. attempting to characterize the rhythmic specificity 
of the novel text under study, the author comes to the conclusion that the main method used by D. kehlmann is justification 
of rhythmic expectation. the rhythm of the text is consistent with the conceptual dance of the main character through 
subjectively ranged gradation rows with an ascending increment of semantic and emotionally expressive significance, 
which determine the author’s modality. metaphorical complexes death and movement have prognostic and compositional 
functions. the results obtained confirm the metaphoricity of the novel under study and the necessity to analyze other 
metaphorical complexes as part of the central novel metaphor as an important category of modern German literature.
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Введение
С середины XX века научная проблематика 

сферы изучения метафоры отмечена отказом от 
исключительно риторических и стилистических 
позиций, в которой превалировали анализ и оцен-
ка метафоры как поэтического образования, и при-
знанием того, что метафору следует изучать как 
когнитивный механизм, связанный с процессами 
человеческого мышления [Арутюнова 1990]. Ме-
тафора как значимый принцип смыслопорождения 
образует, согласно данному подходу, важное усло-
вие существования языка. когнитивный потенци-
ал получил описание и теоретическое обоснование 
в трудах Дж. Лакоффа, М. Джонсона, А. Ричардса, 
М. Блэка, Э. кассирера и др. особый вклад в изу- 
чение языковой метафоры внесли отечественные 
ученые н.Д. Арутюнова, В.н. Телия, В.г. гак и др.

В качестве нового типа модификации роман-
ной формы, моделирующего ядра художественно-
го произведения метафора рассматривалась оте- 
чественными исследователями В.А. Пестеревым, 
В.Д. Днепровым, Э.н. шевяковой и др. В настоя-
щее время исследования метафоры обретают меж-
дисциплинарный характер, что возможно только 
при условии, что «метафора пронизывает всю 
нашу повседневную жизнь и проявляется не толь-
ко в языке, но и в мышлении и действии» [Лакофф, 
Джонсон 1990, с. 387].

когнитивную специфику метафоры подробно 
описал ж. женетт, рассмотрев в метафоре «наи-
лучшее выражение глубинного видения вещей, не 
останавливающегося на их внешности и прони-
кающего в их ‘‘сущность’’» [женетт 1998, с. 80]. 
Действительно, метафора позволяет обнаружить и 
выразить гораздо более глубокие связи и смыслы, –  
то, что невозможно зафиксировать, не используя 
метафору как когнитивный инструмент. 

описывая уникальность человеческого мышле-
ния, ж. женетт вводит аналогию с палимпсестом, 
в котором «смешивается и накладывается друг на 
друга несколько фигур и смыслов, которые при-

сутствуют все сразу и которые возможно расшиф-
ровать только в их совокупности» [женетт 1998, 
с. 102]. 

Именно в способности охватывать единое 
целое переплетенных между собою и дополня- 
ющих друг друга смыслов заключена особенность 
метафоры. С помощью «чуда аналогии» метафо-
ра выделяет сущность дистанцированных вещей и 
сближает усиливающие друг друга контрасты. 

Такие сложные метафорические структуры,  
в которых метафора продолжает свое развитие на 
протяжении всего произведения и приобретает все 
более богатое контекстуальное наполнение, ак-
кумулируя порождающие ее образные ряды, обо-
значаются в данном исследовании как метафо-
рические комплексы. В свою очередь, они находят 
языковую репрезентацию в используемой писате-
лем широкой палитре языковых средств.

Основная часть
В контексте лингвистического изучения ху-

дожественной реализации и языковой репре-
зентации романной метафоры особый интерес 
представляют прозаические произведения по-
пулярного современного немецко-австрийского 
писателя, журналиста и критика Даниэля кель-
мана (Daniel kehlmann, geb. 1975). Получивший 
от литературных критиков прозвище «немецкий 
вундеркинд», Д. кельман стал автором второго 
самого продаваемого романа на немецком языке 
в послевоенный период (Die Vermessung der Welt, 
2005), многократным лауреатом международных 
премий, в частности премии кандида (2005), пре-
мии генриха клейста (2006), премии Томаса Ман-
на (2008),) и премии им. Людвига Берне (2024). 

В современных исследованиях единодушно от-
мечается большой метафорический потенциал ро-
манов кельмана [Сударева 2022; новикова 2023]. 
Материалом для исследования метафорических 
комплексов послужил изданный в 2017 году ро-
ман кельмана tyll, который сразу завоевал любовь 
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читателей и громкую похвалу критиков, а также 
вошел в шорт-лист Международной Букеровской 
премии 2020 года.

Знаменательная фигура немецкого фольклора, 
бродяга и плут Тилль уленшпигель в одноимен-
ном романе Д. кельмана tyll помещен автором как 
главный герой в самый центр вихря Тридцатилет-
ней войны (1618–1648 гг.). Хорошо известный с 
XIV–XV вв., предположительно имеющий реаль-
ный исторический прототип и обычно рассматри-
ваемый в качестве типичного героя грубого фарса 
[Schweissinger 2019, p. 138], Тилль в прозе кель-
мана обретает неклассический для него образ –  
он становится бессмертным артистом, коварным 
трикстером, королевским шутом, носителем глу-
бинного знания и предвестником Смерти. В извест-
ных литературных источниках, в которых Тилль 
уленшпигель так или иначе упоминается, в част-
ности в главном – в народной книге Ein kurtzweilig 
lesen von Dyl Ulenspiegel (1510/1511), он не связан 
с Тридцатилетней войной. Помещая Тилля в чуж-
дую ему шкалу времени, в сердцевину одного из 
самых кровавых и опустошительных конфликтов 
человечества, кельман художественно осмысля-
ет категории жизни и смерти и упорство артиста 
перед лицом непреодолимых трудностей.

открывающая роман глава Schuhe представля-
ется мизансценой, плотно насыщенной метафо-
рами, последовательность которых демонстриру-
ет их тесную взаимосвязь. Так, появляющаяся в 
этой главе тема смерти непосредственно связана 
с развитием сюжета и вводится кельманом в ходе 
формирования анафоричного отношения между 
приходом Тилля уленшпигеля в доселе мирную 
деревню и приходом в нее Войны: Der Krieg war 
bisher nicht zu uns gekommen. / Tyll ist gekommen. 

основное значение глагола kommen в совре-
менном немецком языке определено как sich auf 
ein Ziel hin bewegen [und dorthin gelangen] (Duden). 
Kommen не является частотным глаголом в связке 
с существительным Krieg как носителем действия, 
синтаксически выраженным подлежащим: es darf 
kein Krieg [wieder] kommen; zum Krieg kommen; 
es darf nie wieder zum Krieg kommen (Wörter und 
Wendungen 1992). однако в романе автор исполь-
зует полисемическую структуру глагола kommen, 
объединяющую его абстрактное и конкретное зна-
чения. В значении пришествия, прибытия, дви-
жения глагол kommen связан именно с войной, ее 
предвестниками (повсеместно распространяемые 
в период Реформации политические листовки 
Flugschriften, фигура циклического сборщика на-
логов Steuereintreiber) и Тиллем уленшпигелем: 
Der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen. / Zwei-
mal im Jahr kam der Steuereintreiber und schien im-
mer überrascht, dass wir noch da waren. / Sogar zu 
uns kamen Flugschriften. / <…> Tyll ist gekommen! / 
Und ein gutes Jahr später kam der Krieg doch zu uns. 
Анафоричное представление темы пришествия 
(субъект + kommen) разрабатывается автором 
романа на протяжении целой главы и выносится 

в начальные абзацные фразы. Показательно упо-
требление автором глагола kommen во временных 
формах Plusquamperfekt и Präteritum, акцентиру- 
ющее в контексте романа разницу в значениях за-
вершенности процесса наступления войны (Der 
krieg war bisher nicht zu uns gekommen. / Und ein 
gutes Jahr später kam der krieg doch zu uns.). об-
разуя рамочную композицию, эти высказывания 
отличаются наличием частицы doch, общее зна-
чение которой «заключается в противительном 
компоненте (в противоречии двух точек отсчета)» 
(Helbig 1998). В приведенном фрагменте ее ис-
пользование указывает, что общее положение дел 
в деревне не изменилось, но война все же пришла, 
а ее приход отмечен появлением Тилля. 

Связь между приходом Тилля и роковыми со-
бытиями получает выражение через импликацию 
фигуры вестника, несущего дурные предзнаме-
нования. Понимая, что только человек на границе 
жизни и смерти, подобный Тиллю, может пред-
чувствовать и призывать беду, деревенская ста-
руха Луиза произносит пророчество: Nur die alte 
Luise <…> rief, ob denn keiner verstehe, was er hier 
mache. Er beschwöre es, er rufe es her! 

События в романе разыгрываются на истори-
ческом фоне, рисующем достаточно тривиальную 
картину военного времени. Повествование ведет-
ся от имени коллективного wir (мы). Это жители 
мирной отдаленной деревни, наблюдающие за 
представлением цирка уленшпигеля. единствен-
ным связующим звеном между жителями и арти-
стом является двенадцатилетняя девочка Марта, 
выделенная самим Тиллем из любопытной толпы.

коммуникативная проекция, представленная 
в исходной главе, выглядит следующим образом: 
Tyll – Matha – wir, в которой wir – персональный 
нарратор в коллективной форме (сообщество),  
а Martha – посредник между Тиллем и сообще-
ством деревни. Изначально сообщество деревни 
не наделено настоящим голосом: глаголы с семан-
тикой речи используются не с местоимением wir,  
а с безличным es как подлежащим, ср.: <…> so rief 
es bald von überall und mit vielen Stimmen: «Tyll ist 
hier!» <…>; <…> «Tyll ist gekommen!», rief es wie-
der an der Straße und <…> aus den Fenstern und 
<…> vom Kirchplatz, auf den nun sein Wagen rollte. 
Голосом их наделяет веселящийся Тилль, застав-
ляя подбрасывать в воздух башмаки: Alle lachten 
wir und schrien und riefen: «Pass auf!», und: «Duck 
dich!», und: «Hier kommt was!». 

Сообщество действует и мыслит как единое су-
щество, противопоставленное герою по внутрен-
ним характеристикам, но не способное увидеть 
его истинную сущность: <…> keiner von uns konn-
te tanzen wie sie; <…> und wir begriffen, dass wir nie 
solche Menschen sein würden; Wir wussten nicht, ob 
wir ihn verstanden hatte.

Марта все еще принадлежит сообществу де-
ревни, но Тилль признает ее, противопоставляя 
жителям и приравнивая себе: «Weil du nicht wie 
die bist», sagte Tyll Ulenspiegel. «Du bist wie wir». 
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ее исключительность подчеркивается и через 
внутреннюю перспективу сообщества: <…> dann 
taten wir es, nur Martha nicht. Марта не входит в 
понятия коллективного wir – alle, jeder von uns. 
отвергнув предложение Тилля присоединиться 
к нему, она теряет свою уникальность, становясь 
неприметной, ординарной частью сообщества без 
права выбора и альтернативы жизненного пути. 

Марта перестает быть проводником между 
Тиллем и жителями деревни, что знаменует смена 
повествовательной перспективы: Also ging sie wie-
der um den Wagen herum und zu den Leuten, die sie 
kannte, zu uns. Wir waren jetzt ihr Leben, ein anderes 
gab es nicht mehr. Sie setzte sich auf den Boden. Sie 
fühlte sich leer. -> Aber als wir nach oben blickten, 
tat sie es auch, denn allen zugleich war uns aufgefal-
len, dass etwas im Himmel hing. Примечательно, что 
кельман приземляет Марту, опускает ее на землю 
(Sie setzte sich auf den Boden), т. е. лишает ее воз-
можности присоединиться к особому положению 
Тилля в пространстве между небом и землей, что 
приведет в дальнейшем к ее гибели. 

Таким образом, в тексте романа выстраивается 
и развивается последовательность образных ря-
дов, свидетельствующих о формировании метафо-
ры, связанной с темой смерть.

В первой главе романа Тилль представлен как 
наиболее искусный, виртуозный, коварный и арти-
стичный персонаж, именно так его воспринимают 
жители деревни. При первом упоминании Тилля в 
романе его имя попадает в один ряд с прецедентны-
ми именами реальных исторических личностей –  
немецким богословом и инициатором Реформа-
ции, одним из создателей немецкого литератур-
ного языка Мартином Лютером (vom teuflischen 
Martinus Luther zu Wittenberg), прецедентными 
именами литературных персонажей – продавшим 
свою душу за знания и магическую силу доктор-
ом Фаустом (Doktor Faust) и героем Артурианско-
го цикла, рыцарем круглого стола сэром гавейном 
(dem Helden Gawain von der runden Tafel). В дан-
ном фрагменте прецедентные имена выступают 
маркерами позднего Средневековья и тематизиру-
ют кризисную ситуацию конца XV века, создавая 
обширный социально- и культурно-исторический 
контекст романа. С одной стороны, они являются 
отражением национальной картины мира, свое-
образной точкой соприкосновения лингвистиче-
ского и экстралингвистического планов, которые 
считываются носителем культурного кода. С дру-
гой – их употребление раскрывает авторская мо-
дальность, поскольку выбор имен мотивирован 
глубоким внутренним когнитивным процессом, 
авторской индивидуальностью. Это один из из-
любленных приемов кельмана в его романах с 
историческим контекстом [Сударева 2021]. В при-
веденном фрагменте они также намечают моти-
вы, которые будут раскрываться в последующих 
главах романа: религиозные войны и инквизиция, 
алхимия и договор с дьяволом, нарушенный обще-
ственный порядок и испытания героя.

кроме этого, чтобы показать славу, известность 
и уникальность Тилля для жителей деревни, кель-
ман использует метод антиципации, ср.: <…> eben 
von ihm, Tyll Ulenspiegel <…>. Местоимение ihm 
указывает на объект, который уже должен быть 
известен читателю, и Тилль уленшпигель словно 
«повисает» в синонимическом ряду. Таким обра-
зом, целенаправленная акцентуализация проис-
ходит с помощью отклонения от обычной после-
довательности анафорических элементов, т. е. от 
употребления замещающего местоимения до пря-
мого обозначения объекта. 

Тилль, хотя его имя и вынесено кельманом в 
заглавие романа, является истинно сквозным пер-
сонажем, чье существование определяет развитие 
сюжета. он скользит в своем движении по ланд-
шафтам романа и войны как артист по подвешен-
ному канату, никогда не останавливаясь в своем 
выступлении, воплощая собою саму идею движе-
ния. 

Первостепенная роль в ее выражении при-
надлежит значительной лексико-семантической 
группе глаголов движения [Ленкова 2005]. кель-
ман использует глаголы с обстоятельственно-мо-
дальной характеристикой глагольного действия 
(tanzen, spazieren, springen, rennen, vorbeilaufen, 
hinken, hüpfen, humpeln, schwanken), глаголы, обо-
значающие передвижение части субъекта (sich 
hinknien, sich verbeugen, sich schlenkern, schlagen, 
klopfen, aufreißen, abwinken). Семантику движения 
контекстуально обретают также глаголы других 
лексико-семантических групп, например глаголы 
чувственного восприятия (umsehen, anstarren, an-
blicken, hören, lachen).

особый динамизм придают статичным эпизо-
дам-описаниям глаголы частичного движения в 
конструкции с частью субъекта (einen Fuß genau 
vor den anderen setzte; schüttelte den Kopf; die beiden 
warfen die Arme hoch; ruckte mit dem Kopf; schlugen 
mit Fäusten aufeinander ein).

Помимо этого, характеристики движения пере-
даются посредством наречий со значением повтор-
ности действия (er zog es zurück und schleuderte es 
wieder weg; zuckte doch noch einmal; sank wieder 
zurück; lag wieder still), глаголами со значением 
различного характера направления движения с 
пространственными предлогами (er sprang aufs 
Fensterbrett, trat aufs Seil) и наречиями места/ на-
правления (er tanzte <…> nach rechts und nach 
links und vor und wieder zurück; er grüßte hierhin 
und dorthin; da erschien Tyll Ulenspiegel drüben im 
Kirchturmfenster, Tyll Ulenspiegel war weg; war er 
schon wieder anderswo auf der kleinen Bühne).

Метафорическое воплощение движения, танца 
Тилля – это натянутый в воздухе канат (das Seil). 
Примечательно, что веревка привязана к оконному 
переплету на церковной башне (религиозная сфе-
ра) с одного конца и к флагштоку, торчащему око-
ло окна из стены ратуши (государственная власть), 
с другого конца. Религиозная нетерпимость и не-
желание постоянно сменяющихся правителей сде-
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лать выбор в пользу мира – вот что поддерживает 
войну, подобно зданиям, удерживающим веревку в 
воздухе [Shaheen, ahmed, Qamar 2022, pp. 18-19].

главный мотив движения артиста кельман вер-
бализует с помощью аллюзии на «Бременских му-
зыкантов» из сказки братьев гримм: «Was Besseres 
als den Tod findest du überall». кельман отсылает 
читателя к героям всем известной сказки, бродя-
чим артистам, которые, как и Тилль, стремятся 
преодолеть свою судьбу и смерть через движение 
по пути к городу Bremen. 

кроме того, можно говорить о согласовании 
ритма концептуального континуального танца 
Тилля со спецификой ритмической организации 
исследуемого романного текста. 

В исследованиях, посвященных изучению 
восприятия ритмических характеристик художе-
ственных произведений было установлено, что 
«ритмические особенности <…> способствуют 
возникновению эмоционального фона восприятия 
их информативных компонентов», что особен-
но важно в контексте изучения художественного 
текста [шноль, Замятин 1974, с. 289]. Также под-
черкнем, что специфику повествовательного рит-
ма составляет его принципиальная процессуаль-
ность: «Ритм должен быть соотнесен не с текстом 
как таковым, а с текстообразовательным процес-
сом в целом» [Васильева 1992, с. 53]. 

Важнейшим фактором в развитии связи между 
метафорой движения и метрикой прозы представ-
ляется оправдание т. н. ритмического ожидания, 
т. е. устойчивое ощущение повторения ритмиче-
ских звеньев в тексте (ЛЭС 1987, c. 326). Имен-
но в предсказуемости последовательности следу- 
ющих друг за другом элементов и заключен выра-
зительный прием, который Д. кельман мастерски 
использует в романе. 

упорядоченная последовательность (повторе-
ние) элементов в процессе текстообразования про-
слеживается через градационные ряды словесных 
компонентов (словоформы, словосочетания, части 
предложения и предложения) внутри отдельных 
смысловых блоков.

Примечательно, что градационный ряд в худо-
жественном тексте отличается индивидуально-из-
бирательным характером, поскольку автор облада-
ет своим неповторимым метафорическим зрением 
[Федорова 1992, с. 32, 35]. 

Стоит отметить, что субъективно ранжирован-
ные градационные ряды в романе выходят за пре-
делы одного предложения и строятся за счет уве-
личения объема слов, т. е. длины обозначающего, 
что характеризует ритмический характер проза-
ического текста. они приходятся на наиболее зна-
чимые смысловые вершины текста, отражающие 
авторскую модальность. например, при описании 
молитв жителей деревни (Wir beteten zu + 13 гра-
донимов), знаменитых героев и исторических лич-
ностей в городских листовках (Sie handelten von + 
8 градонимов), сложной политической обстановке 
в балладе Тилля (Er sang eine Spottballade über +  
6 градонимов). 

Внутренняя динамичность текста, несмотря 
на преобладание статичных (описательных) эпи-
зодов, создается за счет непрерывного, процессу-
ального раскрытия вводимых автором микротем, 
связанных с метафорическими комплексами.

Служащая своеобразным каркасом всего тек-
ста, градация плотно связана с метафорическим 
комплексом движение. Создавая образ статичной и 
управляемой деревенской толпы, кельман имити-
рует затухание с помощью четырехкомпонентной 
нисходящей градации, ср.: Keiner von uns sprach, 
keiner rief, keiner bewegte sich, wir hatten aufgehört 
zu atmen. напротив, приобретенная жителями де-
ревни на время выступления Тилля подвижность 
передана через четырехкомпонентную восходя-
щую градацию, ср.: So hielt es auch uns nicht auf 
den Füßen, und wir begannen zu wippen, zu springen, 
zu hüpfen und uns zu drehen.

Метафорический комплекс смерть формиру-
ется в том числе при описании нарастающего на-
пряжения между людьми после побега артиста. 
компонентами градационного ряда служат места, 
в которых наиболее сильно проявляется память о 
случившемся раздоре во время представления (es 
war da + градонимы с приращением семы «бли-
зость»), где последний компонент wenn wir ein-
ander beim Tanzen ins Gesicht sahen отображает 
высшую степень физического и эмоционального 
взаимодействия жителей.

Помимо этого, исследуемый прозаический 
текст характеризуется реализацией контрастных 
отношений между открывающими и заверша- 
ющими один смысловой блок предложениями, что 
создает сильный эмоциональный заряд за счет эф-
фекта обманутого ожидания, ср.: Da stand er und 
lachte. – Tyll Ulenspiegel war weg; Tyll Ulenspie-
gel über uns drehte sich <…> nicht wie einer, der in 
Gefahr ist. – <…> wir begriffen, dass wir nie solche 
Menschen sein würden; Die Söldner waren hungri-
ger als üblich <…> – <…> die Frauen starben, wie 
Frauen eben sterben im Krieg.

В отношении прозаического текста романа 
«Тилль» не представляется возможным говорить о 
наиболее частотной ритмической фигуре. В целом, 
при синтаксически градуированном оформлении 
предложения в исследуемом фрагменте прозаиче-
ского текста кельмана преобладают восходящая 
и субъективно ранжированная градация, служа-
щие основанием для формирования метафори-
ческих комплексов смерть и движение и фор-
мирующие комплексную концептуальную схему 
романа в единстве смысловых и ритмических 
начал в тексте.

Заключение
Подводя итоги, отметим, что в последние де-

сятилетия XX и в начале XXI века метафора при-
обретает в романном творчестве главенствующую 
роль в порождении смысла и в моделировании 
художественного текста благодаря своему когни-
тивному потенциалу и способности ухватывать 
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видимую авторами некую истинную сущность 
вещей. Метафора расширена дальше единичного 
явления: зарождаясь, она не останавливается, 
завершая свой путь, а обретает свою внутрен-
нюю глубинную силу на протяжении всего про-
изведения. 

Развитие метафоры не линейно, а ризоматично –  
она вырастает из контекста, набирая новые ха-
рактеристики через наслаивание многоплановых 
фигур и смыслов в современном романе. Таким 
образом, специфика и функциональные особенно-
сти исследуемых языковых явлений позволяют го-
ворить не об одиночной метафоре, а о метафори-
ческих комплексах как сложных метафорических 
структурах, с помощью которых писатель может 
зафиксировать особое состояние (вещей) в про-
цессе приращения к первичной метафоре новых 
смыслов через образные ряды.

Потенциал исследуемого романа Д. кельмана 
tyll в контексте изучения метафорических ком-
плексов обнаруживает широкий спектр языковых 
явлений. 

Развитие метафорического комплекса смерть 
сопряжено с использованием полисемической 
структуры глагола kommen, являющегося сред-
ством создания анафоричных отношений между 
героем романа Тиллем уленшпигелем и Смертью, 
а также со сменой повествовательной перспективы 

и употреблением прецедентных имен с социально-
исторической и литературной сферой-источником.

Метафорический комплекс движение приоб-
ретает развитие за счет использования автором 
значительного числа глаголов с семантикой дви-
жения, наречий со значением повторности дей-
ствия, места и направления, аллюзий и сложных 
градационных рядов, которые являются опорой 
для приема оправдания ритмического ожидания. 

обладая разным диапазоном, метафорические 
комплексы различаются по своему содержатель-
ному и функциональному наполнению. В романе 
метафорический комплекс смерть связан с про-
гностической функцией, которая определяет мис-
сию Тилля как вестника и связана с развитием сю-
жета произведения, а метафорический комплекс 
движение, связанный с ритмической организаци-
ей текста и фиксирующий смысловые пики рома-
на, обладает композиционной функцией, создавая в 
ходе ее реализации неповторимый ритм авторской 
прозы. 

Таким образом, большой метафорический по-
тенциал исследуемого романа и многообразие язы-
ковых средств репрезентации выявленных метафо-
рических комплексов определяют необходимость 
дальнейшего изучения метафорических комплек-
сов в составе романной метафоры как важной кате-
гории новейшей немецкой литературы.
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Аннотация: Актуальность проведенного исследования обусловлена постоянно меняющимися социальными 
нормами в современном обществе, которые находят отражение в кинематографе. особенно наглядно  
в кинематографе предоставляется возможность рассмотреть и проанализировать уникальные языковые явления 
и особенности. Целью статьи стало изучение явления дисфемизации в англоязычном кинопространстве на 
материале художественных кинокартин на английском языке: «Зеленой книги» (Green Book), снятой американским 
режиссером Питером Фаррелли, экранизации автобиографии «12 лет рабства» (12 years a Slave) от режиссера 
Стива Маккуина, знаменитой кинокартины «Прислуга» (the Help) режиссера Тейта Тейлора и биографической 
драмы «Скрытые фигуры» (Hidden figures) Теодора Мелфи. В выбранных для исследования кинокартинах основная 
сюжетная линия построена на дискриминации лиц определенных расовых принадлежностей и лиц женского 
пола, характерной для политики Соединенных штатов Америки в печально известный период рабовладельчества 
(XVII–XIX вв.) и исторической эпохи сегрегации (XIX–XX вв.). В ходе исследования использовались 
теоретические методы анализа и синтеза и эмпирические методы наблюдения и описания. В результате 
проведенного исследования была определена классификация дисфемистических лексических единиц с точки 
зрения речевых задач, интенций автора (дисфемизмы, имеющие акцент на отличный цвет кожи; дисфемизмы-
сравнения с животными, растениями и неодушевленными предметами; дисфемизмы-обозначения социального 
статуса; дисфемизмы, выражающие дискриминацию по половому признаку), а также описана их роль и причина 
употребления в выбранных кинокартинах – демонстрация предвзятого, жестокого отношения к реципиентам и 
отражение социокультурной среды, которая охватывала общество СшА в исследуемый период времени.
ключевые слова: дисфемизация; дисфемизмы; дисфемистическая лексика; кинопространство; англоязычные 
кинокартины; расовая дискриминация; дискриминация женского пола; социокультурные нормы; социокультурная 
составляющая.
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Abstract: the topicality of undertaken research is determined by the constantly changing social norms in modern 
society, which are reflected in the cinematographic world. Cinematography provides a golden opportunity to consider 
and analyze a range of unique linguistic phenomena. the major purpose of the present paper is to study the phenomenon 
of dysphemisation in the english-speaking film space based on the set of the following films in english: Green Book by 
the american film director, Peter J. farrelly, the screen adaptation of the autobiography 12 years a Slave by terrence 
S. mcQueen, the well-known film the Help by tate taylor and the biographical drama Hidden figures by theodore 
melfi. In the films the main storyline is generally based on the aspect of discrimination against persons of certain racial 
backgrounds and women, based on the policy of the United States of america during the infamous period of slavery 
(XVII–XIX centuries) and the historical era of segregation (XIX–XX centuries). During the study theoretical methods 
(analysis and synthesis) and empirical methods (observation and description) were used. as a result of the conducted 
study, the classification of dysphemistic lexical units was determined in terms of author’s intentions (dysphemisms with an 
emphasis on a different skin color; dysphemisms-comparisons with animals, plants and inanimate objects; dysphemisms-
designations of social status; dysphemisms expressing gender discrimination), as well as their role and reason for use in 
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the selected set of films – demonstration of a biased, cruel attitude towards recipients and also a reflection of the socio-
cultural environment that encompassed US society during the historical time period under study.
key words: dysphemisation; dysphemisms; dysphemistic vocabulary; film space; english-language films; racial 
discrimination; discrimination against women; sociocultural norms; sociocultural component.
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Введение
Влияние кинематографа на научные сообще-

ства, литературу, общественность и наоборот ярко 
прослеживается в разные периоды времени. При-
мером тому служат многие художественные ки-
нокартины, которые уже стали социокультурным 
отражением действительности или находятся на 
подобном пути становления. Социокультурная 
составляющая нашего общества постоянно меня-
ется, пополняется, и периодичность выходов на 
экраны новых актуальных кинокартин привносит 
изменение в наше текущее понимание картины 
мира и мировоззрение. Так как кинопространство 
зачастую отражает насущные людские потребно-
сти и проблемы, оно открывает для нас увесистый 
пласт с эмоционально окрашенной и нейтральной, 
звучной и броской, формальной и неформальной 
речью и лексикой. кинопространство – это мас-
штабный языковой ресурс для анализа, изучения 
и сравнения различных лексических феноменов и 
поиска их истинной причины использования. Це-
лью статьи стало изучение явления дисфемизации 
в англоязычном кинопространстве на материале 
художественных кинокартин на английском языке. 
Явления дисфемизации и эвфемизации регулярно 
находят место в повседневной жизни, в СМИ, на 
страницах книг, а также в интернет- и кинопро-
странствах. 

Основная часть
Проявления дисфемизации и эвфемизации 

охотно описываются, обсуждаются в научных тру-
дах кацева А.М., крысина Л.П., Резановой А.н. и 
других.

Дисфемизация – это «намеренное использова-
ние грубых, вульгарных, стилистически снижен-
ных (иногда нецензурных) слов и оборотов с це-
лью выражения резко отрицательной оценки или 
создания экспрессии в тех случаях, где возможно 
стилистически и эмоционально нейтральное упо-
требление» (нЭС 2024). В то время как дисфемиз-
мы играют роль грубых, броских и порой запре-
щенных слов или словосочетаний, эвфемизмы, в 
свою очередь, используются в качестве смягчен-
ных и/или нейтральных понятий. Дисфемистиче-
ская лексика описывается научными деятелями 
как эмоционально окрашенная, часто ненорматив-
ная и уничижительная [Резанова 2007, с. 208], по-
тому ее роль и причины употребления постоянно 

исследуются, особенно в кинематографе [Панкра-
това 2022, с. 691].

Существуют вариативные типы классифика-
ций дисфемизмов, основанные на использовании 
в конкретной исследуемой области – например,  
в научно-публицистическом дискурсе в период эко-
номического кризиса Сидельниковой е.А., которая 
подразделила дисфемизмы на следующие группы: 

• прямое обозначение негативных экономиче-
ских событий, 

• грубое или непристойное обозначение поня-
тия, которое изначально было нейтральным, с це-
лью усиления экспрессивности,

• бывшие эвфемизмы, устаревшие с течением 
времени [Бех 2017, с. 192–193].

классификация Резановой А.н. основана на 
лексико-семантических разрядах:

• дисфемизмы, обозначающие понятия «смерть», 
«болезнь», физические и умственные недостатки; 

• дисфемизмы, относящиеся к широкому кругу 
криминальной сферы;

• дисфемизмы, обозначающие пороки и недо-
статки характера людей; 

• дисфемизмы из области обозначений нацио-
нальной принадлежности; 

• дисфемизмы, обозначающие Бога, дьявола, 
слова, связанные с различными религиозными ри-
туалами, проклятия [Бех 2017, с. 192–193].

Мосиевич Л.н. выделил свою классификацию, 
базируясь на семантических сферах употребления 
в той или иной речевой ситуации:

• обозначение социального статуса; 
• характеристика психических и интеллекту-

альных состояний; 
• названия биологических свойств [Бех 2017,  

с. 192–193]. 
Вышеупомянутые классификации позволяют 

отметить роль дисфемизмов в высказываниях, тек-
стах и распознать внутреннюю интенцию автора, 
коммуникатора в определенной исследуемой об-
ласти. 

Материалом для исследования роли дисфе-
мизмов в англоязычном кинопространстве по-
служили четыре художественные англоязычные 
кинокартины: современная биографическая дра-
ма «Зеленая книга» (Green Book), снятая амери-
канским режиссером Питером Фаррелли; всемир-
но известная экранизация автобиографии «12 лет 
рабства» (12 years a Slave) от режиссера Стива 
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Маккуина; знаменитая кинокартина «Прислуга» 
(the Help) режиссера Тейта Тейлора и нашумев-
шая биографическая драма «Скрытые фигуры» 
(Hidden figures) талантливого Теодора Мелфи. 
критериями включения данных кинокартин в вы-
борку послужили факты наличия дисфемистиче-
ских лексических единиц и социокультурной цен-
ности. 

В ходе исследования использовались теорети-
ческие методы анализа и синтеза для изучения, 
определения лексических групп, включающих ан-
глоязычные дисфемизмы и эмпирические методы 
наблюдения и описания, которые были применены 
с целью распознавания и трактовки явления дис-
фемизации в рассматриваемых лексических еди-
ницах.

Результаты
В выбранных для исследования кинокартинах 

основная сюжетная линия построена на дискри-
минации лиц определенных расовых принадлеж-
ностей, характерной для политики Соединенных 
штатов Америки в печально известный период 
рабовладельчества (XVII–XIX вв.) и исторической 
эпохи сегрегации (XIX–XX вв.) [Воробьев 2020,  
с. 31].

В кинокартинах используются уничижитель-
ные слова разных типов – дисфемизмы, адресован-
ные лицам негроидной расовой принадлежности.

• Дисфемизмы, имеющие акцент на отличный 
цвет кожи:

a black (not white) man – «чернокожий», 
«niggers» – «нигеры», a negro/negress – «негр/не-
гритянка» («12 лет рабства», 2013); coons – «чер-
номазые», tootsoon (из итальянского сленга, англ. 
burnt chestnut) – «черный, обгорелый», moolie (из 
итальянского сленга) – «чернокожий, нигер» («Зе-
леная книга», 2018); a nigra – «женщина-негр», ne-
gro men – «мужчины-негры» («Прислуга», 2012). 

• Дисфемизмы-сравнения с животными, расте-
ниями и неодушевленными предметами: 

baboons – «бабуины», black dogs – «чернокожие 
собаки» («12 лет рабства», 2013); an eggplant (из 
итальянского сленга) – «нигер» (дословно «бакла-
жан»), sacks of coal – «мешки с углем», garbage –  
«мусор, отбросы» («Зеленая книга», 2018).

• Дисфемизмы-обозначения социального статуса: 
picking niggers – «сборщики хлопка», a plan-

tation class – «плантаторы» («12 лет рабства», 
2013); negro motorists – «водители-негры», negro 
cooks – «повара-негры», a colored entertainer – 
«цветной конферансье», a carnival worker – «шут» 
(«Зеленая книга», 2018); a colored help, maid –  
«цветная прислуга, горничная», a house slave – 
«домашний раб» («Прислуга», 2012); a Negro fe-
male student – «чернокожая студентка» («Скрытые 
фигуры», 2016).

Сегодня такие высказывания считаются непри-
емлемыми в речевом обиходе. они унижают до-
стоинство людей, принадлежащих к данной расе. 
на смену им пришел эвфемизм african americans –  

«Афроамериканцы» (Oxford 2002, p. 6). он являет-
ся общепринятым применительно к употреблению 
во всех сферах жизнедеятельности.

Помимо негроидной расы, в фильмах присут-
ствует ненормированная дисфемистическая лек-
сика для обозначения лиц других рас и националь-
ностей:

coloreds – «цветные», kraut – «фриц, немец», 
greaseball – «итальяшка», Cuban bastards – «кубин-
ские ублюдки» («Зеленая книга», 2018).

Дискриминация рас и национальностей в кино-
картинах проявляется во фразах:

1. «Зеленая книга» (Green Book), 2018:
– He was like the king of the jungle bunnies – «он 

был похож на кроличьего короля джунглей»;
– for colored only – «Только для цветных»;
– It’s your people – «Это твои люди (представи-

тели твоей расы)»
– you’re half a nigger yourself – «Ты сам напо-

ловину черный»;
– my world is way more blacker than yours – 

«Мой мир чернее (больше похож на образ жизни 
чернокожего), чем твой»;

– So, if I’m not black enough and if I’m not white 
enough…, then tell me, what am I? – «что ж, если я 
недостаточно черный и недостаточно белый, тогда 
скажи мне, кто я?»

2. «12 лет рабства» (12 years a Slave), 2013:
– Help your master – «Помоги своему хозяину»;
– Niggers are hired to work, not read or write – 

«нигеров нанимают, чтобы они работали, а не что-
бы они читали или писали»;

– they’re(niggers) my property – «они (негры) – 
моя собственность»;

– White and black are alike – «Белые и черные 
похожи»;

– you’re comparing me to a nigger? – «Ты срав-
ниваешь меня с нигером?»;

– that slavery is an evil that should befall none –  
«Рабство – это зло, постичь которое не стоит ни-
кому».

наличие в данных примерах явных расовых 
разграничений приводит к определенному кон-
фликту и острой ситуации в обществе. наблюда-
ются отсутствие толерантности, взаимопонимания 
и взаимоуважения между культурами, проявление 
чувства отвращения и неприязни к лицам другой 
расы/национальности. 

Такое явление встречается и в кинокартинах 
«Прислуга» и «Скрытые фигуры». но, помимо 
расовой дискриминации, здесь присутствует дис-
фемистическая лексика, выражающая дискрими-
нацию людей по половому признаку.

3. «Прислуга» (the Help), 2012:
– a negro maid – «чернокожая горничная»;
– She’s just upset because the nigra uses the guest 

bath and so do we – «она огорчена тем, что негрито-
ска пользуется тем же гостевым туалетом, что и мы»;

– a preventative bill that requires every white 
home to have a separate bathroom for the colored 
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help – «Закон о профилактике гласит, что в каждом 
доме, где проживают белые, должна быть отдель-
ная уборная для цветной прислуги»;

– Colored entrance – «Вход для цветных»;
– No maid in her right mind is ever gonna tell you 

the truth» – «ни одна горничная в здравом уме ни-
когда не расскажет тебе правду;

– Books should not be interchangeable between the 
white and colored schools – «книги не должны об-
мениваться между белыми и цветными школами»;

– No person shall require any white female to nurse 
in wards or rooms in which negro men are placed – 
«никто не в праве требовать от белой женщины 
ухода за больными в палатах или покоях, где на-
ходятся мужчины-негры»;

– No colored barber shall serve as a barber to white 
women or girls – «Цветной парикмахер не должен 
быть парикмахером белых женщин и девочек»;

– Nobody wanted to hire a sass-mouthing, thieving 
nigra – «никто не захотел нанимать чернокожую 
воровку с острым языком».

4. «Скрытые фигуры» (Hidden figures), 2016:
– Colored ladies room – «женская уборная для 

цветных»;
– for colored patrons only – «Только для цветных 

пассажиров»;
– a female engineer? We’re Negro, baby – «жен-

щина-инженер? Мы же негры, детка»;
– they let women handle that sort of…? – «они 

позволяют женщинам этим заниматься?»;
– I was the first Negro female student at West Vir-

ginia University Graduate School – «Я была первой 
чернокожей девушкой, окончившей колледж за-
падной Вирджинии»;

– NaSa doesn’t commission females for the en-
gineer training Program – «NaSa не приглашает 
женщин для программы подготовки инженеров»;

– Segregation must go – «Долой сегрегацию»;
– White only – «Только для белых»;
– Colored seats are at the back of the court room –  

«Места для цветных в задней части зала суда»;
– Lord knows, you don’t pay coloreds enough to 

afford pearls – «Видит Бог, вы не платите цветным 
в достатке, чтобы они смогли позволить себе жем-
чуг»;

– What would warrant a colored woman attending 
a white school? – «что бы могло оправдать цветную 
женщину, посещающую белую школу?»;

– I can’t change the color of my skin – «Я не могу 
поменять цвет кожи»;

– they’ve never had a colored in here before, kath-
erine. Don’t embarrass me. – «еще ни разу они не 
работали с цветными, кэтрин. не подведи меня».

В данных примерах отчетливо просматривает-
ся употребление дисфемистических лексических 
единиц, что демонстрирует предвзятое и грубое 
отношению к представителям негроидной расы и 
лицам женского пола.

Таким образом, проанализировав четыре ху-
дожественные англоязычные кинокартины, мы 
обнаружили достаточное количество дисфемисти-

ческого лексического материала для создания их 
классификации, которая включает в себя следую-
щие категории:

1. Дисфемизмы, имеющие акцент на отличный 
цвет кожи: 

a negro/negress – «негр/негритянка» («12 лет 
рабства», 2013); coons – «черномазые», tootsoon 
(из итальянского сленга, англ. burnt chestnut) – 
«черный, обгорелый», moolie (из итальянского 
сленга) – «чернокожий, нигер» («Зеленая книга», 
2018); a nigra – «женщина-негр», negro men – 
«мужчины-негры» («Прислуга», 2012). 

Представленные дисфемистические лексиче-
ские единицы используются коммуникатором с 
целью акцентирования внимания на расовой при-
надлежности реципиента.

2. Дисфемизмы-сравнения с животными, расте-
ниями и неодушевленными предметами: 

baboons – «бабуины», black dogs – «чернокожие 
собаки» («12 лет рабства», 2013); an eggplant (из 
итальянского сленга) – «нигер» (дословно «бакла-
жан»), sacks of coal – «мешки с углем», garbage –  
«мусор, отбросы» («Зеленая книга», 2018).

Использование дисфемизмов данной категории 
транслирует исключительно негативное отноше-
ние коммуникаторов к реципиентам с целью уни-
зить и оскорбить.

3. Дисфемизмы-обозначения социального ста-
туса: 

picking niggers – «сборщики хлопка», a planta-
tion class – «плантаторы» («12 лет рабства», 2013); 
negro motorists – «водители-негры», negro cooks – 
«повара-негры», a colored entertainer – «цветной 
конферансье», a carnival worker – «шут» («Зеленая 
книга», 2018); a colored help, maid – «цветная при-
слуга, горничная», a house slave – «домашний раб» 
(«Прислуга», 2012); a Negro female student – «чер-
нокожая студентка» («Скрытые фигуры», 2016).

Высказывания подобного характера акцентиру-
ют внимание коммуникатора на социальном поло-
жении/роли/статусе реципиента.

4. Дисфемизмы, выражающие дискриминацию 
по половому признаку: 

a sass-mouthing, thieving nigra – «чернокожая 
воровка с острым языком» («Прислуга», 2012); 
the first Negro female student – «первая черно-
кожая девушка-студентка», a female engineer? –  
«женщина-инженер?» («Скрытые фигуры»,2016).

Интенцией автора при использовании выделен-
ных дисфемистических единиц становятся дис-
криминация представителей женского пола и ра-
совая дискриминация.

каждая категория содержит вульгарные, острые 
высказывания, которые унижают и задевают чув-
ства участников коммуникации. употребление 
подобных слов и словосочетаний, отвечающих 
принципам дисфемизации, демонстрирует персо-
нальное безнравственное отношение говорящего 
к лицам других рас и полов, что характерно для 
описываемого в кинокартинах времени и обыден-
но для его современников. 
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Заключение
кинопространство видится многим научным 

деятелям широким простором для исследования 
и удовлетворения своего ученого любопытства. 
особенно наглядно в кинопространстве предо-
ставляется возможность рассмотреть и про-
анализировать уникальные языковые явления и 
особенности. отобрав четыре художественные 
кинокартины на английском языке со схожими 
сюжетными линиями, которые отвечают запраши-
ваемым критериям выборки: наличию дисфеми-
стической лексики и социокультурной ценности, 
мы провели поисковую и аналитическую рабо-
ту над полученным лексическим материалом –  
дисфемизмами, целью которой стало изучение 
явления дисфемизации. В результате исследова-

ния была определена классификация полученных 
лексических единиц с точки зрения речевых за-
дач, интенций автора во время коммуникации. 
Были выделены следующие категории: дисфе-
мизмы, имеющие акцент на отличном цвете кожи; 
дисфемизмы-сравнения с животными, растения-
ми и неодушевленными предметами; дисфемиз-
мы-обозначения социального статуса; дисфемиз-
мы, выражающие дискриминацию по половому 
признаку. 

Роль исследуемых лексических единиц в вы-
бранных кинокартинах – это демонстрация пред-
взятого, жестокого отношения к реципиентам и 
отражение социокультурной среды, которая охва-
тывала общество СшА в периоды рабовладельче-
ства и сегрегации.

Материалы исследованиия
Oxford 2002 – How not to say what you mean: a dictionary of euphemisms 2002. 6 p. UrL: https://tipk.kg/wp-content/
uploads/sites/432/2021/05/holder-r.w.-how-not-to-say-what-you-mean_-a-dictionary-of-euphemisms.pdf.
нЭС – Национальная энциклопедическая служба России. UrL: https://didacts.ru.

Библиографический список
Бех 2017 – Бех Е.Ф. классификация дисфемизмов по А.н. Резановой // Форум молодых ученых. 2017. № 12 (16).  
С. 191–193. UrL: https://sciup.org/klassifikacija-disfemizmov-po-an-rezanovoj-140277641?ysclid=m0f8l5dt
bl848435287.
Бодулева, Дмитриева, Салина 2023 – Бодулева А.Р., Дмитриева Д.Ю., Салина А.С. Дисфемизмы как средство 
языковой манипуляции в медиа пространстве (на материале англоязычных статей) // Теоретическая и прикладная 
лингвистика. 2023. Т. 9, № 2. С. 20–29. DOI: https://doi.org/10.22250/24107190_2023_9_2_20. eDN: https://www.
elibrary.ru/khlkqw.
Воробьев 2020 – Воробьев Д.Н. Создание и закрепление системы расовой сегрегации на юге СшА (конец XIX – 
начало XX вв.) // Вестник Брянского государственного университета. 2020. Т. 4, № 04. С. 31–40. DOI: http://dx.doi.
org/10.22281/2413-9912-2020-04-04-31-40.
гусенко, Савицкий 2022 – Гусенко А.А., Савицкий В.М. жанрово-тематическая классификация эвфемизмов и 
дисфемизмов // Матрица научного познания. 2022. № 1–1. С. 112–122. UrL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47562178. 
eDN: https://elibrary.ru/wglcqh.
Диденко 2021 – Диденко Д.В. Функции дисфемизмов в речи // Межкультурная коммуникация и СМИ. 2021. № 22. 
C. 10–13. UrL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47310476. eDN: https://elibrary.ru/qvhqkj.
Дружинин, Фомина 2022 – Дружинин А.С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании 
опыта // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2022. № 76. С. 47–75. DOI: http://dx.doi.
org/10.17223/19986645/76/3.
кадирова 2020 – Кадирова Х.Б. Эвфемизмы и дисфемизмы как отражение культуры общения // Вестник науки 
и образования. 2020. № 21–1 (99). С. 35–37. DOI: https://doi.org/10.24411/2312-8089-2020-12101. eDN: https://
elibrary.ru/ykticv.
кацев 1991 – Кацев А.М. Эвфемизмы и просторечия. Семантический аспект // Актуальные проблемы семасиологии. 
Ленинград: Изд-во ЛгПИ им. А.И. герцена. 1991. С. 65–83.
крысин 2004 – Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // krysin L.P. Русское слово, 
свое и чужое. Москва: Языки славянской культуры, 2004. С. 262–286. UrL: https://rusneb.ru/
catalog/000199_000009_002510632_265806/; https://elibrary.ru/item.asp?id=21414086. eDN: https://elibrary.ru/sapskx.
куприянова 2021 – Куприянова М.И. особенности современных английских эвфемизмов и дисфемизмов в 
рекламном дискурсе // Молодой ученый. 2021. № 49 (391). C. 469–472. UrL: https://moluch.ru/archive/391/86280/?
ysclid=m0gfjq5n51822908169; https://elibrary.ru/item.asp?id=47335277. eDN: https://elibrary.ru/vkpgpx.
кутинова 2022 – Кутинова Е.В. Функционирование дисфемизмов в английской прессе // russian Linguistic 
Bulletin. 2022. № 4 (32). С. 1–5. DOI: https://doi.org/10.18454/rULB.2022.32.11.
Панкратова 2022 – Панкратова С.А. Дисфемизмы и их роль в англоязычных фильмах // ученые записки 
новгородского государственного университета. 2022. № 6 (45). С. 690–695. DOI: https://doi.org/10.34680/2411-
7951.2022.6(45).690-695.



200
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 3. С. 195–200
2024, vol. 30, no. 3, pp. 195–200

Резанова 2007 – Резанова А.Н. Прагматика дисфемии в современном английском языке // Studia Linguistica XVI. 
Язык. Текст. культура: сборник. Санкт-Петербург: Борей Арт, 2007. C. 207–211. UrL: https://ephil.herzen.spb.ru/
wp-content/uploads/2009/05/studia-16.pdf.
Саркисян 2022 – Саркисян М.А. Лингвопрагматические особенности эвфемизмов и дисфемизмов и их перевод 
в политическом дискурсе: монография / под ред. В.В. катерминой. краснодар: кубанский государственный 
университет, 2022. 149 с. UrL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49494105. eDN: https://elibrary.ru/thcaxl.
Середина, Бех 2020 – Середина Е.В., Бех Е.Ф. Дисфемизмы как средство негативной оценки в американской 
политической карикатуре // культура в фокусе научных парадигм. 2020. № 10–11. С. 131–139. UrL: http://dspace.
bsu.edu.ru/bitstream/123456789/48328/1/Seredina_Disfemizmy_20.pdf; https://elibrary.ru/item.asp?id=42847836. 
eDN: https://elibrary.ru/lpmili.

References
Bekh 2017 – Bekh E.F. (2017) Classification of dysphemisms according to a.N. rezanova. Forum molodykh uchenykh, 
no. 12 (16), pp. 191–193. available at: https://sciup.org/klassifikacija-disfemizmov-po-an-rezanovoj-140277641?ysclid=
m0f8l5dtbl848435287. (In russ.)
Boduleva, Dmitrieva, Salina 2023 – Boduleva A.R., Dmitrieva D.Y., Salina A.S. (2023) Dysphemisms as a means of 
language manipulation in media space (based on english articles). Theoretical and Applied Linguistics, vol. 9, no. 2,  
pp. 20–29. DOI: https://doi.org/10.22250/24107190_2023_9_2_20. eDN: https://www.elibrary.ru/khlkqw. (In russ.)
Vorobyev 2020 – Vorobyev D.N. (2020) establishment and fixation of the racial segregation system in the US south 
(late XIX – early XX centuries). The Bryansk State University Herald, vol. 4, no. 04, pp. 31–40. DOI: http://dx.doi.
org/10.22281/2413-9912-2020-04-04-31-40. (In russ.)
Gusenko, Savitskii 2022 – Gusenko A.A., Savitskii V.M. (2022) Genre-thematic classification of euphemisms 
and dysphemisms. Matritsa nauchnogo poznaniya, no. 1–1, pp. 112–122. available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=47562178. eDN: https://elibrary.ru/wglcqh. (In russ.)
Didenko 2021 – Didenko D.V. (2021) the functions of euphemisms in speech. Mezhkul'turnaya kommunikatsiya i SMI, 
no. 22, pp. 10–13. available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=47310476. eDN: https://elibrary.ru/qvhqkj. (In russ.)
Druzhinin, fomina 2022 – Druzhinin A.S, Fomina T.A. (2022) euphemisms and dysphemisms in experience construction. 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya = Tomsk State University Journal of Philology, no. 76,  
pp. 47–75. DOI: http://dx.doi.org/10.17223/19986645/76/3. (In russ.)
kadirova 2020 – Kadirova Kh.B. (2020) euphemisms and dysfemisms as a reflection of culture communication. Vestnik 
nauki i obrazovaniya, no. 21–1 (99), pp. 35–37. DOI: https://doi.org/10.24411/2312-8089-2020-12101. eDN: https://
elibrary.ru/ykticv. (In russ.)
katsev 1991 – Katsev A.M. (1991) euphemisms and vernacular. Semantic aspect. In: Actual problems of semasiology. 
Leningrad: Izd-vo LGPI im. a.I. Gertsena, pp. 65–83. (In russ.)
krysin 2004 – Krysin L.P. (2004) euphemisms in modern russian speech. In: krysin L.P. russian 
word, ins and outs. moscow: yazyki slavyanskoi kul'tury, pp. 262–286. available at: https://rusneb.ru/
catalog/000199_000009_002510632_265806/; https://elibrary.ru/item.asp?id=21414086. eDN: https://elibrary.ru/
sapskx. (In russ.)
kupriyanova 2021 – Kupriyanova M.I. (2021) features of modern english euphemisms and dysphemisms in advertising 
discourse. Molodoi uchenyi, no. 49 (391), pp. 469–472. available at: https://moluch.ru/archive/391/86280/?ysclid=m0gfj
q5n51822908169; https://elibrary.ru/item.asp?id=47335277. eDN: https://elibrary.ru/vkpgpx. (In russ.)
kutinova 2022 – Kutinova E.V. (2022) functioning of dysphemisms in english press. Russian Linguistic Bulletin,  
no. 4 (32), pp. 1–5. DOI: https://doi.org/10.18454/rULB.2022.32.11. (In russ.)
Pankratova 2022 – Pankratova S.A. (2022) Dysphemisms and their role in english-language films. Memoirs of NovSU, 
no. 6 (45), pp. 690–695. DOI: https://doi.org/10.34680/2411-7951.2022.6(45).690-695. (In russ.)
rezanova 2007 – Rezanova A.N. (2007) Pragmatics of dysphemia in modern english. In: Studia Linguistica  
XVI. Language. Text. Culture: Collection. Saint Petersburg: Borei art, pp. 207–211. available at: https://ephil.herzen.spb.
ru/wp-content/uploads/2009/05/studia-16.pdf. (In russ.)
Sarkisyan 2022 – Sarkisyan M.A. (2022) Linguistic and pragmatic features of euphemisms and dysphemisms and their 
translation in political discourse: monograph; Katermina V.V. (Ed.). krasnodar: kubanskii gosudarstvennyi universitet, 
149 p. available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=49494105. eDN: https://elibrary.ru/thcaxl. (In russ.)
Seredina, Bekh 2020 – Seredina E.V., Bekh E.F. (2020) Dysphemisms as means of negative evaluation in american 
political cartoon. Culture in the Focus of Scientific Paradigms, no. 10–11, pp. 131–139. available at: http://dspace.bsu.
edu.ru/bitstream/123456789/48328/1/Seredina_Disfemizmy_20.pdf; https://elibrary.ru/item.asp?id=42847836. eDN: 
https://elibrary.ru/lpmili. (In russ.)



201

Шикина Е.В. 
Конструкции с повтором референта в предложениях с относительным местоимением который 
в переводе текста Мавро Орбини Il regno degli slavi 

 DOI: 10.18287/2542-0445-2024-30-3-201-206
НАУЧНАя СТАТья

уДк 811.161.1
Дата поступления: 14.12.2023

рецензирования: 17.03.2024
принятия: 02.09.2024

конструкции с повтором референта в предложениях с относительным 
местоимением который в переводе текста Мавро Орбини Il regno degli slavi

е.В. Шикина
Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация
e-mail: katheryneshikina@gmail.com. OrCID: http://orcid.org/0009-0000-9605-9872

Аннотация: В статье рассматриваются языковые особенности перевода историографического сочинения, 
выполненного Саввой Рагузинским с итальянского языка в первой четверти XVIII века по заказу Петра I. Речь 
идет о книге Мавро орбини Il regno degli slavi. В статье дан анализ употребления конструкции с местоимением 
который и повтором референта, что позволяет выявить степень влияния языка-оригинала на переводной текст, 
различные преобразования внутри конструкции или же постепенный отход от нее. Савва Рагузинский во время 
работы над переводом прибегает к использованию конструкции 40 раз, не всегда при этом опираясь на текст-
оригинал и зачастую используя синонимы, что может свидетельствовать о ее последовательном разрушении. 
Подвергаются анализу два неполных (обрываются на 184-й странице опубликованного текста) рукописных 
перевода, датирующиеся 1714 годом и хранящиеся в настоящий момент в библиотеке РнБ в Санкт-Петербурге, 
опубликованный в 1722 текст «книга историография початия имене, славы и разширения народа славянского…», 
а также оригинальный текст на итальянском языке. Актуальность темы исследования обусловлена значимым 
влиянием переводов с иностранных языков на становление языка нового типа. Именно в Петровскую эпоху 
появляются тексты, язык которых современные исследователи называют «простым», противопоставляя 
«высокому славенскому диалекту». В нем практически отсутствуют церковнославянские и устаревшие формы, 
слова и обороты. До сих пор общепринятого взгляда на языковую ситуацию первой четверти XVIII века не 
выработано, а многие печатные и рукописные памятники того времени не стали объектом исследования.
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Constructions with reduplication of the referent in sentences with the relative 
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Abstract: the article considers some language features of the translation from Italian made by Savva ragusinsky in the 
first quarter of the XVIII century by order of Peter I. the historiographic work under consideration is mavro Orbini’s 
book «Il regno degli slavi». the author of the article analyses the use of the construction with the pronoun который and 
the repetition of the referent, which allows identifying the degree of influence of the original language on the translated 
text, various transformations within the construction or a gradual departure from it. Savva raguzinsky, while working 
on the translation, resorts to using the construction 40 times, not always relying on the original text and often using 
synonyms, which may indicate its consistent destruction. the paper analyses two manuscripts dating from 1714 and 
currently stored in the library of the russian National Library in St. Petersburg, the text published in 1722 «the Book 
historiography of the Commencement of the Name, Glory and expansion of the Slavic People ...», as well as the original 
text in Italian. the relevance of the research topic is due to the significant influence of translations from foreign languages 
on the formation of a new type of language. It was in the Peter the Great era that texts appeared, the language of which 
modern researchers call «simple», contrasting with the «high Slavonic dialect». there are practically no Church Slavonic 
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and obsolete forms, words and phrases in it. Until now, a generally accepted view of the linguistic situation of the first 
quarter of the XVIII century has not been developed, and many printed and handwritten monuments of that time have not 
become the object of research.
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Введение
на Петровскую эпоху приходится формирова-

ние русского литературного языка нового типа, 
который отличался неоднородностью на языко-
вых уровнях. Дальнейшее его преобразование 
связано с отбором тех языковых средств, которые 
отвечают новым коммуникативным задачам, что 
ставил перед переводчиками Петр I: язык должен 
обладать полифункциональностью, стилистиче-
ской дифференциацией, кодифицированностью 
норм и их общеобязательностью (круглов 2004). 
Важную роль в исследовании развития русского 
языка играет синтаксис. Так, В.М. живов – вслед 
за А.В. Исаченко и г. Хютль-Фольтер – в одной 
из своих последних работ пишет, что «именно 
синтаксический уровень следует полагать опре-
деляющим» [живов 2000, с. 573]. Значимыми 
при изучении синтаксиса текстов начала XIII ве- 
ка В.М. живов считает относительные прида-
точные предложения с местоимением который: 
они позволяют выявить влияние других языков 
(наличие калек), преобразования внутри тех кон-
струкций, которые сохраняются в текстах, а так-
же исчезновение устаревающих оборотов. часто 
встречающимися, в частности, были предложения 
с повтором существительного в главной и прида-
точной частях, например: И поставили заставу по 
улицам и сторожеи, в которои улице человѣкъ 
умретъ знаменемъ и тѣ дворы запирали и с людми 
и корьмили тѣхъ людеи улицею (Полное собрание 
русских летописей, цит. по [живов 2017, с. 970]). 

В.М. живов отмечает, что в таких предложени-
ях местоимение который выделяет лексический 
компонент, а его «функции аналогичны функци-
ям определенного артикля или дейктического ме-
стоимения при повторяемом существительном» 
[живов 2017, II, с. 968]. Сами же конструкции 
встречаются в текстах разных регистров, кроме 
стандартного церковнославянского, хотя и в нем 
обнаруживаются единичные исключения. особен-
но много примеров можно встретить в деловых 
текстах, гораздо реже – в гибридных. В дальней-
шем конструкции с местоимением который устра-
няются из языка по причине несоответствия эта-
лону, которым служил традиционный книжный 
язык. Тем не менее в Петровскую эпоху такие 
обороты хотя и стали менее частотными, все же 
были широко распространены. Так, пример такой 
конструкции можно встретить в «Путешествии 
стольника П.А. Толстого по европе (1697–1699)»: 

И, не доезжая того города Бергама, видел чудную 
вещь: зделана ограда около саду ис травы, кото-
рая трава ростет власно как стена каменная тол-
щиною в аршин, а вышиною от земли аршина в 
два [Путешествие стольника... 1992, с. 87]. Много-
численные употребления такого рода обнаружива-
ются и в переводных текстах. В.М. круглов, иссле-
дуя рукописный перевод на русский язык второго 
трактата «о правлении» Локка, обращается к та-
кому случаю: Первая <власть>, охранят себя какъ 
возможно, такъ же и другихъ по законом натурал-
ным, которыми законами какъ онъ, такъ и всѣ 
люди, сочиняют общество и гражданство (РнБ.II. 
41. Л. 116) – Le premier est, de faire tout ce qu’il 
trouve à propos pour sa conservation, & pour la con-
servation des autres, suivant I’esprit & la permission 
des loix de la Nature, par lesquelles loix, communes à 
tous, luy & les autres hommes font une Communauté, 
composent une Société (34) (круглов 2004, с. 91–95) 
[круглов 2015, с. 169]. В приведенном примере 
повтор существительного подкреплен оригиналь-
ным французским текстом, однако зачастую нали-
чие конструкций не зависит от текста-источника. 

Так, примеры без соответствия в оригинале 
встречаются в двух переводах корана, независимо 
друг от друга выполненных с французского языка 
в Петровскую эпоху. Т.В. Пентковская и е.Э. Ба- 
баева приводят следующий случай из перевода, 
который в итоге не был опубликован и остался 
только в рукописной версии: БАн. 33.7.6 раздѣлил 
на многия главы которым главамъ самовластное 
подписание предал (Л. 2), РгАДА. Ф. 181. № 148  
(Л. 2 об.) – il l’a divisé en plusieurs Chapitres, aux-
quels il donne telle inscription que bon lui semble 
(2). В другом переводе корана (опубликованном) 
такие конструкции также присутствуют в неболь-
шом количестве и не имеют подкрепления в ори-
гинале: РгАДА. Ф. 381. № 1034 постися месяцъ 
рамазанъ, въ которыи месяцъ алкоранъ снïде съ 
небеси, да покажет людем правыи путь (Л. 18 об.) 
–> РгАДА, БМСТ / гр.п. № 3 (36) постïся месяцъ 
рамазанъ, въ которомъ месяцѣ алкоранъ снïде 
съ небеси, показать ледюмъ правыи путь (с. 17) – 
jeunez le mois de ramazan,  auquel l’alcoran est dé-
cendu du ciel pour conduire le peuple au droit chemin 
(21) [Пентковская, Бабаева 2022, с. 145–146]. 

В настоящем исследовании рассмотрено упо-
требление конструкций с повтором существитель-
ного и местоимением который в переводе текста 
Мавро орбини Il regno degli slavi, выполненном 
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Саввой Рагузинским и опубликованном при Петре I  
в 1722 году под названием «книга историогра-
фия початия имене, славы и разширения народа 
славянского…», в сопоставлении с итальянским 
оригиналом. Привлечены к исследованию также 
два рукописных перевода, хранящиеся в РнБ: под 
шифром f.IV.98, предположительно являющаяся 
черновиком, и «чистовая» f.IV.97. обе рукописи яв-
ляются неполными: в черновой рукописи 113 лис- 
тов, в беловой – 112, повествование обеих преры-
вается на одном и том же фрагменте, на 184-й стра- 
нице опубликованного текста. Перед публикаци-
ей перевод Саввы Рагузинского редактировался, 
поэтому привлекать к исследованию нужно и ру-
кописи, и печатное издание. Цель исследования –  
выявить степень влияния языка-оригинала на пе-
реводной текст, различные преобразования вну-
три конструкции или же плавный отход от нее. 
Предположительно, перевод Саввы Рагузинского 
демонстрирует собой постепенный отказ от кон-
струкции «который + существительное».

конструкция «который + существительное» 
в переводе Саввы Рагузинского

В русском переводе текста орбини Савва Лу-
кич Рагузинский часто обращается к предложе-
ниям с относительным местоимением который. 
Всего на текст приходится 776 примеров употре-
бления. Среди них выделяются лишь 40 примеров 
обращения к конструкции с повтором существи-
тельного типа «который + сущ.», которые отлича-
ются модификациями. условно их, модификаций, 
можно выделить 3 группы. Так, в первой группе 
обнаруживаются конструкции, где существитель-
ное в придаточной части дублирует существитель-
ное в главной части предложения. Таких примеров 
больше всего – 30. Вероятно, таким образом автор 
стремится придать больше смысловой ясности пе-
реводу, отсылает к уже сказанному, поскольку поч-
ти во всех подобных случаях конструкция разделя-
ется еще одним оборотом. например: Славяне еще 
въ Сармации жïвуще, чïнïли непрестанные воïны 
протïвъ разныхъ народовъ, и всегда были славны-
ми побѣдïтелями, отъ чего воспрïяли и имя cïе, 
еже нарïцатïся Славянами, подъ которымъ име-
немъ [по сказанïю Рïналда Врïтанского въ I кнïгѣ 
Врïтанïи Лѣтопïсеи] учïнивъ едïну сïлную флоту 
(с. 4). В рукописи f.IV.98: …имя сïè нарицатися 
славяне, под которымъ имянемъ… (Л. 20). Дан-
ные второй рукописи f.IV.97 дублируют «черно-
вую». Примечательно в данном случае отсутствие 
подкрепления конструкции в итальянском ориги-
нале: …che gli Slavi habitando ancora nella Sarmatia, 
e vedendo che nelle continue guerre, che con diverse 
genti facevano, restavano sempre vittoriosi, si prese-
ro questo nome degli Slavi, col quale poi (secondo 
che riferisce rinaldo Britãno al I.l.delle Croníche) 
fatta una potéte armata nel mare Venedico… (с. 10). 
Имеются, однако, такие примеры и с соответству-
ющими конструкциями в итальянском источнике. 
например: Во время Августа Цесаря, цвѣтяше 
между гетовъ Царь Беробïста, в которое время 
елïи катонъ прïвелъ сх другïя страны Дуная 50 ты-

сящь гетовъ, да жïтельствуютъ во Фракïи. (с. 84). 
Рукопись f.IV.98: …во время Августа Цесаря… въ 
которое время… (Л. 61). «чистовая» рукопись ду-
блирует «черновую». В оригинале обнаруживает-
ся: et dopò nel tempo d’augusto Cesare fiori frà Geti 
il rè Berobista. Nelqual tempo elio Catone conduse 
di là dal Danubio cinquanta mila Geti per habitare nel-
la tracia (с. 106).

ко второй, самой малочисленной, группе от-
носятся три случая употребления однокоренно-
го соответствия, причем опорное слово везде 
выражено глаголом. например: iудеiскïе дѣла 
опïсывали, фïлонъ, Фезïфъ, и Юзефъ, Ïсторïки 
велïкопочтенные, которымъ опïсанïемъ прослав-
ляли дѣла Ïудеïская… (с. 1). В рукописи f.IV.98: 
…wписывали…которымъ описаниемъ… (Л. 3), 
то же самое и в «чистовике». Лексического под-
крепления в оригинале также нет: L’altre nationi, 
che di gran’lunga furono inferiori à questa, non per 
altro hoggi sono tanto celebrate, che per haver sortito 
huomini dotti, i quali co i loro scritti gl’illustrarono. 
Gli Hibrei (acciò che quindi cominciamo) hebbero 
filone, egesippo, fozefo Scrittori molto famosi, per 
mezo de’quali furono immortalati (с. 1). 

Третья разновидность подобных синтаксиче-
ских конструкций включает референты-синони-
мы, причем в большинстве случаев такой выбор 
обусловлен влиянием итальянского источника: 
Рïмляне толïкощи несчастлïво бïвшеся съ Теодо-
номъ королемъ боïевскïмъ и со Славяны, и уже 
отчаявшеся держати Мïзïю, Паннонïю, и прот-
чее норïка оставïли ихъ. Въ лѣто 515, въ кото-
рое время Славяне, нынѣ своïственно нарекшеся 
Харïоны, завладѣли оною страною норïка, лежа-
щею между горы Тавра до Востока… (с. 24). Руко-
пись f.IV.98: …въ лето 515, въ которое время… 
(Л. 29 об.). Источник: Li romani havendo tante vol-
te infelicemente combattuto con teodone, rè de’Boij, 
et con gli Slavi, già disperati di poter mantenire le 
mesie, Pannonie,  et il restante del Norico, le lascia-
no,  et fuggono in Italia, circa l’anno cinquecento e 
quindici, nel qual tempo gli Slavi, hora propriamente 
detti Charioni, occuparono quella parte del Norico… 
(с. 33). несмотря на наличие подобных примеров, 
подкрепленных оригиналом, имеются 2 случая (2 
из 5), которым нет соответствия в итальянском 
источнике, то есть Рагузинский прибегает к ис-
пользованию синонимов, не  опираясь при этом 
на текст-оригинал (переводит не дословно, а при-
бегнув к пересказу), что может свидетельствовать 
о стремлении Рагузинского избежать тавтологии, 
и это говорит о постепенном процессе отказа от 
подобных синтаксических конструкций, ведь в 
классическом, «устоявшемся» виде они должны 
содержать повтор существительного, но не сино-
ним. Также следует отметить, что лишь первые  
24 примера из 40 обнаруживаются в обеих рукопи-
сях, остальные же 16 примеров сопоставить с опу-
бликованным текстом нет возможности, посколь-
ку текст рукописей прерывается на 184-й печатной 
странице. 

Помимо вышеприведенной группы из 40 при-
меров употребления конструкций «который + су-
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ществительное», отдельно стоит сказать о трех 
случаях прибегания к повтору коррелята, кото-
рый в изданном тексте заключается в скобки.  
В двух из них имеет место тавтологический по-
втор, а в третьем используется антропоним. на-
пример: Томашъ же снаружи показовалъ себе 
союзнïка Хрïстïаномъ, а внутри споспешество-
валъ Туркомъ. Ибо егда прïшелъ Магметъ вторыи 
нечаянно подсматрïвати Фортецъ бошнатскïхъ, 
и быстъ уже в Яïзѣ, и тамо познанъ отъ Томаша.  
Съ которымъ [Султаномъ] учïнïвъ братство, пу-
стилъ его свободна отъити (с. 285). Поскольку 
рукописи являются неполными, нет возможности 
проверить, сам ли Рагузинский обращается к этому 
антропониму, или же уточнение добавил издатель 
во время правки. В данном случае используется 
титул Магмета, чтобы избежать повтора имени, но 
сделать отсылку к нему для большей смысловой 
ясности, так как может возникнуть путаница: не-
понятно, речь идет о Томаше или Магмете. В ис-
точнике это дополнительное уточнение не пред-
ставлено: Imperoche Catharina Cossaccia sua moglie 
mai non fece figliuoli; il che premeva molto al rè to-
masc. Il quale mostrava di fuora essere in lega con li 
Christiani, ma in effetto favoriva più li turchi. La qual 
cosa finalmente lo privò, e di vita, e di regno. Impero-
che fendo venuto incognito maumette 2. Imperadore 
de’turchi, per vedere, e spiare le fortezze di Bosna, 
e trovandosi in Iaize, fù conosciuto da rè tomasc, il 
quale fatta seco certa fratellanza (come usavano quel-
le genti) lo faciò andare libero (с. 370). 

если в предыдущем примере уточнение в скоб-
ках является оправданным, поскольку отделено 
другими членами предложения от референта, то 
есть еще случай, когда повтор существительного 
является избыточным, однако в опубликованном 
тексте он все равно используется. например: Во 
время древнѣе Далматïа владѣла градомъ Са-
лономъ Прïамономъ, нïнïею, Сïнотромъ, или 
Сïнотïемъ, которые въ прахъ были разсыпаны 
отъ Цесаря Августа: господствоваше даже до 
Андретрiя мѣста крѣпчаïшаго, и до Далмïнïа гра-
да велïкаго, отъ которого [града] воспрïяли себѣ 
имя Далматяне… (с. 157). В оригинале лексиче-
ское соответствие отсутствует: Questa natione è di 
quelle, che fecero lungo tempo guerra contra i ro-
mani,& havevano da cinquanta terre degne di conto; 
trà le quali ve n’erano di quelle, ch’erano città, come 
Salone, Priamone, Ninia,&Sinotro, così il moderno, 
come l’antico. Le quali furono arse da Cesare augu-
sto. euui ancora andrettio, luogo forte,& Dalminio 
città grande, dalla quale hà preso il nome quella 
natione (с. 164). Интересно, что в «черновой» ру-
кописи f.IV.98 вопросительно-относительному 
местоимению который соответствует церковно- 
славянское относительное местоимение иже: …и 
до Далминīа града великаго, от негоже града…  
(Л. 93 об.). В «беловой» рукописи f.IV.97 обна-
руживается та же конструкция с местоимением 
иже: … и до далманиа града великого от негоже 
града восприяли… (Л. 91 об.). Таким образом, Ра-
гузинский, обращаясь к конструкции с повтором 
референта, использует в качестве аналога место-
имению который церковнославянизм – маркиро-

ванное церковнославянское местоимение иже в 
родительном падеже (негоже). конструкция же с 
местоимением который, не являющимся церков-
нославянизмом, появляется в результате правки 
перед печатью. нет также возможности узнать, 
откуда взялся в опубликованном тексте третий 
подобный пример: добавил его издатель или же к 
нему прибегнул сам Рагузинский, поскольку руко-
писи не охватывают нужный фрагмент.

В отдельную, особую, группу следует выде-
лить 11 примеров предложений с относительным 
местоимением, которые синтаксически похожи на 
предыдущие, но отличаются отсутствием лексиче-
ской избыточности. В главной части предложения 
в этих случаях могут употребляться однородные 
существительные, словосочетания, придаточное 
времени и т. д. В относительном же придаточном 
употребляется местоимение который и существи-
тельное, являющееся обобщающим или уточня- 
ющим для элементов из главной части предложе-
ния. Только в 5 случаях из 11 Рагузинский опира-
ется на текст-оригинал, в остальных же обраща-
ется к конструкции самостоятельно. например: 
Потомъ сразïвшïcя съ гуннами разорïвшими стра-
ну ихъ, разбïлъ, ихъ и посекъ. умершу же Бору-
ту, воцарïлся во Славянехъ карïнтïи, или норïка; 
вышереченныи Хïтомïръ или по мнѣнïю Лазïя ка-
растъ, въ которое время Меаранъ человѣкъ уче-
ныи и Святъ, проповѣдалъ и научïлъ оные люди 
вѣрѣ Хрïстовой (с. 29). В «черновой» рукописи 
f.IV.98: …потомъ сразившася съ гуннами…умер-
шу же Боруту воцарился въ славянехъ… въ кото-
рое время… (Л. 32 об.). В итальянском источнике 
обнаруживается словесное подкрепление: et ve-
nendo dopo alle mani con gli Hunni, che infestavano il 
suo paese, gli ruppe, sconfisse, e taglio à pezzi. Dopo 
la morte di Boruth regnò fra gli Slavi di Norico, ò 
di Carintia Chitomir sudetto, e (secondo Lazio) Cara-
sto. Nel cui tempo maiorano huomo dotto predicò, & 
ammaestro quel popolo nella fede di Christo (с. 37). 
Таким образом, переводчик, употребляя относи-
тельное местоимение который и существитель-
ное «время», делает отсылку к словосочетанию, 
выраженному дательным самостоятельным и пе-
реводимому как «когда умер Борут». кроме того,  
в предыдущем предложении также употребляется 
наречие со значением времени потомъ. 

обнаруживаются среди этих 11 примеров 
три случая с однородными членами и дальней-
шей отсылкой к ним в виде обобщающего сло-
ва. например: Васïлïи же Царь, слышавъ смерть 
Владïславлю, овладѣлъ всею Болгарïею, Ращïею, 
Бошною, и далмацïею, даже до послѣднïхъ 
гранïцъ оныя. которые области роздалъ дворо-
вымъ своïмъ служïтелямъ, которые ради лаком-
ства своего къ сребру, и за беззаконнодѣïствïя 
была ненавïдïмы народу (с. 205). При переводе 
Савва Рагузинский придерживается оригиналь-
ного текста: ma Basilio Imperadore Greco intesa la 
morte di Vuladislavo Imperatore Bulgaro, fatto gran 
sforzo di gente , occupò tutta la Bulgaria, Rassia&-
Bosna:& fatta molto potente armata, soggiogò pari-
mente tutta la Dalmatia infino a’suoi ultimi confini. 
Le quali Provincie gouvernando Basilio per mezo 
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de’suoi ministri della natione Greca… (с. 226). Стоит 
отметить, что из всех 11 подобных примеров есть 
возможность подвергнуть проверке только три из 
них, и во всех трех случаях данные рукописей со-
ответствуют опубликованному при Петре I тексту. 

Приводим таблицу, где отражено количествен-
ное соотношение конструкций, имеющих соот-
ветствие в тексте-оригинале, а также без него (см. 
таблицу).
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конструкции с повтором 
сущ.

2 14 16

конструкции с однокорен-
ными словами

1 2 3

конструкции с референта-
ми-синонимами

3 2 5

Заключение
Подводя итоги, следует сказать, что в тек-

сте «книга историография початия имене, сла-
вы и разширения народа славянского…» Савва 
Лукич Рагузинский часто обращается к пред-
ложениям с относительным местоимением ко-
торый. Всего на текст приходится 776 приме-
ров употребления. Среди них выделяются лишь  
40 примеров обращения к конструкции с повто-
ром существительного типа «который + сущ.», 
которые в большинстве своем не имеют подкре-
пления в тексте-оригинале, написанном орби-
ни Мавро. В некоторых случаях автор перевода 
старается заменять повторы существительного 
в конструкции синонимами, что можно с осто-
рожностью считать постепенным отходом от 
нее, поскольку в устоявшейся книжной своей 
форме конструкция содержит повтор существи-
тельного из главной части предложения, но не 
синоним. 24 из 40 примеров находят отражение 
в рукописях, остальные проверить не представ-
ляется возможным. В отдельную группу ввиду 
синтаксической схожести можно отнести еще 
11 примеров, которые демонстрируют попытку 
использования данной конструкции при факти-
ческом отсутствии лексического соответствия в 
главной части предложения. 
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Abstract: the study considers the discourse functions of intonation and identifies a few problems and contradictions 
in the current theories of intonation functioning. Particular attention is paid to such issues as the multiple functions 
of nuclear tones, pitch declination in utterances and perceptual identification of spoken paragraphs. an attempt has 
been made to handle these problems in the context of english public speeches delivered in the format of teD talks.  
the purpose of the auditory analysis of discourse intonation in these talks is to check the perceptual reliability of intonation 
cues in processing spoken discourse and the possibility of using intonation as an on-line perception strategy. the methods 
applied in the research are descriptive, auditory and comparative, supported by a certain amount of quantitative data. 
the results obtained in the auditory analysis show that intonation cues work most effectively at the level of intonation 
groups and utterances but are not self-sufficient in paragraph identification. the leading function of nuclear tones in 
public discourse organization turns out to be the information structuring of utterances, which is occasionally interrupted 
by the attitudinal function. Pitch declination has been found to be one of the most important cues to the integrity and 
cohesion of utterances, with an average length of three-four intonation groups. multiple declinations in spoken utterances 
are infrequent and are triggered by particular types of syntactic relations in elongated sentences. the study contributes 
to the linguistic description of discourse intonation, and its results can be beneficial for language teaching practice and 
automated speech synthesis. 
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Интонация как ключ к восприятию публичного дискурса 
на английском языке

е.н. Митрофанова
курский государственный университет, г. курск, Российская Федерация
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Аннотация: В исследовании рассматриваются дискурсивные функции интонации, выявляются проблемы и 
противоречия в их трактовках. особое внимание уделяется таким вопросам, как многофункциональность ядерных 
тонов, постепенное понижение высоты голоса в высказываниях и перцептивная идентификация устных абзацев. 
Предпринята попытка рассмотрения данных вопросов в контексте публичных выступлений на английском языке 
в формате teD talks. Целью слухового анализа интонации устного публичного дискурса выступает проверка 
надежности интонационных сигналов для непосредственной обработки звучащей речи, а также возможности 
использования интонации как стратегии восприятия публичной речи. При проведении исследования 
применялись методы: описательный, слуховой и сравнительный, подкрепленные обработкой определенного 
объема количественных данных. Полученные результаты свидетельствуют о том, что интонационные сигналы 
проявляются наиболее эффективно на уровне интонационных групп и высказываний, однако не являются 
самодостаточными при идентификации абзацев. Выявлено, что ведущей функцией ядерных тонов в публичном 
дискурсе выступает информационное структурирование высказываний. Постепенное понижение высоты голоса, 
охватывающее в среднем три-четыре интонационные группы, оценивается аудиторами как один из основных 
факторов создания целостности и связности высказывания или его части. Множественные понижения в рамках 
одного высказывания встречаются редко и ассоциируются с определенными типами синтаксических отношений 
в распространенном предложении. Исследование вносит определенный вклад в лингвистическое описание 
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интонации дискурса, а его результаты могут быть полезными в практике обучения английскому языку как 
иностранному и для совершенствования автоматического синтеза речи.
ключевые слова: интонация; английский публичный дискурс; ядерный тон; понижение высоты голоса; 
интонационная группа; высказывание; устный абзац.
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Introduction 
Intonation has long been viewed as an important 

linguistic means facilitating spoken discourse pro-
duction and perception. It is responsible for marking 
global and local relations between subsequent dis-
course units, being a cue to segmentation and cohe-
sion of texts [Wennerstrom 2001; Wichmann 2013]; 
it contributes to revealing the information structure of 
utterances, their theme-rheme components, given and 
new information [Brazil, Coulthard, Johns 1980; Hal-
liday, matthiessen 2004; fawcett 2007]; it can even 
signal certain types of rhetorical relations between 
neighbouring discourse units [asher, Vieu 2005; 
kleinhans et al. 2017; riester, Nápoles, Hoek 2021]; 
it can bear some stylistic and pragmatic implications 
[kalita 2019; mitrofanova 2022]. the aim of the pres-
ent study is to provide an overview of the theoretical 
framework for the analysis of intonation in spoken 
discourse, spotting particular problems and contradic-
tions, and to use this framework in the auditory evalu-
ation of english public speeches to check its reliability 
and effectiveness as a perception strategy.

By intonation we mean, first and foremost, speech 
melody created by pitch variations in speech flow, al-
though a wider notion of it, embracing pitch, tempo, 
loudness, sentence stress and voice timbre, is also 
widely applied in phonetics and termed 'prosody' 
[Crystal 1969]. Suprasegmental and continuous, 
melody nevertheless includes perceptually bright dis-
crete points called nuclear tones which can be defined 
as considerable changes of pitch on the last stressed 
word of the intonation unit. the intensive pitch chang-
es are also supported by increased values of duration 
and loudness on nuclear syllables or words. Nuclear 
tones are not only perceptually prominent, they are 
most actively involved in the performance of all the 
intonation functions and form paradigmatic rows of 
contours and meanings for different functions.

the intonation group created and delineated by a 
nuclear tone is considered by some scholars to be the 
basic unit of discourse production and perception, as 
its length corresponds to the volume of human work-
ing memory and one focus of consciousness, while 
extended utterances with a few intonation groups are 
coordinated by the so-called superfocus of conscious-
ness [Chafe 1994]. We will follow this point of view 
on the basic role of the intonation group in the struc-
ture of spoken discourse.

apart from dividing speech stream into basic dis-
course units and providing a certain degree of con-
nection between them, nuclear tones are also involved 
in the expression of the information structure of ut-
terances, that is marking the semantic centre of ev-
ery intonation group and identifying each of them as 
belonging to a theme or rheme component. this ac-
tual division into a theme and a rheme is primarily 
performed at the level of utterances, not intonation 
groups [firbas 1992]. the type of tone in an intona-
tion group indicates if it is referred to by the speaker 
as part of a theme or a rheme. the theme is expected 
to be pronounced with the falling-rising nuclear tone 
[Brazil, Coulthard, Johns 1980; Halliday, matthiessen 
2004], characterized by the researchers as referring. 
While a theme contains information accessible from 
the preceding context or circumstances, the rheme 
expresses new information, added by the speaker to 
what is taken to be known. the semantic centre of the 
rheme, therefore, is marked by the proclaiming falling 
tone [Brazil, Coulthard, Johns 1980]. In the frame-
work of this function, a rising nuclear tone can emerge 
in a non-final intonation group of a theme or a rheme 
component to integrate them into a unified structure. 
the theme component can vary in length and be oc-
casionally reduced to a stressed or unstressed word 
joining the rheme. this kind of null or atonic theme 
is found, for instance, in sentences with personal pro-
nouns in the initial position. Besides, themes may be 
of various types: ideational, contextual and interper-
sonal [fawcett 2007].

the problem with nuclear tones is determined by 
their multi-functional character. the orderly system 
of tones and their meanings presented above is likely 
to be shattered if a speaker chooses to express their 
personal stance, involvement or passion, which will 
lead to a large number of falling tones substituting the 
other types. the speaker's subjective stance, their con-
centration on self-expression paves the way for an-
other communicative function – attitudinal, which is 
realized through a different paradigmatic line of tones 
and their meanings [mitrofanova 2022]. In the con-
text of our research material, we are going to find out 
what function of nuclear tones predominates in public 
speaking or, perhaps, how different functions interact.

another pitch component which is actively in-
volved in organising spoken discourse is the pitch 
range consisting of relative pitch levels. the pitch 
range can be described as a span between the lowest 
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and the highest points of pitch modulations, which are 
treated as the baseline and the top-line respectively, 
creating the intermediate area for pitch variation. eng-
lish has been found to have a wider pitch range com-
pared to many other languages, and native english 
speakers demonstrate more refined pitch distinctions 
than non-native english learners [Clark 1999; Bus, 
Cardoso, kennedy 2015], although the pitch range is 
subject to stylistic modifications and narrowing [ayers 
1994; Dilley 2010]. the pitch range is used and struc-
tured by speakers in an orderly way. In a number of 
studies [Wennerstrom 2001; Ladd 2008; Wichmann 
2013], it has been established that all the intonation 
units in discourse – intonation groups, utterances and 
spoken paragraphs – are realised with declination, 
that is “the tendency of pitch to gradually fall in the 
course of an utterance and across higher units of dis-
course – paragraph declination” [Wichmann 2013, 
p. 6]. thus, acoustic measurements of reading news 
items showed that a new paragraph (item) regularly 
began with an extra-high initial accent in the region 
of 240 Hz, while the first accented syllable in other 
sentences only reached 140-150 Hz [Wichmann 2013, 
p. 42]. In another reading experiment, the paragraph-
initial accent was at 315 Hz and the intermediate utter-
ances started at a stable level of about 256 Hz [Levis, 
Pickering 2004, p. 59). In spite of the differences in 
the absolute pitch values in the two observations, their 
relative contrast remains stable. Paragraphs appear to 
be prosodically marked by an extra-high pitch reset 
on the first accent and extra-low final falling tone sug-
gesting a high degree of finality.

Declination is also observed at the level of ex-
tended utterances consisting of a number of intonation 
groups. the first intonation group in such an utter-
ance has been found to have a greater pitch range and 
higher mean pitch than the other groups. If the mean 
pitch of the initial group is 200 Hz, the corresponding 
measurement for medial tone groups is 165–170 Hz 
[Clark 1999, p. 70]. according to such observations, 
every utterance appears to be realised as one declina-
tion. However, there is a suggestion that there may be 
a few of them, particularly in a long utterance read 
aloud. thus, S. Nooteboom states that in longer sen-
tences we often come across a declination reset, mark-
ing a new chunk of speech [Nooteboom 1997]. So, 
due to the different views on the character of utterance 
declination, this problem needs further consideration. 
Handling this issue about the number of declinations 
in an utterance is one of the objectives of the present 
research. 

Studying intonation as a means of showing se-
mantic connection between discourse units, some re-
searchers go further and try to reveal particular types 
of dependence disclosed by intonation patterns, such 
as elaboration, background, result, consequence, par-
allel, contrast and other rhetorical relations [Jasins-
kaja, mayer, Schlangen 2004]. However, a few recent 
studies have reported a great deal of overlapping be-
tween prosodic patterns involved in their realisation 
[asher, Vieu 2005; kleinhans et al. 2017; riester, 

Nápoles, Hoek 2021]. as this issue requires further 
consideration and testing, it is not included into our 
perceptual analysis.

the purpose of this research is to apply the pre-
sented theoretical basis to intonation analysis in a par-
ticular communicative context in order to assess its va-
lidity in perceptual terms and to find some intonation 
peculiarities in this type of discourse. the research 
objectives are as follows:

1/ to find out the dominating function of nuclear 
tones within intonation groups;

2/ to analyse declinations in utterances and to see if 
multiple declinations occur in public discourse;

3/ to check if paratones (paragraph declinations) 
can serve as a key to dividing spoken texts into para-
graphs.

Handling these issues may contribute to the solu-
tion of some practical problems in the areas of foreign 
language teaching (fLt) and automated speech syn-
thesis. Public speaking is often used in fLt both as a 
teaching resource to develop listening and speaking 
skills and as a way to test the level of prepared speak-
ing. most textbooks on public speaking concentrate 
on the psycholinguistic aspects of speech preparation 
and delivery but do not treat intonation in any detail, 
whereas intonation could be a structural basis for a 
spoken text preparation and presentation. Speech syn-
thesis can also benefit from phonetic research, from 
new phonetic facts and, on the other hand, it can veri-
fy them and show if the research has involved enough 
detail and captured the effect correctly [Clark 1998].

materials and methods
Public discourse has been chosen for research ma-

terial because we expect it to demonstrate discourse 
intonation features to the maximum extent, as in these 
conditions, speakers do their best to put across ideas 
as clearly, distinctly and expressively as possible. We 
deal here with cases of prepared speaking, as public 
speeches are always carefully planned and even re-
hearsed beforehand. the considerable amount of 
phonetic research done on public speeches so far has 
often concentrated on their elocutionary, rhetorical 
potential and structure, but not on the way intonation 
helps to achieve the phonetic clarity of speech, which 
is a special challenge for foreign learners of english. 
In addition to that, researchers have often compared 
the intonation organisation of spontaneous speech and 
reading aloud [ayers 1994; Swerts, Strangert, Heldner 
1996; tǿndering 2011]; much less attention has been 
paid to intonation differences between spontaneous 
and prepared speech.

for listening material we selected ten public 
speeches from the Internet platform teD talks (tech-
nology, entertainment, design), where speakers raise 
urgent contemporary problems and put forward solu-
tions to them speaking in front of a big audience. Gen-
erally, teD talks pursue the goals to inform, persuade 
and entertain the listeners. these goals cannot be 
achieved without a skillful use of intonation. the ten 
talks (each 10–12 minutes long) were selected at ran-
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dom and had been given by male and female speakers 
of British, american and australian variants of eng-
lish. the major phonetic differences between them lay 
in speech sounds; the similarity of the communicative 
goals accounted for no considerable differences in in-
tonation. 

the methods used in the arrangement of the re-
search are descriptive, auditory and comparative, 
supplemented with elementary mathematical calcula-
tions. the preference of the auditory intonation anal-
ysis to its electro-acoustic description is determined 
by aiming at obtaining results applicable in teaching 
practice. 

at the preliminary listening stage, the spoken texts 
were supplied with written scrips which were anno-
tated with the help of standard symbols reflecting their 
intonation: (|) – pauses between intonation groups in-
side utterances, (||) – boundaries between declinations 
inside utterances, (|||) – boundaries between spoken 
paragraphs, (') – stressed word or syllable, (\) – falling 
nuclear tone, (/) – rising nuclear tone, (\/) – falling-
rising nuclear tone. the annotation was based on the 
researcher's listening observations, subsequently con-
firmed by three invited auditors, experienced teachers 
of english phonetics.

at the second stage, the three auditors had to do 
some listening to answer the following questions:

1/ Is it easy to identify intonation groups? What 
helps to recognise their boundaries? 

a/ the nuclear tone; b/ the high-pitch initial accent 
(stress); c/ the pitch contrast between the low ending 
of one intonation group and the high beginning of the 
following one; d/ the physical pause.

2/ Is it easy to identify utterances that could make 
complete sentences in writing? Is every utterance in-
tegrated into a whole on the basis of a gradual pitch 
declination? are there utterances containing more 
than one declination? If there are, mark the place of 
declination reset in them.

3/ try to divide the speech into paragraphs. What 
are the most helpful cues to paragraph boundaries?

a/ the extra-high pitch of the initial accent (stress); 
b/ the extra-low ending of the final falling tone; 3/ the 
increased length of the pause; 4/ lexical means – ini-
tial discourse markers.

the listening results were discussed with the au-
ditors and generalized into regularities, supported by 
some quantitative data.

Results and discussion
Intonation groups
We will start generalizing our observations at 

the level of the smallest discourse units – intona-
tion groups. according to the auditors' assessment, it 
is quite easy to identify intonation groups in public 
speaking because they are delineated by several bright 
cues: nuclear tones, high initial accents and pitch level 
contrasts at the boundary. Pauses between intonation 
groups do not appear to be a reliable guide, with some 
functional pauses being almost imperceptible and 
haphazard hesitation pauses occurring inside intona-

tion groups. If listeners follow a succession of nuclear 
tones, they cannot fail to identify the highlighted in-
formation centres and at the same time the boundaries 
of intonation groups. thus, the initial utterance of the 
talk by a. Shariff consists of 6 intonation groups, all 
of them quite short, with one, two or three stressed 
words. the initially accented words imagine, job, ad-
vanced, do, same are pronounced at a high pitch level, 
with imagine being the highest at the beginning of the 
utterance and the paragraph. all the nuclear tones in 
this series are falling ones, the first five incomplete 
and the last one on 'free' complete, reaching the base-
line of the speaker's pitch range.

I'magine for a \second | that your 'job was 'made 
re\dundant | by an ad'vanced 'piece of \software | that 
could 'do the \work | at the 'same 'level of \quality | for 
\free (Shariff 2023).

although nuclear tones are easy to identify, their 
functions and meanings may be difficult to interpret. 
Our research material provides evidence that informa-
tion structuring may be viewed as the basic default 
function of nuclear tones in public speaking. Large 
chunks across all the talks consistently demonstrate 
the predominant use of falling-rising tones in thematic 
intonation groups and falling tones on the semantic 
centres of rhemes. Here is a sample of such a chunk 
from the same speech.

The anthro'pologist 'David \/Graeber | 'wondered 
how \/capitalism | could su'stain 'so many of what 
he 'bluntly called \bullshit jobs. 'These are \/jobs | in 
which 'even the 'people 'doing the \/work | 'see it as \
pointless, | a'ccomplishing 'nothing of so'cietal \worth. 
A capita'listic \/system | should 'root 'out those ine\ffi-
ciencies | but it \doesn't. And the \/reason it doesn't | 
is because a'longside \/capitalism | we 'also 'operate 
'under a\nother system, | what the 'journalist 'Derek \/
Thomson | 'calls \workism. \/Workism | is about your 
\/job | 'not just being the 'source of your \/paycheck, | 
but the 'source of your i\dentity | and your 'pathway to 
.self-actuali\sation (Shariff 2023).

the falling-rising tone in the sequence of utter-
ances above allows the listener to easily identify their 
thematic component and leads them through it to the 
more important rhematic part. the theme consists 
here from one to three intonation groups and is never 
reduced to one stressed or unstressed word joining the 
rheme, although the latter option is possible with the 
ideational theme becoming more familiar.

In some thematic clusters, the attitudinal function 
of intonation over-weighs its information structuring 
capacity and, instead of falling-rising tones, we hear 
incomplete and complete falls. the most typical at-
titude expressed in the context of a public speech is 
an appeal to the listeners to support the speaker's posi-
tion, some idea the speaker feels strongly about. Such 
an appeal is likely to occur at the opening or closing 
stage of a speech. for instance, a. Shariff starts his 
talk with the sentence we have already commented 
on above, in which the falling tones appear to be the 
best choice for drawing the listeners' attention to the 
dilemma – to work or not to work. the same speaker 
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also ends his talk in an appealing way pronouncing 
even the sentence-initial if-clauses, typically associ-
ated with falling-rising tones, with falling ones.

Nuclear tones also change when people refer to 
their personal experiences or reminiscences, as is evi-
dent in an extract from the talk by S. Sinek, where the 
speaker is relating an incident at the airport with fall-
ing tones. However, after finishing this episode, the 
person returns to the combination of a falling-rising 
and a falling tone in his generalising judgments.

I was 'flying on a \trip, | and I was 'witness to an \
incident | where a \/passenger | a'ttempted to \board 
| before their 'number was \called, | and I 'watched 
the 'gate agent 'treat this \man | like he had 'broken 
the \law, | like a \criminal. He was \yelled at | for 
a'ttempting to 'board 'one 'group ↑too \soon. I \said, 
“Why do you 'have to 'treat us like \cattle? 'Why 'can't 
you 'treat us like \human beings?” And 'this is e'xactly 
what she \said to me. She \said, “\/Sir, | if I 'don't 'fol-
low the \/rules, | I could 'get in \trouble | or 'lose my \
job”. 'All she was \/telling me | is that she 'doesn't 'feel 
\safe (Sinek 2014).

these observations show that the phonetic clarity 
of a public speech depends on the clear boundaries 
between intonation groups provided by nuclear tones, 
with the types of tones used in them indicating pri-
marily the information structuring of the utterance, 
although this function may occasionally be interfered 
with by the other intonation functions, particularly at-
titudinal. the list of interfering factors remains open 
and requires further observations.

Utterances
Intonation groups are integrated into utterances 

which can be roughly defined as pronounced sentenc-
es. they are grammatically complete and carry more 
complicated pieces of information than their building 
blocks – intonation groups. table 1 generalises some 
structural quantitative data including the number of 
paragraphs, utterances and intonation groups in the 
ten talks, the mean utterance length measured in into-
nation groups, the number of utterances with multiple 
declinations (or pitch resets) and the frequency of dis-
course markers introducing paragraphs.

the last two columns reveal two important char-
acteristics of utterances – the mean number of intona-
tion groups per utterance and the number of utterances 
with multiple declinations. according to the calcula-
tions, the average utterance in a public speech is likely 
to consist of 3-4 intonation groups (3,56). Presumably, 
speakers intuitively find this number to be comfortable 
for their oral speech production and listeners' percep-
tion. However, particular utterances demonstrate cer-
tain deviations from this mean, the shortest consisting 
of one intonation group and the longest extending to 
as many as 12. Both cases are extreme and rare. the 
former case emerges in questions, important concise 
statements and conclusions pronounced in one intona-
tion group. elongated utterances, on the other hand, 
are typically brought about by the introduction of ho-
mogeneous parts of sentences, enumerations or lists. 
this can be observed in the example below – a syn-
tactically complex sentence including 12 intonation 
groups and two series of lists.

And the 'story was \/so embedded | that when 
re'searchers 'looked at the 'names of /trees, | /birds, 
| /flowers | and 'other \/keywords relating to nature, | 
'used across 'millions of /books, | /songs | and /mov-
ies, | from 19'00 to 20\/14 | they 'found a dra'matic de\
cline | in the 'use of those \words | across 'that \period 
(Gameau 2022).

alongside the common tendency, however, there 
are individual variations in the utterance length. It can 
be noticed in table 1 that Speech 3 is characterised by 
the shortest average utterance – 2,8 intonation groups, 
while Speech 8 has the highest measurement – 4,97. 
Building shorter utterances, a speaker renders an idea 
in a more discrete way. for instance, the following  
extract enumerates different causes of danger and 
stress in the modern world, presenting each cause in a 
separate short sentence.

The 'modern \/day | is e'xactly the 'same \thing. The 
\/world | is 'filled with \dander, | 'things that are 'try-
ing to frus'trate our \lives | or re'duce our su\ccess, | 
re'duce our oppor'tunity for su\ccess. It could be the 
'ups and 'downs in the e/conomy, | the un'certainty 
of the /stock market. It could be a 'new tech\nology 

Speaker Paragraphs Discourse markers 
introducing paragraphs

Utterances Intonation 
groups

mean utterance length 
(in intonation groups)

Utterances with 
multiple declinations

1 13 6 105 356 3,39 3
2 10 4 103 409 3,97 4
3 13 2 125 351 2,8 –
4 11 3 85 283 3,32 –
5 16 10 150 541 3,6 5
6 14 2 95 361 3,8 3
7 12 4 123 503 4,08 15
8 12 10 100 497 4,97 23
9 16 9 141 456 4,02 5

10 13 5 165 488 2,95 –
total 120 55 (45,8 %) 1192 4245 3,56 58 (4,8 %)

Table 1
the structure of paragraphs and utterances

Таблица 1
Структура абзацев и высказываний
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| that 'renders your /business model | 'obsolete over\
night. Or it could be your compe\tition | that is 'some-
times 'trying to \kill you. It's 'sometimes 'trying to 'put 
you 'out of \business, | but at the 'very \/minimum | is 
'working \hard | to frus'trate your \growth | and 'steal 
your \business from you. We have 'no con\trol over 
these forces. 'These are a \constant, | and they are 'not 
going a\way (Sinek 2014). 

the opposite elongated example from Speech 8 
contains a brief summary of recent scientific advances 
in neurosience mentioning two varieties of mrI and 
the types of research questions they can help to an-
swer. the first sentence is so long that it is pronounced 
with three declinations or two declination resets sepa-
rated with the symbol || and joined with the conjunc-
tions so, and. the second sentence also starts with the 
conjunction and providing a closer connection of the 
two sentences. On the whole, the following chunk 
sounds less structured than the preceding one.

In the 'past \/decade or so, | 'mainly 'due to 
ad'vances in 'brain \/imaging technology | such as 
mag'netic \/resonance imaging, | or MR\/I, | \/neuro-
scientists | have \started | to 'look in'side the 'living 
'human \brain | of 'all \ages, | and to 'track 'changes 
in 'brain /structure | and 'brain \function, || so we 'use 
/structural MRI | if you'd 'like to 'take a \/snapshot, | 
a \/photograph, | at 'really 'high reso\lution | of the 
'inside of the 'living 'human /brain, || and we can 'ask \
questions like | 'how much \gray matter does the brain 
contain, | and 'how does 'that \change | with \age. And 
we 'also use \functional MRI, | 'called \fMRI, | to 'take 
a \video, | a \movie, | of 'brain ac\tivity | when par\/
ticipants | are 'taking /part | in some 'kind of \task | 
like \thinking | or \feeling | or per\ceiving something 
(Blakemore 2012).

In the auditors' opinion, long and short utterances 
make different impressions on the listener: shorter ut-
terances recurring in a sequence sound matter-of-fact 
and businesslike, whereas longer sentences make the 
chunk sound expository and argumentative. Utter-
ances of different length create different rhythms and 
modes of perception [Borisova, Daineko 2023].

answering the research questions about the per-
ception of utterances, the auditors find their identifica-
tion quite easy due to the high-pitched initial accent, 

the extra-low ending of the final falling tone and the 
declination throughout the whole utterance, which 
holds all the intonation groups together. While a sin-
gle declination appears to be a universal feature of all 
the utterances, multiple declinations take place rarely. 
table 1 indicates that there were 58 utterances with 
more than one declination, including 51 utterances 
with two declinations, 5 utterances with three and 2 
utterances with four. three talks did not contain any 
multiple declinations. 

table 2 shows the types of syntactic structures 
which are likely to trigger a new declination or pitch 
reset in extended utterances.

the table presents the syntactic parts of sentences 
which tend to form a declination reset in case of being 
extended over 1 intonation group. It is evident that 
contrastive chunks start a new declination more often 
than the other types, which is quite predictable as they 
are semantically opposed to the preceding chunk. 
the utterance below has three declinations, with 
two declination resets introduced by the contrastive 
conjunctions but, and yet.

And the 'central i\/dea of this work | is that the 
'human 'mind and \/brain | is 'not a /single, | 'general-
purpose pro\cessor, || but a co\/llection | of 'highly 
'specialised com\ponents, | 'each 'solving a 'different 
'specific \problem, || and yet co\/llectively | 'making /
up | 'who we \are | as 'human \beings | and \thinkers 
(kanwisher 2014).

In this sentence, the intonation groups but a co\/
llection and and yet co\/llectively do not continue the 
preceding pitch declinations but are pronounced with 
a pitch step-up which starts a new declination. as a 
result, the sentence has three declinations which make 
it easier for the listener to catch the semantic contrasts. 
It is noteworthy that the average number of intonation 
groups in each declination is three or four, like in an 
independent sentence with one declination.

additive chunks are often joined with the 
coordinator and, which can have different shades 
of meaning: and then; as a result, therefore; also, 
similarly; and in contrast [Wichmann 2013, p. 81], 
hence its ample ability to start a new declination. the 
sentence below is realized with three declinations, 
two of them separated with the conjunction and. Such 

Table 2
Syntactic relations starting a pitch reset and a new declination

Таблица 2
Синтаксические отношения, вызывающие подъем высоты голоса 

и его дальнейшее постепенное понижение
type of syntactic relation Conjunctions Number of utterances

Contrastive But, yet, or, than, whereas, instead 22
additive and, so, in addition 18
adverbial modifiers of time, condition 
and cause

If, once, when, as, because 9

Subject group – 4
enumeration – 3
Parallel constructions – 2
total – 58
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a division of the long complicated utterance clearly 
brings home to the listener the three ideas it contains: 
about the brain research procedure, its positive and 
negative results.

So we 'spent 'much of the 'next 'couple of \/years 
| \scanning subjects | while they 'looked at 'lots of 
'different 'kinds of \images, || and we 'showed that 
'that \/part of the brain | re'sponds \/strongly | when 
you 'look at \/any images | that are 'faces of \any kind, 
|| and it re'sponds 'much \/less strongly | to \any image 
you show | that 'isn't a \face, | like some of \these 
(kanwisher 2014).

adverbial modifiers creating a declination are 
usually located at the beginning of an utterance and, 
if lengthened, are likely to be separated not to shadow 
the subject-predicate line. Here is an example with an 
adverbial modifier of time.

'Once we 'start ex'plaining its \/properties | in 
'terms of /things | 'happening in'side 'brains and \/
bodies, || the a'pparently in'soluble \/mystery | of what 
'consciousness \/is | should 'start to 'fade a\way (Seth 
2017).

In our research material, there are only four 
utterances, in which the subject group forms a 
declination and gets separated from the predicate 
declination. It usually happens when the subject group 
is extended and specified by relative clauses and 
parentheticals, like in the following sentence.

So, a \/second line of enquiry | that we \/use | to 
'track \/changes | in the ado'lescent \/brain || is 'using \
functional MRI | to 'look at 'changes in 'brain ac\tivity 
| a'cross \age (Blakemore 2012).

It is typical of a subject group to form a separate 
intonation group but not a separate declination, because 
it is not recommended to make the subject group too 
long and interrupt the subject-predicate connection 
with long phrases and clauses, as “dilly-dallying will 
impede comprehension” [Barry 2019, p. 43].

enumerations, or lists, often belong to the same 
declination, but if they become syntactically more 
complicated, each of them can form a separate 
declination to set clear boundaries for each element of 
the enumeration. In the following sentence there are 
two extended parts of the enumeration forming two 
declinations.

They 'tunneled her \bosom | for 'coal and \metals, 
|| they 'scraped and \plowed | over her 'skin with their 
\tractors (Gameau 2022).

It has been observed that lists often include three 
components because “there is an attractive rhythm 
that comes from orderly information in threes” [Barry 
2019, p. 52]. Our material confirms this regularity, 
most lists introduced by the speakers contain three 
parts, usually belonging to one declination, like in the 
example 'Take the /money, | 'go /home, | 'watch \TED 
talks (Shariff 2023).

Close to lists are parallel constructions which 
characterize different sides of the same object through 
the same syntactic pattern. In our research material, 
there were only two examples of this type, one of 
them, containing four declinations, is given below.

Because to \/them | those \/trees ... | those \/trees | 
that were 'home to 'thousands of 'species of \/animals 
| and 'millions of 'species of \/insects || those \/trees | 
that 'sent \/nutrients to each other | via 'underground 
'fungal \/networks ... || those \/trees | that tran'spired 
'moisture into the \/air | to cr'eate \rainfall | that would 
'feed 'crops in \countries | 'thousands of ki'lometers a\
way || … 'those \trees | were 'just \timber | for \decking 
(Gameau 2022).

realising a declination in a long utterance, a 
speaker should have a pitch range wide enough for 
scaling and arranging intonation groups in a gradually 
descending succession. that is why longer sentences 
require a higher beginning and a wider pitch span 
to locate the intonation groups at different levels 
[tǿndering 2011]. If a speaker is planning a long 
utterance ahead, they use the pitch span thriftily not 
to reach the low base-line too quickly, as a result this 
declination appears less steep than in short sentences 
[Swerts, Strangert, Heldner 1996]. the importance of 
declination for utterance cohesion may be connected 
with the high demands of the english language for 
syntactic and semantic linearity [asher, Vieu 2005]. 

to sum up our observations and illustrations of 
utterances, we should charaterise pitch declination 
as an important intonation cue for the perception 
of the english utterance and setting its boundaries. 
multiple declinations, however, are limited to 
extended sentences with particular types of syntactic 
relations among their parts. multiple declinations are 
infrequent in public speaking, only occurring in 4,8 % 
of utterances.

Paragraphs
the most difficult task for the auditors was to 

identify prosodic paragraphs. If there were almost no 
discrepancies between the auditors in the perception 
of intonation groups and utterances, their agreement 
on division of the talks into paragraphs only reached 
72 % (table 3). It follows from the previous research 
that paragraphs are marked by an extra-high pitch on 
the first accented word. the auditors in our research, 
however, heard no significant contrasts in pitch 
between the initial accent in the first utterance of a 
paragraph and the initial accent in the subsequent 
utterances, all of them appearing quite high. We can 
suppose that the prominent extra-high beginnings of 
paragraphs are more typical of reading, where a reader 
observes the graphical indentation and signals it to 
the listener through a complex of prosodic features, 
including an extra-high pitch level on the initially-
accented word. In public speaking, every utterance has 
a sharp prosodic contour marked by a high beginning, 
a low-pitch ending and a declination, therefore the 
initial utterance does not stand out in this respect.

to identify boundaries between paragraphs the 
listeners resorted to lexical and grammatical means, 
in particular to discourse markers, such as Now, So, 
Well, But, You see, You know, OK, Let me give you... 
/ describe... / show.... they started 45,8 % of the 
paragraphs (table 1).
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another way of introducing paragraphs was by 
asking questions stimulating the audience to think 
about and predict the content of the coming passage. 

a third possibility speakers use to structure their 
speech into paragraphs is to introduce a new theme or 
character at the very beginning, for example, below 
are some paragraph introductions from Speech 6.

Another school in Lincoln …. Here's one more 
example … There's one more thing …

And speaking of learners, … One of the real 
challenges is … (Dziko 2021).

When discourse markers are chosen as a starting 
point, they do not elicit a pitch raise, because 
they themselves require a low pitch level. Being 
extraneous to the ideational content and performing 
purely organisational and interactional functions, they 
are likely to have a low-pitch accent [Wennerstrom 
2001, p. 99]. thus, the most frequent discourse 
markers in our talks Now and So were accompanied 
by a low falling tone or remained unstressed. Due to 
the low pitch level of discourse markers, the sentence 
initial pitch raise is shifted from the very beginning 
to some subsequent word, which makes the paragraph 
onset prosodically less prominent than expected and 
“accounts for at least some of the irregularities across 
paragraphs” [Wichmann 2013, p. 92].

In a few cases, it was the whole initial sentence of 
a paragraph that was pronounced at a low pitch level 
to make a sharp contrast with the general high pitch 
level of the preceding paragraph, where the speaker 
was discussing something in an involved, passionate 
manner. By coming down to a lower pitch level and 
decreased loudness at the beginning of a paragraph, 
a speaker changes the emotional key of his talk and 
switches the listeners' attention over to a new idea. for 
instance, this manner of paragraph introduction was 
vividly realised in the following initial utterances.

So where does this feeling come from? (Sinek 
2014). 

But of course, it wasn't a new story at all (Gameau 
2022).

the analysis of the listeners' approaches to 
paragraph perception also revealed their different 
notions of how long a spoken paragraph should 
be: what was perceived as one major idea by one 
auditor was split into two paragraphs by another. this 
discrepancy typically took place at the beginning 
or close to the end of the text. In presenting and 

perceiving paragraphs as conceptual units, speakers 
and listeners may be guided by schemata, for instance 
introduction, complication, climax, denouement, 
final state and coda in a narrative text [Chafe 2015, 
p. 394]. as a result, paragraph identification requires 
more cognitive efforts than an analysis of the surface 
intonation structures, and a transition from paragraph 
to paragraph may sometimes be not instantaneous but 
gradual.

as for declination going throughout a whole 
paragraph, it was not easily identified by ear. In 
the auditors' opinion, the medial utterances started 
approximately at the same level, without a noticeable 
step-down in pitch on the beginning of a subsequent 
utterance. On the contrary, in Speech 3 they noticed an 
occasional step-up in pitch in the speaker's transition 
from utterance to utterance as the speaker became 
more involved and passionate. But when the emotion 
weakened, the default declination inside utterances 
was restored. 

Now let us recapitulate the most consistent 
intonation cues to public discourse perception, as 
indicated by the auditory analysis, in table 3. 

Conclusion
the auditory analysis has shown that in public 

speaking intonation provides reliable cues to the 
perception and identification of such discourse 
units as intonation groups and utterances. Unlike 
spontaneous speech, prepared public speaking 
contains well-shaped utterances which could be easily 
converted into written sentences. Utterances are 
built of clear-cut intonation groups, which underlie 
a gradual deployment of thought, its linear unfolding 
over time. On the other hand, utterances are united 
into paragraphs under the control of the super-foci 
of consciousness, on the basis of long-term planning. 
Intonation alone does not seem to be a sufficient 
marker of paragraph boundaries. Difficulties with 
the discourse analysis of paragraphs are pointed out 
by other researchers, for example J. Sinclair and  
m. Coulthard, who write that “the research problem 
with contiguous utterances is primarily a descriptive 
one; major theoretical problems arise when extensive 
units are postulated” [Sinclair, Coulthard 2002, p. 22]. 
We can infer from this statement and our research 
that paragraphs are still to be studied more closely as 
regards their discourse organization and the role of 
intonation in their delimitation and integration.

Table 3
Intonation cues at different levels of discourse structure

Таблица 3
Интонационные маркеры различных уровней структуры дискурса

Level of structure Intonation cues to identification auditors' agreement (%)
Intonation group Nuclear tones, a high-pitched initial accent, pitch contrasts 

at the boundary
100

Utterance an extra-high-pitched initial accent, declination, 
an extra-low final falling tone

98

Paragraph Low-pitched discourse markers, a step-up or a step-down in pitch 
at the accented onset

72
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Unlike paragraphs, utterances and intonation 
groups are perceived and assessed almost unanimously 
by ear on the basis of intonation features. Intonation 
groups stand out quite sharply and represent the 
smallest steps in the development of discourse. It 
is essential for perception and comprehension that 
listeners catch and process intonation groups but not 
separate words. Some discourse researchers [ayers 
1994; Couper-kuhlen 2015] present their speech 
material as a succession of intonation groups, with 
each of them occupying a separate line. this kind of 
graphic layout may seem uneconomical if the page 
is to be printed out, but this design makes a speaker 
or reader concentrate thoroughly on every intonation 
group as a sense unit.

Intonation also plays an important role in the 
perception of utterances as whole complete units. We 
have described a few intonation cues to the perception 
of their cohesion and unity. Particular attention has 
been paid to one of them – declination throughout 
a whole utterance, which comfortably embraces 3– 
4 intonation groups. Declination is not a mere gradual 
physiological descent in pitch, it mirrors semantic, 
syntactic and prosodic dependencies in an utterance. 

In conclusion, we should state that although into-
nation supplies structural and procedural guidelines, it 
is essential for information perception and processing. 
the intonation cues we have pointed out are important 
not only for the linguistic analysis of discourse, they 
are key elements in teaching english intonation, lis-
tening and speaking skills.
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that the documents and materials contained in the collection reflect the goals set by its compilers. the historical materials 
included in the collection fairly fully characterize the processes of delimitation of the borders of the tatar and Bashkir 
republics in 1917-1922, and also show the stages of the struggle of political groups of this time. the authors carried 
out comprehensive work to search for archival materials, organize and systematize them. the work under review is a 
significant contribution to the development of tatar historiography and allows us to expand the scope of research on the 
history of tatar statehood. this collection will be of interest not only to historians, political scientists, local historians, but 
also to lawyers involved in research into the development of tatar statehood.
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Введение
В 2022 году исполнилось сто лет со времени за-

вершения гражданской войны в России. но этот 
год был примечателен не только этим событием. 
нельзя не сказать и о том, что в 2022 г. прошли ме-
роприятия, посвященные столетию образования 
Союза Советских Социалистических Республик. 
Также более ста лет назад начался процесс разгра-
ничения территорий двух советских автономных 
республик – Татарской АССР и Башкирской АССР.

Сборник подготовлен научным сотрудником 
Института истории им. ш. Марджани Русланом 
Фанисовичем Масагутовым и краеведом из г. уфы 
Маратом Хаковичем Ибрагимовым. Представлен-
ные в нем материалы не только отражают историю 
административно-территориальных изменений 
Западного Приуралья в период формирования та-
тарской и башкирской автономий, но и показыва-
ют глубину проблемы национальной идентифика-
ции проживающих там народов.

Делая акцент на Западном Приуралье, состави-
тели издания влились в научную дискуссию, кото-
рая только набирает обороты в течение последних 
лет. Речь идет о вопросе национальной идентично-
сти населения северо-западной части Республики 
Башкортостан. на рассмотрение общественности 
авторы представили ряд важных документов, ко-
торые проливают свет на указанный вопрос, спо-
собствуя разрешению наличествующего спора.

Рецензируемое издание охватывает широкий 
перечень опубликованных и неопубликованных 
документов из фондов государственного архива 
Республики Татарстан (гА РТ), национального 
архива Республики Башкортостан (нА РБ), Рос-
сийского государственного архива древних актов 
(РгАДА), Российского государственного истори-
ческого архива (РгИА). В сборнике также пред-
ставлены материалы газет, переведенных со старо-
татарского языка, воспоминания современников 
(например, стерлитамакского имама Мухаммед-
гарифа Рамеева) и другие. основной массив ис-
точников был выявлен в фондах национального 
архива Башкортостана.

Хочется подчеркнуть, что публикация пись-
менных источников всегда являлась базовым и 
важнейшим условием любых исторических ис-
следований, в том числе и по истории государ-
ственно-правового устройства. Подбор вводимых 
в научный оборот документов часто определяет 
вектор осмысления и анализа событий прошлого. 

В аннотации к изданию составители указа-
ли, что оно адресовано историкам, политологам, 
краеведам и всем тем, кто интересуется истори-
ей Западного Приуралья. но здесь можно доба-
вить, что не менее интересно оно будет и юри-
стам, занимающимся вопросами становления и 
развития татарской государственности в XX в.  
опубликованные правовые документы и про-
чие материалы содержат важную информацию,  
с которой явно не знакомо юридическое со-
общество и которую только еще предстоит под-
вергнуть тщательному правовому анализу. если 
говорить с точки зрения юристов-историков, то 
следует подчеркнуть, что для этого сообщества 
поиск архивных источников всегда представля-
ется проблематичным в силу отсутствия необ-
ходимых для работы с подобного рода докумен-
тами навыков. Поэтому среди ученых-юристов 
немного тех, кто занимался бы историко-право-
вой проблематикой. например, количество на-
учных работ по специальности «теоретико-исто-
рические правовые науки» в последнее время 
снижается. Эту тенденцию можно объяснить 
тем, что, прежде чем дать юридический анализ 
формирования тех или иных органов публичной 
власти или подвергнуть толкованию положения 
нормативного акта, сначала нужно обнаружить 
их, выявить исходные текстуальные данные,  
а также документы, тесно связанные с событием, 
и причины, подтолкнувшие к учреждению дан-
ного органа, идейные корни его легитимации.  
В связи с этим появление рассматриваемого 
сборника, существенно облегчает исследова-
тельскую работу ученых-юристов, специализи-
рующихся на историко-правовой тематике. 
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новизна
За последние несколько лет в свет вышел ряд 

сборников документов и материалов, посвящен-
ных формированию татарской государственно-
сти и татарскому национальному движению в 
период революций 1917 г. и гражданской войны 
1918–1922 гг. к таким сборникам следует отне-
сти два издания, составленные С.М. Исхаковым: 
«Протоколы I и II Всероссийских съездов комму-
нистических организаций народов Востока. Мо-
сква, 1918, 1919» [Протоколы 2017] и «Великая 
российская революция 1917 года и мусульманское 
движение» [Великая российская революция 2019]. 
Также удачным следует признать публикацию 
трехтомного сборника документов, посвященного 
100-летию образования Татарской АССР, состави-
тели которого З.С. Миннуллин, Р.Д. шарафеева и 
С.А. Файзуллин [100-летие образования Татарской 
АССР 2017, 2019, 2020]. указанные сборники ох-
ватывают общие вопросы формирования государ-
ственности татарского народа в 1917–1920 гг., не 
углубляясь в отдельные исторические проблемы 
ее формирования, такие как делимитация и демар-
кация границ. В опубликованных в разные годы 
сборниках архивных материалов можно обнару-
жить такие проблемы, как ошибочные наимено-
вания и путаницу в датировках документов, по-
священных теме образованию штата Идель-урал. 
В результате в различных работах часто не совпа-
дают даты провозглашения и реализации проекта 
штат Идель-урал, заседания коллегии, принятых 
ею документов и так далее.

настоящий сборник частично позволяет пре-
одолеть имеющуюся проблему путем последо-
вательного изложения исторического материала. 
Составители поэтапно знакомят читателя с эво-
люцией проектов, в которых реализовывалось 
право башкирского и татарского народов на на-
циональное самоопределение. Иначе говоря, авто-
ры показывают читателю эволюцию идей в обла-
сти государственного строительства – от проекта 
национально-культурной автономии мусульман 
тюрко-татар внутренней России и Сибири к авто-
номии национально-территориальной – от шта-
та Идель-урал до Татаро-Башкирской Советской 
Республики и далее – к образованию Татарской и 
Башкирской АССР. Поэтому, несомненно, строгая 
последовательность в систематизации архивного 
материала – важная положительная черта рецен-
зируемого издания.

Структура сборника документов
Структура сборника представлена тремя разде-

лами, объединяющими 100 архивных документов.
В первом разделе собраны документы, каса- 

ющиеся развития татарского национального дви-
жения в масштабном общероссийском тюрко-му-
сульманском общественно-политическом течении 
1917–1918 гг. Составители издания проливают 
свет на политическую борьбу за национально-

культурную автономию, возглавляемую сторон-
никами унитаризма, и составление проекта круп-
ного государственного образования на территории 
Волго-уральского региона, известного нам под 
названием штат Идель-урал. Всего первый раздел 
содержит 35 документов, последовательно отра-
жающих попытку реализации идей национального 
самоопределения.

Материалы второго раздела дополняют карти-
ну попыток реализации проекта Татаро-Башкир-
ской Советской Республики и позволяют более 
внимательно взглянуть на причину ее неудачи. 
Раздел состоит из 37 документов. В отличие от 
уже имеющихся документов по образованию Та-
таро-Башкирской Советской Республики, пред-
ставленных в других сборниках, составители на-
стоящего издания сконцентрировали внимание на 
господствовавшей тогда идее о важности единой 
татаро-башкирской государственности.

Третий раздел посвящен этапам становления 
башкирской автономии в контексте упразднения 
уфимской губернии. Данный раздел объединя-
ет 27 документов и практически полностью по-
священ делимитации границ Башкирской АССР. 
Представленные документы достаточно полно от-
ражают самые первые ростки советской политики 
национального размежевания, ее необдуманность 
и спешность в результате действий большевист-
ского руководства по упразднению уфимской гу-
бернии с присоединением ее территории к Баш-
кирской АССР, что заложило противоречия на 
многие десятилетия вперед (их отзвуки слышны и 
сегодня).

Советская власть не подумала о необходимости 
проведения плебисцита как важного инструмен-
та при оформлении государственных границ. Это 
позволяет сказать, что в реальности большевики 
не решали национальный вопрос. Столкновения 
татарских и башкирских национальных лидеров 
по вопросу наследия территории упраздненной 
уфимской губернии сыграло на руку советам и 
отвлекло внимание от борьбы за границы с ка-
захской АССР. В конечном итоге татарский и баш-
кирский народы, внесшие огромный вклад в укре-
пление советской власти, так и не получили статус 
союзных республик. 

В отдельном блоке составители издания сгруп-
пировали краткие биографии ключевых участни-
ков татарского национального движения из уфим-
ской губернии, таких как галимджан Ибрагимов 
(1887–1938), Мирсаид Султан-галиев (1892–1940), 
Ибниамин Ахтямов (1877–1941), гумер Терегулов 
(1883–1938), гумер Альмухаметов (1895–1937), 
Исмагил Рамеев (1895–1969), Акрам (Мухаммеда-
крам) Биглов (1871–1919). Этот раздел сборника 
представляется очень важным, так как облегча-
ет исследователю поиск документов, связанных 
с общественной и политической деятельностью 
вышеперечисленных национальных лидеров. Био-
графии и жизненные пути деятелей татарской по-
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литической элиты ярко свидетельствуют о том, 
насколько серьезными были их устремления к об-
разованию объединенной татаро-башкирской го-
сударственности.

не меньший интерес вызывает и включение в 
сборник в качестве приложения научной работы 
американского историка, профессора Бельмант-
ского университета (г. нашвил, штат Теннеси, 
СшА) Дэниела Ивена шефера под названием 
«Возникновение границы между Татарстаном и 
Башкортостаном (1920–1922 гг.)» (надо отметить, 
что ранее она была опубликована в уфе в 2010 г.).  
С одной стороны, включение в качестве приложе-
ния отдельной научной работы Д.И. шефера на-
рушает правила публикации подобного рода изда-
ний. но, с другой, его позиция показывает точку 
зрения на поставленную проблему ученого, не 
зависящего от той или иной национальной пози-
ции. кроме того, работа Д.И. шефера позволяет 
сформировать более объективную картину адми-
нистративно-территориального устройства Запад-
ного Приуралья на заре советской власти.

Особенности сборника
однозначно положительной стороной сборни-

ка выступает наличие документов историко-пра-
вового характера. Представленные документы по-
зволят юристам-исследователям проследить путь 
территориальной легитимации ныне существу-
ющих республик – Татарстана и Башкортостана. 
Подчеркнем, что особую важность в данном во-
просе играют ненормативные правовые акты:

– распоряжения,
– телеграммы,
– протоколы,
– резолюции и тому подобное. 
ненормативный акт может быть выражен не 

только в виде отдельного документа. он может 
заключаться в резолюции на документе, в письме 

или выражаться в иной форме. ненормативный 
правовой акт характеризуется тем, что он адресо-
ван конкретному субъекту правоотношений (инди-
видуальному или коллективному) и содержит обя-
зательные для этого лица правила поведения. При 
этом ненормативные акты в 90 % случаев не публи-
куются, что делает их поиск при проведении исто-
рико-правового исследования крайне сложным.

В условиях революционного времени подза-
конные и ненормативные правовые акты безраз-
дельно господствовали в правовом пространстве, 
нередко ежедневно определяя судьбы конкретных 
людей, группы лиц и целых народов. Поэтому 
включенный в представленный сборник целый 
ряд ненормативных правовых актов расширяет 
картину о том, как у советской власти складыва-
лись отношения с отдельно взятыми должностны-
ми лицами, общественно-политическими органи-
зациями и национальными группами.

Заключение
Подводя итог, отметим, что данное издание со-

держит в себе весьма интересный историко-по-
литический и правовой материал, который будет 
интересен широкой научной аудитории. В целом 
опубликованные в сборнике документы дополня-
ют общую картину процесса образования Татар-
ской и Башкирской автономных республик.

несомненно, рецензируемый сборник является 
существенным вкладом в развитие историографии 
и позволяет расширить исследовательскую про-
блематику по истории государственности татар-
ского народа.

Хочется пожелать авторам продолжить работу 
по выявлению в центральных и местных архивных 
фондах материалов подобного характера, чтобы 
представить научному сообществу документы, за-
трагивающие вопросы формирования границ Та-
тарстана на юге, востоке и севере республики.
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Аннотация: настоящая рецензия посвящена монографии н.А. Илюхиной «Лексическая метонимия в 
лингвокогнитивном осмыслении», в которой рассматриваются проблемы использования метонимической 
номинации объектов, процессов и лиц в различных денотативных и дискурсивных сферах. Актуальность 
затрагиваемых в работе н.А. Илюхиной вопросов обусловлена важной ролью, которую играет ассоциативное 
мышление в процессе познания действительности, и сложностью реальных и ментальных связей между 
денотатами, которые становятся объектами метонимической номинации. В рецензии описываются вопросы, 
которые оказались в фокусе внимания автора, в частности типологизация лексической метонимии, субстантивная и 
глагольная метонимия, метонимический перенос определений, метонимия в разных денотативных и дискурсивных 
сферах. Проблема исследования заключается в сложности языковой репрезентации когнитивных механизмов 
метонимического переноса, в постижении мысленной связи между частью и целым, благодаря которой их 
названия могут заменять друг друга в языке и речи. В ходе исследования н.А. Илюхиной был использован 
актуальный метод лингвокогнитивного анализа. В результате проведенного фундаментального исследования  
автор приходит к целому ряду важнейших выводов. наиболее значимыми и интересными нам представляются 
выводы о единых когнитивных основаниях магистральных переносов в системе языка и речи; о связи вектора 
переноса со структурным типом многокомпонентного концепта, который содержит знание о соответствующем 
денотате, называемом или определяемом словом; о важнейшей роли когнитивного метонимического 
механизма в речевой деятельности и его широкой представленности в картине функционирования любых 
единиц; о «вездесущности», универсальности, многофункциональности и экспансии языковой метонимии, 
обусловленных ее когнитивным основаниями; о возможности использования метонимии в качестве основы 
для других тропов. Монография представляет значительный интерес для исследователей, занимающихся 
проблемами метонимии, когнитивной лингвистики, семасиологии, семантики дискурса.
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Abstract: this review is devoted to the monograph «Lexical metonymy in linguistic and cognitive comprehension» 
by N.a. Ilyukhina, who examines the problems of using metonymic nomination of objects, processes and persons in 
various denotative and discursive spheres. the relevance of the issues raised in the monograph is determined by the 
important role of associative thinking in the process of understanding the reality and complexity of mental connections 
between referents, which become the objects of metonymic nomination. the review describes the issues that have become 
the focus of the researcher’s attention, in particular, the typologization of lexical metonymy, substantive and verbal 
metonymy, metonymic transfer of definitions, metonymy in various denotative and discursive spheres. the problem of 
the research lies in the complexity of the linguistic representation of the cognitive mechanisms of metonymic transfer, in 
understanding the mental connections between the part and the whole, due to which their names can replace each other 
in language and speech. During the research N.a. Ilyukhina used an up-to-date method of linguocognitive analysis. as 
a result of the conducted fundamental research, N.a. Ilyukhina comes to a number of important conclusions. the most 
significant and interesting conclusions are about the unified cognitive foundations of the main transfers in the system of 
language and speech; about the connection of the transfer vector with the structural type of a multi-faceted concept, which 
contains knowledge about the corresponding referent, nominated or defined by the word; about the most significant role 
of the cognitive metonymic mechanism in speech activity; about the «ubiquity», universality, versatility and expansion of 
linguistic metonymy due to its cognitive foundations; about the possibility of using metonymy as a basis for other tropes. 
the monograph is of considerable interest to researchers dealing with the problems of metonymy, cognitive linguistics, 
semasiology, and semantics of discourse.
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Введение
Монография н.А. Илюхиной посвящена ак-

туальной проблеме лингвокогнитивного осмыс-
ления лексической метонимии на материале 
русского языка. Цель проведенного фундамен-
тального исследования заключалась во всесто-
роннем изучении лингвокогнитивных механизмов 
метонимии. Автором были поставлены задачи рас-
смотреть когнитивные особенности метонимиче-
ского переноса в сфере существительных, глаго-
лов, определений, а также в разных денотативных 
и дискурсивных сферах. Проблема исследования 
заключается в сложности языковой репрезента-
ции когнитивных механизмов метонимического 
переноса, в постижении мысленной связи между 
частью и целым, благодаря которой их названия 
могут заменять друг друга в языке и речи. В ходе 
исследования был использован актуальный метод 
лингвокогнитивного анализа.

Основная часть
Первая глава монографии посвящена проблемам 

типологизации лексической метонимии. Исследо-
ванию метонимии посвящены работы Л.П. еф- 
ремова [ефремов 1974], И.Ф. Протченко [Прот-
ченко 1985], В.н. Телия [Телия 1977], Б.В. Тома-

шевского [Томашевский 1958], И.Р. гальперина 
[гальперин 1958], Ю.Д. Апресяна [Апресян 1995], 
е.С. кубряковой [кубрякова 1992], е.В. Падучевой 
[Падучева 2003], н.н. Болдырева [Болдырев 2002], 
н.А. Илюхиной [Илюхина 2015; Илюхина 2021], 
н.А. чернявской [чернявская 2016] и др. Ряду во-
просов, связанных с метонимией, посвящены ра-
боты словацких исследователей Ю. Розенфельда и 
С. Томашчиковой [rozenfeld 2017; rozenfeld 2021; 
rozenfeld 2019; rozenfeld, tomaščíková 2023].  
В рамках данной главы автор обращается к таким 
актуальным проблемам в области исследования 
лексической метонимии, как типологизация лек-
сической метонимии, сдвиг фокуса внимания в 
метонимии, роль акта восприятия как когнитив-
ной предпосылки метонимии, связь метонимиче-
ских переносов с типом концепта и др.

Вторая глава содержит исследование метони-
мии в сфере существительных и глаголов. осо-
бый интерес в рамках данной главы вызывают 
разделы, посвященные фреймовой, пропозицио-
нальной, сценарной и гештальтной метонимиям. 
Проанализировав значительный объем убедитель-
ных примеров, н.А. Илюхина приходит к ряду 
важных выводов о том, что фреймовая метонимия 
представляет собой процесс и результат переноса 
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лексемы с целого на ту или иную часть в рамках 
одной статично представляемой денотативной 
сферы; о том, что пропозициональная метонимия 
образуется в результате переноса лексемы с ситу-
ации на определенный компонент этой ситуации, 
а также о том, что сценарная метонимия отражает 
процесс и результат переноса лексемы с опреде-
ленного этапа или аспекта на всю многоаспектную 
деятельность.

В третьей главе речь идет о метонимическом 
переносе определений. Автор проводит деталь-
ный анализ переноса определения с ситуации на 
ее компонент, переноса определения с компонента 
на ситуацию в целом, а также обращается к таким 
проблемам, как сценарная логика переноса опре-
деления и гештальтная разновидность переноса 
определения, предлагая при этом инновационное 
видение этих проблем. В данной главе н.А. Илю-
хина приходит к значимым выводам о том, что 
общими для слов разных частей речи являются 
комплексы векторов переносов, объединенные 
исследователем в группы фреймовых, пропози-
циональных и сценарных переносов; о том, что 
закономерный характер переноса определения 
по-своему реализует сдвиг фокуса внимания в 
рамках партитивных отношений, в связи с чем 
разные векторы переноса приобретают систем-
ные функции.

особый интерес, с нашей точки зрения, пред-
ставляет четвертая глава монографии, в которой 
метонимия исследуется в разных денотативных 
и дискурсивных сферах. В рамках данной главы  
н.А. Илюхина проводит детальный анализ метони-

мии в разговорном дискурсе, в денотативно-комму-
никативной сфере лечения, в сфере фразеологии,  
в рекламном и художественном дискурсах. Важ-
ным, значимым и инновационным с точки зре-
ния используемого подхода является раздел, по-
священный речевым аномалиям, которые автор 
трактует как следствие действия метонимическо-
го механизма.

Заключение
В результате проведенного фундаменталь-

ного исследования н.А. Илюхина приходит 
к целому ряду важнейших выводов. наи-
более значимыми и интересными нам пред-
ставляются выводы о единых когнитивных 
основаниях магистральных переносов в си-
стеме языка и речи; о связи вектора переноса 
со структурным типом многокомпонентного 
концепта, который содержит знание о соот-
ветствующем денотате, называемом или опре-
деляемом словом; о важнейшей роли когни-
тивного метонимического механизма в речевой 
деятельности и его широкой представленности 
в картине функционирования любых единиц;  
о «вездесущности», универсальности, много-
функциональности и экспансии языковой ме-
тонимии, обусловленных ее когнитивным 
основаниями; о возможности использования ме-
тонимии в качестве основы для других тропов.

Монография представляет большой интерес 
для исследователей, занимающихся проблемами 
метонимии, когнитивной лингвистики, семасио-
логии, семантики дискурса.
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турой times New roman 14 кеглем через 1,5 интервала.

· объем основного текста не должен превышать 30 страниц. Аннотация создана по ImraD (200–250 слов), 
ключевых слов – не менее 8, текст статьи структурирован (минимальная структура – введение, основная часть, 
заключение)

· Рисунки и таблицы предполагают наличие названия на русском и английском языках и сквозную нумерацию. 
· Библиографический список на русском языке оформляется в соответствии с гоСТ Р 7.05–2008 по алфавиту 
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название. город (полностью): Издательство, год. Х с. Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и 
даются в квадратных скобках, например [Иванова 2017, с. 28; Память истории... 2019]. Ссылки на иностранные 
источники приводятся на языке оригинала. 

 · Reference оформляется по гарвардскому стилю, но без транслитерации и квадратных скобок. например, 
roediger, Wertsch 2008 – Roediger H.L. and Wertsch J.V. (2008) Creating a new discipline of memory studies. Memory Studies, 
vol. 1, issue 1, pp. 9–22. DOI: http://doi.org/10.1177/1750698007083884. Saveleva, Poletaev 2005 – Saveleva I.M. and Poletaev 
A.V. (2005) «Historical memory»: on the issue of the boundaries of the concept, in Phenomenon of the past. moscow: 
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voprosu_o_granitsakh_ponyatiya. (In russ.) если у журнала есть английское название, то оно указывается курсивом, 
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Графика
· Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формат JPeG.
· Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0–11.0, должны иметь толщину линий 

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран гарнитурой times. не рекомендуется конвертировать графику из 
CorelDraw в растровые форматы.
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