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На материале повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» с позиций меж-
дисциплинарного подхода на стыке теории текста, литературоведения, пси-
холингвистики рассматриваются возможности текстовой когезии с целью 
выявления глубинных художественно-психологических свойств образа по-
вествователя. Исследование ведется в аспекте анализа процесса художе-
ственно-психологического смыслопорождения, связанного с глубинными чер-
тами героя.  

Названный подход позволяет обнаружить закономерности функцио-
нирования имплицитной информации, ведущей к указанным свойствам. Рас-
сматриваются проявления когезии, имеющие потенциал для извлечения им-
плицитной текстовой информации о художественно-психологических 
свойствах повествователя 1) на сюжетно-композиционном уровне (тексто-
вый монтаж – соположение реплик, сюжетное воплощение ранее названной 
возможной ситуации (реализация предчувствий)); 2) на уровне выразитель-
ных средств (интонация, эмоциональная окрашенность, фонетическое напол-
нение ритмических групп, ключевые элементы). Выявляются приемы эмоцио-
нального воздействия на читателя и способы привлечения его внимания.  

Делаются выводы об эстетических возможностях когезии в обнару-
жении художественно-психологических свойств героя 1) в диалоге, художе-
ственно-психологическим фоном которого являются невербализированные 
пресуппозиции, связанные со сферой взаимоотношений; 2) при контрасте ко-
гнитивного и эмоционального содержания реплик участников диалога. 
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Перекрестная связанность средствами когезии выступает в каче-
стве текстового сигнала имплицитной информации. 

Материалы статьи могут быть применены в научно-исследователь-
ской и преподавательской деятельности, курсах литературы XVIII века, спец-
курсах.  

Во второй половине XX века объектом пристального научного рас-
смотрения стал художественный текст с внутренне присущими ему призна-
ками (категориями). Одним из «текстовых качеств, важнейших признаков 
текста, имеющих типизированный и обобщающий характер» [Болотнова, 
2009, 161], является когезия.  

И.Р. Гальперин понимал под когезией «особые виды связи, обеспе-
чивающие континуум, то есть логическую последовательность, темпораль-
ную и пространственную, взаимозависимость отдельных сообщений, фак-
тов, действий и пр.» [Гальперин, 1981, 74]. Рассматривая когезию в 
художественных текстах, он отмечал тесную связь «логических, психологи-
ческих и формально-структурных» ее видов [Гальперин, 1981, 74–75]. 

В.В. Виноградов видел текстообразующее значение «принципов рас-
положения слов, их организацию в синтаксические ряды, приемы сцепления 
и сопоставление синтаксических целых» [Виноградов, 1980, 7]. 

Разработка понятия когезии также связана с именами Ю.М. Лотмана, 
Н.Ю. Шведовой, С.И. Гиндина, Ю.Н. Караулова, Л.И. Кручининой, В.А. Лу-
кина, К.В. Кожевниковой, Л.В. Сахарного, У. Эко. 

В настоящее время исследования когезии в основном сосредотачиваются 
в области стилистики текста (А.В. Флоря, Н.В. Зайцева, О.А. Витрук, А.Н. Цвет-
кова, Е.А. Давыдова, О.А. Богданова, Н.Н. Дюмон, Е.В. Падучева), коммуника-
тивистики (Т.В. Милевская, Н.Я. Якшимбетова, Р.А. Иванова), психолингви-
стики (А.В. Кинцель, Ю.А. Власова, Г.Ф. Юсибова), лингвистики (Н.Б. Боева, 
М.А. Величко, В.Н. Ибишова, С.А. Соловьева, С.А. Хуссайн, О.М. Вербицкая), 
в частности логико-семантического подхода (Д.Р. Копосов, Е.А. Бобко, 
М.А. Ананьина), коммуникативно-когнитивного (М.А. Голованева). 

Изучаются возможности когезии в области филологического анализа 
художественного текста. А.В. Флоря разрабатывает систему средств фор-
мальных и имплицитных связей (интеграции, кооперации / конкуренции, 
партитурности, проспекции / ретроспекции), анализирует их функциониро-
вание и роль в интерпретации образов и их взаимоотношений [Флоря, 2013].  

О.М. Вербицкая рассматривает когезию как «основной принцип по-
строения текста, как синтезирующее начало произведения в зависимости от 
авторской интенции», исследует функции когезии в тексте и роль в развитии 
образа персонажа и сюжета произведения [Вербицкая, 2001]. 

Тем не менее потенциал когезии для литературоведческих изыска-
ний остается раскрытым недостаточно.  
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Наше междисциплинарное исследование на стыке теории текста, лите-
ратуроведения, психолингвистики имеет целью через приемы текстовой коге-
зии проследить процесс смыслопорождения, связанный с глубинными художе-
ственно-психологическими свойствами повествователя; выявить способы 
извлечения имплицитной текстовой информации, рассмотреть соответствую-
щие проявления когезии на уровнях текста – сюжетно-композиционном, выра-
зительных средств, а также определить возможности воздействия на читателя.  

В соответствии с целями проанализируем проявления когезии, отра-
женные в характере текстового монтажа – соположения реплик на примере 
ситуации прощания Эраста с матерью Лизы перед уходом на войну.  

Слова повествователя вводят речь героя: «Он принудил ее взять у 
него несколько денег, сказав: “Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие про-
давала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне”. Старушка осы-
пала его благословениями. “Дай господи, – говорила она, – чтобы ты к нам 
благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней 
жизни!”»1 [Карамзин, 1984, 515].  

Обращенная к матери Лизы сухая, деловая речь Эраста, содержащая 
распоряжения, контрастирует с приподнятой, имеющей хвалебный характер в 
отношении Эраста речью собеседницы. Высказывание повествователя «ста-
рушка осыпала его благословениями», вводящее реплику матери и контрасти-
рующее с ней нейтральностью формы, подчеркивает высокую эмоциональ-
ность, связанную с заботой о другом человеке ничего не подозревающей 
матери, создавая художественно-психологический эффект ее беззащитности.  

Текстовое соположение слов повествователя «Он принудил ее [мать] 
взять у него несколько денег» и слов Эраста «Я не хочу, чтобы Лиза в мое от-
сутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне» [Ка-
рамзин, 1984, 515] выделяет образующие фон разговора событие соблазнения 
Лизы и намерение Эраста ее покинуть. Так проявляется фокусирующая внима-
ние читателя апелляция повествователя к человеческой нравственности, сове-
сти, составляющая, в свою очередь, контраст с действиями Эраста. 

Заметим, что на протяжении повести Эраст несколько раз безуспешно 
пытался дать Лизе и ее матери денег больше положенного («мне не надобно 
лишнего»; «старушка никогда не брала лишнего»), но сумел это осуществить 
лишь в анализируемой ситуации, когда не только «работа» Лизы, но и она сама 
уже «принадлежала» ему.  

Текстовый факт передачи «лишних» денег матери Лизы, во-первых, яв-
ляется индикатором информации об особенной убедительности Эраста в по-
следнем «деловом» разговоре («принудил ее взять у него несколько денег»), 
во-вторых, позволяет проследить художественно-психологическую динамику 
«денежных» побуждений Эраста в отношении Лизы: от не вполне осознанного, 
                                                
1 Здесь и далее ссылки на произведение Н.М. Карамзина даются по источнику: Карам-
зин Н.М. Собр. соч. В 2 т. Л., 1984. Т. 1. 672 с. 
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тем не менее выражаемого в стремлении к материальным «авансам» до маски-
руемого мотивированным объяснением стремления «откупиться».  

Сочетание слов матери: «Как бы я благодарила бога, если б ты прие-
хал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты дол-
жен крестить их!» и реакции на них не участвующей в разговоре дочери 
(«стояла подле матери и не смела взглянуть на нее» [Карамзин, 1984, 515]) 
дополняет художественно-психологическую палитру сцены эмоциями рас-
терянности, стыда и чувством вины героини перед матерью.  

Повествователь, не вербализируя эту информацию, в завершение 
сцены обращается к читателю, чтобы тот, будучи «свидетелем» происходя-
щего и используя личный психологический опыт, расшифровал чувства ге-
роини: «Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию 
минуту» [Карамзин, 1984, 515]. 

Стимулирование читателя к рефлексии является способом вычлене-
ния имплицитной информации относительно не только Лизы, но и повест-
вователя, которому необходимо в оценке людей и событий иметь едино-
мышленника, причем мыслящего на эти темы «естественно», 
самостоятельно2. Кроме того, обращение повествователя к читателю марки-
рует текстовую позицию, в которой оно происходит: рассуждение матери о 
будущих детях Лизы, которых «должен крестить» Эраст. 

Проявление имплицитной информации связано с обращением ничего 
не подозревающей матери, привыкшей доверять «доброму, пригожему ба-
рину», к самому виновнику, не собирающемуся раскрывать содеянное. Си-
туация углубляется тем, что если на данный момент говорить о детях Лизы, 
то их отцом мог бы являться Эраст, а не гипотетический жених. Отсюда ре-
акции смущения и стыда героини, выражаемые ее молчанием и боязнью 
взглянуть на мать, вслух мечтающую об устройстве судьбы дочери.  

Итак, сложное сочетание в анализируемой сцене информации, свя-
занной с художественно-психологическими позициями Эраста, Лизы и ее 
матери, обнаруживает также ценностно-мировоззренческие характеристики 
повествователя. Проявляющиеся в характере текстового монтажа и опреде-
ляющие его, они складываются из особенностей интерпретации повествова-
телем мыслей, слов и действий героев. 

Другим проявлением когезии на сюжетно-композиционном уровне, 
которое обладает, по нашей гипотезе, потенциалом для извлечения импли-
цитной текстовой информации о художественно-психологических свой-
ствах повествователя, является сюжетная реализация ранее названной воз-
можной ситуации. 

                                                
2 Возникает ситуация, когда читатель, «полагаясь на собственную концептуальную си-
стему, способен декодировать скрытые смыслы» [Голякова, 2006, 5]. 
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Примером может служить завершение сцены первого объяснения в 
любви Эраста и Лизы, которая занимает центральное место в структуре по-
вести, что композиционно и эстетически выделяет ее.   

Средством когезии является испытываемое Лизой предчувствие3 
возможного обмана со стороны Эраста: «Ужели ты обманешь бедную Лизу? 
Ведь этому нельзя быть?» [Карамзин, 1984, 512]. 

Художественно-психологически значимо, что предчувствие возни-
кает непосредственно после счастливого объяснения на берегу, которое 
изображено как воплощение мечты героини. 

Эраст в своем ответе апеллирует не к собственному опыту, воззре-
ниям и этическому чувству4 («Для меня этого нельзя, нельзя, милая Лиза!»), 
а к надличностному побуждающему началу, супер-Эго высказанного им мо-
рального утверждения. Тем не менее формально-семантически оно соответ-
ствует эмоциональному посылу героини, которая принимает слова Эраста в 
качестве его личной позиции и, в свою очередь, выражает отношение к ней 
(«Как я счастлива»). 

Реплики Лизы и Эраста связаны перекрестными средствами когезии. 
 

Таблица 1 
Выразительные средства в тексте Лизы и Эраста 

 

Выразительные средства Текст Лизы Текст Эраста 
Интонация Вопросительная Восклицательная 
Эмоциональная окрашен-
ность 

Тревожное предчувствие Выражение симпатии; отра-
женная эмоция Лизы 

Фонетическое наполнение  
ритмических групп 

э, ы-а, е, и, е-э, jа-ы (удар-
ные) 

jа, jа, и, и (ударные)  

Ключевые элементы Ключевое понятие «бедная» Ключевое слово «милая» 
 

Две фразы Лизы, содержащие тревожные эмоциональные сигналы, 
грамматически развернуты, семантически насыщенны, составляют художе-
ственно-психологический контраст с ответом Эраста. Он краток (содержит 
только три слова по сравнению с девятью у Лизы), грамматически свернут, 
укладывается в одну фразу, в которой два слова («нельзя, нельзя») являются 
повтором текста Лизы.  

То есть собственно Эрасту принадлежит лишь обращение «милая 
Лиза», где «милая» – ключевое слово, когезийно связанное с ключевым по-
нятием «бедная» из словосочетания «бедная Лиза», применяемого героиней 

                                                
3 А.В. Кинцель считает эмоцию «единственным представителем процессов мотивации» в тек-
сте как результате речевой деятельности [Кинцель, 2000, 30].  
4 Сравним с понятиями «интеллектуальной» и «моральной совести», введенными Д.Н. Овся-
нико-Куликовским, который считал оба вида совести естественным, внутренне присущим 
психологическим свойством человека («внутренне свободны») [Овсянико-Куликовский, 
1907, 290]. 
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к самой себе. Таким образом, героиня предстает в самоназвании как «бедная 
Лиза», в названии Эраста – «милая Лиза».  

При этом слово «бедная» употребляется в значении «несчастный, 
пробуждающий жалость, сострадание» [Словарь русского языка, 1985–
1988, I, 68], а «милая» приобретает контекстуальное значение, осциллирую-
щее от «близкий сердцу; родной, дорогой» до «возлюбленный; возлюблен-
ная» [Словарь русского языка, 1985–1988, II, 270].  

Результатом указанной когезии является актуализация художе-
ственно-психологической взаимосвязанности любви, «близости сердцу» и 
состояния несчастности, «пробуждающей жалость, сострадание».  

Названному эстетическому эффекту соответствует и фонетическое 
наполнение ударных ритмических групп текста героев. Так, у Лизы это э, ы-
а, е, и, е-э, jа-ы; у Эраста – jа, jа, и, и. В соответствии с фоносемантической 
концепцией А.П. Журавлева сочетание звуков в тексте Лизы вызвано пере-
данной эмоцией тоски, ужаса, страха, одиночества [Журавлев, 1991, 10, 
121–123]. Кроме того, звуки «а» отвечают семантике наполненности, «и» – 
уменьшения. То есть «отраженная» эмоция наполненности чувством Лизы 
в устах Эраста приобретает характеристику уменьшения качества. 

Текст Лизы представляет концентрат мотивов повести5: он включает 
в себя маркеры оценки («бедная»); возможности («ужели»); запрета 
(«нельзя»); указания на лицо («ты»). Кроме того, в тексте имеются этиче-
ские маркеры: лексический («обманешь»), относящийся к сфере моральных 
девиаций; синтаксический («Ведь этому нельзя быть?»), содержащий 
оформленную в виде вопроса обобщенную этическую оценку ситуации воз-
можного обмана.  

В диалоге вопрос адресован Лизой Эрасту, но одновременно это и 
вопрос повествователя читателю. На это указывают этические маркеры, 
также вступающие в отношения когезии, создавая эффект вбирающего 
«взгляд» Лизы «взгляда» повествователя.  

Вопросительная интонация Лизы и восклицательная в ответе Эраста 
связывают реплики их диалога, представляющего художественно-психоло-
гический и эстетический «узел», создающий ситуацию выбора для героев и 
требующий сюжетного разрешения6.  

Исходом этой ситуации является сцена «грехопадения». Рассмотрим 
ее завершающий этап. «Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спра-
шивала. Эраст молчал – искал слов и не находил их. “Ах, я боюсь, – гово-
рила Лиза, – боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, 

                                                
5 У В.Е. Хализева мотив определяется как «компонент произведений, обладающий повы-
шенной значимостью (семантической насыщенностью). <…> Он активно причастен теме 
и концепции (идее) произведения, но им не тождественен» [Хализев, 2004, 280]. 
6 Сравним с «микроструктурными развилками вероятностей» в терминологии У. Эко [Эко, 2016]. 
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что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыха-
ешь?”» [Карамзин, 1984, 515]. 

Удивление героини когезийно связывает сцены объяснения и «гре-
хопадения», но в первой из них названная эмоция проявляется подспудно, 
как реакция на немыслимое, «безбожное» предательство, и сочетается с 
предчувствием, а во второй выражена открыто и сочетается со смятением 
чувств героини вследствие переживаемого момента.  

Прием когезии соединяет обе сцены и в отношении Эраста: отрица-
ние возможности предчувствуемого Лизой обмана и, соответственно, «гре-
хопадения» как его следствия  («Нельзя, нельзя, милая Лиза!») и молчание 
героя после случившегося7. Указанное сочетание, отражая «взгляд» повест-
вователя, делает явственным для читателя феноменологическую цельность 
картины мира Лизы, а также неустойчивость, раздробленность Эраста, не 
отдающего себе отчета в словах и поступках. Кроме того, видение «взгляда» 
повествователя позволяет говорить об устойчивости, упорядоченности его 
этического мировоззрения и ценности для него веры в добро и чистоту мира.  

Молчанием Эраст художественно-психологически отъединяет Лизу, 
она остается перед лицом стихии: «<…> блеснула молния и грянул гром. 
Лиза вся задрожала. “Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, 
чтобы гром не убил меня, как преступницу!”» [Карамзин, 1984, 515]. 

Следует заметить, что в «Словаре символов» Д. Тресиддера гром озна-
чает голос бога, молния – божественный гнев, а также гром – звучащее слово 
бога, молния – написанное. Кроме того, молния – «символ, несущий двойное, 
созидательное и разрушительное, значение, ассоциировался с оплодотворяю-
щей силой, а также с воздаянием и правосудием» [Тресиддер, 1999]. 

Таким образом, когезия эстетически проявляет неизбежный уход Эра-
ста из жизни Лизы уже на исходе сцены «грехопадения». Художественно-пси-
хологически оставшись одна, Лиза в этической рефлексии случившегося воз-
лагает ответственность на себя, что не может не вызвать уважение 
повествователя. В этом одна из разгадок нисколько не изменившегося отноше-
ния повествователя к Лизе после «грехопадения».  

Подведем итог. 
В диалоге, художественно-психологический фон которого образуют 

невербализированные пресуппозиции, связанные со сферой взаимоотноше-
ний, текстовая когезия обнаруживает мотивационные установки и цели ге-
роев и повествователя. 

Текстовая когезия обладает свойством эстетического проявления ху-
дожественно-психологических свойств героя и их аккумуляции, благодаря 
чему реализует потенциал сюжетостроения. 

                                                
7 Подробнее о молчании Эраста см.: [Краснова, 2021, 21]. 
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Контраст когнитивного и эмоционального содержания реплик участни-
ков диалога способствует вычленению имплицитной информации, касаю-
щейся художественно-психологических позиций героев, интерпретация кото-
рых связана с мировоззрением повествователя. Кроме того, прием обладает 
высоким художественно-психологическим потенциалом привлечения внима-
ния читателя и его эмоциональной включенности в происходящее. 

Перекрестная связанность средствами когезии является текстовым 
сигналом имплицитной информации, а также фиксирует внимание чита-
теля, готовя его к восприятию разворачивающегося текста. 
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Textual Cohesion as a Way of Revealing the Deep Artistic  
and Psychological Properties  

of N.M. Karamzin's «Poor Lisa»'s the Narrator 
 

Based on the material of N.M. Karamzin's novel «Poor Liza» from the 
standpoint of an interdisciplinary approach at the intersection of text theory, lit-
erary studies, and psycholinguistics, the possibilities of textual cohesion are con-
sidered in order to identify the deep artistic and psychological properties of the 
narrator's image. The research is conducted in the aspect of analyzing the process 
of artistic and psychological meaning generation associated with the deep fea-
tures of the hero. 

This approach makes it possible to detect patterns of functioning of im-
plicit information leading to the specified properties. The manifestations of cohe-
sion that have the potential to extract implicit textual information about the artis-
tic and psychological properties of the narrator are considered 1) at the plot-
compositional level: text editing – the juxtaposition of replicas, the plot embodi-
ment of the previously named possible situation (realization of premonitions; 2) at 
the level of expressive means (intonation, emotional colouring, phonetic filling of 
rhythmic groups, key elements). Techniques of emotional influence on the reader 
and ways of attracting his attention are revealed.  

Conclusions are drawn about the aesthetic possibilities of cohesion in de-
tecting the artistic and psychological properties of the hero 1) in a dialogue, the 
artistic and psychological background of which is non-verbalized presuppositions 
associated with the sphere of relationships; 2) within the contrast of the cognitive 
and emotional content of the dialogue participants' replicas. 

Cross-connectivity by means of cohesion acts as a textual signal of implicit 
information. 

The materials of the article can be used in research and teaching activi-
ties, literature courses of the XVIII century, special courses. 

 

Key words: cohesion; narrator; implicit information; plot-compositional 
level; artistic and psychological properties; marker; reader; motivational atti-
tudes. 
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Предметом исследования в статье стал мотив душевной болезни в 
творчестве двух малоизвестных писателей рубежа XIX–ХХ веков – 
М.И. Пантюхова (1880–1910) и А. Мирэ (1874–1913). В качестве материала 
для анализа взяты повесть Пантюхова «Тишина и старик» и рассказы 
Мирэ «Сумасшедшие», «В Бисетрé», а также драма «Побежденные». Ос-
новным критерием отбора произведений явился объединяющий их мотив 
душевного нездоровья, психического «разлада». Целью работы стало изу-
чение образов персонажей, имеющих симптомы психических заболеваний, 
и выявление их функциональной роли в повествовании. Тип героя-безумца, 
имеющий давнюю историю, оказался особенно востребован в русской лите-
ратуре указанного периода, поскольку она отразила потрясения перелом-
ной эпохи и ставшие их следствием кризисные состояния духа.  

К проблеме безумия обращались и литераторы «первого ряда», и писа-
тели, находившиеся на периферии литературной жизни. Творческий интерес 
к этой теме у исследуемых авторов мог быть обусловлен и их биографиями: 
оба писателя страдали душевными расстройствами, что в определенный мо-
мент привело их в стены лечебниц. Персонажи, возникающие на страницах 
произведений М. Пантюхова и А. Мирэ, парадоксальным образом, вопреки по-
мраченному сознанию, прозревают истины, которые оказываются недо-
ступны носителям «здорового» разума, благодаря чему становятся обличи-
телями социального зла, а подчас и поборниками подлинной морали. Наряду со 
специфическим, «болезненным» восприятием мира героев-безумцев отличает 
чрезвычайная уязвимость, что делает их в то же время и жертвами, не спо-
собными противостоять жестокости жизни. 

1 
Михаила Ивановича Пантюхова (1880–1910) смело можно назвать 

ныне «забытым» автором отечественной литературы. О нем осталось неболь-
шое количество воспоминаний современников. В литературоведении его фи-
гура также освещена скудно. Один из немногочисленных портретов писателя 
дает в «Воспоминаниях» Н.И. Петровская: «Начинающий беллетрист – сту-
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дент М. Пантюхов, тоже трагически погибший1, бледный старообразный блон-
дин – давил тяжестью грузного крупного тела и почти смущал напряженно-
стью свинцового буравящего взгляда. Он мало говорил и мало же писал. Напе-
чатал несколько рассказов и выпустил повесть2 “Старик и тишина”3 – очень 
характерное для эпохи произведение. Пантюхов был, несомненно, талантлив, 
но все, что он говорил и писал, носило уже тогда явные признаки психического 
разложения» [Петровская, 2014, 413]. Петровская знала Пантюхова, поскольку 
и он, и она печатались в символистском издательстве «Гриф», которым владел 
ее муж С.А. Соколов. Лично знал Пантюхова и критик А.К. Закржевский4 (оба 
проживали в Киеве), оставивший характеристику его творчества: «Это писа-
тель, может быть, единственный, кому понятна мертвечина жизни. В нем все 
носит отпечаток этой мертвечины – и слог, и язык, и лирика настроения» [За-
кржевский, 1911, 97]. Общим местом в воспоминаниях становится указание на 
мрачность натуры Пантюхова и вместе с тем – на его литературную одарен-
ность5. Современных научных публикаций о Пантюхове немного: помимо ра-
бот, где имя писателя упоминается вскользь6, существует заметка в биографи-
ческом словаре «Русские писатели (1800–1917)» [Лавров, 1999б, 529–530] и 
                                                
1 Непосредственно перед этим Петровская ведет речь о поэте Викторе Гофмане [Петровская, 
2014, 413], покончившем с собой в двадцать семь лет «в состоянии внезапного психического 
расстройства» [Лавров, 1992, 660]. По свидетельству Б. Садовского, В. Гофман посвятил Пан-
тюхову стихотворение «Сын города», в котором есть строки: «Ты обессилен и недужен / В пре-
возмоганьях и борьбе…» (курсив наш. – С. К.) [Могильнер, 2012]. 
2 Думается, что «Тишину и старика» можно считать и романом, так как в произведении имеется 
несколько переплетающихся сюжетных линий и определенное «панорамное» видение эпохи. 
Однако далее все же будем именовать эту вещь повестью, как это обозначено автором. 
3 Отметим, что Петровская здесь ошибается в названии произведения, поскольку верное назва-
ние его – «Тишина и старик». Писательница выступила как один из немногочисленных крити-
ков этой повести. Двойственное впечатление от творчества Пантюхова Петровская фиксирует 
в рецензии: «Оно всегда отмечено печатью внутренней безысходности, и это жаль, потому что 
в книге, странно дисгармонируя с ее содержанием, встречается много прекрасных чисто худо-
жественных образов» [Петровская, 2014, 573]. 
4 А.К. Закржевский известен как автор работ «Сверхчеловек над бездной» (1911), где затронут во-
прос о психологии самоубийства, и «Рыцари безумия» (1914) – очерка о русском футуризме. По 
мысли Закржевского, футуристы, «рыцари безумия», совершили творческий подвиг, проложив до-
рогу своими эпатажными экзерсисами новой литературе. Интересна в связи с темой настоящей ста-
тьи характеристика эпохи, данная Закржевским: футуризм он считает безусловно полезным «в 
настоящее время в России, где мертвый флер почил на всем, где уж не знают, что такое жизнь, где 
задыхаются в кошмарных объятьях смерти» [Закржевский, 1914, 57]. Это суждение критика пере-
кликается с его мыслью о «мертвечине» существования, которую прочувствовал и отразил в своей 
повести Пантюхов. Анализ «Тишины и старика» Закржевский предложил в другом очерке «Подпо-
лье» (1911), поместив Пантюхова в один ряд с такими крупными художниками, как Достоевский, 
Андреев, Сологуб и др., на том основании, что все они стали писателями, «для которых уже погасло 
солнце и черным, зловещим пламенем вспыхнула родная и понятная тьма» [Закржевский, 1911, 3], 
то есть проявили себя как творцы, познавшие мрачное «подполье» души и бытия. 
5 Положительную характеристику дал Пантюхову критик «Весов» Б.А. Садовской: «Изредка 
бывали в “Весах” беллетрист Михаил Пантюхов, плотный, в студенческом сюртуке, блондин, 
автор замечательной повести “Тишина и старик” <…>» [Садовской, URL]. 
6 Кроме вышеобозначенной статьи М.Б. Могильнер см., например: [Булатов, 2017, 51–54].  
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работа автора настоящей статьи [Кудрицкая, 2021, 161–165]. Прожив корот-
кую жизнь, Пантюхов оставил, кроме нескольких рассказов7, единственную за-
гадочную повесть «Тишина и старик» (1907). Позже он отверг мысль о какой 
бы то ни было деятельности, виной чему, очевидно, и был душевный недуг. 

В предисловии к своему произведению Пантюхов подчеркнул обли-
чительный характер текста: «Повесть по форме, “Тишина и старик” по сво-
ему внутреннему содержанию является мировой (курсив автора. – С. К.) са-
тирой8. Для правильности понимания моей повести этот второй смысл ее 
следует иметь в виду» [Пантюхов, 1907, предисловие]. Под вторым смыс-
лом, вероятно, подразумевается скепсис по отношению к описанному, раз-
венчание законов мироздания, открывающееся героям и автору. Вместе с 
тем представляется справедливым замечание И.Е. Сироткиной, предостере-
гающей от соблазна приравнять творческий процесс и конечный его худо-
жественный результат к проявлениям душевной болезни: «Литературное 
произведение, имеющее свои законы организации, недопустимо рассматри-
вать как симптом. Роман, стихотворение или картину нельзя превратить в 
нарратив, подобный тексту клинической беседы» [Сироткина, 2009, 232]. 

                                                
7 В биографическом словаре «Русские писатели (1800–1917)» можно найти указание на два 
опубликованных рассказа Пантюхова: «Вечером в девять» (альм. кн-ва «Гриф». М., 1903) и 
«Сказка о тумане» (альм. «Северные цветы. Ассирийские». М., 1905). 
8 Здесь уместно вспомнить о мениппее – понятии, которое использовал М. Бахтин, имея в виду 
жанр, уходящий корнями в Античность (так называемая мениппова сатира). Мениппея, по 
утверждению Бахтина, имеет целый ряд свойств, важнейшее из которых – испытание фанта-
стическими событиями философской идеи. Наряду с этим упоминаются широта сюжетного и 
философского вымысла; переплетение фантастики и «мистико-религиозного элемента» с «тру-
щобным натурализмом»; «изображение необычных, ненормальных морально-психических со-
стояний человека – безумий всякого рода (“маниакальная тематика”), раздвоения личности, 
необузданной мечтательности, необычных снов, страстей, граничащих с безумием, само-
убийств и т.п.»; сцены, изображающие скандалы; яркие контрасты, оксюмороны; злободнев-
ность самого произведения [Бахтин, 2017, 480–489] и др. Перечисленные признаки (хотя и не 
все из присущих мениппее в понимании Бахтина) имеет и повесть Пантюхова. Особенно пока-
зателен в этом отношении финал повести, изображающий апофеоз безумия и агонию героя по-
сле совершенного убийства: Юрию чудится, что его поглощает ВСЕ – Тишина, боровшаяся с 
ужасным НИКЕМ и не сумевшая его одолеть. Таким образом, преступление Юрия, как и царя-
щее повсюду в мире зло, олицетворением которого является старик, растворяется в Небытии, в 
смерти, которая уготована всему сущему на земле: «И со страшным, все затопляющим ревом 
бросилась на него Тишина вместе с Юрием… И Никто опрокинул его и ее. И в непостижимом 
ужасе слилось тогда все» [Пантюхов, 1907, 213]. Материя оказывается уничтожена Небытием. 
И потому герой испытывает в последние секунды жизни умиротворение, уходя в забытье: «Ни 
к кому и ни к чему не чувствовал он злобы… И даже этот (курсив автора. – С. К.) <…> не был 
ненавистен ему – в одно и то же время убийца-вор и – мученик, в одно и то же время жалкий и 
страшный» [Там же, 214]. Таким образом, можно подтвердить мысль Закржевского о том, что 
Пантюхов стоит в одном ряду с Достоевским, поскольку Бахтин, говоря о мениппее, обращался 
к творчеству Достоевского. Сатирический характер повести оспаривала Н. Петровская, утвер-
ждая, что «руки (автора. – С. К.) <…> слишком слабы для того, чтобы держать сатирический 
бич» [Петровская, 2014, 572]. 
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Учитывая это, мы воздерживаемся от «патографического» подхода к иссле-
дуемому материалу. 

Мотивы бреда, сумасшествия, тоски и смерти доминируют в повести. 
М.В. Михайлова и Л. Чэн отмечают: «В русской литературе изображение 
болезней и больных всегда занимало значительное место. Ранее других ме-
тафорически было освоено сумасшествие» [Михайлова, Чэн, 2021, 227]. 
Безусловно, предшествующая литературная традиция богата образами ду-
шевнобольных и тех, кто к ним близок: достаточно вспомнить гоголевского 
Поприщина, персонажей Достоевского (Голядкин, князь Мышкин, Кате-
рина Ивановна), чеховских Коврина и Рагина… В русле традиции действует 
и Пантюхов, так как основные сюжетные линии романа можно рассмотреть 
как две historia morbi: Жени и Юрия, главных героев повести. 

Помимо Жени, подруги жизни молодого человека по имени Юрий, в 
романе присутствует зловещий мистический старик, на протяжении всего 
повествования плетущий интриги и подталкивающий Юрия к дурным дея-
ниям, направленным на уничтожение личности Жени. Поначалу старик вы-
ступает в сюжетном действии как отец девушки (вызывая, однако, у героини 
страх и подавленность):  

«– Твой отец не любит тебя? 
– Не знаю. 
– А ты его любишь? 
– Я боюсь его. 
– Почему? 
– Не знаю» [Пантюхов, 1907, 21]. 
Однако кем на самом деле является старик, так и остается неясным. 

Юрий даже делает предположение, что он не что иное, как его воспаленное и 
бредящее сознание: «Это, кажется, просто мой ум» [Там же, 161]. С переселе-
нием старика в дом молодой пары начинается отдаление Юрия от Жени. Ста-
рик постоянно повторяет, что Женя сумасшедшая и имеет дурную наслед-
ственность, и под его влиянием Юрий отправляет девушку в клинику для 
душевнобольных, где она и проводит долгое время. Вопрос о том, действи-
тельно ли она была больна до пребывания в лечебнице, не получает ответа, 
однако когда Юрий возвращается, чтобы забрать несчастную, то видит, что она 
сильно изменилась: ее натура стала «плоской» и «одеревеневшей». Облик 
Жени доказывает, что она перенесла душевную болезнь: отныне у нее «тупо 
смотрящие глаза», «разинутый рот», «мертвое лицо», «громыхающий безоб-
разный» и «раскатистый жирный» смех, «бессмысленное, молчащее выраже-
ние глаз» [Там же, 179–183]. Изменения во внешности и поведении Жени вос-
производят типичную картину развития шизофрении, характеризующуюся 
«уплощением» эмоциональности: «Обеднение эмоциональных реакций возни-
кает уже в дебюте заболевания и неуклонно прогрессирует. <…> В тяжелых 
случаях прогрессирующее эмоциональное опустошение приводит к состоянию 
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бытовой апатии9. Нередко больные <…> обнаруживают бурные неадекватные 
реакции» [Руководство по психиатрии, 1999, 419]. Деградация Жени настолько 
потрясает Юрия, что у него зарождается отвращение к ней и он выгоняет быв-
шую возлюбленную на улицу, восклицая: «Может быть, кто-нибудь купит 
тебя!» [Пантюхов, 1907, 110].  

Враждебность к девушке нарастает и далее: «Так неприятен ему был 
вид Жени, что на мгновение мелькнула мысль запереть дверь и не пустить ее 
этой ночью к себе…» [Там же, 183]. Кульминацией становится гибель Жени 
по вине Юрия. Убийство героини оказывается изощренным: неизвестно откуда 
на столе оказывается емкость с серной кислотой. Нечто «тупое и животное» 
[Там же, 191] в лице Жени в какой-то момент кажется Юрию особенно «омер-
зительным и распутным» [Там же], и он в порыве отвращения, схожего с безу-
мием, выплескивает на нее яд. Юрий совершает это действие как бы в забытьи, 
безотчетно, будто «кто-то толкнул его руку» [Там же]. Женя медленно уми-
рает, и тело ее долго разлагается в комнате Юрия, наблюдающего за процессом 
тления: «Боюсь, Женя, что скоро останется от тебя лишь один скелет» [Там же, 
207], – со смехом (курсив наш. – С. К.) произносит герой. Таким образом, убий-
ство, а потом и наслаждение от распада тела становятся следствием оконча-
тельного помутнения рассудка героя. 

«Индикатором» действий Юрия оказывается старик, причем его тле-
творному влиянию герой не в силах противостоять, несмотря на несколько по-
пыток бунта (Юрий хочет уйти от старика, с которым начинает жить по сосед-
ству, но все равно возвращается к нему). Не кажется ошибкой утверждение, 
что старик становится лишь «пусковым механизмом», приводящим к расцвету 
зла в душе Юрия. Спустя некоторое время герой начинает чувствовать, что те-
ряет собственный облик, становясь похожим на старика: «– Женя! <…> Я за-
был, какое у меня лицо… черты… выражение…» [Там же, 118].  

«Сливаясь» со стариком, Юрий окончательно утрачивает волю, погру-
жаясь в апатию, а исчезновение лица считает следствием совершаемых им пре-
ступлений, что может восприниматься как бред10. Вместе с тем Юрию кажется, 
что и старик перенимает чужие личины и черты окружающих, то есть зло начи-
нает проникать всюду, пронизывать бытие. Так, в тексте романа появляется 
странный, порочный человек в картузе, водящий Юрия по злачным местам. Он 
тоже обвиняет Женю в сумасшествии: «Уходя, человек в картузе с негодова-

                                                
9 Бездействует, отказываясь от службы, и Юрий, постоянно пребывающий в меланхолии, что 
подтверждается множеством романных сцен: «Юрий ответил, что он пока нигде не служит, 
но – собирается» [Там же, 9]; «Юрий, как и раньше, все собирался приняться за какую-нибудь 
работу, но по-прежнему ничего не делал» [Там же, 40]; «– Я решил не поступать ни на какую 
службу и вообще ничем не заниматься, – сказал он, разваливаясь на диване» [Там же]; «Не спа-
сет меня от снов даже тасканье десятипудовых камней…» [Там же, 211]. 
10 Можно предположить, что это бред самообвинения – один из симптомов депрессии. 
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нием сказал: “Вон во что может обратить порядочного человека больная жен-
щина!”» [Там же, 119–120]. Носителями «бациллы» безумия оказываются су-
масшедшая на кладбище, дядя Обморок и ряд других персонажей. Дробление 
личности может указывать на шизофренический схизис, овладевший созна-
нием Юрия. Мучительные переживания героя оттеняются пейзажем: в тексте 
постоянно упоминается туман, сквозь который трудно различить что-либо. 
Бредущий во мгле человек сбивается с пути и теряет истинное направление, и 
потому туман в повести можно интерпретировать как символ зла. 

Образ безумца Юрия осмысляет Закржевский, признавая его жерт-
вой, которую источила тоска по гибнущему миру и которая бессильна ока-
зать сопротивление злому началу: «…Выхода нет, нет такого места, такой 
бездны, такого подвига, где можно было бы спрятаться от жизни <…>. Каж-
дый день увеличивает тяжелую болезнь, называемую жизнью» [Закржев-
ский, 1911, 94]. 

Почему же гнетущее и подавленное настроение, которым пронизано 
произведение и которое, вероятно, объясняется, психическим состоянием 
автора, преследуемого, как и герой, галлюцинациями, сопряжено с утвер-
ждением, что он создал сатиру? Сатирическое заключено, по мнению Пан-
тюхова, в образе старика: «Мой старик нечто вроде Бога земной жизни… В 
его лице я осмеиваю опошление мысли во всех областях, между прочим и 
социализм, словом, всю жизнь в ее целом» [Пантюхов, 1907, 6–7]. Это напо-
минает образ «Некоего в сером», который предложил почти одновременно 
с Пантюховым Л. Андреев11. Андреевский персонаж еще в прологе пьесы 
предрекает неизбежную смерть Человеку: вся земная юдоль, весь скоротеч-
ный земной путь, от рождения до гробовой доски, со всеми его «этапами» – 
любовью, надеждами, богатством, скорбями – оказываются пылью и пра-
хом. Финал «Жизни человека», в котором все затмевает «черный непрогляд-
ный мрак» [Андреев, 1907, 77], также перекликается с финалом повести 
Пантюхова, где во власть вступает Небытие – символ разума, погружающе-
гося во мрак безумия и смерти. В целом повесть Пантюхова отличает то-
тальная сюрреалистичность происходящего. Кроме того, налицо и модер-
нистский характер произведения, воспроизводящего мир как абсурд. 

Пантюхов закончил свои дни в Киевской психиатрической лечеб-
нице, поступив туда добровольно12. Даже в начале ХХ века, когда «болезнь 
становится уже не эпизодическим элементом, а одним из ведущих факторов 

                                                
11 Пьеса «Жизнь человека», в которой возникает «Некто в сером», вышла в свет, как и «Ти-
шина и старик», в 1907 году. Отзвуки «Мысли» Андреева (1902) – тема помешательства, 
мотив бреда – также различимы в этой повести Пантюхова. О сходстве художественного 
мировосприятия писателей говорит и Петровская [Петровская, 2014, 572–573]. 
12 М.Б. Могильнер упоминает, что литературовед В.Л. Скуратовский считает Пантюхова 
прототипом Мастера в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» [Могильнер, 2012]. 
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развития сюжета» [Трубецкова, 2019, 285], «Тишину и старика» по досто-
инству оценили немногие13. «Повесть прошла незамеченной, никто не по-
нял ее», – сетовал Закржевский [Закржевский, 1911, 90]. Однако тип героя-
безумца получил дальнейшее развитие в литературе на протяжении всего 
ХХ столетия14. 

 

2 
Трагически сложилась и жизнь Александры Михайловны Моисеевой 

(псевдоним – А. Мирэ) (1874–1913), чью душевную нестабильность отме-
чали ее знакомые15. Жизнь не баловала Шурочку, как ласково звал ее Геор-
гий Чулков, с которым она дружила: скитания16, вредные привычки, мучи-
тельно пережитый разрыв любовных отношений морально истощили 
писательницу. Невротическое состояние Мирэ, по-видимому, отражалось в 
ее творчестве: героями ее произведений становились люди, болезненно пе-
реживающие жизненные коллизии, а то и вовсе впавшие в безумие (рас-
сказы «Сумасшедшие», «В Бисетрé», драма «Побежденные»). 

Шесть сошедших с ума женщин («Сумасшедшие», 1903), будучи запер-
тыми в стенах больницы, обречены на заточение до конца своих дней. Но про-
исходит чудо: четверым из них удается выбраться наружу и в последний раз 
насладиться и великолепием природы, и дыханием вольной жизни. Две же, бу-
дучи смертельно больными, остаются прикованными к постели. Кульминация 
рассказа звучит фантасмагорично: чтобы согреться, сумасшедшие начинают 
танцевать. Даже природа в этот момент сочувствует страдалицам: «Лес, растро-
ганный, тихо покачивал ветками, словно хотел их скрыть и защитить» [Мирэ, 
1903, 2]. Таким образом, несчастным достаются крохи радости, когда они отва-
живаются на отчаянный шаг, заключавшийся всего лишь в том, чтобы открыть 
окно и оказаться на свободе. Однако Мирэ чужды сентиментальные иллюзии и 
оптимизм. Неутешительно звучит финал произведения: «К утру две утонули, а 
                                                
13 В основном положительную оценку дали критики, вращавшиеся в околосимволистских 
кругах. Подробнее отклики рецензентов см.: [Лавров, 1999б, 530]. 
14 См., например: [Сконечная, 2015; Безумное искусство, 2019]. О предшествующей лите-
ратурной традиции рубежа ХIX–XX веков, обращавшейся к проблеме вырождения (в ме-
дицинском смысле этого слова), см.: [Николози, 2019]. 
15 Например, друг Мирэ Г. Чулков вспоминает о ней, уже в зрелом возрасте обратившейся 
к нему за помощью, так: «В водочном чаду Шурочку не так беспокоили страшные голоса 
каких-то незримых существ, которые преследовали ее в Париже. <…>. Александра Михай-
ловна была, должно быть, отравлена каким-то ядом, и ее больная душа тщетно искала себе 
утешения. <…>. Несчастная, по-видимому, была обречена на тяжелую душевную болезнь, 
с которою тщетно боролась. В этих муках она прожила еще лет восемь. <…>. В Москве 
Александра Михайловна сблизилась с весьма сомнительными оккультистами, и эти маги 
окончательно свели с ума бедняжку. <…>. Александра Михайловна Моисеева одиноко 
ушла из этого мира, замученная своим бредом» [Чулков, 1930, 46–47]. 
16 Достаточно сказать, что за границей она была продана в публичный дом любовником и 
долго нищенствовала, прежде чем вернулась на Родину. Подробнее о судьбе Мирэ см.: 
[Лавров, 1999а, 90–91; Михайлова, 1993, 119–130]. 
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двух поймали сторожа. В то же утро на другое место тех двух утонувших при-
вели двух других» [Там же]. Трагизму существования ничто не может противо-
стоять; таков удел человека на земле. И все же свой странный танец сумасшед-
шие именуют «оркестром мировой гармонии, которая должна звучать в сердцах 
людских, и не звучит…» [Там же]. Передать «симфонию» жизни «доверено» 
тому, кто пребывает в разладе со своим рассудком, и только безумцы могут уло-
вить особенное счастье, которое недоступно «здоровым» и «разумным». 

Иной разворот темы психической болезни обозначен в рассказе «В 
Бисетрé» (1904). Проститутку убивает сумасшедший, который вследствие 
этого оказывается узником, изгоем. Ее убийство он называет «великим, доб-
рым делом», так как считает, что освободил несчастную от необходимости 
жить «среди чудовищ, называемых людьми» [Мирэ, 1904, 2], то есть в его 
сознании мир населен безумцами, заслужившими место в сумасшедшем 
доме, ибо по их вине на земле царит зло, существуют нищета и проституция: 
«А знаете ли вы <…> кого нужно было сюда сажать?.. Всех, кто делает 
жизнь зверским пиршеством, мешает людям сделаться людьми» [Там же]. 
Герой потрясен участью проституток, вынужденных идти на «бесстыдную 
профанацию» [Там же] и лгать о любви. И только безумец оказывается спо-
собен разглядеть в униженной и презираемой обществом парии «человека» 
(курсив автора. – С. К.), то есть герой Мирэ выступает как обличитель со-
циальных язв и пороков. Но он-то и оказывается изолирован от общества, а 
миром правят другие – «нормальные» – люди.  

Наконец, тема сумасшествия, хотя и не становясь магистральной, воз-
никает в драме Мирэ «Побежденные» (текст была опубликован во втором – и 
последнем прижизненном17 – сборнике писательницы «Черная пантера», вы-
шедшем в свет в 1909 году). Молодая женщина Эмма, находясь в браке, изме-
няет нелюбимому мужу с другим мужчиной. Все ее поведение говорит о том, 
что она испытывает сильные чувства к проходимцу-любовнику. Для него же 
связь с замужней женщиной – очередная мимолетная интрижка. Узнав об этом, 
Эмма пытается застрелиться, но неудачно: она слепнет, оказываясь, таким об-
разом, жертвой собственной любви. Но слепота дарит ей своего рода «яснови-
дение»: Эмма становится проницательной. Трагическая символика баланси-
рует в пьесе на грани с иронией: желание всепоглощающей любви породило в 
героине готовность кинуться в объятия первого встречного, не разглядев его 
пороков. Поэтому слепой Эмма как раз была до рокового выстрела, а вот он-то 
и дарует ей мудрость. В финале пьесы Эмма «прозревает» духовно: она «ви-
дит» «багряные и золотые» молнии, пронизанные солнечными лучами. И на 
призыв одного из героев: «В предсмертных криках должна быть радость…» 
[Мирэ, 1909, 142] Эмма с восторгом отвечает: «Да!» 

Однако этот экстаз, по-видимому, следствие воспаленного воображе-
ния умалишенной. Не случайно муж Эммы напоминает ей, что ее «бабка по 
                                                
17 Переизданы пьесы Мирэ «Побежденные», «“Голубой павлин”» [Мирэ, 2009а; 2009б].  
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матери умерла от белой горячки», ее брат – «идиот», ее сестра, вероятно, то-
мится «в сумасшедшем доме»18 [Там же, 105]. От него же читатель узнает, что 
и сама Эмма совершала несколько попыток самоубийства. По этой же причине 
ее муж убежден, что брак с ним стал для нее спасением. Но Эмма порывисто 
объявляет ему о своей симпатии всем безумным: «Сумасшедший!.. <…> Ме-
дицина называет сумасшедшими всех людей с сильными страстями. Она рас-
сматривает, как болезнь, все эффектное в человеке, таинственное, необъясни-
мое. Я люблю безумных мечтателей» [Там же, 108]. Дальнейшее развитие 
действия подтверждает, что правота не на стороне приземленного, практич-
ного Рунге, положившего жизнь на то, чтобы скопить капитал, и не на стороне 
смутьяна Вильде, любовника Эммы, наслаждающегося развратом. Муж Эммы 
оказывается под уголовным преследованием из-за совершенного мошенниче-
ства, а Вильде убивает отец развращенного им юноши, почувствовавшего бла-
годаря «учителю» все прелести вольнодумства. Но экзальтация и поиск идеала 
роднят Эмму с Вильде; симпатизирует Эмма и юноше Альберту, музыканту, 
мечтающему уйти в монахи и тяготящемуся земной жизнью, – одним словом, 
человеку «не от мира сего».  

Таким образом, «маленькие лживые мертвецы» [Там же, 134] в худо-
жественном пространстве пьесы – это ординарные люди, в душе которых 
нет и намека на романтический порыв, однако вопреки всему им обеспечено 
будущее. А для мечтателей и безумцев, одержимых идеей постижения все-
мирной гармонии, нет места в мире, где властвуют ханжеская мораль и хо-
лодный расчет. Обретшая иное (курсив наш. – С. К.) видение незрячая Эмма 
в экстатическом восторге соглашается с романтиком Шеффлером в том, что 
«жизнь – не здесь», а «там» [Там же, 143], то есть небытие оказывается для 
нее предпочтительнее бытия. И этот финал перекликается с финалом пове-
сти Пантюхова, в котором герой-безумец чувствует умиротворение, раство-
ряясь в небытии (смерти). 

Подытожим: мотив душевной болезни, имеющий долгую историю суще-
ствования в русской литературе, оказывается активно задействован и на рубеже 
XIX–XX веков. К нему прибегают не только писатели, признанные классиками 
и снискавшие популярность при жизни (Чехов, Андреев, Сологуб), но и «пери-
ферийные» участники литературного процесса, такие как М. Пантюхов и А. 
Мирэ. Как правило, герои, «отколовшиеся» от «здорового» социума, оказыва-
ются беззащитны перед ужасом жизни («Тишина и старик», «В Бисетрé», «Су-
масшедшие»). Остро чувствуя метафизическую природу зла, такие персонажи 
стремятся отстраниться от действительности, уйти в себя, рассуждают о несо-
вершенстве мира («Тишина и старик», «В Бисетрé»), а порой выступают едва ли 
не в роли пророков, познавших дисгармоничность бытия и стремящихся к бла-

                                                
18 Кроме того, в тексте говорится, что Вильде, любовник Эммы, увез некую Генриетту (по 
всей видимости, другую свою любовницу) «из сумасшедшего дома» [Мирэ, 1909, 130]. 
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женству, обретаемому в вечности («Побежденные»). Трагический финал неиз-
бежен для героев-безумцев, не нашедших себе места на земле: это может быть 
смерть («Тишина и старик», «Сумасшедшие»), совершенное ими убийство («Ти-
шина и старик», «В Бисетрé»), попытка самоубийства («Побежденные»). 

Востребованность героев-безумцев в литературе рубежа столетий легко 
объяснима общественными потрясениями, которые переживала Россия: ката-
клизмы воздействовали на психику человека, ломали его натуру, вынуждали 
бояться мира, и множество писателей стремились запечатлеть тип героя-отще-
пенца, сумасшедшего, не выдержавшего жизненного натиска. «Мы словно до-
шли до последней черты, за которой хаос и мрак неведения, эта конченность 
поражает наблюдателя наших дней» [Закржевский, 1914, 4], – горестно утвер-
ждал критик. Его мысль подтверждает и исследователь Е.Н. Трубецкова: «Ка-
тастрофическая, “неустойчивая” эпоха fin de siècle притягивала внимание и пи-
сателей, и художников к образам, порожденным безумным сознанием, 
которые, казалось, наиболее адекватно (курсив наш. – С. К.) воплощали атмо-
сферу “свихнувшегося времени”» [Трубецкова, 2019, 247]. Обобщая рассужде-
ния о мотиве сумасшествия, который не теряет своей популярности в русской 
литературе на протяжении многих столетий, она утверждает, что безумие «ста-
новится “методом” познания человека и мира», «создает иную оптику, стран-
ную и непривычную для рационального взгляда» [Там же, 284]. И, может быть, 
именно герои-безумцы, воплощенные в литературе Серебряного века, ярче 
всего отразили ту мировую «сумятицу» переходного времени, когда рушились 
прежние формы жизни и ветшали социальные устои. 

Творческое наследие и М. Пантюхова, и А. Мирэ – то «белое пятно» в 
литературе, которое еще ждет своих исследователей для полноправного утвер-
ждения ныне забытых писателей на литературном небосклоне ХХ века. 
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and A. Mire (1874–1913). Pantyukhov's novella «The Silence and The Old Man» 
and Mire’s short stories «The Insane», «At Bicêtre» and drama «The Defeated» 
were analyzed. These works were selected as they all are characterized by the 
motif of mental illness and psychological dissonance. The aim of the analysis was 
to study the characters showing symptoms of a mental disorder and determine 
their function in the narrative. Having a long history, the mad hero type became 
peculiarly popular in the Russian literature of the named period as those texts 
reflected the perturbations of the turning stage of the history and a crisis state of 
people’s minds those processes led to. 

The problem of madness was addressed by both key writers and obscure au-
thors. The writers under study might be interested in that topic because of their per-
sonal lives, too: both of them suffered from mental disorders and happened to be 
patients at a hospital. Paradoxically, despite their addled minds, Pantukhov’s and 
Mire’s characters grasp the truths which are unobtainable for mentally healthy peo-
ple and, due to this, become social malady denouncers and – sometimes – moral 
crusaders. Apart from having a specific, «sick» view of life, mad heroes are extremely 
vulnerable which makes them victims unable to resist the cruelty of life. 

Key words: M. Pantyukhov; A. Mire; the motif of mental illness; mad he-
roes; symbolist prose. 
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АТРИБУТИВНАЯ СТРУКТУРА ЛИРИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ «АНГЕЛ 
АРМЕНИИ» СЕРГЕЯ ГОРОДЕЦКОГО И «АРМЕНИЯ» ОСИПА 

МАНДЕЛЬШТАМА1 
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Статья посвящена анализу атрибутивной структуры двух поэти-
ческих циклов известных авторов – «Ангел Армении» Сергея Городецкого и 
«Армения» Осипа Мандельштама. Эти циклы заняли важное место среди 
произведений русских поэтов об Армении, позволив сформировать в русской 
поэзии восприятие истории и культуры Армении, модель ее художествен-
ной репрезентации. 

В статье ставится задача квантитативного анализа распределения и 
характера использования атрибутов различных типов. Типы атрибутов опре-
деляются по частеречному заполнению синтаксической позиции определения 
и по положению этой позиции относительно определяемого слова.  

В ходе исследования были использованы различные статистические 
методы, которые включают критерий хи-квадрат, коэффициенты корре-
ляции, коэффициент вариативности, евклидово расстояние. В результате 
анализа получены данные, которые характеризуют подходы авторов к по-
строению описания, сходство и различия в распределении различных типов 
атрибутов, степень интенсивности описания, уровень инвертированности 
атрибутивных конструкций. 

В рамках исследовательского проекта, посвященного анализу репрезен-
тации Армении в произведениях русских поэтов, ставится задача широкого 
многомерного охвата различных сторон поэтических произведений, включая 
как содержательные, так и формальные поэтические характеристики Армян-
ского локального текста [Бубнова, 2022; Карасик, 2022; Павлова, Романова, 
2022а; 2022б и др.]. Обзор основных направлений указанной коллективной 
темы дается в работе Л.В. Павловой и И.В. Романовой [Павлова, Романова, 

                                                
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РНФ научного проекта № 22-18-
00339, Электронный ресурс «Армянский текст русской поэзии»: репрезентация локального 
текста русской литературы. 
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2023]. Одним из существенных аспектов в этом проекте является анализ струк-
туры описания армянского текста, выделение наиболее важных признаков, ле-
жащих в основе создания художественного мира Армении.  

Такой анализ может быть основан на выявлении соотношения эле-
ментов, выделяемых на разных языковых уровнях: частей речи, используе-
мых для динамического или статического (декоративного) описания [Аде-
лева, 2021; Андреев, 2022], на семантических классах слов [Андреев, 2022a; 
2022б], характере разнообразия индивидуальных лексических единиц 
[Andreev et al., 2018] и др. Среди различных единиц описания крайне важ-
ными являются элементы высокой степени обобщения – синтаксические 
конструкции с позицией определения (атрибута) [Místecký, 2019]. 

В этой статье ставится задача рассмотреть схему параметров атрибу-
тивной системы локальных армянских текстов. В качестве материала насто-
ящего исследования были взяты известные циклы лирических стихотворе-
ний про Армению – «Ангел Армении» Сергея Городецкого (Ц-1) и 
«Армения» Осипа Мандельштама (Ц-2), сыгравшие крайне важную роль в 
формировании в русской поэзии восприятия истории и культуры Армении, 
ее художественной репрезентации. 

Для проведения анализа в процессе разметки стихотворений была ис-
пользована схема атрибутивных типов (АТ), которая применялась нами в 
ряде исследований [Андреев, 2022а; 2022б; Andreev et al., 2017]. Основная 
признаковая база включает следующие АТ, актуальные для рассматривае-
мых текстов (в скобках дается краткое название, после двоеточия приво-
дятся примеры, взятые из обоих циклов): 

 прилагательное (A): Близорукое армянское небо; О порфирные цокая 
граниты; 

 причастие (PT): Меж стен обуглившихся бродит; Армения, звенящая 
огнем и кровью; И для шербета негодный дичок, не дающий ни масла, ни за-
паха; 

 существительное в родительном падеже (G): Шатер Арарата; Бес-
смертья глухую истому; 

 существительное с предлогом (PR): Пороги там же, там же сад с ко-
лодцем, Вернутся комнаты, ковры с цветами; 

 приложение (AP): Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!; 
 придаточное предложение (RCR) – Прекрасной земли пустотелую 

книгу, / По которой учились первые люди; 
 местоимение (DET): Вот горят твои венцы; От львиной своей кра-

соты. 
Количество признаков на отдельных этапах исследования может в 

значительной степени меняться в зависимости от степени их детализации. 
Так, местоимения могут быть разбиты по типу: 
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 местоимение указательное (DETF): В этом саду; Над той стра-
ной, что всех несчастней стран; 

 местоимение притяжательное (DETS): Я голову пред древностью 
твоей склоняю; 

 местоимение определительное (DETQ): В самую гущу его целлу-
лоидных терний. 

По занимаемой позиции относительно определяемого слова можно 
выделять признаки в левой и правой позициях: 

 существительное в родительном падеже в левой позиции (GL): 
И воскресенья весть услышать над тобой; 

 существительное в родительном падеже в правой позиции (GR): 
К трубам серебряным Азии вечно летящая; 

 прилагательное в левой позиции (AL): Где жухлый почил материк; 
 прилагательное в правой позиции (AR): Плечьми осьмигранными 

дышишь; 
 причастие в левой позиции (PTL): В ненарушимой тишине полян; 
 причастие в правой позиции (PTR): … сад мой цветущий, сияющий. 
В результате подсчетов были получены следующие количественные дан-

ные использования АТ в двух циклах (табл. 1). В таблице также помещены дан-
ные по количеству слов в циклах, количеству существительных и числу суще-
ствительных с атрибутивной валентностью. Атрибутивная валентность 
существительного определяется количеством атрибутов, имеющих с ним син-
таксическую связь. 

 

Таблица 1 
Распределение АТ в двух циклах и в выборке 

 

АТ и СУЩ Ц1 % Ц2 % 
A 112 51,61 80 52,98 
G 46 21,20 25 16,56 

PR 8 3,69 6 3,97 
AP 5 2,30 2 1,32 

DET 17 7,83 21 13,91 
PT 25 11,52 14 9,27 

RCR 4 1,84 3 1,99 
Всего атрибутов 217  151  
Всего существи-

тельных 362  204  

Существительные 
с атрибутивной 
валентностью 

190 
 

110 
 

 

Несмотря на значительные различия в ритмо-метрических характе-
ристиках стихов двух циклов, процентное содержание АТ в них очень 
сходно. Об этом же свидетельствует значение коэффициента корреляции 
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Пирсона – он очень высок и приближается к 1 (r = 0,98). Однако что касается 
номинальности АТ, то ситуация в двух циклах несколько различается. Как 
известно, большинство АТ могут быть отнесены к двум классам – адъектив-
ных и субстантивных. К первым относится класс А, а также класс местоиме-
ний-прилагательных DET. В класс субстантивных входят G, PR и AP. Соот-
ношение этих двух классов позволит судить о степени номинальности 
атрибутивной системы. Для вычисления такого соотношения здесь была 
применена следующая мера [Naumann et al, 2012]: 

 

NM
MB


 , 
 

где B – коэффициент, М – все адъективные АТ (то есть A + DET), а N – все 
субстантивные АТ (G + PR + AP). 

В результате вычисления для Ц-1 было получено значение B = 0,69, 
а для Ц-2 B = 0,75. Данные теста хи-квадрат показали статистическую зна-
чимость этих результатов для p < 0,05. 

Исходя из данных таблицы 1, можно также судить об интенсивности 
описания. Она равна отношению числа существительных, используемых в 
текстах, к общему числу атрибутов: ИЦ1 = 217/362 = 0,60 и ИЦ2 = 0,74. 

Однако, поскольку некоторые существительные, определяемые ат-
рибутами, имеют валентность 2 и более (определяются не одним, а двумя и 
более атрибутами), имеет смысл ввести другой индекс – индекс плотности 
описания (Р). Он рассчитывается как отношение количества атрибутов к ко-
личеству существительных с атрибутивной валентностью, то есть имеющих 
хотя бы один атрибут. Тогда получаем РЦ1 = 190/362 = 0,52. 

Таким образом, относительно всех существительных процент интен-
сивности описания выше в Ц2, однако при равном учете всех существитель-
ных с атрибутивной валентностью, независимо от ее величины, в процент-
ном выражении оба цикла выглядят похоже.  

Совместно с синтаксическим переносом инверсия является основ-
ным способом изменения структуры текста и перемещения информацион-
ного фокуса высказывания путем отклонения от синтаксического канона. 
Несмотря на то, что в русском языке порядок слов не фиксирован, в целом 
ряде случаев можно говорить о регулярной и нерегулярной позиции АТ от-
носительно слова, которое они определяют. К последним, например, можно 
отнести случаи, когда адъективный атрибут следует за определяемым сло-
вом [Гаспаров, 2012]. 

В нашем исследовании в качестве инвертированных АТ мы выде-
ляем следующие случаи: 

 прилагательные в постпозиции AR (плечьми осьмигранными ды-
шишь; как люб мне язык твой зловещий; она рукой темноянтарной, блеснув 
зарницей благодарной); 
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 местоимения в постпозиции DETR (улиц твоих большеротых 
кривые люблю вавилоны; время свое заморозил; я голову перед древностью 
твоей склоняю; сад мой цветущий; в глазах ее мерцание); 

 родительный падеж в препозиции GL (прекрасной земли пусто-
телую книгу; цикад звенящих отвечая пенью; поет народа скорби имя); 

 предложный оборот в препозиции PRL (в народной гибели уча-
стье; с тенями скорбными общение); 

 причастие в постпозиции PTR (цикад звенящих отвечая пенью; 
меж стен обуглившихся бродит; я чую жизни угасшей знаки).  

Следует отметить, что в этом случае речь идет только об употребле-
нии одиночных причастий, в случае причастного оборота оппозиция прямой 
vs. инвертированный порядок слов нейтрализуется (ср. Армения, звенящая 
огнем и кровью и Хриплые горы к оружью зовущая – Армения, Армения!) 

В случае использования AL, GR, PRR, APR, DETLS, DETLF, DETLQ, 
RCR инверсии нет. 

В цикле Городецкого из 217 атрибутов инверсия наблюдается в 73 
случаях, то есть в 33,6%. Мандельштам в своем цикле из 151 атрибута упо-
требил только 30 инвертированных АТ, что составляет 19,9%. Применив 
критерий хи-квадрат, получаем значение χ2 = 8,38, что для 1 степени сво-
боды превышает пороговый критерий для p < 0,05 и означает наличие до-
стоверного различия в использовании инверсии у двух авторов. 

По результатам подсчетов в стихах с 4-стопным ямбом М.Л. Гаспа-
ров установил, что средний уровень инверсии согласованных определений 
в XX веке равен около 20% [Гаспаров, 2012, 92], что соответствует частоте 
инверсий в Ц-2. Превышение этого уровня в стихах Городецкого говорит о 
стремлении автора усилить поэтизацию стихотворений. 

Степень стабильности описания в произведениях цикла можно рас-
смотреть в рамках одномерного и многомерного подходов. В первом случае 
мы проанализируем степень вариативности каждого из АТ во всех произве-
дениях, взяв каждый из АТ по очереди. Здесь будет использован коэффици-
ент вариации. Во втором случае мы будем определять степень различия 
между произведениями цикла, беря все АТ одновременно. Для этого будет 
использовано евклидово расстояние. 

И в том и в другом случаях проводится нормализация данных путем 
деления частот АТ в каждом тексте на количество в нем слов. 

Коэффициент вариации определяется по формуле: 

%100
K

V 
, 

где σ – среднее квадратическое отклонение, K – средняя арифметическая. 
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В таблице 2 показаны значения коэффициента вариации АТ в циклах. 
 

Таблица 2 
Вариация АТ по циклам 

 

АТ 
Среднее  

квадратическое 
отклонение 

Среднее  
арифметическое 

Коэффициент 
вариации (%) 

Городецкий 
A 3,94 9,20 42,82 
G 2,58 3,74 68,82 

PR 0,77 0,63 121,74 
AP 1,00 0,48 208,06 

DET 1,94 2,45 79,23 
PT 1,26 2,02 62,12 

RCR 0,41 0,30 136,62 
Мандельштам 

A 3,34 14,35 23,31 
G 3,05 5,26 57,95 

PR 2,12 1,19 178,55 
AP 1,08 0,45 238,26 

DET 3,10 2,78 111,75 
PT 4,56 2,83 160,84 

RCR 1,08 0,56 192,31 
 

Вариативность использования АТ достаточно высокая. Кроме двух 
наиболее частотных АТ (A, G) у большинства остальных атрибутов вариатив-
ность сверхсильная. В отношении атрибута А у Городецкого вариативность 
средняя по величине, у Мандельштама – относительно низкая. Иными сло-
вами, у него определения, выраженные прилагательными, используются в раз-
личных стихах достаточно постоянно и равномерно. За исключением А и ча-
стично G использование всех остальных АТ у Мандельштама от произведения 
к произведению крайне вариативно. И напротив, у Городецкого вариативность 
малочастотных АТ (PT, DET) хотя и относительно высока, но не является 
сверхвысокой, как у Мандельштама. Таким образом, в Ц-2 фокус описания 
направлен на использование А и отчасти G, остальные АТ используются 
крайне нерегулярно. В Ц-1 имеет место больший разброс в частоте средств 
описания, но нет выраженного фокуса на каком-либо одном АТ. 

Другой подход к выявлению сходства парадигм АТ в разных стихах 
цикла состоит в определении степени сходства или различия между стихами по 
всем используемым в них типам атрибутов (многомерный подход). В этой ста-
тье используется одна из возможных мер такого типа – евклидово расстояние: 





n

k
kkqp qpd

1

2
),( )( , 

где p и q – точки в n-мерном пространстве. 
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Результаты вычисления расстояний между соседними в каждом 
цикле стихами приводятся в таблицах 3 и 4, а также в графическом виде на 
рисунках 1 и 2. 

 

Таблица 3 
Евклидово расстояние между соседними стихами Ц-1 

 

Сопоставляемые  
тексты Евклидово расстояние 

Т1-Т2 6,48 
Т2-Т3 10,5 
Т3-Т4 10,33 
Т4-Т5 9,67 
Т5-Т6 8,85 
Т6-Т7 4,14 
Т7-Т8 5,12 
Т8-Т9 5,63 
Т9-Т10 8,13 

Среднее расстояние 7,65 
 

Таблица 4 
Евклидово расстояние между соседними стихами Ц-2 

 

Сопоставляемые  
тексты Евклидово расстояние 

Т11-Т12 2,87 
Т12-Т13 2,15 
Т13-Т14 2,31 
Т14-Т15 2,65 
Т15-Т16 3,49 
Т16-Т17 5,54 
Т17-Т18 4,14 
Т18-Т19 1,93 
Т19-Т20 1,79 
Т20-Т21 2,09 
Т21-Т22 2,89 

Среднее расстояние 2,90 
 

Поскольку количество произведений в двух циклах различается, не 
имеет смысла напрямую сопоставлять расстояния между сходными по порядку 
стихами, однако сопоставление для целых циклов возможно. Оно показывает 
достаточно существенное отличие двух циклов по тому, как различаются 
между собой последовательно идущие друг за другом стихи. За исключением 
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расстояний между стихами Т16-Т17 и Т17-Т18 все остальные значения d в 
цикле Мандельштама намного меньше, чем в цикле Городецкого. Об этом же 
свидетельствуют средние значения расстояний в циклах d = 7,65 в Ц-1 против 
d = 2,90 в Ц-2. Таким образом, можно заключить, что как при одномерном под-
ходе, так и в многомерном исследовании расстояний между соседними сти-
хами цикл Мандельштама обладает более постоянной структурой атрибутов. 
Это можно признать неожиданным результатом, учитывая то, что цикл явля-
ется уникальным по сложности и разнообразию размеров [Орлицкий, 2019]. 

 

 
Рис. 1. График расстояний между соседними стихами в Ц-1 

 
Рис. 2. График расстояний между соседними стихами в Ц-2 

 

Расстояния в обоих циклах образуют достаточно различающуюся кар-
тину на графиках. В Ц-1 сначала идет рост различий от Т1 к Т2, затем посте-
пенное уменьшение с резким падением в диапазоне Т6-Т8. В Ц-2, напротив, 
различия к середине цикла нарастают с максимальным скачком для Т16-Т17 и 
дальше небольшое нарастание, причем этот последний участок похож на хвост 
графика Ц-1. Интересно, что в обоих случаях резкое изменение наступает по-
сле шестого текста от начала цикла (Т6-Т7) в Ц-1 и (Т16-Т17) в Ц-2. 
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Проведенное исследование показало как наличие констант, так и колеба-
ния в структурной организации схемы описания двух циклов, входящих в ядро 
локальных текстов об Армении. Сходство проявляется как в частоте атрибутив-
ных типов, в интенсивности описания, так и в характере их распределений по 
стихам. Различия касаются вариативности описания в рамках цикла. Причем 
структуру описания в цикле Мандельштама, несмотря на крайнюю метриче-
скую неоднородность его стихов, отличает большая устойчивость, базу которой 
составляют атрибуты А и G, а структуру описания в стихах Городецкого на фоне 
большей вариативности отличает повышенный уровень инверсии.  

Полученные здесь результаты могут быть в дальнейшем использо-
ваны как база для сопоставительного анализа с другими локальными тек-
стами. Важным представляется выявление основных тенденций развития 
описания в армянских локальных текстах во времени путем исследования 
более ранних и более поздних произведений про Армению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 «Ангел Армении» 
Т1 Армения 
Т2 Сад 
Т3 Где они? 
Т4 Руки девы 
Т5 Ван 
Т6 Душевнобольная 
Т7 Панихида 
Т8 Прощанье 
Т9 Путница 
Т10 Ангел Армении 
  
 «Армения» 
Т11 «Ты розу Гафиза колышешь...» 
Т12 «Ты красок себе пожелала...» 
Т13 «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...» 
Т14 «Закутав рот, как влажную розу...» 
Т15 «Руку платком обмотай и в венценосный шиповник...» 
Т16 «Орущих камней государство...» 
Т17 «Не развалины – нет, – но порубка могучего циркульного леса...» 
Т18 «Холодно розе в снегу...» 
Т19 «О порфирные цокая граниты...» 
Т20 «Какая роскошь в нищенском селеньи...» 
Т21 «Я тебя никогда не увижу...» 
Т22 «Лазурь да глина, глина да лазурь...» 
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Attributive Structure of the Lyrical Cycles «Angel of Armenia» 
by Sergei Gorodetskyand «Armenia» by Osip Mandelstam 

 
The article is devoted to the analysis of the attributive structure of two 

poetic collections of well-known authors – «The Angel of Armenia» by Sergei 
Gorodetsky and «Armenia» by Osip Mandelstam. These poems occupy an im-
portant place among the works of Russian poets about Armenia, making it possi-
ble to form the perception of the history and culture of Armenia, its artistic rep-
resentation in Russian poetry. 

The article sets the task of a quantitative analysis of the distribution and 
nature of the use of attributes of various types. Attribute types are determined by 
the part-of-speech filling of the syntactic position of the definition and by its po-
sition relative to the word being defined. 

In the course of the study, various statistical methods were used, which 
include the chi-square test, correlation coefficients, variance, Euclidean distance. 
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As a result of the analysis, data were obtained that characterize the authors' ap-
proaches to the description, similarities and differences in the distribution of var-
ious types of attributes, the degree of intensity of the description, the level of in-
version of attributive structures. 

Key words: Gorodetsky; Mandelstam; cycle; exponential function; attrib-
utes; variability; distance; inversion. 

REFERENCES 

Adeleva O.P. The stability of the implementation of the part of speech scheme in the poetry 
of Ted Hughes [Stabil'nost' realizacii chasterechnoj shemy v pojezii Teda H'juza]. Kvantitativnaya 
lingvistika. Smolensk: SmolGU, 2021. Is. 8, pp. 2–27 (in Russian). 

Andreev V.S. Statistical assessment of style dynamics: lyrics by V. Nabokov in the mirror of 
parts of speech [Statisticheskaya oczenka dinamiki stilya: lirika V. Nabokova v zerkale chastej rechi]. 
Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2022, no. 4(60), pp. 81–91 (in Russian). 

Andreev S.N. Distribution of sensory vocabulary in local Armenian texts of the XIX–XXI 
centuries [Raspredelenie sensornoi leksiki v lokal'nykh armianskikh tekstakh XIX–XXI vv.]. Filolog-
icheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2022a, no. 12, pp. 4066–4073 (in Russian). 

Andreev S.N. Emotive vocabulary in local texts about Armenia: a quantitative approach 
[Emotivnaia leksika v lokal'nykh tekstakh pro Armeniiu: kvantitativnyi podkhod]. Kvantitativnaia 
lingvistika. Smolensk: SmolGU, 2022b. Is. 9, pp. 4–12 (in Russian). 

Gasparov M.L. The word order «definition – defined» in verse and prose [Poryadok slov 
«opredelenie – opredelyaemoe» v stihe i proze]. Gasparov M.L. Izbranniye trudi. Lingvistika stiha. 
Vol. 4. Moscow: Yaziki slavyanskoy kulturi, 2012, pp. 88–92 (in Russian). 

Bubnova N.V. Onomastic space of Vyacheslav Ivanov's text «The Rose of Transfiguration» 
[Onomasticheskoe prostranstvo teksta Viacheslava Ivanova «Roza preobrazheniia»]. Psikholingvistika 
i leksikografiia, 2022, Is. 9, pp. 175–183 (in Russian). 

Karasik V.I. Plot symbolism of Armenian proverbs [Siuzhetnaia simvolika armianskikh 
poslovits]. Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2022, no. 3, pp. 80–89 (in Russian). 

Orlitskiy Yu.B. Rhythmic originality of Osip Mandelstam's cycle «Armenia»  [Ritmicheskoe 
svoeobrazie tsikla Osipa Man-del'shtama «Armeniya»]. Bulletin of the Russian State Humanitarian 
University. Series «Literary criticism. Linguistics. Culturology», 2019, no. 6, pp. 1–23 (in Russian). 

Pavlova L.V., Romanova I.V. Colour blue in the Armenian text of Russian poetry (Interpre-
tation of data of the software system «Hypertext search for companion words in authors' texts») [Sinii 
tsvet v armianskom tekste russkoi poezii (interpretatsiia dannykh programmnogo kompleksa «Gi-
pertekstovyi poisk slov-sputnikov v avtorskikh tekstakh»)]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i 
praktiki, 2022a, vol. 15, no. 12, pp. 3732–3738 (in Russian). 

Pavlova L.V., Romanova I.V. The «Colour» component of the frequency dictionary of the 
«Armenian text» [«Tsvetnaia» sostavliaiushchaia chastotnogo slovaria «armianskogo teksta»]. Litera, 
2022b, no. 12, pp. 20–32 (in Russian). 

Pavlova L.V., Romanova I.V. The Сonsonance of Saryan and Armenia in the perception of 
Russian poets [Sozvuchiye Saryana i Armenii v vospriyatii russkikh poetov] Izvestiya Smolenskogo 
gosudarstvennogo universiteta, 2023, no.1(61), pp. 5–18 (in Russian). 

Andreev S., Místecký M., Altmann G. Sonnets: Quantitative Inquiries. Studies in Quantative 
Linguistics, no 29. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2018 (in English). 

Andreev S., Popescu I.I., Altmann G. Some properties of adnominals in Russian texts. Glot-
tometrics, 2017, no. 38, pp. 77–106 (in English). 

Místecký M. Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th 
Centuries. Glottotheory, 2019, no. 9 (2), pp. 173–200 (in English). 

Naumann S., Popescu I.I., Altmann G. Aspects of nominal style. Glottometrics, 2012, no. 23, 
pp. 23–55 (in English). 



И.А. Королева. Региональная историческая лексикография: проблемы и перспектива развития 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 39 

И.А. Королева  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

УДК 811.161.1’282 
DOI 10.35785/2072-9464-2023-62-39-48 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ: 
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письменности; период ХVI–ХVIII веков. 

В статье рассматривается проблема издания региональных истори-
ческих словарей, которые в последнее время практически не составляются. 
Обосновывается необходимость таких трудов для исторической базы совре-
менных областных словарей народных говоров. Отмечается, что региональные 
словари значительно пополняют картотеку главного продолжающегося изда-
ния – Словаря русского языка ХI–ХVII веков. Описываются способы подачи ин-
формации в региональных лексикографических трудах по исторической лекси-
кологии русского языка. Обращается внимание на связь диалектологии и 
исторической лексикологии. Особо подчеркивается значимость исторических 
региональных лексикографических трудов для периода становления националь-
ных лексических норм русского языка, то есть ХVI–ХVIII веков. Доказывается 
возможность и желательность включения в такие словари антропонимиче-
ской лексики, ибо основы антропонимов могут содержать уникальный диа-
лектный материал, не сохранившийся в виде имен нарицательных. Все вопросы 
рассмотрены на материале региональной лексикографии Смоленского края, од-
ного из западных регионов России, имеющего особенности историко-культур-
ного развития. Теоретические положения проиллюстрированы анализом ан-
тропонимов с диалектными основами, представляющим образцы рассуждений 
о судьбах диалектных слов в истории языка. 

Региональная лексикография в настоящее время испытывает опреде-
ленный подъем, что, безусловно, отрадно, ибо общерусский языковой ланд-
шафт как в истории, так и в современном состоянии может быть обследован 
глубоко и всесторонне лишь при условии полного и детального изучения и 
описания регионального лингвистического материала.  

Весьма актуальным и перспективным направлением в современной лек-
сикографии является создание исторических словарей, а также региональных 
исторических словарей, представляющих большую научную ценность для линг-
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виста. Естественно, это своеобразная историческая база для исследования совре-
менных русских народных говоров. Жаль, что региональных исторических сло-
варей, в отличие от современных словарей местных говоров, на сегодняшний 
день издано немного: это Словарь языка мангазейских памятников старорусской 
письменности [Цомакион, 1971], русской народно-диалектной речи в Сибири 
[Панин, 1991], Материалы для Исторического словаря Воронежского края [Хит-
рова, 1987] и некоторые другие. Составление подобных трудов в регионах – одна 
из важных проблем исторической лексикологии и лексикографии. 

Цель настоящей статьи – обосновать актуальность и важность возоб-
новления работы по составлению региональных исторических словарей, ибо в 
настоящее время этот аспект исторической лексикографии практически не вос-
требован. Вместе с тем такие работы являются хорошей базой для современ-
ных диалектологических словарей, так как в них предоставляется богатый со-
поставительный материал. Небезынтересны они и для ономастов, что мы и 
пытаемся доказать.  

В Смоленске еще в 2000 году вышел «Региональный исторический сло-
варь второй половины ХVI – ХVIII вв. (по памятникам письменности Смолен-
ского края)» Е.Н. Борисовой, В.С. Картавенко, И.А. Королевой [Региональный 
исторический словарь, 2000]. Его словарный состав – лексика живой разговор-
ной речи смолян указанного периода. Этот Словарь необычен и оригинален: в 
его словник вошла (впервые в лексикографических изданиях подобного рода) 
диалектная антропонимическая лексика прошлого, так как в основах антропо-
нимов нашли отражение многие имена нарицательные, по различным причи-
нам не зафиксированные в источниках: в основном это памятники деловой 
письменности. Сразу же подчеркнем, что именно от означенного в Словаре 
хронологического среза сохранилось много смоленских деловых текстов, бо-
гатых диалектной лексикой, которую необходимо лексикографировать. 

Смоленские памятники письменности хранятся в значительной 
своей части в двух архивах: Российском государственном архиве древних 
актов (РГАДА) и Государственном архиве Смоленской области (ГАСО). 
Помимо рукописных источников, много актовых печатных материалов. Так, 
особый интерес вызывают «Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг.», 
изданные в 1912 году Ю. Готье, «Приходно-расходные книги Болдина – До-
рогобужского монастыря конца ХVI – начала ХVIII вв.» из Русской истори-
ческой библиотеки (РИБ). В целом список источников Словаря составил 
около полутора тысяч текстов. 

Современная онимия – результат длительной целенаправленной деятель-
ности людей, культурной и языковой. Древнейшим способом создания имен 
собственных (ИС) является, естественно, онимизация апеллятивной лексики. 
Рассмотрение тесной связи апеллятива и онима представляет значительный ин-
терес для антропонимистов: по возможности точный этимологический анализ 
позволяет сделать вывод о происхождении отдельных имен собственных. 
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Включение ИС (в частности, антропонимов) в исторические словари, 
особенно регионального характера, – вопрос спорный и, естественно, актуаль-
ный, ибо нет сомнения, что история региона в слове – это одно из перспектив-
нейших направлений исследовательской мысли. Отметим, что еще исследова-
тели ХIХ века поднимали эту тему [Сахаров, 1842]; в 30-е годы ХХ века о 
включении ИС в исторические словари писал Б.А. Ларин [Ларин, 1936]. Ча-
стично ономастическую лексику содержит классический исторический линг-
вистический труд – «Словарь русского языка ХI–ХVII вв.».  

Несомненно, для включения онимов нужны критерии отбора, так как все 
выявленные в памятниках письменности именования невозможно поместить в 
один, причем региональный исторический лексикографический труд – есть спе-
циальные ономастические словари, в том числе и исторические. Нам импони-
руют довольно четкие критерии включения ИС в исторические словари, разра-
ботанные Г.П. Смолицкой, одним из ведущих ономастов России; она предлагает 
отбирать и фиксировать: 1) ИС, помогающие выявить лексику русского языка 
определенного исторического периода, отсутствующую в виде нарицательной, 
2) фоновые культурно-исторические ИС, 3) те, которые употребляются в значе-
нии нарицательных [Смолицкая, 1981, 23–24]. Подчеркнем, что для региональ-
ного исторического словаря весьма значимы ИС с диалектными основами.  

Особый интерес, на взгляд многих историков языка и антропоними-
стов, следующих принципу возможности и желательности включения имен 
собственных в исторические словари, вызывает период конца ХVI – 
ХVIII века, то есть время формирования литературных языковых норм. В 
памятниках деловой письменности означенного времени засвидетельство-
вано значительное число ИС, являющихся источником восстановления 
апеллятивов – ведь зачастую имена нарицательные, не зафиксированные в 
памятниках, представлены в них в виде онимов, в частности антропонимов. 

И, конечно же, ИС являются важным источником культурно-истори-
ческой информации. Хозяйственная деятельность и духовная жизнь реги-
она, сам человек и окружающая его среда, взаимоотношения в обществе, 
верования, обычаи, традиции, вкусы и пристрастия наших предков – все от-
разилось в основах антропонимической лексики. 

Смоленский край имеет сложное историческое прошлое: его земли ча-
сто и надолго входили в состав других государств. Так, смоленские территории 
находились в составе Великого княжества Литовского с 1404 по 1514 год, в 
составе Речи Посполитой с 1611 по 1654-й, а отдельные территории – по 
1686 год [Королева, 2021]. Именно поэтому смоленские памятники письмен-
ности обозначенного в Словаре периода являются богатым источником для 
выявления ИС любых разрядов (в частности, антропонимов). Также можно от-
метить много нарицательной лексики, не засвидетельствованной историче-
скими лексикографическими трудами и вычленяемой из ИС. Несомненно, ис-
следование и антропонимической, и апеллятивной лексики Смоленского 
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региона позволяет пополнить сведения о лексическом составе смоленского 
диалекта разных эпох. Как отмечает В.В. Палагина, «апеллятивная лексика, ле-
жащая в основах нехристианских прозвищных имен, часто отражает слова 
бывшие или ставшие диалектными» [Палагина, 1968, 92]. Диалектные основы 
имеют место и в составе смоленских антропонимов, и в составе апеллятивов, 
не засвидетельствованных существующими лексикографическими трудами и 
вычленяемых часто из имен собственных. Таким образом, мы считаем вполне 
обоснованным включение антропонимической лексики в «Региональный исто-
рический словарь второй половины ХVI – ХVIII вв.». 

Несомненно, большую трудность при работе с региональными ан-
тропонимами в их истории представляет определение их диалектного харак-
тера, так как нелегко очертить ареал бытования онима, особенно при учете 
широких миграционных процессов. Серьезную помощь оказывают истори-
ческие словари, позволяющие достаточно уверенно говорить о диалектном 
характере апеллятива, легшего в основу того или иного ИС. Широко исполь-
зуются материалы «Толкового словаря живого великорусского языка» 
В.И. Даля [Даль, 1956], в которых представлено большое количество диа-
лектных слов. Для смоленской территории интересны лексемы с пометами 
«смоленское» и «западное», которые используются для доказательства ло-
кальной приуроченности апеллятива, легшего в основу антропонима. Есте-
ственно, привлекается (опосредованно) диалектная лексика других русских 
регионов, в первую очередь – пограничных со Смоленщиной (например, 
тверская, калужская и др.). При необходимости (с учетом миграции населе-
ния) для подтверждения диалектной основы антропонима и выявления ее 
значения в «Региональном историческом словаре второй половины ХVI – 
ХVIII вв.» представлена и областная лексика более отдаленных территорий. 
С учетом приграничья Смоленского края помощь может оказать словарь 
старобелорусской лексики И.И. Носовича [Носович, 1870]. 

Следует особо подчеркнуть, что главный интерес, конечно же, вызы-
вают фамилии с диалектными основами, ведь фамилия – основной идентифи-
катор человека в социуме. Интересны также фамилии с общерусскими осно-
вами, но в истории имена, от которых образовались эти фамилии, бытовали 
лишь на ограниченной территории, а апеллятивная лексика, лежащая в основах 
таких антропонимов, в настоящее время уже диалектная. Однако в историче-
ский словарь включены  не только фамилии: 1) все антропонимы с диалект-
ными основами для периода ХVI–ХVIII веков; 2) антропонимы с общерус-
скими основами, но известные в означенное время лишь на части Московского 
государства, в том числе и на территории Смоленского края; 3) некоторые про-
звищные имена, достаточно распространенные на Руси, но являющиеся отра-
жением культурно-исторического фона эпохи (как правило, это имена и фами-
лии, указывающие на название профессии, социальное положение именуемого 
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и пр.). Отобранная для лексикографирования антропонимическая лексика по-
дается в означенном словаре в общем контексте нарицательных слов по алфа-
виту в соответствии со строго разработанными структурными принципами, 
обязательными для лексикографирования исторического материала: указа-
нием на фиксацию в памятнике письменности, показом выходных данных со-
поставительного материала и т.п. 

Представляем несколько образцов словарных статей, описывающих 
в «Региональном историческом словаре Смоленского края» антропоними-
ческую лексику; сохранены сокращения словаря.  

БОЛМАСОВЪ. Киря да Болота да Офонасей БОЛМАСОВЫ. Готье, 
235. 1609 г.  

БОЛМАСОВ  <*БОЛМАС  <*болмас / болмас – «говорун» – Добро-
вольский. 

ЗЕЛЕПУГА. Рославецъ Сенка по прозванию ЗЕЛЕПУГА. ГАСО, 
203/1, №, 5, 41. 1701 г. 

ЗЕЛЕПУГА <зелепуга / зелепуга «незрелая ягода, плод» – Добро-
вольский; ССГ (смол., псков., калуж., орлов.) – СРНГ. 

ЧЮЛКА. Городской сотник Василей ЧЮЛКА. Готье, 248. 1610 г. 
ЧЮЛКА  <*чюлка / ср. чулый«чуткий» (зап.) – Даль. 
Под знаком представлены восстановленные лексемы. 
Главным критерием для определения локального характера как 

имени собственного, так и апеллятива, легшего в его основу, мы считаем, и 
во введении к Словарю это оговорено, «бытование означенных лексем в 
означенный период только на части русской территории, причем последняя 
могла быть как довольно обширной, так и достаточно узкой» [Региональный 
исторический словарь, 2000, введение]. Естественно, мы отдаем себе отчет 
в известной доле гипотетичности наших утверждений при определении ло-
кальных, на наш взгляд, слов, так как огромный массив письменных памят-
ников различных русских территорий еще не обследован и не выявленный 
в них материал не введен в научный оборот. Находка хотя бы одного неиз-
вестного контекста с той или иной анализируемой лексемой на другой тер-
ритории уже может поставить под сомнение некоторые наши суждения о 
диалектном характере антропонима и апеллятива. Но такие допущения 
неизбежны в исторических работах. Для подтверждения регионального ха-
рактера антропооснов огромный материал содержится в ономастическом 
историческом словаре Н.М. Тупикова [Тупиков, 1903]. Неоценимую по-
мощь оказывают исследования ведущих российских антропонимистов. Мы 
привлекаем также работы белорусских ученых [Бiрыла, 1969]. Хотелось бы 
обратить особое внимание на контакты ономастов-славистов, на возмож-
ность совместных исследований, проведения общих ономастических фору-
мов и т.п., что, безусловно, продвинет разыскания в области исторической 
лексикологии, исторической ономастики и исторической лексикографии. 
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Для иллюстрации применения разработанных критериев приведем 
примеры.  

В смоленских источниках ХVI века выявлено прозвищное имя 
Брыль: Брыль Третьяков, смоленский мещанин (РИБ-37, с. 84. Л. 16, 
1592 г.). В дальнейшем при исследовании более поздних смоленских дело-
вых текстов этот антропоним встретился нам еще шесть раз.  

В Словаре Н.М. Тупикова имя Брыль засвидетельствовано дважды с 
пометой «западное» в источниках ХVI–ХVII веков [Тупиков, 1903, 64]. 
Представлено оно и в старобелорусских текстах [Бiрыла, 1969, 61].  

Апеллятив брыль в Словаре русского языка XI–XVII веков не зафик-
сирован, не нашли мы его и в составе лексики исследованных памятников 
смоленской деловой письменности старорусского периода. Однако в смо-
ленских говорах начала ХХ века бытовало существительное брыль «круглая 
шляпа с полями, преимущественно мужская» [Добровольский, 1914, 23]. 
Отмечено слово и в современных смоленских говорах с несколькими значе-
ниями: 1) рассмотренное выше, 2) шапка, картуз, 3) козырек шапки, картуза 
и т.д., 4) край чего-либо [Словарь смоленских говоров, 1974–2005, вып. 1, 
265–266]. Как видим, семантическое поле слова заметно расширилось. Вы-
явленный нами антропоним Брыль позволяет думать, что и в смоленском 
диалекте ХVI–ХVIII веков было слово брыль со значением «головной 
убор». Образованное имя – метафора. 

Лексема брыль «круглая шляпа с полями» бытовала в белорусской 
письменности [Носович, 1870, 36], что также в определенной мере подтвер-
ждает возможность существования ее на Смоленщине. Сегодня в белорусском 
языке брыль – литературное слово, а у нас – диалектное, как и в истории. Очер-
чивается довольно четкий ареал, который охватывает, помимо территории 
Смоленского края (в его прошлом и современном состоянии), брянские го-
воры, в которых лексема известна в настоящее время [Расторгуев, 1973, 55]. На 
наш взгляд, это связано с историческими судьбами смоленских земель, кото-
рые в ХVII веке вместе с брянскими и белорусскими территориями входили в 
состав Речи Посполитой. Подтверждается это и фактами современной бело-
русской антропонимии. Так, у того же М.В. Бiрылы засвидетельствован целый 
ряд фамилий, образованных на базе старого прозвищного имени и частично 
общих со смоленскими: Брыль, Брылеуский, Брылек, Брыленак, Брылеу, 
Брылькоу (сравним с фамилиями, выявленными на Смоленщине: Брылев, Бры-
лёв, Брылевич, Брылькин) [Королева, 2006, 144]. 

В источниках ХVIII века нами неоднократно засвидетельствована фа-
милия Зыболов. Несколько раз на протяжении более полувека в смоленских 
актовых материалах встречаются упоминания о членах одной семьи, одного 
рода: Белянин Петр Васильев сынъ Зыболов и племянникъ ево Никита Зыбо-



И.А. Королева. Региональная историческая лексикография: проблемы и перспектива развития 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 45 

лов, жена Зыболова Петра Авдотья, Тихон Петров сынъ Зыболов, Сенка Зыбо-
лов и др. (РГАДА, ф. 1108, оп. 1, д. 4, 1702 г.; ф. 461, оп. 1, д. 1521, 1748 г. и 
др.). Ни в каких иных текстах антропоним не засвидетельствован. 

Можно предположить, что фамилия образована на базе прозвищного 
имени Зыбол, пока не обнаруженного. Апеллятив в исторических словарях 
также отсутствует. Соответствие находим лишь в материалах Словаря 
В.И. Даля: зыбола (вариант зыбала) «долговязый» [Даль, 1956, 1, 696]. Слово 
показано как тверское. Заметим, что Тверской регион и Смоленский – погра-
ничные территории, а в истории и частично общие (Бельские земли). Воз-
можно, и фамилия смоленская и тверская, хотя в Твери пока не отмеченная. 
Апеллятив показывает, что существовал вариант имени Зыбо(а)ла. Возможно, 
бытуют и фамилии Зыболин и Зыбалин, пока не встретившиеся исследовате-
лям-антропонимистам. 

Итак, рассмотрев проблему региональной лексикографии в свете раз-
вития исторического ее компонента, мы пришли к следующим выводам. 

В регионах для полной исторической картины бытования словарного 
состава и эволюции лексем очень значимым лексикографическим трудом 
может явиться Региональный исторический словарь, созданный по матери-
алам памятников письменности. Особую важность имеют памятники пери-
ода становления лексических норм русского языка, то есть ХVI–ХVIII ве-
ков. К сожалению, эта кропотливая и точная работа пока еще не находит 
широкого распространения. Тем большую значимость приобретает «Регио-
нальный исторический словарь Смоленского края», одного из специфиче-
ских в историко-культурном плане регионов России. 

Словарь уникален также тем, что в его словник включены антропо-
нимы, в основном с диалектными основами или ограниченные в указанный 
период территорией бытования. Основы антропонимов содержат историче-
скую информацию, не сохранившуюся зачастую в виде нарицательной лек-
сики. Безусловно, это расширяет рамки словарного состава регионолекта 
определенного исторического периода. Разработанные принципы включе-
ния антропонимической лексики в региональные исторические словари яв-
ляются еще одним убедительным доказательством тесной связи диалекто-
логии, истории языка и ономастики. 
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Regional Historical Lexicography: Problems and Development Prospects 
 

The article discusses the problem of publishing regional historical dic-
tionaries, which have not been practically compiled recently. The necessity of 
such works for the historical base of modern regional dictionaries of folk govors 
is substantiated. It is noted that regional dictionaries significantly replenish the 
chief of the main ongoing publication – the dictionary of the Russian language 
XVI–XVIII c. The methods of filing information in regional lexicographic works 
on the historical lexicology of the Russian language are described. Attention is 
drawn to the relationship between dialectology and historical lexicology. The sig-
nificance of historical regional lexicographic works for the period of the for-
mation of national lexical norms, the Russian language in XVI–XVIII centuries is 
especially emphasized. The possibility and desirability of the inclusion of an-
throponymic vocabulary in such dictionaries, for the foundations of anthropo-
nyms may contain a unique dialective material that is not survived in the form of 
nominal names. All issues are considered on the material of the regional lexicog-
raphy of Smolensk Territory, one of the Western regions of Russia, which has 
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features of historical and cultural development. Theoretical provisions are illus-
trated by the analysis of anthroponyms with dialectic bases representing the sam-
ples of reasoning about the fate of dialect words in the history of the language. 

Key words: regional lexicography; history of the Russian language; re-
gional historical dictionary; proper noun; principles for the inclusion of an-
throponyms in the dictionary; Smolensk Territory; Monuments of Business Writ-
ing in XVI–XVIII centuries. 
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КОМПАРАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ОБРАЗАМИ ЦВЕТОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ1 

Ключевые слова: компаративная конструкция; метафора; сравне-
ние; образ сравнения; основание сравнения; названия цветов; современная 
русская проза. 

Предметом изучения в статье являются компаративные конструкции 
(метафоры и сравнения), включающие наименования цветов. Материалом для 
исследования служат тексты современной русской прозы, а также контек-
сты, извлеченные из Национального корпуса русского языка. Цель статьи – 
анализ указанных конструкций в сопоставлении с тропами предшествующего 
периода. Были рассмотрены образы сравнения, предметы сравнения и основа-
ния сравнения компаративных тропов, представлена их семантическая клас-
сификация. В ходе исследования получены следующие выводы: образы цветов 
не столь продуктивны в современной прозе по сравнению с другими семанти-
ческими классами образов сравнения, такими как классы зоонимов и названий 
артефактов; в то же время они образуют значимый фрагмент метафориче-
ской картины мира в современной прозе. В составе метафор и сравнений с 
образами цветов появляются новые элементы, круг предметов сравнения 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект № 23-28-00060 «Динамика компа-
ративных конструкций и типы их взаимодействия в современной русской прозе». 
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также расширяется. В современной прозе сохраняются традиционные мета-
форические модели, однако они переосмысливаются и частично меняется их 
характер. Употребление образов цветов в современных текстах носит пре-
имущественно антропоцентрический характер с акцентом на телесном 
плане человека, что отличает их от функционирования в предшествующий 
период. Для современной прозы характерна тенденция к снижению образа при 
использовании рассматриваемых компаративных тропов. Компаративные 
конструкции, включающие образы цветов, выступают в современных 
текстах в функции образной характеристики различных объектов, оценочной 
функции и – реже – интертекстуальной.  

Названия цветов, используемые в составе тропов, традиционно привле-
кали внимание лингвистов. Они преимущественно изучались как часть фито-
лексики и рассматривались в различных видах дискурса, в том числе художе-
ственном. В частности, были выделены различные функции фитонимов в 
художественном дискурсе [Чарыкова, 2010], флористические метафоры рас-
сматривались и как фрагмент национальной картины мира [Мусаева, 2005; Ба-
лашова, 2014, 75–76; Кропотухина, 2014], причем в сопоставлении с другими 
лингвокультурами (см.: [Панкова, 2009]), а также на материале отдельных 
идиостилей [Камаль, Чарыкова, 2011; Варларо, 2019]. В работе О.Н. Кондрать-
евой фитоморфная метафора анализируется как средство репрезентации кон-
цепта «душа» в русской лингвокультуре [Кондратьева, 2015]. В русской худо-
жественной речи флористическая метафора изучалась в основном на 
материале поэтических текстов (см., например: [Биджиева, 2010]). В то же 
время недостаточно изучены метафоры и сравнения, включающие образы цве-
тов, в современной русской литературе, прежде всего в прозе.  

Цель нашей статьи – рассмотрение компаративных конструкций, об-
разами сравнения которых являются названия цветов, в современной рус-
ской прозе и сопоставление их с предшествующим периодом развития рус-
ской литературы. Материалом исследования служат контексты, 
извлеченные из Национального корпуса русского языка [НКРЯ] (для совре-
менных прозаических текстов), и «Материалы к словарю метафор и сравне-
ний русской литературы XIX–XX вв. Выпуск 3. Растения» [Кожевникова, 
Петрова, 2015].  

В текстах современной русской прозы семантический класс образов 
сравнения «Цветы» не столь продуктивен, как, например, классы зоонимов 
и артефактов. В то же время в современной прозе представлен достаточно 
широкий круг «цветочных» образов сравнения. В нашем материале зафик-
сировано 30 названий цветов, входящих в состав компаративных тропов. 
Основаниями сравнения в компаративных структурах служат цвет, форма, 
характерные свойства цветов, процессы, происходящие с ними, ассоциации, 
связанные с тем или цветком, и т.д., например: 
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– цвет: «Щелкунчик что-то говорил ей, но она не слышала слов – она 
лишь видела и ощущала кожей теплый, ласковый свет его распахнутых си-
них, как любимые Тонины васильки, глаз» (Е. Маркова. Каприз фаворита), 
«Наташа появилась на пороге: тонкий стан ее изогнулся дугой – затрепетало 
от нежности сердце, – белая, как лепесток подснежника, оголенная до локтя 
рука тянулась куда-то назад и вниз…» (С. Бабаян. Ротмистр Неженцев);  

– форма: «На четвертом этаже дежурная медсестра <…> вдруг испу-
галась Антонова точно так же, как давеча Наталья Львовна, и так же поблед-
нела, отчего веснушки, крупные, будто пупырышки мимозы, букетом про-
ступили на усталом личике» (О. Славникова. Один в зеркале), «Я перевязала 
вазу, по ее горлышку, узкой сиреневой лентой, которая (ноу-хау) мелко-
мелко, словно гиацинт, кучерявилась своими нежными кончиками» (М. Па-
лей. Дань саламандре); 

– свойства цветов и процессы, происходящие с ними: «На конном па-
мятнике Юрию Долгорукому, впереди слепого металлического князя, си-
дел, как взятый на седло ребенок, столичный мэр, с лысиной будто облетев-
ший одуванчик, с полными руками каких-то воззваний, которые с опасной, 
грозящей падением высоты не решался швырнуть» (О. Славникова. 2017), 
«Но она пропадет, погибнет (он заговорил еще на полтона выше) сразу же, 
как орхидея на морозе» (М. Кучерская. Тетя Мотя); 

– запах: «Благоухая, как свежесрезанный нарцисс, и абсолютно 
нагой, я вышел в коридор» (И. Бахтина. По пути в никуда); 

– ассоциации, связанные с цветком: «И там, в далеком будущем, 
наконец-то изобрели способ “пронзать” время, и я решила пообщаться с со-
бой, той, что еще юна, как ландыш» (Т. Соломатина. Отойти в сторону и 
посмотреть), «– По-вашему, я могу ему угрожать? Он беззащитен, как оду-
ванчик. Или как овечка в глухом лесу» (В. Левашов. Заговор патриота), «И 
родители ходили бы грудь колесом и только и делали, что принимали по-
здравления за столь чудесное превращение своей термоядерной дочери в 
нежную маргаритку» (Н. Абгарян. Манюня). 

В одном контексте могут совмещаться несколько оснований сравне-
ния, например: 

– цвет и запах: «– Нет, вы не одуванчик, вы какой-то другой цветок… 
Вы – лилия. Белоснежный цветок со сладким дурманящим запахом, от кото-
рого кружится голова…» (Т. Тронина. Русалка для интимных встреч); 

– цвет и форма: «У дочки, приходившей с работы, распухший рот с 
полинялыми краями явно был нацелован, кулон, утром надетый на блузку, 
оказывался прямо на теле, там, где анютиными глазками расцветали остав-
ленные чьими-то губами лиловые и желтые синяки» (О. Славникова. Стре-
коза, увеличенная до размеров собаки), «Врач-реаниматор, седой, как оду-
ванчик, маленький ловкий мужчина, поведал Алексею Александровичу, что 
давно не видел такой сильной женщины» (Р. Солнцев. Полураспад. Из 
жизни А.А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем); 
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– цвет, полнота, влажность: «Олег протянул руку и осторожно погла-
дил Гюзель по волосам. Потом так же осторожно коснулся ее губ. Они дрог-
нули и раскрылись, как тюльпан навстречу весеннему солнцу. Такие же 
алые, сочные и чуть влажные» (В. Мясников. Водка). 

Наиболее часто в современных прозаических текстах в подобных кон-
текстах встречаются такие лексические единицы, как роза и одуванчик, напри-
мер: «Но старая женщина утерла слезы ладонью и засмеялась, глядя на моло-
дого внука, живого-здорового, и вовсе малого правнука, который ловко 
устроился на руках гостя, все также счастливо улыбаясь людям и жизни. – 
Всем-то он лыбится, майская роза. Всему-то он радуется» (Б. Екимов. Предпо-
лагаем жить), «Сегодня утром я увидел на сайте “Contra.ru” (да-да) статью од-
ного злобного журналюги, похожего на лысеющий одуванчик» (В. Пелевин. 
Любовь к трем цукербринам). Вторая по частотности группа названий цветов 
в тропах включает слова ромашка, лилия, орхидея, хризантема, например: 
«Внутри серых бетонных стен, колючей проволоки и решеток на окнах, среди 
обслуживающего персонала, одетого, как один, в военную форму, Зинаида 
Ивановна смотрелась нежней орхидеи под стеклянным колпаком» (Е. и В. Гор-
деевы. Не все мы умрем), «Худенькая, беленькая, как ромашка, она словно бы 
истаивала светом, вот-вот миг – и останется только лучик» (А. Иванов. Сердце 
Пармы), «И вам ведь этих, – тетка кивнула на белоголовых, как хризантемы, 
детишек, все-таки сбежавших от матери к ласковому морю, – подымать надо» 
(А. Матвеева. Голев и Кастро. Приключения гастарбайтера), «Я мылась с нею 
в бане и готова поклясться, что завтра-послезавтра она раскроется, как утрен-
няя лилия» (Б. Васильев. Вещий Олег). Реже встречаются такие наименования, 
как первоцвет, мимоза, герань, пион, тюльпан, ландыш, ирис и др.  

Распределение образов сравнения по частотности употребления в 
предшествующий период носило несколько другой характер: самой высо-
кой частотой, как и теперь, характеризовалось слово роза, однако слова ор-
хидея и хризантема встречались реже, чем в настоящее время. 

Необходимо отметить обновление состава образов сравнения в рас-
сматриваемом семантическом классе. В современной прозе начинают употреб-
ляться не использовавшиеся ранее названия цветов крокус, гладиолус: «А 
только он один так мириться умеет. Он же нежный, как крокус. Поскольку я 
крокусов в жизни не видел» (М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана), 
«Школу я покинул невинным, как гладиолус, и поступил в университет с пер-
вого захода, выдержав конкурс в семнадцать человек на место» (А. Рубанов. 
Сажайте, и вырастет), «– Ага, а потом ты нес меня на плечах, и мои ноги бол-
тались, как сушеные гладиолусы» (И. Абузяров. Ненормативная лексика). Рас-
ширяется и сфера употребления некоторых названий цветов. Так, например, 
если слово георгин встречалось ранее в стихотворных текстах и крайне редко – 
в прозе, то теперь оно достаточно активно употребляется в прозаических про-
изведениях: «Самоуверенный идиот, пышный идиот, пышный, как георгин, 
идиот, георгин среди идиотов, умоляю, не подведи меня, – я твердил это про 
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себя как молитву. Теперь все, вся моя жизнь зависела от этого идиота Се-
реги!..» (Е. Колина. Дневник измены), «Остаток вечера убирали за котом, об-
суждали новую поездку к ветеринару; Басилевс, подрагивая вислоухой бес-
форменной башкой, похожей на увядший георгин, кемарил в кресле, и было 
видно, что он уже круглится от стариковского плотного жира и, может быть, 
уже недолго осталось до того момента, когда влюбленный чучельник натянет 
его потускневшую шкуру на гипсовый каркас» (О. Славникова. Басилевс), «И 
скандал начал разрастаться, как махровый георгин с жирными лепестками» 
(А. Проханов. Господин Гексоген).  

Названия цветов – образы сравнения в современных прозаических 
текстах преимущественно характеризуют человека: 

– его внешность: «Оксана сейчас вянет, как большая пышная роза, а 
Валечка увядает, как тонкий бутон, который почему-то так и не раскрылся» 
(И. Полянская. Пенал), «– А там продавщица – просто ирис – глаз не ото-
рвать!» (Н. Горланова, В. Букур. Моя тихая радость), «Правый глаз карий, 
левый – карий с прозеленью; оба глядели с профессиональной доброжела-
тельностью: Старичок был сед, как зрелый одуванчик» (М. Дяченко, С. Дя-
ченко. Магам можно все); 

– части тела:  
= голова: «Вы не видели черноглазого мальчика? У него голова как 

тюльпан – на тонюсенькой шее» (М. Вишневецкая. Вышел месяц из ту-
мана);  

= лицо: «Три-четыре раза в месяц Ведерникова навещала ее при-
слуга: интеллигентная, с лицом как прелая роза Екатерина Петровна, наво-
дившая в квартире такую стерильность, что после нее хотелось ничего не 
трогать руками» (О. Славникова. Прыжок в длину), «По лицам поплыли 
удивленные ухмылки, а один чрезвычайно спортивный малый, весь розовый 
и рыжий, с физиономией как цветущая мимоза, поперхнулся и загоготал, 
хлопая себя по коленям» (О. Славникова. Прыжок в длину); 

= глаза: «Черный старый берет, черные фетровые сапожки. И стран-
ные глаза – тревожно-спокойные. Они были похожи на больные серые фи-
алки, выгоревшие под Солнцем едва не до бела. Да, на нежнейшие фиалки, 
но расцветшие не в тени, а на самой середине поляны» (В. Галактионова. 5/4 
накануне тишины), «Лицо одубело глубокими старческими морщинами, 
нос, сломанный когда-то, сросшийся горбом и с косым шрамом, веки крас-
ные… лицо у Ивана Михалыча было крепко поношенное, а глаза глядели 
двумя васильками» (В. Ремизов. Воля вольная); 

= брови: «Лицо ее, чуть смугловатое, озарилось приветливой, довер-
чивой улыбкой. Взлетели – да так и остались парить или реять в парном, 
волокнистом воздухе двумя задорно изогнутыми, подвижными дугами. 
Взлетели вверх темные, густые брови. Распушились – и затрепетали на ве-
терке, словно длинные лепестки хризантемы» (В. Алейников. Тадзимас); 
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= губы: «От бровей до тонированной родинки на подбородке лицо ее 
нарисовано: губы, словно из Голландии, – тюльпаном, синие ресницы напо-
минают порхающих речных стрекоз» (П. Крусанов. Сотворение праха);  

= рот: «Только вглядитесь в это сосредоточие призванья, в нервиче-
ски сжатую глазом лупу, в движения расправленных ухоженных пальцев, в 
мимозу приоткрытого рта, в средоточье кончика бордового языка, превра-
щающегося в трепещущую бабочку» (В. Кузнецов. Часовой); 

= уши: «У Терентьева, сидевшего впереди совершенно спокойно, 
уши пылали, как две большие бархатные розы» (О. Славникова. Мышь. Ли-
тературная история);  

= волосы: «Крупная девушка с прической как цветок репейника, из-
вестная читателям под нежным именем Аленка» (О. Славникова. 2017); 

= руки: «Он говорил, что они похожи на цветы небывалых растений, 
а тонкие бледные руки, обнажавшиеся в призрачном свете, когда с них со-
скальзывали рукава кимоно, казались ему хрупкими стеблями кувшинок» 
(А. Геласимов. Степные боги);  

= грудь: «Не имея сил противиться, она позволила взять себя на руки, 
отнести на постель и раздеть. Меня будто обожгло изнутри при виде бедной 
наготы, этих увядающих лилий, выпавших из расстегнутого платья» 
(И. Сахновский. Заговор ангелов); 

= ноги: «Поэты часто влюбляются. – А почему я поэт, а ты философ? 
– Потому что ты по Иванке сохнешь. И твои ноги от этого делаются похожи 
на сушеные гладиолусы» (И. Абузяров. Ненормативная лексика). 

Большинство отмеченных образов сравнения носит традиционный 
характер, однако для современной прозы характерно появление новых пред-
метов сравнения, относящихся к телесному плану и внутренним органам че-
ловека. Так, в современных прозаических текстах образы цветов использу-
ются для описания телесного низа, например: «Асланка не считается, он и 
бывал в Москве три месяца в году, и в постели уже не мог, его холодненькое 
дохлое хозяйство, как ни тереби, даже не шевелилось. Этакая орхидея с во-
лосами» (О. Славникова. Прыжок в длину), «Если любишь, то и жопа розой 
станет» (Ю. Буйда. У кошки девять смертей), «Он был прекрасно осведом-
лен, как именно получаются дети, и пользовался любезностями Ритки и 
Светки – двух безотказных сестричек-погодков, с грубыми мордахами и 
нежными попами, на которых после оставались цветущие, как розы, жаркие 
пятна» (О. Славникова. 2017), «Не знаешь ты, несчастный физик, как пре-
красно устроена женщина! Яичники – хризантемы! Маточные своды – 
небесная сфера» (В. Галактионова. 5/4 накануне тишины). 

Если в предшествующий период развития русской литературы неко-
торые части тела, служившие предметами сравнения, редко характеризова-
лись образами цветов, например колени и уши, то в текстах современной 
прозы круг таких метафор и сравнений расширился: «В перестроечную 
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эпоху Корзинычу довелось воплотить совершенно новых людей – крими-
нальных братков в тяжелых кожанах и с обритыми бошками: тут оказалось, 
что у Корзиныча весьма киногеничные уши, напоминающие крупные розы» 
(О. Славникова. Прыжок в длину), «Крупные сложно-рельефные колени – 
словно две мощные, смело вылепленные розы» (М. Палей. Дань сала-
мандре). Интересно, что для характеристики этих частей тела в современной 
прозе используется сравнение с розой, название которой традиционно отно-
сится к высокой поэтической лексике. 

Ранее, в предшествующий период развития русской литературы, об-
разы цветов характеризовали внутренний мир человека, его душу [Кондра-
тьева, 2015], сердце, мысли, чувства, например: «А ведь есть необъятное 
наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как 
цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу 
солнца» (М. Лермонтов, 1840), «Всякая душа, ну… как цветик полевой-ду-
ховитый» (И. Шмелев, 1930–1931), «<…> преудивительная вещь эта водка! 
<…> Шепнет тебе буль-буль-буль – смотришь, всю беду отговорит: в голове 
ум будто звезда взойдет, а сердце в груди розаном распустится» (А. Бесту-
жев-Марлинский, 1836), «<…> зачем эта мысль вплелась в мое сердце, <…> 
как эта живая роза в хитросплетенные косы мои!» (А. Бестужев-Марлин-
ский, 1833). В современной же прозе, как показывает анализ материала, в 
центре внимания – телесный план человека. 

Кроме характеристики человека, образы цветов используются, хотя 
и реже, в составе компаративных тропов, относящихся к природе: «В небе 
белели, как пионы, облака» (Н. Горланова. Объяснение в любви. ХХ век), 
«На чистом небосводе застряло заблудившееся крахмальное облако, кото-
рое к обеду медленно распустилось, как кувшинка на воде, томительно ко-
лыхаясь в небесных струях» (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы), «Посреди 
площади красным тюльпаном полыхал костер – горели три карагача» 
(Г. Яхина. Дети мои), «Ему представлялось, что он провалился в этот стран-
ный полусон на один-единственный окомиг, однако небо за окном уже было 
черно и на нем качалась белесая луна, как наполовину облетевший одуван-
чик» (П. Крусанов. Укус ангела), животным: «Ссаженные ладони распухли 
и ныли, но правая болела острей: поднеся ее к глазам, Анфилогов увидел, 
что на ней висит, вцепившись крошечной пастью, неизвестно откуда взяв-
шаяся летучая мышь. Было что-то извращенно притягательное в этой ле-
гонькой тряпочке, в тесно наморщенной мордочке, похожей на зловещий 
бархатный цветочек» (О. Славникова. 2017), «Потянул легонько, в удилище 
ударило, мгновенье – и у ног моих на камнях забился темный хариус, весь в 
сиреневых лепестках, будто весенний цветок прострел» (В. Астафьев. 
Капля), предметам: «Шляпчонка на старике – будто опрокинутый на голову 
тюльпан» (В. Шапко. Один день перед поездкой в Бирск), «Прохлада, ца-
рившая в студии, тоже способствовала этому сходству ее с операционной, и 
освещение каких-то современных белых ламп, и лаконичность обстановки: 
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этот круглый стол в центре просторной комнаты, над которым, как засох-
шие хризантемы, нависали поломанными стеблями микрофоны» (А. Уткин. 
Крепость сомнения), «Прямо посередине пустого двора зачем-то был во-
ткнут в землю кривой, какой-то увечный лом. Рядом валялась причудливая, 
как хризантема, лопата» (В. Шапко. Время стариков).  

Если ранее в составе метафор и сравнений использовались в основ-
ном названия цветов, обладающие высоким символическим ореолом, осо-
бенно роза и лилия, то в современной русской прозе наблюдается тенденция 
к утрате этого ореола, ср. «Скорее, она поражала своей цепкостью, смека-
листым взглядом, точным грубоватым словом, какой Поцелуев любил. Про-
грамма была для Луши, для ее руководства. Как роза в бокале с водкой!» 
(В. Попов. Будни гарема). 

Образы сравнения – названия цветов в современных прозаических 
текстах регулярно сопровождаются распространителями. Количество этих 
распространителей по сравнению с предшествующим периодом увеличива-
ется, они становятся более разнообразными и менее клишированными, воз-
растает их объем, например: «Хозяйка вдова. Все еще свежа, как вовремя 
политая роза. Потеряла мужа. Часы единственная память. С тех пор носит 
сама» (В. Кузнецов. Часовой), «Тем не менее, голове Антонова теперь ча-
стенько становилось холодно и беззащитно, ему казалось, будто кто-то 
сверху дует ему на макушку, точно на белый, растрепанный, дрожащий 
одуванчик» (О. Славникова. Один в зеркале), «Но не успел договорить: от-
куда ни возьмись, девицы с визгом в сауну врываются – наяды, нимфы, 
блин, купальщицы нагие, не тронутый покамест увяданием первоцвет, все 
школьницы почти» (С. Самсонов. Кислородный предел). 

Компаративные тропы, включающие образы цветов, выполняют в со-
временных прозаических текстах различные функции. Основная функция – 
уже рассмотренная нами функция образной характеристики лица, предмета, 
явления природы. Кроме того, такие тропы часто реализуют оценочную 
функцию, при этом оценка чаще всего положительная, например: «Вся та-
кая тихая, скромная! Просто девочка-ромашка! А выдержка какая!» (М. Ми-
лованов. Рынок тщеславия), «Ты – самый душистый и самый красивый цве-
ток. Роза, лилия и фиалка вместе. Дай я тебя поцелую в щечку» (Б. Екимов. 
Предполагаем жить), «Катя – приятная барышня, такая распахнутая на все 
пуговицы, в общем, славный одуванчик…» (Д. Симонова. Шанкр). 

В ряде случаев компаративные конструкции с названиями цветов вы-
полняют интертекстуальную функцию, например: «Со строевыми песнями 
вообще была беда – или совсем тупые и некрасивые, или бойцы так переврут 
мелодию, что взыскательные уши Василия Ивановича вяли, как хризан-
темы в романсном саду» (Т. Кибиров. Генерал и его семья). 
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Итак, несмотря на то, что образы цветов не столь продуктивны в со-
временной прозе по сравнению с некоторыми другими семантическими клас-
сами образов сравнения, они образуют значимый фрагмент метафорической 
картины мира в художественной речи. Метафоры и сравнения с образами цве-
тов развиваются, обогащаются новыми элементами, при этом заметно расши-
ряется круг предметов сравнения. В целом в современной прозе сохраняются 
традиционные метафорические модели, однако они переосмысливаются и ча-
стично меняется их характер. Употребление образов цветов в современных 
текстах носит преимущественно антропоцентрический характер с акцентом на 
телесном плане человека, что существенно отличает их от функционирования 
в предшествующий период. Наблюдается тенденция к снижению образа при 
их использовании. Компаративные тропы, включающие образы цветов, высту-
пают в современных текстах в функции образной характеристики различных 
объектов, оценочной функции и – реже – интертекстуальной.  
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Comparative Constructions with Images of Flowers  
in Modern Russian Prose 

 
The subject of study are comparative constructions (metaphors and simi-

les) which include the names of flowers. The material for the study is the texts of 
modern Russian prose, as well as contexts extracted from the Russian National 
Corpus. The purpose of the paper is to analyze these constructions in comparison 
with the tropes of the previous period. The images of comparison, the objects of 
comparison and the bases for comparison of comparative tropes have been con-
sidered, their semantic classification is presented. In the course of the study, the 
following conclusions were drawn: images of flowers are not as productive in 
modern prose as compared to other semantic classes of images of comparison, 
such as classes of zoonyms and names of artifacts; at the same time, they form a 
significant fragment of the metaphorical world image in modern prose. New ele-
ments appear in the composition of metaphors and similes with images of flowers, 
the range of objects of comparison is also expanding. In modern prose, traditional 
metaphorical models are preserved, but they are rethought and their character is 
partially changed. The use of flower images in modern texts is predominantly an-
thropocentric with an emphasis on the human bodily plane, which distinguishes 
them from functioning in the previous period. Modern prose is characterized by 
a tendency to lower the image when using the considered comparative tropes. 
Comparative constructions with images of flowers act in modern texts in various 
functions: a function of figurative characteristics of various objects, an evaluative 
function, and, more rarely, an intertextual one. 

Key words: comparative construction; metaphor; simile; image of com-
parison; basis of comparison; flower names; modern Russian prose. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ 
ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» В.И. ДАЛЯ 
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Ключевые слова: сопоставление; толковый словарь; «Толковый сло-
варь живого великорусского языка» В.И. Даля; китайский «Словарь Канси»; 
принцип толкования; принцип расположения слов; иероглиф. 

Предметом изучения в представленной работе является сопостави-
тельный анализ толковых словарей русского и китайского языков на мате-
риале «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля и китай-
ского «Словаря Канси». Цель анализа состоит в выяснении сходства и 
различия в характере объяснения значения слов и составлении структуры 
толковых словарей в русской и китайской лексикографической традиции. 

Исследование проведено при использовании описательного и сопо-
ставительного метода, опирается на сравнительный анализ структуры и 
подачи информации в словарной статье исследуемых словарей. 

Полученные выводы позволяют отметить сходные черты русского 
и китайского толкового словаря: 1) при объяснении значения слова оба сло-
варя используют одинаковые (или сходные) способы; 2) структура обоих 
словарей отражает формально-семантические связи между словами; 
3) оба словаря в процессе толкования слов приводят сведения этнографи-
ческого и лингвокультурологического характера; 4) и русский, и китайский 
толковый словарь приближаются к словарю комбинированного типа. В ра-
боте отмечаются важные различия в структуре алфавитного и иерогли-
фического словаря, в характере предоставляемой словарной информации.  

Результаты исследования, проведенного в настоящей статье, могут 
быть использованы в научно-исследовательской и преподавательской деятель-
ности, связанной с изучением лексикографии русского и китайского языков. 

Статья посвящена сопоставлению принципов толкования слов в рус-
ской и китайской лексикографии. В качестве материала исследования мы 
выбрали «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля и ки-
тайский «Словарь Канси», потому что именно эти наиболее авторитетные 
словари служат фундаментальным материалом при изучении принципов 
толкования русских и китайских слов, кроме того, при сопоставительном 
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рассмотрении обоих словарей, принадлежащих разным культурам и лекси-
кографическим традициям, мы не только убеждаемся в очевидных разли-
чиях, но и обнаруживаем поразительные сходства принципов составления 
словаря и подачи материала.  

Задачей нашей работы является сравнение принципов составления 
толковых словарей русского и китайского языков, сопоставление характера 
отраженной в словарях информации, принципов ее подачи и др.  

Прежде чем описывать особенности толковых словарей в русской 
и китайской лексикографической традиции, хотелось бы определить тип 
выбранного словаря: «Толковые словари – типы словарей, в которых тол-
куются (объясняются) значения слов и фразеологизмов какого-либо 
языка средствами самого этого языка» [БРЭ]. Итак, главная задача тол-
кового словаря – объяснить значение слова, поэтому для нас будет очень 
важно выяснить и сопоставить следующие особенности русского и ки-
тайского толкового словаря:  

1) принципы толкования слов в русской и китайской лексикогра-
фии;  

2) объем информации и способ подачи материала в русском и ки-
тайском толковом словаре, состав словарных статей. 

Четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка» вы-
шел в свет в 1863–1866 годах и включал более 200 тысяч слов, которые отра-
жали не только лексику русской письменной речи XIX века, но и лексику жи-
вой, разговорной речи, что подчеркнуто в самом названии словаря Даля. Кроме 
того, для объяснения значений слов и в качестве иллюстрации их контекстного 
значения словарь В.И. Даля содержит более 30 тысяч пословиц, поговорок, 
фразеологических оборотов русского языка. В словаре много диалектной лек-
сики, поэтому его можно рассматривать как «областной» словарь, который ши-
роко представляет живой русский язык во всех многообразных формах его 
проявления. Благодаря описанию широкого пласта диалектной лексики, выра-
жений русской разговорной речи словарь В.И. Даля предоставляет бесценный 
материал для изучения картины мира русского народа, является базой иссле-
дований по русской этнографии, занимает почетное место среди источников 
по истории быта русского народа и в целом русской культуры. Великое значе-
ние словаря В.И. Даля, по Д.Н. Ушакову, заключается в направленности этого 
издания и его просветительском значении: «Составляя свой словарь в пособие 
для усвоения “утраченного нами духа языка”, Даль хотел дать книгу не только 
такую, в которой можно лишь справляться, но которую можно и читать» (цит. 
по: [Никитин, 2014]). Словарь использует алфавитный принцип расположения 
материала, широко распространенный в европейской и русской лексикографии 
с XIX века и отвечающий алфавитной системе письма. Объем издания состав-
ляет четыре тома. 
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Выбор данного русского толкового словаря в качестве материала для 
исследования объясняется тем, что это один из самых первых и авторитет-
ных словарей в русской лексикографии. Академик В.В. Виноградов высоко 
оценивает словарь В.И. Даля. «Как сокровищница меткого народного слова, 
Словарь Даля всегда будет спутником не только литератора, филолога, но и 
всякого образованного человека, интересующегося русским языком» [Кузь-
менко, Ткаченко, 2016, 4].  

Второй выбранный для исследования словарь – китайский толковый 
«Словарь Канси» – был составлен Чжан Юйшу и Чэнь Тинцзин по приказу 
императора Канси при династии Цин (работа над текстом была начата в 
1710 и завершена в 1716 году).  

Китайский язык, как известно, использует иероглифическую, а не ал-
фавитную систему письма, поэтому материал в словаре располагается в за-
висимости от структуры иероглифов.  

Иероглифы в данном словаре расположены по ключевой системе 
(всего 214 ключей), в зависимости от количества черточек в ключах словарь 
разделен на 12 томов, названных двенадцатью циклическими знаками1.  
В данном словаре всего содержится 47 035 иероглифов, поэтому «Словарь 
Канси» считается самым объемным словарем Китая. 

Далее будем подробно рассматривать и сравнивать принципы толко-
вания слов и устройства словарных статей в «Толковом словаре живого ве-
ликорусского языка» В.И. Даля и китайском «Словаре Канси». 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 
В.И. Даль впервые назвал свой словарь толковым, потому что он не только 
приводит многочисленные синонимы к слову, но и толкует, объясняет особен-
ности значения слов и понятий. Словарь содержит богатейшую информацию о 
слове, несмотря на то что в данном словаре система стилистических и грамма-
тических помет мало используется, потому что метаязык лексикографического 
описания еще был разработан недостаточно подробно.  

В.И. Даль не считал необходимым давать в словаре строгую научную 
дефиницию понятию, он писал в «Напутном слове»: «Общие определения слов 
и самих предметов и понятий дело почти неисполнимое и притом бесполезное. 
Оно тем мудренее, чем предмет проще, обиходнее... Передача и объяснение 
одного слова другим, а тем паче десятком других, конечно, вразумительнее 
всякого определения, а примеры еще более поясняют дело» [Даль, 1980, 11]. 
Поэтому он объясняет, толкует значение слова с помощью ряда синонимов, 
сообщая самые разнообразные сведения о предмете, а в качестве иллюстрации 
контекстного употребления слова приводит пословицы и поговорки русского 
народа. Именно такой метод, по мнению В.И. Даля, является оптимальным 
способом толкования слова.  

                                                
1 Знаки двенадцатиричного цикла издавна применялись в Китае для летосчисления. 
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Таким образом, мы можем выделить три главных принципа толкова-
ния слов в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля.  

1. Широкое использование объяснения значения слова через сино-
нимы, через сочетания, показывающие контекстное употребление слова. 

В качестве примера даем часть словарных статей «меркнуть» и «ско-
рый». 

МЕРКНУТЬ, померкать или темнеть, терять свет либо блеск, по-
мрачаться, тускнуть, тускнеть [Даль, 1881, 327]. 

СКОРЫЙ, о движении, шибкий, проворный, бойкий, быстрый, прыт-
кий; | о сроке, близкий, наступающий, грядущий; | о действии, спешный, то-
ропкий; немедленный [Даль, 1882, 210]. 

2. Подача самых разнообразных частных сведений о предмете и яв-
лении. 

Проиллюстрируем такой способ толкованием слова «шляпа». 
ШЛЯПА ж. мужская головная покрышка, из твердого припаса; кожа-

ная, бумажная, валяная, поярковая, соломенная и пр. Круглая шляпа, с прямою 
тульей, стопкою, и круглыми полями. Треугольная шляпа, служебная и лакей-
ская. Русские шляпы разн. видов зовутся: кучерская или прямая, ровная; с под-
хватом; с переломом; шпилек простой или бурлацкая; шпилек московский; 
шпилек ровный; кашник; верховка; шляпок, ямская; поповская. Есть еще: сре-
зок, похожая на верховку; буфетка, на подхватную и пр. [Даль, 1882, 660]. 

3. Толкование слова путем указания на многочисленные контекстные 
употребления, а именно наличие множества русских пословиц, поговорок и 
фразеологических оборотов (их около 30 000). Этот ценный энциклопедиче-
ский и этнографический материал, как уже было сказано, составляет яркую 
особенность толкового словаря Даля, оказывается ключом к сокровищнице 
национальной русской картины мира. При наиболее употребительных словах 
В.И. Даль приводит множество пословиц и поговорок, например, в словарной 
статье «деньги» автор перечислил 60 устойчивых оборотов речи: Денежка не 
Бог, а бережет; Деньги не голова: наживное дело и т.д. [Даль, 1880, 439–440]. 

Стоит обратить внимание, что в словаре В.И. Даля большинство за-
главных слов оказываются знаменательными частями речи – именами су-
ществительными, прилагательными и глаголами. При толковании глаголов 
и прилагательных Даль часто использует синонимы, а для объяснения зна-
чения существительных часто приводит разнообразные сведения о предме-
тах и понятиях, их характеристики и т.п. 

В словаре В.И. Даля насчитывается более 200 тысяч слов, причем 
словарные статьи располагаются в алфавитном порядке. В XIX веке алфа-
витный порядок стал занимать доминирующее положение среди разных 
принципов расположения слов, но В.И. Далю не совсем нравился такой по-
рядок, потому что он оказывался чисто техническим способом подачи мате-
риала и не отражал семантические, словообразовательные и др. связи слов. 
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Поэтому Даль выбирает не строго алфавитный порядок, а располагает мате-
риал по алфавитно-гнездовому принципу: бесприставочные слова одного 
корня объединяются в общую словарную статью, но сами корни располо-
жены в алфавитном порядке. Такой корнесловный способ, по мнению 
В.И. Даля, очень хорошо показывает формально-семантическую соотнесен-
ность русских слов, которой лишен алфавитный порядок. Структурные и 
семантические связи, раскрываемые путем подобной подачи материала, ил-
люстрируют законы русского словообразования и смыслообразования, рас-
крывая русскую языковую картину мира. 

В качестве примера сошлемся на словарную статью «улыбаться» в 
словаре В.И. Даля. 

Улыбáться, улыбнуться, ухмыляться, осклабляться, усмехаться, 
церк. улыскаться новг. умиляться; смеяться молча, про себя; показывать вы-
раженьем уст и лица расположенье ко смеху. Она премило улыбается. Он 
улыбнулся от удовольствия, растянув рот по уши. Он улыбнулся на всю ком-
нату, расхохотался. Старушки улыбались ей, льстя; Пушкин. Улыбнись, моя 
краса, на мою балладу! Жуковский. *Зря, утро улыбается, глядит радостно. 
*Ему счастье улыбнулось, склонно, везет. Улыбанье ср. улыбка, улыбочка ж. 
ухмыленье, осклабленье, усмешка. Есть улыбка веселья, улыбка умиленья, 
улыбка жалости, скорби, насмешки. Набьет и улыбка оскомину. Улыбчивое 
лицо, человек. Улыба об. кто улыбается; улыба моя, ласковый привет. Улыб-
нуть кого, калужск. твер. обмануть, надуть, не дать посуленого. Видно тебя 
улыбнули, только посулили, а не дадут. Вероятно, это вышло от шуточного 
выраженья: вещь улыбнулась, пропала, нет ее [Даль, 1882, 503]. 

В словарной статье приводятся следующие сведения о слове: 
1) словарное гнездо: мы видим однокоренные слова улыбаться (его 

совершенный вид – улыбнуться), улыскаться (то же улыбаться на церков-
нославянском), улыбанье, улыбка, улыбчивое, улыба, улыбнуть. Все слова 
принадлежат к одному словообразовательному гнезду; 

2) грамматические пометы: В.И. Даль в своем словаре очень 
скромно отмечает грамматические описания, для существительных указы-
вает род, для глаголов – видовую пару, управление и некоторые другие ха-
рактеристики. В примере мы видим род у существительного (улыбка, ж.), 
видовую пару (улыбаться – улыбнуться), управление (улыбать кого);  

3) толкование через синонимы: улыбаться – ухмыляться, осклаб-
ляться, усмехаться; улыбка – ухмыленье, осклабленье, усмешка; 

4) пример контекстного употребления слова: кроме примеров упо-
требления слова в разговорной речи, включая шуточные выражения, в дан-
ной словарной статье В.И. Даль цитирует фразы Пушкина и Жуковского. 

Конкретная словарная статья ярко демонстрирует особенности тол-
кования в словаре В.И. Даля: особая система подачи материала – алфавитно-
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гнездовая, особые способы толкования слов, дополнительные сведения эт-
нолингвистического и социолингвистического характера. Именно эти осо-
бенности демонстрируют лексикографические приемы В.И. Даля.  

Таким образом, принципам толкования в «Толковом словаре живого ве-
ликорусского языка» свойственны специфические черты, которые позволяют не 
только понять значения русских слов, но и обнаружить этнографические, со-
циолингвистические и диалектные особенности объясняемой в словаре лексики.  

Толковый словарь В.И. Даля отличается от современных толковых 
словарей в самих принципах толкования: автор предпочитает избегать де-
финиции и объясняет значение путем перечисления синонимов и приме-
рами контекстного употребления слова. Именно эти особенности вопло-
щают лексикографический дискурс В.И. Даля.  

Кроме того, по типологии Л.В. Щербы, словарь Даля оказывается 
словарем, совмещающим разные типы лексикографической информации, то 
есть словарем композитного типа: это и толковый словарь, и словарь сино-
нимов, и словарь пословиц и поговорок и т.п. [Гак, 2001, 5].  

«Словарь Канси» – толковый словарь китайского языка. «Сло-
варь Канси», как и другие толковые китайские словари, опирается на прин-
ципы толкования слов, разработанные еще учением 训诂学 [сюньгусюэ] – 
школой комментирования / толкования древних текстов, основной задачей 
которой является толкование слов путем анализа иероглифов. Сюньгусюэ 
сформировалось достаточно давно, и в «Словаре Канси» мы находим при-
емы толкования слов уже в развитом состоянии.  

Стоит отметить, что в древние времена все китайские памятники 
были зафиксированы на письменности вэньянь2, которая сильно отличается 
от живой разговорной речи байхуа3. Граница между вэньянь и байхуа была 
очень четкой: вэньянь употреблялся только в письменной речи, этой си-
стеме записи были присущи компактная структура и скрытое за формой 
сложное и глубокое значение, поэтому необходим был специальный ком-
ментарий или толкование для точного понимания написанного. Задача сло-
варя в древние времена заключалась именно в толковании значений слов, 
записанных иероглифами, то есть объяснении иероглифов. С течением вре-
мени иероглифы приобретали дополнительные, часто переносные значения, 
поэтому в «Словаре Канси» составители не только перечисляли значения 
иероглифов, но и иллюстрировали контекстное употребление слова, приво-
дили цитаты с объясняемым иероглифом в каждом значении, ссылаясь на 
                                                
2 Вэньянь – классический письменный язык, использовавшийся в Китае в основном до начала 
XX века в литературных произведениях, научных публикациях, официальных документах и 
для деловой переписки. 
3 Байхуа – одна из форм китайского письма, которая оказывается наиболее близкой к разговор-
ной норме китайского языка, образует лексическую и грамматическую основу современного 
литературного китайского языка. 
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источники. Толкование значения иероглифа в «Словаре Канси» также напи-
сано на вэньянь. 

Важно отметить, что в китайских словарях зафиксированы струк-
турно-семантические особенности слов китайского языка и традиция их за-
писи в иероглифике. В словарной статье «Словаре Канси» отражается одна 
из значительных особенностей китайского слова – полифония (многоголо-
сие) и многозначность иероглифа, то есть у одного иероглифа может быть 
несколько чтений (произношений), соответственно, и несколько значений.  

Словарь фиксирует способ чтения иероглифов: фаньце4 (способ чте-
ния иероглифа через прочтение двух других иероглифов) [Яхонтов, 1980, 
99] или прочтение путем приведения омонимичного иероглифа (чтение 
иероглифа через омоним). Кроме того, в словарных статьях указываются ис-
точники, зафиксировавшие данное произношение иероглифа (другие сло-
вари, художественные или научные тексты). 

Например, иероглиф «中» в «Словаре Канси» имеет 5 разных произ-
ношений, и для каждого варианта автор приводит исконные значения и пе-
речисляет многочисленные переносные значения. Так, у первого произно-
шения иероглифа «中» имеется 17 значений, у второго – 5, у третьего, 
четвертого и пятого – по одному значению. Поэтому в китайском языке 
один иероглиф в словаре может иметь много значений, которые определя-
ются произношением записанного иероглифом слова.  

В словарной статье значения многозначного иероглифа перечисля-
ются в хронологическом порядке, что показывает развитие и изменение се-
мантики иероглифов, в качестве примеров контекстного употребления 
слова приводятся цитаты из разных памятников, которые являются шедев-
рами древнекитайской литературы и философии. В результате такого тол-
кования значений иероглифов создается величественная панорама китай-
ской языковой картины мира, а «Словарь Канси» выступает как 
энциклопедия китайской цивилизации и культуры.  

«Словарь Канси» широко использует три традиционных приема тол-
кования значения слов, разработанные еще Сюньгусюэ.  

1. Самым частотным способом толкования слова является ряд сино-
нимов, то есть значение одного иероглифа объясняется другим иероглифом. 
Например, иероглиф 执 [чжи] имеет несколько значений: 1) 持 [чи] – дер-

жать; 2) 处 [чу] – быть; 3) 捕 [бу] – ловить и т.п. [李, 2014, 377].  

                                                
4 Фаньце – способ чтения иероглифа через прочтение двух других, так называемое разреза-
ние (фаньце 反切): первый знак обозначал слог с той же инициалью, второй – с той же 
финалью и тоном, что и чтение неизвестного иероглифа. Например, duān ‘прямой’ разреза-
ется иероглифами duō 多 ‘много’ и guān 官 ‘чиновник’: d(uō) + (g)uān = duān. 
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2. Кроме синонимического способа авторы в словарных статьях ши-
роко используют определение значения слова, то есть объяснение значения 
слова через характеристику понятия [冯, 1997, 23]. В качестве примера 

также приведем значение иероглифа 执 [чжи]: 父之友曰执友 – друг отца 

называется чжи [李, 2014, 377]. 
3. Несколько отличным способом толкования значения является 

описательный, при котором авторы стараются объяснить смысл слова пу-
тем описания. Например, 垂 [чуй] – 自上縋下 сверху вниз (спускать) [李, 
2014, 362]. 

Эти три принципа толкования слов, используемые в «Словаре 
Канси», также широко применяются в современных толковых словарях ки-
тайского языка. 

Что касается принципа расположения иероглифов в «Словаре 
Канси», то он продолжает традицию древнейшей китайской лексикографии, 
то есть использует порядок расположения по ключам. Иероглифический 
ключ – это базовый элемент китайской письменности, который обладает 
особой смысловой значимостью и выступает мотиватором значений, то есть 
иероглифы с одинаковыми ключами имеют общую сему (элемент значения) 
или общую формальную принадлежность [Ли, 2022, 179].  

В 100 году н.э. Сюй Шэнь впервые систематизировал все китайские 
иероглифы по ключам, выделив всего 540 ключевых знаков, и составил пер-
вый словарь, в котором иероглифы были расположены в ключевом порядке. 
С того времени ключевая система стала доминирующим принципом в ки-
тайской лексикографии в течение почти двадцати веков.  

«Словарь Канси» также использует ключевой принцип, но по срав-
нению со словарем Сюй Шэнь количество ключей в «Словаре Канси» зна-
чительно меньше – оно сокращено до 214, порядок расположения ключей 
также был упрощен – по количеству черточек ключа читатель может легко 
найти нужный ключ, а дальше – нужный иероглиф. Таким образом, иеро-
глифический принцип расположения материала оказывается общим фор-
мальным и семантическим компонентом. Например, иероглифы в «Словаре 
Канси» группируются по ключам (по форме) и по семантике, которой обла-
дает сам ключ: под ключом «вода –氵» перечисляют следующие иероглифы: 
河 (река)，湖 (озеро)，海 (море)，泪 (слеза)，酒 (алкоголь) и т.д., то есть 
слова, которые имеют общую сему «вода, жидкость». 

Поскольку найти нужное слово в иероглифическом словаре не всегда 
просто, важной составной частью «Словаря Канси» является словник – пе-
речень иероглифов с указанием номера страницы. В выбранном издании 
словаря (переиздан в 2014 году) словник составляет 208 страниц.  
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Дальше проанализируем устройство словарной статьи в «Словаре 
Канси», в качестве примера приведем иероглиф 创 [чуан]. 

創 [创] 

（一）chuāng 《唐韵》《集韵》《韵会》初良切。《正韵》初莊切
。并音疮。 

1)《说文·刀部》：“伤也。本作‘刃’，或作 ‘创’。” 徐曰：“此正刀创
字，言刃所伤也。”《汉书·曹参传》：“身被七十创。” 2) 《汉书·班固叙传
》：“礼义是创。” 注：“师古曰：创，始造之。音初良反。” 

（二）chuàng 《唐韵》初亮切。疮去声。 

1) 始也，造也。《孟子·梁惠王下》：“创业垂统。” 2) 伤也。《汉
书·匈奴转》：“人民创艾战斗。” 3) 惩也。《书·益稷》：“予创若时。” 注
：“禹自言惩丹朱之恶，不敢慢遊也。” 

（三）qiāng 《集韵》千羊切。音锵。 

1) 瑲，或作創。瑲瑲，玉聲。2)《玉篇》：古文 “疮”字。《礼记·曲
礼》：“头有疮则沐。” 余详疒部十画。[李, 2014, 160] 

Перевод на русский: 
1. Заглавный иероглиф創 [创] написан в традиционном и упрощен-

ном (в скобках) варианте письма. 
Первое чтение данного иероглифа – [chuāng], зафиксировано в сло-

варях «Танъюнь» (словарь рифм VIII века), «Цзи юнь» (словарь рифм 1037 
года), «Юнь хуй» (словарь рифм 1292 года), было представлено способом 
фаньце с помощью двух иероглифов: [чу][лян], а в словаре «Чжэн юнь» 
(словарь рифм 1375 года) было записано способом фаньце с помощью дру-
гих двух иероглифов: [чу][чжуан], дальше проводится омонимичный иеро-
глиф: [у]. Стоит обратить внимание на добавленную транскрипцию слова 
на пиньинь5 для удобного чтения, тогда как в древних изданиях такая тран-
скрипция, естественно, отсутствовала. 

Прочтение [chuāng] иероглифа 创 имеет два значения: 1) ранить но-
жом (дальше автор приводит две цитаты с иероглифом в данном значении); 
2) начать, создать (аналогично автор приводит цитаты с другим значением).  

                                                
5 Пиньинь – система официальной транскрипции на базе латиницы для записи произноше-
ния китайских иероглифов, принятая после реформы орфографии в 1956 году. 
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Под чтением [chuàng] автор указывает три значения: 1) начать; 2) ра-
нить; 3) наказывать (данное значение слова иллюстрируется цитатами).  

Вариант чтения [qiāng] предлагает два значения данного иероглифа: 
1) звукоподражательное слово: звук удара нефрита; 2) чирей (цитаты, де-
монстрирующие эти значения). 

Итак, в словарной статье мы обнаруживаем следующие сведения о 
слове (иероглифе):  

1) произношение: автор не только указывает разные способы чтения 
иероглифа, но и ссылается на источники. Кроме того, каждое прочтение од-
ного иероглифа оказывается многозначным словом, разные значения одного 
и того же иероглифа группируются по вариантам произношения (чтения); 

2) толкование значения слова (иероглифа): составители словаря 
стараются перечислять все значения иероглифа – исконные и переносные, 
используя для этого разные способы (синонимичный, определительный и 
описательный), располагая примеры из текстов в хронологическом порядке; 

3) демонстрация значения слова путем контекстного употребле-
ния. Цитаты из разных литературных памятников не только указывают ис-
точник иероглифа, но и объясняют его значения, демонстрируя тем самым 
богатство и своеобразие китайской языковой картины мира.  

Таким образом, в «Словаре Канси» также предлагается толкование 
слова, в частности путем приведения многочисленных синонимов и приме-
ров контекстного употребления, однако с учетом особенностей китайского 
языка и китайской письменности словарь приводит различные варианты про-
чтения иероглифов, указывает значение каждого варианта произношения со 
ссылками на авторитетные источники цитирования. Кроме того, словарь ис-
пользует традиционный для китайской лексикографии принцип ключевого 
расположения иероглифов.   

Мы проанализировали информацию о слове и принципы составления 
словарных статей в двух авторитетных толковых словарях русского и китай-
ского языков – «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля и 
«Словаре Канси», обнаружили сходство и различия в представлении значения 
слова в этих словарях.  

Сопоставительный анализ особенностей объяснения значения слова в 
«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля и «Словаре 
Канси» позволяет сделать следующие выводы.  

Несмотря на независимое развитие русской и китайской лексикографи-
ческой традиции и на различия в языковой системе русского и китайского язы-
ков, два толковых словаря демонстрируют очевидное сходство:  
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1) при объяснении значения слова оба словаря используют одинако-
вые способы, а именно толкование значения слова через синонимы, описатель-
ный способ, примеры контекстного употребления слов (пословицы, поговорки 
и фразеологизмы, а также цитаты из авторитетных литературных источников);  

2) структура обоих словарей отражает формально-семантические 
связи между словами. Если словарь Даля опирается для этого на алфавитно-
гнездовой принцип подачи слов, то в «Словаре Канси» такую соотнесенность 
слов осуществляет ключевая система; 

3) в словаре В.И. Даля встречается не так много грамматических по-
мет, поскольку система описания грамматической семантики слов не была еще 
в то время достаточно разработана, в китайском словаре также почти не содер-
жится информации о грамматических характеристиках толкуемых слов;  

4) оба словаря в процессе толкования слов приводят сведения этно-
графического и лингвокультурологического характера, что позволяет говорить 
о возможности опираться на эти словари при описании русской и китайской 
языковой картины мира; 

5) и русский, и китайский толковые словари приближаются к словарю 
комбинированного типа: помимо объяснения значений слов приводятся сино-
нимы, пословицы, поговорки и крылатые выражения и т.п. 

Однако типологические различия слов русского и китайского языков 
предопределили особенности составления русских и китайских толковых сло-
варей.  

Структура словарей сильно различается, поскольку для русского языка 
самым удобным оказался алфавитный принцип расположения слов, а китай-
ский словарь продолжает традиционную для китайской лексикографии ключе-
вую систему.  

Словарная статья русского толкового словаря включает однокоренные 
слова, демонстрирующие словообразовательное гнездо. А словарная статья ки-
тайского словаря обязательно описывает варианты произношения иероглифа, 
кроме того, из-за широко развитой омонимии в китайском языке для каждого 
прочтения иероглифа необходимо указывать множество его значений. 

В словаре В.И. Даля широко представлена разговорная, диалектная лек-
сика, в качестве иллюстраций употребления слов автор приводит пословицы и 
поговорки, а «Словарь Канси», продолжая книжную традицию китайской лек-
сикографии, ориентирован на письменные авторитетные для китайской куль-
туры тексты.  

Итак, сопоставление словарей разного типа позволяет не только вы-
явить типологические особенности русского и китайского языков, представ-
ленные в словарях, но и подчеркнуть своеобразие лексикографической тради-
ции, сформированной в рамках различных лингвистических школ. 
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Russian language» by V.I. Dahl and the Chinese «Kangxi Dictionary» 

 
The subject of study in the presented work is a comparative analysis of ex-

planatory dictionaries of Russian and Chinese languages based on the material of 
the «Explanatory Dictionary of the living Great Russian language» by V.I. Dahl and 
the Chinese «Kangxi Dictionary». The purpose of the analysis is to clarify the simi-
larities and differences in the nature of the explanation of the meaning of words and 
to compile the structure of explanatory dictionaries in the Russian and Chinese lexi-
cographic tradition. 

The study was conducted using a descriptive and comparative method, based 
on a comparative analysis of the structure and presentation of information in the 
dictionary entry of the dictionaries under study. 

The obtained conclusions allow us to note the similarities between the Rus-
sian and Chinese explanatory dictionary: 1) when explaining the meaning of a word, 
both dictionaries use the same (or similar) methods; 2) the structure of both diction-
aries reflects the formal semantic connections between words; 3) both dictionaries 
in the process of interpreting words provide information of an ethnographic and lin-
guocultural nature; 4) both Russian and Chinese explanatory dictionaries approach 
a dictionary of a combined type. The paper notes important differences in the struc-
ture of the alphabetic and hieroglyphic dictionary, in the nature of the dictionary 
information provided. 

The results of the research conducted in this article can be used in research 
and teaching activities related to the study of the lexicography of the Russian and 
Chinese languages. 
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В статье рассматривается проблема взаимосвязи и взаимодействия 
таких лингвистических явлений, как категории эвиденциальности и эписте-
мической модальности. Авторы используют описательный, а также сравни-
тельно-сопоставительный методы исследования. Категории эвиденциально-
сти и эпистемической модальности активно изучаются российскими и 
зарубежными лингвистами. Одно из первых определений эвиденциальности 
как грамматической категории принадлежит Р.О. Якобсону. Многие россий-
ские и зарубежные ученые активно изучают специфику функционирования 
этих категорий в различных языках, формы ее презентации. Несмотря на су-
ществование различных подходов к проблеме корреляции категорий эвиденци-
альности и эпистемической модальности, очевидно, что существует тесная 
связь между рассматриваемыми категориями и их не следует изучать в от-
рыве друг от друга в качестве самостоятельных языковых явлений. 

Текст всегда создается с определенной целью – проинформировать, 
убедить или развлечь читателя. Одной из основных функций текста явля-
ется передача информации, которая может исходить из разных источников. 
Она может быть получена из наблюдений говорящего, из выводов, сделан-
ных им, или сообщена говорящему одним или несколькими людьми. Линг-
вистическая идентификация источника информации автором текста называ-
ется эвиденциальностью. 

Исследования категории эвиденциальности занимают ученых в течение 
последних двадцати пяти лет. За это время появилось множество научных ра-
бот, в которых явление рассматривалось с различных точек зрения. К наиболее 
важным ранним исследованиям, посвященным эвиденциальности, относятся 
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работы таких авторов, как Ф. де Хаан, Т. Уиллет, Т. Гивон, Дж. Нюитс, 
Ф.Р. Палмер, А.Ю. Айхенвальд.  

Изначально концепция категории эвиденциальности была сформулиро-
вана применительно к неевропейским языкам Южной Америки после того, как 
в некоторых из них были обнаружены определенные морфемы, используемые 
для идентификации источника информации. В таких языках, как кечуа (язык 
индейского народа Южной Америки) и аймара (язык народа, живущего в Ан-
дах), категория эвиденциальности имеет хорошо развитую систему морфоло-
гических маркеров [Aikhenvald, 2014; Plungian, 2001]. В то же время суще-
ствуют и другие определения эвиденциальности, сформулированные 
применительно к европейским языкам, в которых в большинстве случаев от-
сутствуют грамматические формы данной категории. 

Исследования эвиденциальности начались с интереса лингвистов к 
языкам с морфологическими эвиденциалами. Термин «evidently» впервые 
был упомянут Ф. Боасом в справочнике «Handbook of American Indian Lan-
guages» [Boas, 1911, 43]. Автор описывает источник информации, выражен-
ной глаголом, на примере языка квакиутль. После работы Ф. Боаса дальней-
шие исследования эвиденциальности в американских языках были 
проведены Е. Сапиром, М. Сводешем, Д.Д. Ли и другими. 

Эвиденциальность как грамматическая категория получила широ-
кую известность благодаря работе Р.О. Якобсона 1957 года «Shifters, verbal 
categories and the Russian verb». В данном исследовании категорий глаголов 
в русском языке, в смысловом содержании которых есть отсылка к источ-
нику, термин «эвиденциальность» употребляется впервые. Явления, описы-
ваемые автором как «рассказанные события», классифицируются по спо-
собу передачи события: говорящий сообщает о событии на основании 
чужого сообщения, догадки или собственного предыдущего опыта 
[Jakobson, 1971, 135]. Одно из первых определений эвиденциальности при-
надлежит Р.О. Якобсону. Он представил его в своей уже упомянутой работе 
«Shifters, verbal categories and the Russian verb»: «Evidential is a tentative label 
for the verbal category which takes into account three events – a narrated event 
(En), a speech event (Es) and a narrated speech event (Ens), namely the alleged 
source of information about the narrated event. The speaker reports an event on 
the basis of someone else´s report (quotative, i.e. hearsay evidence), of a dream 
(revelative evidence), of a guess (presumptive evidence) or of his own previous 
experience (memory evidence)» [Jakobson, 1971, 135]. 

В 1982 году Т. Гивон опубликовал свое эссе «Evidentiality and 
epistemic space», в котором эвиденциальность объяснялась как основа каж-
дой эпистемической операции. Автор различает эвиденциальную силу, эви-
денциальный источник и эвиденциальное обоснование. Согласно Т. Гивону, 
с помощью эвиденциальных маркеров отмечаются только те факты, кото-
рые сам говорящий считает истинными. Если утверждения имеют характер 
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гипотез, то эвиденциальная маркировка невозможна [Givόn, 1982]. Автор 
рассмотрел категорию эвиденциальности на примере трех неродственных 
языков: киньяруанда, шерпа и юте.  

Работа Л. Андерсона 1986 года, посвященная изучению «эвиденциа-
лов», имеет большое значение в исследовании эвиденциальности. Под «эви-
денциалами» он подразумевает морфосинтаксические элементы, которые ука-
зывают на природу знания в утверждении говорящего [Anderson, 1986, 273]. 
Определение Л. Андерсона больше касается эвиденциальных форм выраже-
ния, чем эвиденциальности как семантической категории. В своей работе автор 
отличает подлинные эвиденциалы от других форм выражения, таких как мо-
дальные глаголы, перфект в английском языке [Anderson, 1986, 277]. 

Т. Уиллет в 1988 году дает следующее определение эвиденциально-
сти: «Evidentiality is the linguistic means of indicating how the speaker obtained 
the information on which s/he bases an assertion» [Willett, 1988, 55]. Й. Ауэра 
и В.А. Плунгян определяют  эвиденциальность следующим образом: «Evi-
dentiality concerns the indication of the source or kind of evidence speakers have 
for their statements» [Auwera, Plungian, 1998, 85]. По мнению А.Ю. Айхен-
вальд, понятие «эвиденциальность» означает «grammatical category that has 
source of information as its primary meaning» [Aikhenvald, 2006, 320]. На ос-
новании приведенных выше определений разных языковедов можно кон-
статировать, что в научной литературе существует консенсус в отношении 
того, что с помощью эвиденциальныx маркеров указываются источники 
утверждений или предположений говорящего. 

Важной и часто цитируемой работой в исследовательской литературе 
по эвиденциальности является монография А.Ю. Айхенвальд «Эвиденциаль-
ность», опубликованная в 2004 году. В этой монографии изучение эвиденци-
альности осуществляется на материале более чем 500 языков. А.Ю. Айхен-
вальд использует термин «эвиденциальное выражение» для всех 
лингвистических реализаций эвиденциальности, которые подразделяются на 
эвиденциалы и эвиденциальные стратегии. К первой группе относятся грамма-
тизированные маркеры эвиденциальности, а под стратегией эвиденциальности 
А.Ю. Айхенвальд понимает категории и формы, приобретающие вторичные 
значения, так или иначе связанные с источником информации. А.Ю. Айхен-
вальд сосредотачивается на выражениях эвиденциальности в разных языках, 
но в значительной степени игнорирует те, которые имеют не полностью грам-
матикализированную эвиденциальную систему [Aikhenvald, 2004, 105]. 

Позднее эта радикальная позиция была оспорена группой лингви-
стов, критикующих ограничение семантической области грамматическими 
средствами выражения и утверждающих, что сюда также должны быть 
включены лексические средства с эвиденциальной функцией. В 2010 году 
Г. Дивальд и Е. Смирнова поставили перед собой цель показать, что различ-
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ные лексикализованные системы с такой функцией существуют и в евро-
пейских языках без грамматикализированных средств выражения эвиденци-
альности [Diewald, Smirnova, 2010]. 

Используя эмпирические исследования, Б. Вимер дает обзор выраже-
ний репортативной эвиденциальности в европейских языках. Он рассматри-
вает выражения, свидетельствующие о том, что говорящий основывается на 
высказываниях третьих лиц. Автор относит сюда все элементы с этой функ-
цией – от связанных морфем до лексических единиц и конструкций. При-
равнивая грамматикализацию к лексикализации, автор занимает позицию, 
противоположную точке зрения А.Ю. Айхенвальд, отмечая, что одно не ис-
ключает другого и что их отношения следует рассматривать как отношение 
целостной единицы к составляющим более крупного синтаксического фор-
мата [Wiemer, 2008, 65]. 

П. Дендейл и Л. Тасмовски исследовали феномен доказательности во 
французском языке. В своей работе они различают эвиденциальность в узком и 
широком смысле. Под эвиденциальностью в узком смысле авторы понимают мар-
кирование происхождения знания говорящего, в широком смысле – источник и 
достоверность знания говорящего, а также включают области эпистемической мо-
дальности [Dendale, Tasmowski, 2001, 342]. Дж. Фичи, Г. Хасслер, Г. Фолькманн 
участвуют в исследованиях эвиденциальности в романских языках. 

Работа Г. Хасслер «Temporalität, Aspektualität und Modalität in 
romanischen Sprachen» посвящена связи между тремя категориями – времени, 
вида и модуса, аспектуальными средствами выражения в романских языках. В 
работе также представлены результаты выполненного автором недавнего ис-
следования функциональной структуры категорий аспектуальности, модаль-
ности и эвиденциальности в романских языках, которые ранее не были пред-
ставлены в последовательном виде. Г. Хасслер рассматривает грамматические 
категории времени, вида и модальности и их семантические характеристики 
как ономасиологическую отправную точку и относит эти и другие языковые 
средства с аналогичными функциями к семантическим категориям темпораль-
ности, аспектуальности и модальности. Она отмечает, что такой подход огра-
ничивается реализацией временных, аспектуальных и модальных маркировок 
в предложениях и высказываниях и не является функциональным в смысле 
изучения коммуникативных намерений говорящих [Haßler, 2016, 5]. Часть ра-
боты посвящена исследованию эвиденциальности в романских языках. Автор 
рассматривает эвиденциальность как дейктическое явление, анализирует архи-
тектуру эвиденциальности в романских языках и в немецком языке. При ана-
лизе аспектуальности и эвиденциальности Г. Хасслер обращается к теории 
функционально-семантических категорий, которая была разработана русским 
лингвистом А.В. Бондарко в 1987 году в его работе «Теория функциональной 
грамматики» и впоследствии использовалась многими лингвистами в сравни-
тельном языковом анализе.  
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Среди лингвистов, изучавших эвиденциальность в русском языке, 
можно отметить Н. Козинцеву, Е.В. Падучеву, А.Б. Летучего, В.А. Плунгяна и 
др. В научной литературе можно найти ряд исследований лексических марке-
ров эвиденциальности, основанных на конфронтационных работах в рамках 
славянских языков, включая, например, работу А. Чапиги, анализирующую 
дискурсивные маркеры русского и польского языков, или работы М. Краузе, в 
которых было представлено сравнение русских и боснийско-хорватско-серб-
ских эпистемических ярлыков. К. Яник провел систематическое исследование 
маркеров эвиденциальности с точки зрения дискурсивных традиций. В работе 
конфронтационно проанализированы русские и немецкие исторические 
очерки и автор задается вопросом, в какой мере эпистемические позиции и ис-
точники, на которые он опирается, выражены в этих текстах эксплицитно.  

Эвиденциальность также изучали следующие немецкие лингвисты: 
Х. Фатер, Г. Ольшлегер, А. Сока, Г. Дивальд, Е. Смирнова и многие другие. 
Исследование «Evidentiality in German: Linguistic Realization and Regularities 
in Grammaticalization» [Diewald, Smirnova, 2010] содержит систематическое 
описание кодирования эвиденциальности в современном немецком языке, а 
также диахроническую реконструкцию соответствующих источников грам-
матикализации со времен древневерхненемецкого языка. В антологии Г. Ди-
вальд и Е. Смирновой, состоящей из восьми статей, показано, что грамма-
тикализация представляет собой постепенный процесс. Они заявляют, что 
эвиденциальность следует рассматривать как семантико-функциональную 
область, которая может быть реализована с помощью различных лингвисти-
ческих средств и поэтому не должна ограничиваться грамматикализирован-
ными маркерами [Diewald, Smirnova, 2010, 12]. 

Во внутренней структуре категории эвиденциальности, опираясь на 
исследования в разных языках, можно выделить два основных вида: прямую 
и косвенную эвиденциальность. Можно сказать, что это различие касается 
природы происхождения знания говорящего. Прямая эвиденциальность 
возникает, когда говорящий лично засвидетельствовал источник информа-
ции, используя доказательства, полученые посредством чувственных вос-
приятий – визуальных, аудитивных и др. [Willet, 1988; Aikhenvald, 2004]. 

«Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подли-
вала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай, между тем, про-
должали разливать. Нет, милейший, так невозможно! – Я извиняюсь, – за-
говорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, – я не 
по этому делу, и осетрина здесь ни при чем. – То есть как это ни при чем, 
если она испорчена!» (Булгаков М.А. Мастер и Маргарита). 

Косвенные формы эвиденциальности предполагают, что источник 
информации не может быть засвидетельствован непосредственно говоря-
щим, но исходит из вербального общения или вывода, то есть является ре-
зультатом его ментальной деятельности. 
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«– Да уж я знаю, что вы пересмешница. – Откуда это вы взяли? – 
Да все говорят, – сказал Саша. – Скажите, сплетник какой! – притворно 
строго сказала Людмила. Саша покраснел» (Сологуб Ф.К. Мелкий бес). 

При этом такие ученые, как Л. Андерсон, Т. Уиллет, Ф. де Хаан, 
В.А. Плунгян и др., выделяют пересказательный тип (reported, mediated) и 
инференциальность (inferring, reflected). 

В своей статье в 1986 году Л. Андерсон первым упомянул несколько 
форм эвиденциальности, выделяя прямую эвиденциальность, а также наблю-
дение, умозаключение и вывод, сделанный на основе логики и других фактов 
[Anderson, 1986, 274]. Т. Уиллет позже разделяет базовую дихотомию эвиден-
циальности на прямую и косвенную, в зависимости от того, является источник 
информации первичным или вторичным. Косвенная эвиденциальность де-
лится на сообщаемую эвиденциальность, которая базируется на вербальном 
сообщении, и инферентную эвиденциальность, выводимую из косвенных дан-
ных. В случае сообщаемой подкатегории существует еще одно различие между 
информацией из вторых или третьих рук и народной мудростью, передаваемой 
устно (фольклор). В инферентной категории автор различает причины, кото-
рые можно считывать из воспринимаемых переживаний (результаты), и чисто 
ментальные структуры (рассуждения). Классификация, сделанная Т. Уилле-
том, позже использовалась лингвистами в их исследованиях эвиденциальности 
в разных языках. Некоторые авторы также предложили дальнейшие модифи-
кации классификации, например В.А. Плунгян. Он отмечает, что деление на 
прямые и косвенные доказательства применимо не ко всем языкам, и предла-
гает модификацию классификации, лучше отражающую типологические раз-
личия эвиденциальной системы. В конечном счете, однако, его представление 
возможных систем эвиденциальных маркеров содержит виды, предложенные 
Т. Уиллетом. Автор выделяет следующие три типа источника информации: 

 прямая информация: прямое восприятие посредством визуаль-
ного, сенсорного ввода; 

 косвенная информация: вывод через интерпретацию признаков, 
логическая дедукция; 

 опосредованная информация: цитируемое свидетельство, отчеты 
других лиц, общий фонд знаний; 

 непосредственная информация: прямой доступ к фактам 
[Plungian, 2001, 353]. 

Несмотря на терминологические различия в специальной литера-
туре, структуры категории эвиденциальности, установленные разными ав-
торами, в основном совпадают: помимо подразделения на прямую / косвен-
ную эвиденциальность, выделяются также засвидетельствованные / 
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прямые / сенсорные (attested / direct / sensory), сообщаемые / опосредован-
ные / цитируемые (reported / mediated / quotative) и инференциальные / пе-
ресказательные (inferential / reflected) подтипы. 

С увеличением количества новых исследований в области эвиденциаль-
ности развиваются новые подходы, в дискуссиях ученых формируются различ-
ные точки зрения. Один из спорных вопросов – отграничение категории эвиден-
циальности от родственных явлений, особенно от категории эпистемической 
модальности. Их корреляция привела к развитию диаметрально противополож-
ных концепций. Некоторые исследователи предполагают, что эти две категории 
независимы друг от друга, другие утверждают, что инференция является обла-
стью пересечения двух категорий, согласно третьей точки зрения, эвиденциаль-
ность считается подкатегорией эпистемической модальности. 

Эвиденциальность и эпистемическая модальность рассматриваются 
также как два отдельных феномена. При этом подходе средства выражения 
эвиденциальности выступают в роли языковых маркеров, указывающих на 
источник информации или тип полученных данных. Сторонниками данной 
точки зрения являются Ф. де Хаан, Г. Лазард, А.Ю. Айхенвальд, Г. Хасслер, 
M. Сквартини и другие. Ф. де Хаан выступает за разграничение двух кате-
горий и говорит о том, что эпистемическая модальность позволяет говоря-
щему выражать оценку высказываемой информации и на основе этой 
оценки присваивает высказыванию говорящего меру достоверности, в то 
время как посредством эвиденциальности говорящий указывает на источ-
ник информации, не давая при этом оценки [de Haan, 1997, 4]. А.Ю. Айхен-
вальд также понимает под эвиденциальностью самостоятельную категорию 
«a category in its own right» [Aikhenvald, 2003] и считает, что она служит 
прежде всего для указания на источник информации и не имеет никакого 
прямого отношения к достоверности утверждения [Aikhenvald, 2006, 320]. 

Согласно другой теории, категории эвиденциальности и эпистемиче-
ской модальности имеют область пересечения. Эвиденциальность указы-
вает на тип источника информации, а эпистемическая модальность отра-
жает степень уверенности говорящего в достоверности высказывания. 
Некоторые лингвисты считают, что именно источник информации во мно-
гих случаях оказывает прямое влияние на уверенность говорящего. При та-
кой трактовке можно сделать вывод, что эвиденциальность и эпистемиче-
ская модальность имеют точки соприкосновения и в определенных 
ситуациях могут накладываться друг на друга. Данной точки зрения при-
держиваются такие ученые, как Т. Уиллет, Дж. ван дер Аувера и 
В.А. Плунгян, И. Мушин [Mushin, 2001a; 2001b], Дж. Нюитс [Nuyts, 2001]. 

Области пересечения в основном касаются эпистемической модаль-
ности и косвенной эвиденциальности, и в частности области инференциаль-
ности. По мнению Дж. ван дер Аувера и В.А. Плунгяна, инференциальное 
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прочтение сводится к эпистемической модальности, точнее к эпистемиче-
ской необходимости, в случае обеих категорий мы имеем дело с достовер-
ностью суждения относительно других суждений. Именно поэтому для пе-
ревода на английский язык маркеров инференциальной эвиденциальности 
зачастую используется глагол must, имеющий эпистемическую окраску. 

Подобная связь между эвиденциальностью и эпистемической модаль-
ностью была отмечена Ф.Р. Палмером в 2001 году. Автор выделяет типологи-
ческую категорию дедуктивности – «the only possible conclusion» [Palmer, 2001, 
29], которая проявляется как в эпистемической, так и в эвиденциальной си-
стеме. В.А. Плунгян считает, что эвиденциальные и модальные значения пере-
секаются в эпистемической модальности, в значении оценки вероятности ка-
кой-либо ситуации. Сам факт возникновения вопроса о вероятности указывает 
на то, что говорящий не имеет непосредственного знания о происшествии; эпи-
стемический маркер содержит больше эвиденциальных свойств, когда указан 
источник гипотезы говорящего. Автор видит отношения между эвиденциаль-
ностью и эпистемичностью следующим образом: в то время как эпистемиче-
ский маркер всегда тесно связан с эвиденциальным значением, не всегда имеет 
место обратное, то есть не все эвиденциальные маркеры обязательно подразу-
мевают эпистемическое суждение [Plungian, 2001, 354].  

Эвиденциальность рассматривается как подобласть эпистемической 
модальности. С этой точки зрения средства выражения эвиденциальности рас-
сматриваются как маркеры, которые указывают на тип информации через 
призму степени ее надежности, вероятности или достоверности. В первом из-
дании своей монографии «Mood and Modality» 1986 года Ф.Р. Палмер предпо-
ложил, что эпистемическая модальность включает в себя как эвиденциаль-
ность, так и суждения о необходимости и возможности. Однако позже, во 
втором издании 2001 года, автор отходит от этой позиции и противопоставляет 
эпистемическую модальность и эвиденциальность как две подкатегории про-
позициональной модальности. Дж. Нюитс, изучавший эпистемическую мо-
дальность в английском, голландском и немецком языках [Nuyts, 2001], выде-
ляет ряд факторов, побуждающих говорящего сделать эпистемически 
модальное высказывание: дискурсивную функциональность, эвиденциаль-
ность и перформативность. Он также понимает эвиденциальность как часть ка-
тегории эпистемической модальности (цит. по: [Volkmann, 2005, 92]). Сторон-
никами данного подхода являются О. Кобрина, Дж. Байби, Т. Уиллет, 
Э. Инфантидоу, Л. Мэттьюсон, Э. МакКриди, Н. Огата, Т. Петерсон и другие. 

Мы представили краткий обзор иногда противоречивых взглядов в 
научной литературе на отношения между эвиденциальностью и эпистеми-
ческой модальностью. Кроме того, мы хотели бы рассмотреть еще одно яв-
ление, которое также имеет отношение к теме. Этот подход, определяющий 
эвиденциальность как дейктический феномен, упоминался в предыдущих 
исследованиях и снова привлек внимание ученых несколько лет назад. 
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В работе «Temporalität, Aspektualität und Modalität in romanischen 
Sprachen» Г. Хасслер указывает, что эвиденциальность тесно связана со 
ссылкой на источник информации, с одной стороны, и эпистемической по-
зицией говорящего – с другой. В этом контексте, по мнению ученого, пред-
ставляется оправданным рассматривать эвиденциальность как дейктиче-
ское явление, поскольку маркеры эвиденциальности относятся к элементам 
внеязыкового контекста, а именно к источнику информации и к говоря-
щему, имеющему к ней доступ [Haßler, 2008, 362]. 

В научной литературе в ряде работ упоминается дейктический характер 
эвиденциальности (Р.О. Якобсон, А. Шлищтер, Г. Фолькманн, Г. Хаслер, 
Г. Дивальд и Е. Смирнова). По мнению Хасслер, признание дейктического ха-
рактера эвиденциальности и описание ее как дейктического явления помогает 
определить место эвиденциальности в языке и провести различие между эпи-
стемической модальностью и эвиденциальностью. Автор отмечает, что 
дейксис предполагает перспективу с точки зрения говорящего, которую слу-
шатель должен переинтерпретировать, исходя из своей дискурсивной позиции 
[Haßler, 2008, 363]. 

Несмотря на существование различных подходов к проблеме корре-
ляции категорий эвиденциальности и эпистемической модальности, боль-
шое количество исследователей сходятся во мнении о том, что существует 
тесная взаимосвязь рассматриваемых категорий и их не следует изучать в 
отрыве друг от друга в качестве самостоятельных языковых категорий.  
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The article deals with the problem of interconnection and interaction of 
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ПРАГМАСЕМАНТИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ ФУТБОЛЬНЫХ 
ФАНАТОВ В БАННЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(на материале немецкого языка) 

Ключевые слова: спортивный дискурс; дискурс спортивных фана-
тов; баннерная коммуникация; теория речевых актов; прагмасемантика. 

В статье рассматриваются и анализируются высказывания немецких 
футбольных фанатов на баннерной продукции, которая задействуется ими в 
качестве средства коммуникации во время матчей. Дискурс футбольных фа-
натов – особая лингвосемиотическая формация, отражающая картину мира 
представителей данной субкультуры. Именно он, при всем многообразии то-
чек пересечения дискурсов, несмотря на интенсивный обмен концептами 
между ними, обеспечивает спортивному дискурсу эксклюзивность и позво-
ляет рассматривать его как неотъемлемую составляющую спортивной язы-
ковой картины мира. Дискурс футбольных фанатов складывается из опреде-
ленного набора субдискурсов, среди которых значимое место отводится так 
называемой баннерной коммуникации – с ее мощным перлокутивным эффек-
том. Классификация высказываний осуществляется с опорой на теорию ре-
чевых актов Дж. Остина и Дж. Серля, с учетом последних достижений в раз-
витии данной теории и современных постулатов прагмасемантики. 
Выявляются наиболее эффективные приемы и механизмы построения выска-
зываний с целью достижения необходимого прагматического эффекта (ме-
тафора, языковая игра, прецедентность и др.), анализируются экстралингви-
стические маркеры и показатели, влияющие на характер высказывания, его 
хронотоп и т.д. По итогам проведенного исследования определяются перспек-
тивы дальнейшего изучения заявленной проблематики, которые видятся в 
контрастивном анализе баннерной коммуникации на материале разных язы-
ков (например, немецкого и русского), комплексной обработке отдельных суб-
дискурсов, отражающих актуальные реалии и ключевые темы внутриколлек-
тивного мировосприятия и др. В работе использовались лингвистические и 
общие семиотические методы анализа: семантической и прагматической ин-
терпретации, социально-контекстуальный анализ, метод толкований, срав-
нительно-сопоставительный метод и др. 
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Роль спорта как коммуникации в современном мире трудно переоце-
нить. Значимость спортивной коммуникации, по Б.А. Зильберту и А.Б. Зиль-
берту, заключается в том, что спорт – это не только «голы, очки, секунды, но 
огромная сфера человеческой деятельности» [Зильберт Б.А., Зильберт А.Б., 
2001, 45], которую необходимо изучать в самых разных проекциях и перспек-
тивах, учитывая многочисленный и разнообразный состав «клиентов» и «аген-
тов» (по В.И. Карасику [Карасик, 2000]) спортивного дискурса, разные виды 
деятельности, «возложенные» на его участников, и т.п.  

Отдельного рассмотрения, на наш взгляд, заслуживает дискурс спор-
тивных фанатов, поскольку они значительно важнее и ценнее, чем любая 
телевизионная или интернет-трансляция спортивного соревнования, и они 
являются такой же интегративной составляющей спортивного события, как 
спортсмены, тренеры, комментаторы и т.д.  

О том, что такое спорт без зрителей, мы узнали во время пандемии коро-
навируса. Специалист в области социологии спорта Р. Гугутцер охарактеризовал 
эту новую реальность следующим образом: «Man kann an den Geisterspielen gut 
erkennen, dass eine Atmosphäre etwas anderes ist als eine kollektive Emotion, die von 
Menschen gezielt hergestellt wird. Die Stimmung fehlt. Genauer gesagt der affektive 
Raum, der einen umfasst und erfasst» [Spiegel Sport, URL].  

В данной работе речь будет идти о футбольных фанатах – самой 
большой категории спортивных фанатов в Германии. Футбол в этой стране 
продолжает оставаться спортом номер один: рекорды посещаемости фут-
больных матчей, равно как и просмотров по телевидению и в Интернете, 
постоянно обновляются, и даже рядовые матчи собирают внушительную по 
количеству аудиторию. Научное объяснение этому феномену дает извест-
ный философ, историк культуры Х.У. Гумбрехт: «Stadien sind die 
konkurrenzlos-mächtigen Magneten des Spieltags, Lebens-Zentrum der Fans, 
ohne Alternative oder Ablenkung» [Gumbrecht, 2020, 126–127].  

Научные исследования данной субкультуры начались в 80-х годах 
прошлого столетия. Сначала это были социологи, которые пытались найти 
объяснение деструктивному поведению футбольных фанатов, их агрессии, 
праворадикальным устремлениям, затем к изучению футбольных фанатов 
как социальной группы подключились этнологи, музыковеды, специалисты 
в области гендерных наук и др. (см.: [Kopiez, Brink, 1998; Илле, 2018 и др.]).  

Постепенно этим особым, карнавальным миром (в терминологии 
А. Зюльцле, ср. «eine karnevaleske Sonderwelt» [Suelzle, 2011, 123]) и различ-
ными формами его репрезентации («Fußballfans bedienen sich unterschie-
dlicher Kommunikationsformen» [Claus, Gabler, 2018, 373]) заинтересовались 
лингвисты и специалисты в области теории коммуникаций. О специфике 
дискурса немецких футбольных фанатов и его лингвистических свойствах 
сообщалось в публикациях специального выпуска серии Duden [Flickflack, 
Foul und Tsukahara, 2009], коллективной монографии «Дискурс футбольных 
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фанатов в национальных и транснациональных проекциях» [Beljutin, 
Burkhardt, 2021], отдельных работах отечественных и зарубежных языкове-
дов [Белютин, 2022; Meier-Vieracker, 2018 и др.].  

Наименее изученным, по нашим наблюдениям, остается так называ-
емый баннерный дискурс футбольных фанатов. Транспаранты и баннеры – 
неотъемлемая составляющая перформанса, который болельщики (в основ-
ном фанаты) организуют на стадионах во время матчей. А. Буркхардт при-
числяет их к особому типу оптических знаков, отмечая в качестве преиму-
щества более широкие возможности в плане тематической 
представленности текстов и их высокий резонансный потенциал, но выде-
ляя такой недостаток, как невозможность оперативно (баннеры, как пра-
вило, изготавливаются накануне матча и доставляются на стадион уже в 
«упаковке») отреагировать на актуальные события, происходящие на фут-
больном поле или в околофутбольном пространстве. Ср.: «Zwar ist mithilfe 
mitgebrachter Fahnen und Spruchbänder keine spontane Reaktion auf aktuelles 
Geschehen möglich, dafür koennen mithilfe schriftlicher Texte differenziertere 
Botschaften übermittelt werden, als dies durch die kollektive Mündlichkeit der 
Sprechchöre möglich ist» [Burkhardt, 2009, 186].   

Большинство баннеров используется фанатами только один раз – их 
размещают с целью выразить свое отношение к чему-либо или кому-либо 
«здесь и сейчас». Многие фан-клубы имеют неизменные баннеры – «визит-
ные карточки», которые, как правило, вывешиваются на стадионе во время 
домашнего или гостевого матча любимой команды: на них традиционно 
прописаны названия фанатской группировки и их лозунг(и) (см. рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Фан-группа «Шикерия» футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен), 

регулярно демонстрирующая баннер против репрессий по отношению к фанатам  (1) 
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Материалом нашего исследования послужили высказывания, представ-
ленные на баннерах немецких футбольных фанатов в нынешнем сезоне про-
фессиональной футбольной лиги для немецких футбольных клубов (бундес-
лига, вторая бундеслига, третья лига и др.). Помимо этого, для анализа 
привлекались тексты баннеров, встречавшихся на немецких стадионах в про-
шлые годы, – их включение в корпус примеров продиктовано особой ориги-
нальностью языкового оформления, интересными, малоизученными лингвост-
рановедческими фактами и др. Большая часть примеров была отобрана из 
популярного спортивного журнала «11 Freunde», еженедельно публикующего 
наиболее яркие и содержательные баннеры немецких футбольных болельщи-
ков в разделе «Kurvenschau» (обзор перформансов на фанатских секторах), 
другие заимствованы из репортажей спортивных СМИ и с сайтов фанатов. Об-
щее количество проанализированных баннеров составило более 500 единиц.  

Тексты баннеров исследовались с позиций прагмасемантики – 
подхода, который зародился на стыке семантики как языковедческой дис-
циплины и прагматики как речеведческого направления. Преимущества 
прагмасемантической концепции видятся в том, что «она в значительно 
большей степени “улавливает” специфику изучения дискурса как много-
мерного образования, наделенного такими свойствами, как интеракцио-
нальность, интенциональность, социальность и др.» [Белютин, 2019]. 
В рамках прагмасемантики параллельно изучаются семантические за-
коны функционирования дискурса и прагматические аспекты коммуни-
кации адресанта и адресата с обязательным учетом экстралингвистиче-
ского контекста, в котором происходит акт «потребления».  

Классификация высказываний, размещенных на баннерах немецких 
футбольных фанатов, выстраивалась с опорой на теорию речевых актов 
Дж. Остина и Дж. Серля [Новое в зарубежной лингвистике, 1986], которая 
не теряет своей ценности и актуальности в контексте новых лингвистиче-
ских парадигм и подходов.  

Один из постулатов теории речевых актов состоит в том, что мини-
мальной единицей человеческой коммуникации является «осуществление 
определенного вида актов, таких как констатация, вопрос, приказание, опи-
сание, объяснение, извинение, благодарность, поздравление и т.д.». Приме-
нительно к дискурсу немецких футбольных фанатов были выделены следу-
ющие речевые действия:    

– высмеивание.  
«Ihr müsst heute Abend hungern, weil eure Fotzen mit euch im Block rum-

lungern» (2).  
Фанаты из Дрездена, приехавшие на выездной матч своей команды 

против клуба «Санкт-Паули», решили высмеять своих «визави» – фанатов-
мужчин футбольного клуба из Гамбурга, обыгрывая банальную бытовую 
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тему – гастрономическую заботу о них со стороны любимых женщин. По-
мимо высмеивания, в высказывании демонстрируется пренебрежение к 
женской части футбольной аудитории из числа соперников – дрезденцы ис-
пользуют метонимический прием и вместо прямого номинанта концепта 
«Frau» помещают в данную фразу лексему «Fotze» (наружные тазовые по-
ловые органы женщины);   

– оскорбление.  
«Ein Österreicher ruft und ihr folgt blind. Wo das endet, weiß jedes Kind. 

Ihr wärt gute Nazis gewesen!» (3).  
Красной карточки, если следовать футбольной терминологии, заслу-

живает «обращение» фанатов клуба «Эрцгебирге» к поклонникам футболь-
ной команды «Ред Булл Лейпциг» во время очередного «саксонского» 
дерби. Оскорбительные выпады в адрес представителей Лейпцига в этот раз 
были с референцией к нацистской Германии – на это фанатами «Эрц-
гебирге» было указано прямо (Nazis) и в имплицитной форме (Ein 
Österreicher – использование антономазийного варианта (происхождение) 
для обозначения лидера НСДАП). Известно, что основателем клуба «Ред 
Булл Лейпциг» являлся австрийский миллиардер Д. Матешиц;  

– предупреждение / угроза.  
«Mit eurer Ignoranz habt ihr euch zum Affen gemacht – DFB/DFL Ihr 

werdet von uns hören» (4).  
Не утихает противостояние между футбольными фанатами и чинов-

никами из профильных ведомств – Немецкого футбольного союза (DFB) и 
Немецкой футбольной лиги (DFL). Поводов для несогласия у немецких фут-
больных фанатов очень много: не случайно практически на каждом фут-
больном матче фанаты разных клубов разворачивают баннеры с нелицепри-
ятными надписями в адрес этих организаций. В данном примере фанаты 
выражают свое возмущение тем, что руководители футбольных ведомств 
абсолютно не считаются с интересами фанатов, игнорируют их мнение по 
целому ряду важных для их «профессиональной» деятельности вопросов. 
При этом они склонны переходить к тактике запугивания: фраза «Вы о нас 
еще услышите» может быть расценена как угроза, которая обычно вопло-
щается в беспорядках со стороны фанатов, бойкоте матчей и пр.;  

– злопожелание. 
«Tod und hass dem BTSV» (5).  
Нередко злопожелания оформляются в адрес команды-соперника и 

ее фанатов. Особенно «популярной» для стадионов Германии является 
фраза «Смерть и ненависть…», которая дополняется на каждом матче соот-
ветствующим названием клуба. Наши наблюдения показывают, что без 
этого злопожелания не обходится практически ни одно дерби (в данном слу-
чае речь идет о нижнесаксонской битве между клубами «Ганновер 96» и 
«Айнтрахт» (Брауншвейг));    
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– критика. 
Критические стрелы фанаты немецких футбольных клубов готовы 

направлять в адрес многих оппонентов, к которым они причисляют «чужие» 
клубы, полицейских, даже представителей «родной» команды (как правило, 
руководство), если, по их мнению, последние ставят собственные интересы 
выше клубных, если они не взаимодействуют с фанатами должным образом. 
Нередко фанаты для усиления прагматического эффекта задействуют ори-
гинальные образы, сравнения и т.п.   

«Lieber Becher auf dem Rasen, als Flaschen im Vorstand!» (6).  
В данном примере фанаты футбольного клуба «Пройссен» (Мюнстер) 

привлекают метафору (Flasche (букв. (пустая) бутылка) – unfähiger Mensch, 
Versager (лузер, человек, не оправдавший надежд)), чтобы подвергнуть кри-
тике руководство клуба. Интересно отметить, что, помимо метафоры, креатив-
ные болельщики задействуют дополнительно игру слов, сопоставляя в первой 
и во второй частях предложения существительные одной тематической группы 
с последующей метафоризацией второго понятия (Becher – пластиковый ста-
кан для пива, Flasche – бутылка). Посыл фанатов заключается в следующем: 
еще можно смириться с тем, что некоторые фанаты ведут себя недостойно и 
бросают на поле стаканчики, куда более опасно, если в правлении клуба (клу-
бов) сидят никчемные, ограниченные люди.  

Также непрямым способом фанаты называют и критикуют предста-
вителей органов правопорядка, которые, по их мнению, обращаются с ними 
грубо и жестоко.  

«Egal ob Berlin oder anderswo – Die Gewalttäter tragen Uniform» (7);  
– возмущение.  
«Göttlich fordert und die Südkurve schweigt: Kollektivstrafen für euch 

Oke!» (8).  
Возмущение фанатов связано с инициативой президента «Санкт-Па-

ули» Оке Геттлиха ввести более жесткие санкции по отношению к клубам, чьи 
болельщики устраивают беспорядки на стадионах. Оке настаивал на коллек-
тивных наказаниях для фан-группировок (хотя еще в 2017-м чиновники обе-
щали разбирать каждый случай в отдельности) и снятии баллов с проштрафив-
шихся клубов в турнирной таблице. Заметим, что и в этом случае фанаты 
продемонстрировали умение лингвокреативно подойти к решению коммуни-
кативной задачи, обыграв имя президента «Oke» и английское «okey»;   

– протест.  
В протестном баннерном дискурсе все чаще обозначается конфликт 

между фанатами и полицией. Фанаты жалуются на чрезмерно жестокое об-
ращение, штрафные меры, полное отсутствие взаимопонимания и т.п. и ре-
шительно протестуют против того, чтобы стадионы априори считали ме-
стом преступления. Для большей убедительности выбрана 
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соответствующая аллюзия – название популярного в Германии криминаль-
ного сериала «Tatort».    

«Tatort Spieltag – stoppt die Prügelcops in Uniform» (9);  
– требование. 
Вместе с тем фанаты способны не только давать волю эмоциям и 

ограничиваться критикой: в их арсенале достаточно требований, которые 
они озвучивают в рамках баннерной коммуникации. Среди самых актуаль-
ных «коллективных» требований – снижение стоимости входных билетов, 
сохранение «классических» названий для стадионов, защита от полицей-
ского произвола и мн. др.   

«Hannover 96 für alle – Ticketpreise runter» (10).   
 «Für immer Westfalenstadion. Für immer Sportpark Ronhof» (11).  
«Soziale Fanarbeit vor polizeilichen Eingriffen schützen» (12).  
Безусловно, присутствуют в дискурсе футбольных фанатов высказы-

вания с мелиоративной коннотацией: как правило, они выполняют солида-
ризирующую, интегрирующую, стимулирующую, мотивирующую функ-
ции и ориентированы на адресатов из категории «Свой круг» (в 
терминологии О.С. Иссерс);   

– восхищение.  
«Bist uns’re Droge, machst uns high» (13).  
Для того чтобы подчеркнуть свое сверхэмоциональное отношение к 

любимому клубу, фанаты клуба «Гройтер Фюрт» отважились на заимство-
вание из сферы-источника «Наркотики», имплицировав в высказывание та-
кие когнитивные признаки, как «зависимость», «пик эмоциональных ощу-
щений» и др.;    

– поддержка.  
«Wir für euch@ihr für uns – gemeinsam zum Klassenerhalt» (14).  
Данная фраза появилась на баннере фаната клуба «Бохум», который 

пытается сохранить прописку в высшем футбольном дивизионе. Посыл фа-
натов очевиден: они готовы быть с командой при любых обстоятельствах, 
но ожидают от своих кумиров, что те будут выкладываться на футбольном 
поле ради своих болельщиков;  

– клятва, обещание.  
«Sankt Pauli bis zum Tod» (15). 
Речевой акт клятвы также является неотъемлемой составляющей 

коммуникативного поведения языковой личности футбольного фаната, 
клятвенные формулы и высказывания обнаруживаются в дискурсивных 
практиках футбольных фанатов разных клубов (в данном случае – «Санкт-
Паули»). Как правило, в таких высказываниях обязательным атрибутом де-
монстрации верности и преданности становится концепт «Смерть»: фанаты 
подчеркивают, что любовь к любимой команде будет сохраняться до тех 
пор, пока бьется их сердце;   
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– признание (в любви).  
«…wir sind vor lauter Liebe so krank» (16). 
Концепт «Любовь» репрезентируется в дискурсе футбольных фанатов 

разными способами, одним из самых проверенных и «надежных» является его 
метафорическое осмысление, нередко через сферу-источник «Болезнь».  

Не обходят стороной фанаты события, которые касаются отдельных 
личностей, каким-либо образом связанных с клубом: они соболезнуют (уход 
из жизни ветеранов клуба, фанатов, наиболее активно поддерживавших ко-
манду, и др.), желают выздоровления «легендам», игрокам действующего 
состава и др., поздравляют себя и других представителей клуба с юбилеями, 
благодарят и т.п.;  

– соболезнование.  
«Ruhe in Frieden, Moritz» (17).  
Так болельщики клуба «1860» (Мюнхен) отреагировали на смерть ак-

тивиста фан-движения Моритца, погибшего в результате ДТП;   
– пожелание.  
«Gute Besserung, Icke» (18). 
Фанаты этого же клуба выразили поддержку Т.Ю. Хэсслеру (про-

звище «Ике»), который на протяжении нескольких лет играл за «1860», и 
этот период фанаты оценили как один из самых успешных в истории клуба;   

– поздравление. 
«Aus einem Hobby wird ein Verein. Die Geburtsstunde des Meidericher 

Spielvereins» (19).  
Такой краткий поздравительный адрес подготовили фанаты «Дуйс-

бурга» в честь 120-летия с момента основания клуба;  
– благодарность.  
«Ewiger Ruhm all jenen, die das Untier besiegen» (20).   
 Достаточно оригинально фанаты клуба «Ганновер 96» выразили свою 

благодарность во время принципиальнейшего поединка их любимой команды 
с заклятым врагом – командой «Айнтрахт» из Брауншвейга. Фанаты обрати-
лись через надпись на баннере ко всем, кто когда-либо внес свой вклад в по-
беду над главным соперником всех времен, при этом название клуба из Браун-
швейга прозвучало не в его прямой номинации, а через «многоходовку» – с 
вербальной атакой (Untier) на эмблему клуба (брауншвейгский лев) и парал-
лельной негативной характеристикой всех, кто симпатизирует этой команде.  

Лингвокреативность футбольных фанатов находится на высоком 
уровне, что позволяет им умело жонглировать имеющимися в их распоряже-
нии ресурсами для достижения определенного прагматического эффекта. Так, 
в следующем примере за якобы речевым актом «благодарность» умело скрыта 
ирония фанатов: в буквальном прочтении они «благодарят» игроков своего 
клуба «Шальке 04», ставя себя на их место, за то, что и в данном сезоне они 
«многочисленным составом» неустанно следовали за своими фанатами.  
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«Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so zahl-
reich hinterhergereist ist» (21).  

Безусловно, рассмотрение данной проблематики представленными 
примерами не ограничивается. В статье отображен только участок этого 
большого коммуникативного пространства, которое все более активно ис-
пользуется футбольными фанатами для решения своих коммуникативных 
задач в соответствии с коллективной картиной мира, которая формируется 
данной субкультурой.  

Проанализированные примеры позволяют сделать вывод о том, что 
баннерный дискурс, организуемый и разворачиваемый футбольными фана-
тами, складывается из различных актов общения, которые в общем и целом 
укладываются в пять основных, предложенных Серлем: репрезентативы 
(фанаты сообщают адресатам о том или ином положении вещей), директивы 
(фанаты пытаются побудить адресатов сделать что-либо), комиссивы (фа-
наты связывают себя теми или иными обязательствами), экспрессивы (фа-
наты выражают те или иные переживания), декларативы (фанаты произво-
дят посредством своих высказываний те или иные изменения).   

При этом примеры дают нам понять, насколько многосложен может 
быть акт общения: критика может одновременно содержать требование к 
адресату, а может быть имплицирована в высказывание, оформленное по 
всем языковым канонам как благодарность. Такова прагматика высказыва-
ний, которые наносятся на баннеры.  

Отметим, что круг адресатов, с которыми футбольные фанаты ком-
муницируют через баннеры, достаточно разнообразен, что объясняется во-
влеченностью большого количества разных участников в те события, про-
цессы, которые формируют фанатскую картину мира (игроки, тренеры, 
руководство родной команды, представители «чужих» клубов, руководи-
тели лиг, топ-менеджеры, полиция, судьи и др.). Примечательно, что в це-
лом ряде случаев баннерная коммуникация с отдельными участниками мо-
жет развиваться в диаметрально противоположную аксиологическую 
сторону: фанатам ничего не стоит вывести кого-либо из своего круга 
(например, нападающего любимой команды, который снизил к себе требо-
вания и начал страдать безголевой засухой) и подготовить уничижительные 
баннеры, а через некоторое время «простить» игрока и закрепить акт про-
щения в соответствующем баннере.   

Несмотря на лапидарность, свойственную однофразовым текстам, 
многие высказывания фанатов, размещаемые на баннерах, отличаются ме-
тафоричностью, включением людического аспекта (языковая игра, исполь-
зование чужого текста для языковой игры) и др.  

Перспективным представляется дальнейшее изучение баннерной 
коммуникации с участием футбольных фанатов – в рамках отдельного суб-
дискурса (широкий общественный резонанс получили, например, такие 
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темы, как «Чемпионат мира по футболу в Катаре», «Создание клуба “Ред 
Булл Лейпциг”», «Деятельность владельца клуба “Хоффенхайм” Д. Хоппа» 
и мн. др.); анализ субдискурса футбольных дерби в контексте так называе-
мой баннерной войны и др.  

 Полезным в плане выявления зон совпадения и расхождения в языко-
вом оформлении текстов баннеров будет сопоставление дискурсов в разных 
языках. Наши наблюдения показывают, что российские футбольные фанаты не 
уступают своим коллегам «по цеху» ни в плане разнообразия иллокутивных 
типов предложений, оказывающихся на баннерной продукции, ни по ориги-
нальности донесения до реципиентов необходимой информации. Ср.:  

«Не стой на пути» (22) (надпись на баннере фанатов московского 
«Локомотива» перед поединком с «Краснодаром»).  

«Здесь не место крысам» (23) (реакция фанатского объединения 
«Спартака» на утечку информации о содержании текста баннера, которое 
директорат Российского футбольного союза посчитал оскорбительным и 
неприемлемым).  
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Pragmatic Semantics in Football Fans’ «Banner» Communication  
in the German Language 

 
The article deals with utterances of German football fans written on banners 

used by them during matches as a means of communication. Football fans’ discourse 
is a distinctive linguistic semiotic form that reflexes the world view of representatives 
of this subculture. Despite the diversity of discourses it intersects with and a variety of 
concepts it exchanges with, it is the fan communication that provides the sports dis-
course with uniqueness and allows us to regard it as an integral part of the sports 
linguistic view of the world. Football fans’ discourse is formed by a number of subdis-
courses, the so-called banner communication is one of them, possessing a prominent 
perlocutionary effect. The classification of utterances is based upon the theory of 
speech acts by J. Austin and G. Searle, but it also takes into consideration the latest 
achievements in this field as well as contemporary principles of pragmatic semantics. 
The article reveals the most effective techniques and mechanisms of building utterances 
to achieve the required pragmatic effect (metaphor, play on words, precedence, etc.), 
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analyses extralinguistic markers and features influencing the pattern of the utterance, 
its chronotope and so on. The study opens up the perspectives for further research into 
the above mentioned topic, among which we see contrastive analysis of banner com-
munication in different languages (e.g. German and Russian), complex examination of 
some subdiscourses reflecting culture-specific elements of immediate interest and ur-
gent topics of fans’ world view and others. The paper facilitates linguistic and classical 
semiotic methods of analysis: semantic and pragmatic interpretation, social contextual 
analysis, method of interpretation, comparative analysis method, etc. 

Key words: sports discourse; sports (football) fans’ discourse; banner 
communication; speech act theory; pragmatic semantics. 
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«ДЕТСКИЕ» АНЕКДОТЫ КАК СРЕДСТВО И СПОСОБ 
ПОДДЕРЖАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ1 
(часть 1) 

Ключевые слова: субъект познания и коммуникации; личностная и 
коллективная идентичность субъекта; «детские» анекдоты как тип тек-
ста; способы и средства поддержания и воспроизводства культурной 
идентичности. 

Статья посвящена описанию функционального потенциала одного 
из способов социализации носителей языка и культуры – «детских» анекдо-
тов в немецкой языковой культуре. Эти типы текста характеризуются 
очевидной культурной спецификой, объективируемой не столько через 
среду функционирования и реализацию соответствующих функций разно-
образными средствами и способами, сколько через главных персонажей. В 
фокусе анализа – Фрицхен (Fritzchen), который в силу явной культурной спе-
цифики интерпретируется как культурный герой (в духе Гирта Хофстеде). 
Поэтому ситуации, в которых повествуется о действиях Фрицхена в офи-
циальном и неофициальном общении и о его реакциях на окружение и его 
действия, анализируются как способ сообщения коллективному субъекту 
социальных норм, как способ воспроизведения в культуре социальных эта-
лонов «от противного», как средство поддержания культурной контину-
альности и культурной идентичности в синхронии и диахронии. По этой 

                                                
1Чтобы сохранить авторскую систему аргументации для читателей, предлагаемая статья пуб-
ликуется в двух частях, поскольку объем статьи в отдельном номере журнале относительно 
жестко регламентируется. Причиной является также стремление редакции и автора публикации 
сделать основания для рассуждений максимально прозрачными для читателя, а аргументацию 
соответствующих положений ясной и предельно доступной для критического осмысления. 
Следствием такого решения являются изменения формального свойства: отсутствует аннота-
ция перед второй частью, ссылки на цитируемую литературу присутствуют в обеих частях в 
соответствии с ходом рассуждения, сохраняется и единство нумерации примеров в обеих ча-
стях. Примеры снабжаются нумерацией, учитывающей как часть (первую или вторую), в кото-
рой приводится соответствующий пример, так и общий порядок в системе доказательства фор-
мулируемых тезисов; ср.: пример (1) 4 или пример (2) 22, что означает соответственно пример 4 
в первой части или пример 22 во второй части (Редакция). 
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причине качества характера, приписываемые Фрицхену в «детских» анек-
дотах, осмысляются как компоненты коллективной идентичности коллек-
тивного субъекта, относящиеся к ядерной части прежде всего коллектив-
ной идентичности и единичных, и коллективных субъектов как носителей 
немецкой языковой культуры. 

Более или менее внимательные наблюдения над функционированием 
языка как средства познания и коммуникации в разнообразных современных 
условиях позволяют понять, что сегодня предельно очевидными стали некото-
рые особенности использования языковых средств в различных условиях. Акту-
альными тенденциями в организации текстов разного типа правомерно признать 
прежде всего такие: гибридизацию в содержательной, формально-структурной, 
функциональной организации текстовой ткани, карнавализацию разнообраз-
ного – в том числе серьезного и даже сакрального – содержания как все более 
активно востребованный прием наррации, креолизацию как семиотическую ге-
терогенность при порождении текстов, повышение доли образных и метафори-
ческих средств в текстовом пространстве среди вербальных и невербальных 
средств выражения интенции адресанта, экспрессивизацию и эмотивизацию как 
способы объективации смыслов при порождении текстов, скрытое и явное ма-
нипулирование сознанием, восприятием и действиями партнеров по коммуни-
кации, а также порождение фейков и конструирование симулякров при реализа-
ции коммуникантами своих коммуникативных стратегий в интеракции и др.  

Нельзя не обратить внимание также на появление новых форматов 
дискурса наряду с явными и/или менее очевидными трансформациями его 
различных форматов на фоне сопоставления последних с конвенциональ-
ными способами организации соответствующих форматов дискурса. Нельзя 
также не заметить активного закрепления в языковой культуре новых ком-
муникативных пространств и/или практик, сопровождаемых доселе незна-
комыми носителям языка и культуры и/или непривычными для последних 
коммуникативными техниками (см. о перечисленных выше особенностях 
организации различных текстов и дискурсивных практик, например: [Ани-
симова, 2019; Гришаева, 2020; 2021; Девкин, 2015; Махлин, 1987; Трошина, 
2009; Шилихина, 2013; Bierwirth, 2000; Griem, 2001; Grischaewa, 2020; 2022; 
Kӧster, 2000; https://bigenc.ru/linguistics/text/2138518 и мн. др.]).  

Весьма любопытным обстоятельством становится выявление того, что 
в разных культурных пространствах прослеживаются сопоставимые, если не 
идентичные по сути, тенденции. И, задаваясь вопросами о причинах отмечен-
ных тенденций, с одной стороны, и об их последствиях при порождении тек-
стов в дискурсивной деятельности и/или для нее – с другой, нельзя не прийти 
к умозаключению о неслучайности соответствующих процессов, а именно об 
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их особой значимости для формирования и поддержания культурной идентич-
ности носителей языка и культуры, представляющих разные поколения2. 

Постановка проблемы, цель и задачи исследования. Перечислен-
ные и некоторые иные особенности организации текстов и форматов дис-
курса побуждают всех, кто изучает соответствующие процессы разными 
приемами с различными исследовательскими доминантами, определиться с 
подходами к анализу упомянутых явлений. Подходы к изучению таких фе-
номенов, предельно обобщая, правомерно охарактеризовать как атомисти-
ческий и холистический.  

Первому подходу свойственно пристальное исследовательское вни-
мание к некоторому явлению, изучаемому независимо от его природы, ха-
рактера его функционала и особенностей сферы его функционирования изо-
лированно от иных, будь они родственными анализируемому феномену или 
принципиально иными. Такой подход, естественно, имеет полное право на 
существование как детально раскрывающий особенности проявления объ-
екта исследования в тех или иных условиях. 

Второй подход представляется более продуктивным, поскольку он 
позволяет интерпретировать используемые носителями языка и культуры 
разнородные способы и различные языковые и невербальные средства как 
средства и способы решения в тех или иных дискурсивных условиях опре-
деленной коммуникативной и когнитивной задачи.  

В силу этого в фокусе анализа оказываются процессы сознательного, 
частично осознаваемого или даже вообще не осознаваемого самим интерак-
тантом, иногда даже интуитивного выбора коммуникантами способов и 
средств взаимодействия с другими носителями культуры. Такой выбор осу-
ществляется из множества потенциально вероятных изофункциональных 
единиц, которыми носители культуры владеют более или менее эффек-
тивно, осознавая свой выбор или даже совсем не задумываясь над ним. Но-
сители языка и культуры выбирают из тех средств и способов, которые – по 
крайней мере, с точки зрения самих коммуникантов – обеспечивают им до-
стижение своей цели здесь и сейчас. Наряду с этим изучаются основания и 
мотивы (осознаваемые самими коммуникантами или интуитивные) для по-
добного выбора, а также способы организации соответствующих средств в 
интеракции некоторого типа.  

                                                
2Ср. в этой связи высказывание Л.А. Козловой о значимости когнитивной эмпатии в меж-
культурной коммуникации и в процессах вторичной социализации субъекта, то есть акку-
льтурации: «Можно полагать, что развитие способности к эмпатии, умению воспринимать 
мир с позиции иной культуры и адаптировать свою коммуникативную деятельность с уче-
том этого понимания, признавать и принимать otherness (другость) без утраты при этом 
собственной национальной идентичности – это и есть основа конструктивного би/мульти-
культурализма» [Козлова, 2021, 32].  
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Выражаясь иначе, холистический подход к анализу коммуникатив-
ных продуктов, то есть текстов различного типа, побуждает исследователя 
осознавать, в чем именно и как реализуются основные функции языка как 
средства познания и коммуникации, а также как именно через тексты того 
или иного типа фиксируются гетерогенные, гетерохронные, гетеросубстрат-
ные сведения о мире.  

Подобный подход позволяет выявить, как структурируется информа-
ционный поток, кто, как и почему выстраивает взаимодействие, имеет ли 
место манипулирование, кто владеет властью в дискурсе и каким образом 
поддерживает ее, насколько успешным и продуктивным может быть такого 
рода взаимодействие с помощью средств культурных кодов и т.д.  

Поэтому цель предлагаемой статьи заключается в описании функци-
онального потенциала текста определенного типа – «детский» анекдот – в 
конкретном культурном пространстве3. 

Отсюда понятно, что основной исследовательской задачей является 
описание способов реализации функции «поддержание культурной иден-
тичности коллективного субъекта», что, собственно, и составляет сущность 
социализации единичных субъектов в конкретное культурное пространство. 
Решение иных задач сознательно выносится за скобки – частично из-за того, 
что многие из них уже довольно успешно решены, частично по причине 
объективных требований к содержательной и формальной организации тек-
ста типа «научная статья». 

Подобная целеустановка обусловлена тем, что изучаемый тип текста, 
во-первых, имеет самое непосредственное отношение к диалектике универ-
сального и культурно специфического при осмыслении функционального 
потенциала языка как культурного кода. Это очевидно уже только потому, 
что ситуации взаимодействия между представителями разных поколений 
являются, бесспорно, одной из важных универсальных характеристик лю-
бого социума, а способы взаимодействия между поколениями варьируются 
не только от культуры к культуре, но и в зависимости от периода бытования 
той или иной культуры4. 

Во-вторых, анализируемый тип текста имеет абсолютно однозначную 
привязку к строго определенному набору ситуаций и к определенной катего-
рии коммуникантов с очевидными для исследователя характеристиками и 

                                                
3 См. подробнее значимые сведения о бытовом анекдоте в его сопоставлении с историческим, 
например: [Миловская, 2008; 2019; https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovye-osobennosti-
nemetskih-anekdotov/viewer; https://www.studienkreis.de/deutsch/anekdote-merkmale-beispiele/]. 
4Любопытно вспомнить в этой связи такие типы культур, как префигуративные, постфигуратив-
ные и кофигуративные, при характеристике которых учитывается вклад поколений родителей и 
детей в поддержание культурной идентичности, а также степень влияния на процессы, сопровож-
дающие первичную и вторичную социализацию, то есть инкультурацию и аккультурацию. 
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определенными социальными ролями с известными функциями в социуме. Со-
ответствующие сведения относятся к знаниям, разделяемым всеми носителями 
культуры, и, следовательно, коммуникация основывается на соотношении све-
дений, объективируемых средствами культурных кодов, и сведений, со-акти-
вируемых в коммуникации. А это, в свою очередь, предоставляет коммуникан-
там возможность по-разному играть на соотношении в коммуникации 
эксплицируемого и имплицируемого и тем самым варьировать степень воздей-
ствия на партнеров по интеракции либо на не-коммуникантов. 

В-третьих, обсуждаемый тип текста явно специализируется на комму-
никативной задаче «дать пример(ы) социализации в конкретное культурное 
пространство». Поэтому вполне правомерно ожидать, что в таком случае зако-
номерно сообщать тем или иным образом такие образцы взаимодействия в не-
которых условиях с носителями культуры, которые либо поощряемы, либо по-
рицаемы в конкретном культурном пространстве. Стоит ли при этом 
напоминать, что, как правило, эти сведения в культуре не эксплицируются 
столь очевидно, несмотря на то что они являются частью ценностной картины 
мира и служат очевидной основой для взаимодействия? 

В-четвертых, в «детских» анекдотах самым естественным образом 
явно и неявно сопоставляются два способа взаимодействия в одних и тех же 
пространственно-временных и социокультурных координатах и два способа 
использования языковых средств двумя категориями носителей языка и 
культуры. С одной стороны, это взрослые, уже успешно социализированные 
в культурную среду, с другой – дети, только начинающие осваивать премуд-
рости и сложности социальных контактов. Доступ к соответствующим све-
дениям, как правило, весьма затруднителен не только для коммуникантов с 
иной культурной идентичностью (изучающих иностранный язык, напри-
мер), но и для ряда категорий коммуникантов с той же культурной идентич-
ностью, что и у персонажей «детских» анекдотов. 

Наконец, все перечисленные выше параметры изучаемого типа текста 
не задаются исследователем в целях анализа, то есть названные характери-
стики, можно сказать, заданы объективно. Поэтому исследовательские проце-
дуры и приемы описания изучаемого материала уже не могут по определению 
подпадать столь очевидно под жесткое влияние теоретических установок и 
представлений субъекта анализа о том, как устроен текст и с помощью каких 
процедур он сможет это показать, что-то доказать и/или верифицировать.  

Названные выше разнородные признаки текста, принимаемые во вни-
мание при анализе, имманентны интенциональным, содержательным, фор-
мально-структурным и функциональным характеристикам самого текста как 
способа и средства фиксации дискурсивной деятельности носителей языка и 
культуры в тех или иных коммуникативных условиях (см. подробнее резуль-
таты макротекстового семантического и синтаксического анализа способов ор-
ганизации бытового анекдота: [Гришаева, 2001, 171–178]). (Ср. цитируемые 
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наблюдения с данными, полученными в процессе исследования текстов с 
иными целеустановками: [Девкин, 2015; Миловская, 2008; 2019; Тарасенкова, 
2011; 2014; Шмелева, Шмелев, 2002 и др.].) 

Значимость упомянутых характеристик для анализируемого типа 
текста, имманентных описываемым коммуникативным продуктам, трудно пе-
реоценить. Так, Л.А. Козлова, анализируя позицию Д. Барнлунда относительно 
так называемой «interpersonal equation» («межличностной согласованности») в 
коммуникации, складывающейся из трех компонентов: сходства перцептуаль-
ных ориентаций, сходства систем убеждений и верований, сходства стилей 
коммуникации, подчеркивает: «Перечисленные компоненты, обеспечиваю-
щие взаимопонимание и успех коммуникации, имеют большое значение даже 
при общении в рамках одной культуры, а при межкультурном общении их 
значимость еще более возрастает, поскольку существуют различия в перечис-
ленных составляющих, потенциально содержащие в себе угрозу для успеха 
коммуникации» [Козлова, 2021, 75] (курсив наш. – Л. Г.). 

Таким образом, ясно, что предлагаемый ракурс анализа актуален не 
только в текстотипологической плоскости и/или в качестве теоретической 
проблемы в различных научных сферах5, но и в прикладном отношении: как 
с точки зрения изучения внутрикультурной коммуникации, так и для ана-
лиза процессов и результата (позитивного и/или негативного6) межкультур-
ной коммуникации. 

Материал и методы его описания. Чтобы осмыслить, сколь привлека-
тельным и многообещающим объектом приложения исследовательского инте-
реса может быть «детский» анекдот, достаточно вспомнить о том, что в немец-
кой культуре есть не только Фрицхен (Fritzchen), но и Малышка Эрна (Klein 
Erna) – общеизвестные в немецком языковом пространстве персонажи, дей-
ствия которых и реакции на окружающий их мир взрослых во многом уни-
кальны, по крайней мере, они не дублируют друг друга7. Интересно в этой 
связи сравнить анекдоты о Фрицхене с анекдотами о Малышке Эрне:  

ПРИМЕР (1) 1: Mamma aus’n Fenster: «Klein Erna, muscha die Katze 
nich immer an Schwanz ziehn!» Klein Erna: «Tu ich scha auch gaa nich. Die 
Katze zieht immer, ich halt ihr bloß fest!» 

                                                
5См. в статье «Юмор» лаконичный анализ различных концепций юмора и содержательный ком-
ментарий к функциональному потенциалу юмора, например: «психологическая, социальная 
функция эмоциональной стабилизации и преодоления сложных жизненных ситуаций» 
[Bierwirth, 2000, 211]. 
6Обоснование двух альтернатив (позитивный и негативный коммуникативный результат) в раз-
витии межкультурной коммуникации в частности и коммуникации вообще см. подробнее: 
[Гришаева, 2020, 221–226]. 
7Кстати, в русском культурном пространстве аналогичный персонаж, пожалуй, один – Вовочка. 
Например: Вовочка, когда ты наконец исправишь плохие оценки? – Папа, я каждый день ста-
раюсь это сделать, но учительница ни на минуту не оставляет классный журнал без при-
смотра. Ср. примеры (1) 1 и (1) 2, а также (2) 11, (2) 12 и др. 
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ПРИМЕР (1) 2: Lehrerin: «Fritzchen, nenne mir ein paar Tiere!» 
Fritzchen fängt an aufzuzählen: «Pferdchen, Eselchen, Schweinchen...» Unter-
bricht ihn die Lehrerin: «Fritzchen,lass doch bitte das -'chen' am Ende weg». 
Fritzchen: «Okay. Eichhörn, Kanin, Frett!» 

ПРИМЕР (1) 3: Klein Erna fragt ihre Mutter: «Mama, warum hast du 
denn so einen dicken Bauch?» Darauf die Mutter: «Da ist das Baby drin». Klein 
Erna fragt: «Hast du denn das das Baby gern?» Die Mutter antwortet: «Ja, sehr 
sogar!» Klein Erna erwidert: «Warum hast du dann das Baby aufgegessen?» 

Таким образом, очевидно, что основным мотивом для выбора «дет-
ских» анекдотов в качестве эмпирического материала стало то, что обсуж-
даемый здесь персонаж представляет собой культурного героя в понима-
нии последнего Г. Хофстеде [Hofstede, 2006]. Дело в том, что при 
классификации культур Г. Хофстеде особое внимание обращает на культур-
ные различия, которые проявляются самым разным образом. Наиболее зна-
чимыми признаются при этом четыре характеристики, с помощью которых 
можно описать разнородные проявления культуры: символы, герои, риту-
алы и ценности. Героями Г. Хофстеде называет персонажей, «живых или 
мертвых, реально существующих или вымышленных, которые наделены 
свойствами, имеющими высокий статус в культуре; они поэтому служат по-
веденческими образцами. И даже такие фантастические фигуры или персо-
нажи комиксов, как Барби, Бэтмен или же его противоположность Снуппи 
в США, Астерикс во Франции или Олли Б. Боммель (мистер Бумбл) в Ни-
дерландах, представляют собой культурных героев» [Hofstede, 2006, 8].  

В обозначенном контексте Фрицхена правомерно характеризовать 
как культурного героя для немецкоязычного культурного пространства. Это 
справедливо для Фрицхена даже в большей степени, нежели для Малышки 
Эрны, поскольку последняя однозначно привязана к определенному немец-
кому диалекту, к определенной местности с ярко выраженными региональ-
ными особенностями, к определенной, легко узнаваемой носителями куль-
туры эпохе, а также поскольку про нее знает меньшее число носителей 
языка и культуры, чем про Фрицхена; ср.: 

ПРИМЕР (1) 4: Bei Hagenbeck: «Klein Erna, geh nich so nah ran an die 
Eisbären – bist sowieso schon so erkältet!» 

Характерно, что вплетение в повествование однозначно интерпретиру-
емых в качестве региональных (то есть, по сути, локальных), темпоральных и 
диалектальных маркеров коллективной идентичности коллективного субъекта 
становится яркой отличительной чертой анекдотов про Малышку Эрну, ср.:  

ПРИМЕР (1) 5: An ein schön waamen Sonntag fahrn Mamma, Klein Erna 
und Klein Bubi mit’n Dampfer von Landungsbrücken nach Blankenese zun Ba-
den. Und wie sie denn in Blankenese ankommen, sagt Mamma zu Klein Erna: 
«Klein Erna, wo is denn Klein Bubi!?» «Der is schon bei Neumühlen in Wasser 
gefallen!» «Dummes Gör, muscha gleich sagn!» 
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Следует назвать еще одно значимое в обсуждаемом контексте обсто-
ятельство. Содержательным стержнем «детских» анекдотов становится яв-
ное наставление подрастающему поколению в той или иной ситуации либо 
весьма прозрачный намек на то, что и как надо делать и как не надо делать 
здесь и сейчас. Другими словами, в «детском» анекдоте речь идет, по сути, 
о раскрытии содержания социальных эталонов взаимодействия. Это, оче-
видно, информация, доступ к которой затруднен (в особенности для носи-
телей иных культур), если не владеть свободно соответствующими прие-
мами интерпретации воспринимаемых сведений, то есть соответствующими 
когнитивными техниками декодирования комплекса культурно специфиче-
ских сведений о мире. При этом характерно, что текст «детского» анекдота 
содержит разнообразные сведения о цельном фрагменте культурно специ-
фической внеязыковой действительности. Подобные сведения необходимы 
для продуктивного взаимодействия носителей языка и культуры (см. при-
меры). Однако текст предоставляет реципиенту также примеры конвенци-
ональных образцов вербализации соответствующих сведений о способах 
и средствах решения таких коммуникативных и когнитивных задач, кото-
рые максимально востребованы в языковой культуре.  

Иначе выражаясь, высказанные мысли можно сформулировать и та-
ким образом: через «детский» анекдот внимательный наблюдатель получает 
доступ к сведениям, разделяемым всеми носителями языка и культуры, а 
также к образцам поддержания и воспроизведения в культуре коллективной 
идентичности коллективного субъекта. 

Методику анализа эмпирического материала правомерно охаракте-
ризовать как комплексную, учитывающую разные аспекты функционирова-
ния языковых средств, с помощью которых решается конкретная коммуни-
кативная и когнитивная задача – сообщение носителям языка и культуры 
социального опыта. Сказанное предполагает описание изучаемых единиц с 
когнитивной, номинативной и коммуникативной точек зрения при холисти-
ческом подходе к анализу текстов в целом. Это позволяет с той или иной 
степенью уверенности определить по крайней мере три комплекса весьма 
значимых сведений: (1) набор социокультурно релевантных знаний, необ-
ходимых коммуникантам для более или менее успешного взаимодействия в 
известных условиях (знания о коммуникативной ситуации); (2) разнород-
ные и разноуровневые средства вербализации коммуникативно и когни-
тивно релевантных сведений, востребованных при решении конкретной 
коммуникативной и когнитивной задачи; (3) способы и средства реализации 
конкретной коммуникативной и когнитивной задачи, адаптированные к ва-
риативным условиям в коммуникативной ситуации некоторого типа. 

Первый комплекс сведений дает исследователю представление о ко-
гнитивных стратегиях. Следование когнитивным стратегиям, сложившимся 
в языковой культуре, позволяет субъекту селектировать воспринимаемые 
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сведения, категоризовать и концептуализировать их, включая в те или иные 
ментальные категории, а также перспективировать и профилировать весь 
комплекс активированных и со-активированных сведений о мире – и при 
этом выполнять соответствующие когнитивные операции и действия со-
гласно когнитивным образцам, принятым в определенной языковой куль-
туре. В результате реципиент структурирует информационный поток сооб-
разно конвенциям, сложившимся в конкретной языковой культуре.  

Правомерно говорить о когнитивных стратегиях прямой и косвенной 
идентификации, аксиологической идентификации, дескрипции, сгущения 
негативных смыслов и др. (см. примеры (1) 1, (1) 2, (1) 6, (1) 9 и др.). Тип 
когнитивной стратегии можно определить по характеру признака / призна-
ков, по которому / которым воспринимаемый объект (в широком смысле) 
подводится под ту или иную ментальную структуру (см. подробнее: [Гри-
шаева, 2020, 21–71, 136–157, 204–254]). 

Второй комплекс сведений позволяет исследователю выявить мо-
тивы номинативной деятельности коммуникантов при решении ими неко-
торой коммуникативной и когнитивной задачи, а также определить основа-
ния для выбора конкретных номинативных средств из набора 
изофункциональных, то есть выполняющих одну и ту же функцию. Право-
мерно говорить о номинативных стратегиях прямой и косвенной идентифи-
кации, аксиологической идентификации и пр. (см. примеры (1) 3, (1) 4, (1) 8 
и др.), а также различать первичные и вторичные номинативные средства, 
конвенциональные и окказиональные способы решения номинативных за-
дач (см. подробнее: [Гришаева, 2020, 21–71, 136–157, 204–254]).  

Отдельные различные номинативные стратегии довольно легко и 
надежно распознаются по разнообразным лингвистически значимым харак-
теристикам разноуровневых языковых средств. Имеются в виду семантиче-
ская структура лексемы, ее дистрибуция, словообразовательные параметры, 
грамматические свойства той или иной словоформы, функциональный по-
тенциал последней, способы реализации синтаксических связей, характер 
синтаксической структуры, способы выражения пропозиции и пр. (см. де-
тали, например: [Гришаева, 2020, 21–71]). 

Следовательно, по тому, как обозначается в текстовом пространстве 
тот или иной референт – будь то субъект, объект, признак, свойства, про-
цесс, состояние, действие или даже ситуация / положение дел, можно опре-
делить не только тип номинации и, таким образом, тип номинативной стра-
тегии, но и характер признака, по которому соответствующий объект 
внеязыковой действительности включается в ту или иную ментальную ка-
тегорию, то есть в конечном итоге и тип когнитивной стратегии; ср.: 
Fritzchen – Fritz, Erna – Klein Erna и т.д. 
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Третий комплекс сведений предоставляет исследователю возмож-
ность исчислить коммуникативные стратегии, реализация которых обеспе-
чивает субъектам познания и коммуникации решение коммуникативной и 
когнитивной задачи в известных коммуникативных условиях. Возможно 
также выявить вариативность соответствующих способов решения актуаль-
ных для коммуникантов задач. Вместе с этим складываются благоприятные 
условия, чтобы выявить и проследить более или менее ярко выраженные 
корреляции между когнитивными и номинативными, когнитивными и ком-
муникативными, номинативными и коммуникативными стратегиями перво-
начально в определенном текстовом пространстве, а в итоге – в типе текста 
как конвенционально сложившемся в культуре инварианте решения некото-
рой коммуникативной и когнитивной задачи (см. подробнее аргументацию: 
[Гришаева, 2020, 21–71, 136–157, 204–254]).  

Анализ эмпирического материала. Анализ типологии ситуаций об-
щения, отображенной в «детских» анекдотах, можно признать весьма инфор-
мативным как в социолингвистическом и когнитивном, так и в текстотиполо-
гическом отношении. Исследовательская информативность первого и второго 
ракурса анализа раскрыта в общих чертах выше (см. также примеры, ярко ил-
люстрирующие сказанное), относительно третьего следует заметить особый 
функциональный потенциал данного типа текста из класса нарративов.  

Специфика обсуждаемого типа текста заключается в том, что наряду 
с характеристиками, справедливыми для всех нарративных текстов вообще 
и анекдотов в частности, «детским» анекдотам имманентна полифункцио-
нальность и полиадресация. 

Первое качество проявляется в одновременной реализации в одном 
коммуникативном событии нескольких функций: людической и рекреаци-
онной, обличительной и социокритической, воспитательной и ориентирую-
щей (см. примеры (1) 6 – (1) 9 и др.). И все названные функции определенно 
подчинены функции поддержания и воспроизведения культурной идентич-
ности носителей языка и культуры (см. примеры).  

Причина заключается в том, что в анекдоте раскрывается объектив-
ная сложность и неоднозначность процессов социализации подрастающего 
поколения в культуру и обусловленность результата социализации характе-
ром социального окружения ребенка и особенностями способов их взаимо-
действия, а также адекватностью действий взрослого в коммуникации с ре-
бенком (ср. только примеры (1) 6 и (1) 7 с примерами (1) 8 и (1) 9). «Детские» 
анекдоты не только показывают социальную неопытность ребенка, но и рас-
крывают нередкую ригидность мышления и некорректность действий 
взрослого, а также их пагубность для освоения социального опыта ребенком 
(ср. примеры (2) 12 – (2) 15 и другие). 
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Косвенным образом главное предназначение «детского» анекдота как 
средства социализации, поддержания и воспроизведения коллективной иден-
тичности коллективного субъекта определяет и такую макротекстовую струк-
турную характеристику, как его очевидную диалогичность. Интересно, что 
коммуникативную роль «адресант» имеют в анализируемых текстах преиму-
щественно учитель / учительница и в небольших количествах мать, отец, тетя, 
бабушка, врач, фермер (примеры (1) 8, (1) 9, (2) 12, (2) 14, (2) 16, (2) 21, (2) 22), 
в то время как коммуникативная роль «адресат» в подавляющем большинстве 
случаев – у Фрицхена (примеры (2) 17, (2) 18).  

Второе качество анализируемых текстов тесно связано с первым, по-
скольку очевидно, что, по сути, реальными адресатами «детских» анекдотов 
являются в первую очередь не дети, которые только по первому впечатлению 
играют главные роли в «детских» анекдотах, а взрослые с их социальной и эмо-
циональной слепотой и глухотой (ср. пример (1) 5 с примерами (1) 9, (2) 10, (2) 
12, (2) 13, (2) 14, (2) 15, (2) 17 и др.). По этой причине реципиенты текстов за-
мечают когнитивный диссонанс8, то есть откровенное противоречие между со-
держанием активированных при рецепции текста стереотипов сознания, с по-
мощью которых обрабатываются реципируемые сведения о мире, и 
описываемыми действиями, локализованными в определенном хронотопе (по-
дробнее о социопсихологическом потенциале стереотипов сознания см., 
например: [Wintermantel, 1994]). Когнитивный диссонанс поэтому вполне пра-
вомерно интерпретировать как когнитивную основу для реализации людиче-
ской и рекреационной функций «детского» анекдота. Это же справедливо и по 
отношению к социально-критической функции анализируемых текстов. 

Отмеченные характеристики «детского» анекдота определяют и его 
концептуальность, а также среду бытования в культуре, его межтекстовые 
связи в дискурсивном континууме, особенности его включения в интеракцию, 
а также способность служить средством реализации различных коммуникатив-
ных стратегий, в том числе и аллюзивным средством порицания действий 
взрослого в асимметричной коммуникации, средством экспликации негатив-
ной оценки в ситуациях запрета на выражения негативной оценки и/или не-
уместности либо недопустимости той или иной строгости ее выражения в 
культуре и т.д. (ср. примеры (1) 8 и (1) 9, (2) 12 и (2) 13, (1) 5 и (1) 3). 

Такой потенциал «детского» анекдота вытекает, по всей видимости, 
также из особенностей пуанта, который в тексте не эксплицируется, а под-
разумевается, наступает вне текста (см. подробнее о сюжетно-композици-
онной структуре анекдота и его концептуальности: [Гришаева, 2001, 170 и 
далее]) (см. примеры). 

                                                
8Когнитивный диссонанс обобщенно можно сформулировать как «Я знаю Х, а делаю НЕ-Х». 
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В ходе анализа «детские» анекдоты поэтому характеризуются как от-
ражающие разнообразные способы социализации подрастающего поколе-
ния в немецкую культуру. Они наглядно и убедительно демонстрируют раз-
ные последствия, наступающие в результате нарушения социальных 
эталонов взаимодействия. В текстах делается явный содержательный ак-
цент на негативных последствиях для деятеля при нарушении им принятых 
в социуме способов взаимодействия, хотя это выражается разными спосо-
бами при доминации имплицирования (см. подробнее: [https:// 
www.familie.de/schulkind/bilderstrecke/fritzchen-witze-ueber-diese-witze-lachten-
schon-wir-als-kinder/; https://www.leben-und-erziehen.de/kind/spielen/fritzchen-
witze-991732.html; https://www.wissen.de/wer-ist-eigentlich-fritzchen] и др.).  

Поэтому совсем не удивляет, что в текстах явно преобладают различ-
ные – и не только учебные – ситуации в школе, то есть с разной степенью 
детализации описывается официальное и неофициальное общение между 
взрослыми в разных социальных ролях и учениками. Таких ситуаций прак-
тически в два раза больше, чем ситуаций взаимодействия между взрослыми 
и детьми в иных условиях (см. примеры (1) 6, (1) 7 или примеры (2) 21, (2) 
22). В этой группе чуть более половины составляют анекдоты, повествую-
щие о коммуникации главного персонажа с учителями (см. примеры (2) 10, 
(2) 11, (2) 18, (2) 19, (2) 20 и др.). 

ПРИМЕР (1) 6: Lehrer: «Stell dir vor, du hast fünf Knöpfe in deiner Hos-
entasche und dir fallen drei Knöpfe raus. Was hast du dann in deiner Hosen-
tasche?» Fritzchen: «Ein Loch».  

ПРИМЕР (1) 7: Der Mathe-Lehrer zu Fritzchen: «Wenn ich dir sieben 
Geschenke gebe und ich dir vier wieder wegnehme, was ist das?» Fritzchen: 
«Gemein!»  

Приблизительно равны в количественном отношении анекдоты о 
коммуникации Фрицхена с одноклассниками, директором, а также с теми 
же категориями коммуникантов в музыкальной школе. Следует сразу под-
черкнуть, что точные количественные данные здесь не приводятся из-за не-
целесообразности подобного шага, поскольку такой шаг не способствует 
повышению информативности получаемых результатов и не предоставляет 
дополнительных и качественно новых аргументов и контраргументов. 

Немалую долю в просмотренном материале составляют разнообраз-
ные ситуации общения Фрицхена со своими родственниками (матерью, те-
тей, бабушкой, отцом), причем ситуаций общения с матерью определенно в 
несколько раз больше, чем с другими родственниками. В подобных случаях 
описывается преимущественно неофициальное бытовое общение.  

ПРИМЕР (1) 8: Vater: «Fritzchen, zünde doch bitte den Weihnachtsbau-
man!» Nach einer Weile fragt Fritzchen: «Papa, die Kerzen auch?» 

ПРИМЕР (1) 9: Fritz ist bei seiner Oma. Er mag die Suppe nicht. Die 
Oma: «Iss jetzt, sonst hole ich den bösen Wolf!» Fritz: «Der frisst die auch nicht!» 
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Иные типы коммуникативных ситуаций встречаются единично.  
Существенной характеристикой общения между Фрицхеном и взрос-

лыми является обилие вопросительных структур, реализующих преимуще-
ственно функцию заполнения информационной лакуны со стороны взрос-
лых и самого Фрицхена. Это обусловливает и преобладание такой 
формальной макроструктуры текста, как вопросно-ответная секвенция (см. 
примеры (1) 7, (2) 11, (2) 15, (2) 16, (2) 17, (2) 18, (2) 19, (2) 20, (2) 21). Лю-
бопытно, что повествовательные структуры в соответствующих вопросно-
ответных секвенциях по своему пропозициональному содержанию нередко 
не гармонируют друг с другом; ср. примеры (2) 11, (2) 12, (2) 15, (2) 16, (2) 
18, (2) 22 с примерами (2) 14, (2) 17. Это, по всей видимости, и становится 
импульсом для активизации у реципиента текста сведений, как правило, 
конвенционально имплицируемых в коммуникативных ситуациях, о кото-
рых повествует «детский» анекдот. 

В обсуждаемом контексте интересно проследить, какие когнитивные 
и номинативные стратегии реализуются в анализируемых текстах. Харак-
терно, что номинация персонажей происходит с помощью первичных номи-
нативных средств: Mutter, Vater, Tante, Lehrer, Lehrerin и т.д., реже исполь-
зуются диминутивы Fritzchen, а также Oma. Это означает, что в подобных 
случаях воспринимаемые объекты (в широком смысле) внеязыковой дей-
ствительности категоризуются по первичным в культуре признакам, то есть 
идентифицируются. Поэтому правомерно назвать соответствующую номи-
нативную стратегию стратегией прямой идентификации, поскольку в таких 
случаях функционируют конвенциональные в культуре средства, специали-
зирующиеся на соответствующих номинативных задачах.  

Вторичные номинативные средства используются преимущественно при 
обозначении ситуаций, номинирующих действия Фрицхена и/или последствия 
от его неумелых действий. Ср.: schwangersein (первичная номинация) – das Kind 
aufgegessen haben (вторичная номинация, а именно эвфемизм, стратегия эвфе-
мизации) или einen dicken Bauch haben (дескрипция) (см. пример (1) 3). В подоб-
ных случаях реализуются также номинативные стратегии косвенной идентифи-
кации, при которой категоризация осуществляется по вторичным и/или 
третичным в культуре признакам воспринимаемого (номинируемого) объекта. 
При дескриптивной номинативной стратегии объект не идентифицируется по 
первичным в культуре признакам, однако номинативные средства активизи-
руют комплекс сведений об объекте, причем сведения об отдельных его призна-
ках последовательно вербализуются в коммуникации, задавая такой когнитив-
ный фон, на котором конфигурация активированных признаков как когнитивная 
фигура подводится под прототип соответствующей ментальной категории.  

Любопытно, что качества характера главного персонажа «детских» 
анекдотов – ни позитивные, ни негативные – не называются как таковые. 
Эти сведения остаются результатом инференции, они опираются на знания 
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о мире, хранящиеся в картине мира субъектов познания и коммуникации 
как комплексе гетерогенных, гетеросубстратных, гетерохронных сведений. 
В этих процессах значение имеют также владение содержанием прямых и 
переносных нейтральных и аксиологических автостереотипов, знание пат-
тернов взаимодействия, а также прототипов тех или иных ментальных кате-
горий и сложившееся у субъекта умение владеть разнообразными спосо-
бами инференции в различных ситуациях рецепции (сp. примеры (2) 12–15, 
(2) 18–22). Ср. пример (1) 8 с примерами (2) 16, (2) 12, чтобы убедиться, 
насколько важным становится осмысление воспринимаемого текста, если 
принимать во внимание активируемые, со-активированные языковыми 
средствами сведения, с одной стороны, и инференцию сведений – с другой.  
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«Children’s» Jokes as a Means and a Way to Maintain the Collective Iden-
tity of NativeLanguage Speakers within a Culture 

 
The article is devoted to the description of the functional potential of one 

of the ways of socialization of native language speakers within a culture, namely 
«children’s» jokes in the German culture. These types of text are characterized 
by obvious cultural specifics, objectified not so much through the environment of 
functioning and the implementation of the corresponding functions by various 
means and methods, but through their main characters. The focus of the analysis 
is on Fritzchen, who, due to his obvious cultural specificity, is interpreted as a 
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cultural hero (in Geert Hofstede’s terms). Therefore, the situations in which 
Fritzchen’s actions are narrated in official and unofficial communication and his 
reactions to the environment and his actions are analyzed as a way of communi-
cating social norms to a collective subject, as a way of reproducing social stand-
ards in a culture which functions «on the contrary», as a means of maintaining 
cultural continuity and cultural identity in synchrony and diachrony. For this rea-
son, the character qualities attributed to Fritzchen in the “children’s” jokes are 
interpreted as components of the collective identity of a collective subject, relat-
ing to the nuclear part of the collective identity of both individual and collective 
subjects who speak the German language and exist within the German culture. 

Key words: the subject of cognition and communication; personal and 
collective identity of the subject; «children’s» jokes as a type of text; ways and 
means of maintaining and reproducing cultural identity. 

REFERENCES 

Anisimova E.E. Religious discourse: functional and anthropological aspects [Religiosnyi 
diskurs: funkcionalnyi i antropologičeskij aspekty]. Moscow: MGLU, 2019. 122 p. (in Russian). 

Bergson A. Laughter [Smekh]. Moscow: Iskusstvo, 1992. 127 p. (in Russian). 
Bierwirth Sabine. Humor. Metzler Lexikon. Kultur der Gegenwart. Themen und Theorien, For-

men und Institutionen seit 1945. Stuttgert-Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2000. S. 210–211 (in German). 
Devkin V.D. Language and humour [Jazyk I jumor]. Ed. by I.P. Amzarakova. Abakan: Ha-

kasskoje knizhnoje isdatel’stvo, 2015. 208 p. (in Russian). 
Duden. Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim – Leipzig – Wien – Zü-

rich: Dudenverlag, 1998. 912 s. (in German). 
Griem Julika. Simulakrum. Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie. Hrsg. von Ansgar 

Nünning. Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2001. S. 585–586 (in German). 
Grischaewa L.I. Natural and accidental when varying texts with precedent phenomena [Sa-

konomernoje I slučainoje pri variirovanii tekstov s precedentnymi fenomenami]. Russian Germanistics: 
Yearbook of the Russian Union of Scholars of Germanic Languages. Vol. 18: Literature, identity and 
history in the German-speaking space. Moscow: Flinta, 2021, pp. 339–366 (in Russian). 

Grischaewa L.I. Homo ludens, Fake News und Text, oder warum ӓndern sich diе Textgestaltungsprin-
zipien? Yearbook of the Russian Union of Scholars of Germanic Languages. Vol. 17: Typology of texts and 
discursive practices in the German-speaking cultural space. Moscow: Flinta, 2020, pp. 24–47 (in Russian). 

Grischaewa L.I. Konstruktion vom Simularkrum, ludophile Texte, soziale Kritik und Präzedenz-
phänomene als sekundäres nominatives Ausdrucksmittel [Tipologija tekstov I diskursivnyje praktiki v 
nemeckojazyčnom kulturnom prostranstve]. Yearbook of the Russian Union of Scholars of Germanic 
Languages. Vol. 19. Nishni Novgorod: Nishni Novgorod State University of N.A. Dobroljubova, 2022, 
pp. 120–144 (in Russian). 

Grischaewa L.I. Natural and accidental when varying texts with precedent phenomena. [Sa-
konomernoje I slučainoje pri variirovanii tekstov s precedentnymi fenomenami]. Russian Germanistics: 
Yearbook of the Russian Union of Scholars of Germanic Languages. Vol. 18: Literature, identity and 
history in the German-speaking space.  Moscow: Flinta, 2021, pp. 339–366 (in Russian). 

Grishaeva L.I. Canned joke as a way of capturing social norms, moral and ethical values of 
society [Anekdot kak sposob fiksacii social’nyh norm I moral’no-etičeskih cennostej sociuma]. Essays 
on the social power of language. Voronezh: VGU, 2001, pp. 169–179 (in Russian). 

Grishaeva L.I. Dialogues on intercultural communication [Dialogi o mezhkulturnoj kommuni-
kacii]. Voronezh: NAUKA-JUNIPRESS, 2022. 677 p. (in Russian). 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 112 

Grishaeva L.I. Text variation in communication [Varirovanije teksta v kommunikacii]. Voro-
nezh: NAUKA-YUNIPRESS, 2020 (in Russian). 

Gӧtze Lutz. Hess-Lüttich, Ernest W.T. Grammatik der deutschen Spache. Sprachsystem und 
Sprachgebrauch. Gütersloh/München: Wissen Media Verlag, 2002. 702 s. (in German).  

Hofstede Geert. Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und glo-
bales Management. München: Deutscher Tаschenbuch-Verlag, 2006. 555 s. (in German). 

Karasik V.I. Language circle: personality, concepts, discourse [Jasukovoj krug: ličnost’, kon-
cepty, diskurs]. Volgograd: Peremena, 2002. 477 p. (in Russian). 

Kosačinina A.V. Implementation of the discursive practice of legitimation of values in pedagog-
ical discourse (by the example of the strategy of appeal to authority) [Relisacija diskursovnoj praktiki 
legitimacii cennostej v pedagogičeskom diskurse (na primere strategii apellacii k avtoritetu)]. Abstract od 
dissertation ... kand. of Philolog. sciences. Krasnojarsk, 2021. 25 p. (in Russian). 

Koslova L.A. Comparative pragmatics: speech acts in an ethnocultural perspective [Sopostavi-
tel’naja pragmatika: rečevyje akty v etnokulturnom rakurse]. Barnaul: AltGPU, 2021. 176 p. (in Russian). 

Kӧster Werner: Simulation. Metzler Lexikon Kultur der Gegenwart. Hrsg. von Ralf Schnell. 
Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler, 2000. S. 471–472 (in German). 

Luk A.N. Humour, wit, creativity [Jumor, ostroumije, tvorčestvo]. Moscow: Iskusstvo, 1977. 
184 p. (in Russian).  

Mahlin M.L. Carnivalization [Karnavalizacija]. Literary encyclopedic dictionary. Ed. by 
V.M. Kozhevnikov, P.A. Nikolaev, 1987.  Available at: http://niv.ru/doc/encyclopedia/literature/in-
dex.htm (accessed on January 23, 2019) (in Russian). 

Milovskaja N.D. Canned joke and Witz. To the problem of transformations [Anekdote I Witz. K 
problem transformacij]. Bulletin of the Ivanovo State University, 2019, no. 1(19), pp. 35–40 (in Russian). 

Milovskaja N.D. Semantics of the comic. A linguistic household joke (based on the data of the 
German language) [Semantika komičeskogo. Jasykovoi bytovoj anekdot (na materiale nemeckogo 
jasyka)]. Ivanovo: Ivanov State University, 2008. 137 p. (in Russian). 

Pushkarjova O.V. Parody as a way of organizing the plot and composition of a canned joke 
[Parodirovanije kak sposob sjuzhetno-koposicionnoj organisacii anekdota]. Philological sciences, 1996, 
no. 2, pp. 35–42 (in Russian). 

Shmeljova E.Ja, Shmeljov A.D. Russian cabbed joke: Text and speech genre [Russkij anekdpt: 
Tekst I rečevoj zhanr]. Moscow: Jazyki slavjanskoj kultury, 2002. 143 p. (in Russian). 

Šilihina X.M. Irony in academic discourse [Ironija d akademičeskom diskurse]. Bulletin of the 
Voronezh State University. Series: Linguistics and Intercultural Communication, 2013,  no. 1, pp. 115–
118 (in Russian). 

Tarasenkova Ju.V. The modern Spanish canned joke «chiste» in the aspect of genre [Sovremen-
nyj uspanskij anekdot «chiste» v zhanrovom aspekte]. Bulletin of the Peoples' Friendship University of 
Russia. Series: Linguistics, 2014, no. 3, pp. 109–111 (in Russian). 

Tarasenkova Ju.V. Canned joke as a way of reflecting the world [Anekdot kak sposob onra-
zhenija mira]. International scientific and practical Internet conference «Spain and Russia: Dialogue of 
cultures in the light of the modern civilizational paradigm», Krasnoyarsk, 2011 (in Russian). 

Trošina N.N. Mixing of text models as a technique in advertising discourse [Smešenije 
tekstovyh modelei kak ghbem v reklamnom diskurse]. Russian Germanistics: Yearbook of the Russian 
Union of Scholars of Germanic Languages. Vol. 5. Moscow: Languages of Slavic culture, 2009б pp. 
334–339 (in Russian). 

Vulis A.Z. Metamorphoses of the comic [Metamorfosy komičeskogo]. Moscow: Iskusstvo, 
1976. 126 p. (in Russian). 

Wintermantel Margret: Stereotype und Vorurteile aus sozialpsychologischer Sicht. Vorurteile 
zwischen Deutschen und Polen. Hrsg. von Fr. Grucza in Zusammenarbeit mit T. Namowicz, W. Heine-
mann, G. Antos. Warschau, 1994. S. 81–91 (in German). 



Л.В. Балакина. О множестве метафорических смыслов в репрезентации феномена «язык»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 113 

Л.В. Балакина 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

УДК 811.112.2 
DOI 10.35785/2072-9464-2023-62-113-122 

О МНОЖЕСТВЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ 
В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ФЕНОМЕНА «ЯЗЫК» В КНИГЕ 

А. ТАЛЬМАЙЕРА «HERAUS MIT DER SPRACHE»  

Ключевые слова: антропоцентризм; когнитивная лингвистика; кон-
цептуализация языка; метафора; метафорическая модель. 

В статье рассматриваются метафорические модели, используемые из-
вестным немецким писателем, поэтом, переводчиком Андреасом Тальмайером 
при описании немецкого языка в его книге «Heraus mit der Sprache. Ein bisschen 
Deutsch für Deutsche, Österreicher, Schweizer und andere Aus- und Inländer». Вни-
мание к языку как объекту исследования возросло в рамках когнитивной лингви-
стики, рассматривающей естественный человеческий язык, отражающий все 
многообразие мира, с одной стороны, как оптимальное средство хранения, 
творческой интерпретации и трансляции знаний человека об окружающей его 
действительности. С другой стороны, язык – объект научного лингвистиче-
ского изучения. Оптимальным инструментом познания этого сложнейшего 
феномена человеческой культуры является когнитивная метафора, позволяю-
щая осмыслить данное абстрактное понятие более конкретно и структуриро-
ванно. В процессе анализа нами были выделены наиболее частотные метафо-
рические модели: язык – человек, язык – объект природы, язык – объект 
деятельности человека, язык – сокровищница, язык – система, язык – хаос. Ме-
тафорическое представление о языке оказывается связанным с различными се-
мантическими образами, что свидетельствует о сложности, противоречиво-
сти и динамичности объекта исследования, многогранность которого 
обусловлена многогранностью его носителя – человека. 

Гибок язык человека, 
речей в нем край непочатый. 

Гомер 

Язык является исключительно важным феноменом человеческой 
культуры, и потому вопросы, связанные с возникновением, устройством, 
функционированием языка, всегда занимали умы не только лингвистов, но 
и психологов, философов, культурологов, собственно, представителей всех 
направлений науки, так или иначе связанных с человеком. Антропоцентри-
ческая парадигма, утвердившаяся в науке второй половины ХХ века, ставит 
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человека во главу угла, а язык признает главной, конституирующей харак-
теристикой человека. То, «как человек осмысливает окружающую реаль-
ность и собственный внутренний мир посредством языка, какие использует 
принципы и механизмы представления, хранения, обработки и передачи по-
лученных знаний в том или ином языковом формате», признается сегодня 
одной из главных задач современной лингвистики [Болдырев, 2021, 168]. 

Внимание к языку как объекту исследования возросло в связи с появле-
нием и развитием когнитивной лингвистики, в которой язык понимается как 
общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент, как когнитив-
ный процесс, осуществляемый «в коммуникативной деятельности» и обеспе-
чиваемый «особыми когнитивными структурами и механизмами в человече-
ском мозгу» [Кубрякова, 2004, 406]. Язык стал изучаться в когнитивной 
лингвистике не только «как уникальный объект, рассматриваемый в изоляции, 
но в значительной мере и как средство доступа ко всем ментальным процессам, 
происходящим в голове человека и определяющим его собственное бытие и 
функционирование в обществе» [Кубрякова, 2004, 9]. Таким образом, вся по-
лучаемая и перерабатываемая человеком в процессе его деятельности инфор-
мация находит свое отражение в языке. Однако речь идет не о «зеркальном» 
отражении человеческим сознанием окружающего мира во всем его многооб-
разии, а об активном творческом процессе интерпретации действительности. 
«Сам принцип ментального моделирования картины мира, известный как ан-
тропоцентрический принцип, непосредственно определяется активной ролью 
человека в этом процессе, его зависимостью от многих факторов <…>, кото-
рые обуславливают избирательность восприятия окружающей реальности и ее 
осмысления» [Болдырев, 2019, 38]. Исходя из этой особенности структуриро-
вания мира в языке, Н.Н. Болдырев предлагает выделять в качестве основной, 
помимо коммуникативной и когнитивной, интерпретирующую функцию 
языка [Болдырев, 2019, 40]. 

Необходимым элементом мышления и, соответственно, языка как 
«сложного устройства интерпретации мира» [Карасик, 2022, 31], без кото-
рого человек не может обходиться при восприятии действительности, при-
знается метафора, под которой в рамках когнитивной парадигмы понима-
ется «ментальная операция», «способ познания, категоризации, 
концептуализации, оценки и объяснения мира» [Будаев, 2007, 17]. Как ука-
зывали основоположники когнитивной теории метафоры Дж. Лакофф и 
М. Джонсон, метафора от природы присуща человеческому мышлению и 
познанию и само человеческое мышление метафорично уже по своей сути 
[Johnson, Lakoff, 1980, 6].  

Обращение к метафорическим проекциям обладает целым рядом 
преимуществ, в частности, позволяет человеку обработать и преобразовать 
огромные массивы знаний для последующего управления этими ресурсами 
в своей коммуникативной деятельности [Белютин, 2022, 74]. 
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Когнитивная функция метафоры особенно важна для восприятия и 
представления абстрактных сущностей, которые не даны нам в непосред-
ственном ощущении. Как указывал Дж. Лакофф, «метафора позволяет нам 
понимать довольно абстрактные или по природе своей неструктурирован-
ные сущности в терминах более конкретных или, по крайней мере, более 
структурированных сущностей» [Lakoff, 1993, 245]. 

Одной из таких абстрактных сущностей является язык. Язык реали-
зуется в разных воплощениях, и эта множественность репрезентаций обу-
словливает многоплановость его металингвистических описаний. 

Цель нашей статьи – обозначить на примере известной книги немецкого 
поэта, писателя, эссеиста, драматурга, переводчика и издателя Андреаса Таль-
майера «Heraus mit der Sprache. Ein bisschen Deutsch für Deutsche, Österreicher, 
Schweizer und andere Aus- und Inländer» некоторые метафорические модели, ис-
пользуемые автором при описании немецкого языка. Данная книга – глубокая 
рефлексия автора над естественным языком. В самом начале книги подчерки-
вается: «Dieses Buch ist keine Grammatik und keine Stilkunde. <…> Er, Andreas 
Thalmayer, sei nur ein Amateur, der die Wissenschaft zwar bewundere, die Sprache 
aber liebe» [Thalmayer, 2005, 11]. Автор противопоставляет в данном контексте 
науку, в том числе науку о языке, которая «препарирует явления языка», и 
«естественную лингвистику», как называла ее Н.Д. Арутюнова, то есть спон-
танные представления о языке и речевой деятельности, сложившиеся в обы-
денном сознании человека [Арутюнова, 2000, 7]. 

В своей работе мы не ограничивали выборку только метафориче-
скими конструкциями со словом-репрезентантом «язык», но учитывали ме-
тафоры с другими репрезентантами, объективирующими концепт «язык», – 
слова, предложения, высказывания, вокруг которых организуется дискурс.  

Как метафорические в работе рассматриваются все обороты, содер-
жащие в эксплицитной или имплицитной форме сравнительный элемент, 
указывающий на сходство двух объектов.  

По результатам анализа наиболее распространенной оказалась кон-
цептуализация языка как некой живой сущности. Язык – живой организм: 
он рождается, развивается, умирает. Автор пишет о живых и мертвых язы-
ках (die lebendigen und toten Sprachen; starb eines natürlichen Todes 
[Thalmayer, 2005,73]), о языковых «врожденных» аномалиях (Kennzeichnung 
sprachlicher Mißgeburten [Там же, 66]), о собственной жизни отдельных ча-
стей речи (Überhaupt führen die Partikel, besonders im Deutschen, ein phantas-
tisches, koboldartiges Leben [Там же, 168]).  

В рамках данной модели используется анималистическая метафора: мо-
дальные глаголы мутируют и походят на хамелеона (Wie alle Hilfsverben ist 
auch sollen im Laufe seiner Geschichte zu einem geduldigen Lastesel mutiert [Там 
же, 127], die Modalverben gleichen eher einem Chamäleon [Там же, 128]), слова 
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способны преодолевать большие расстояния, как птицы (Geflügelte Wörter glei-
chen den Zugvögeln; sie können große Distanzen überwinden [Там же, 70]), а зна-
чения слов – плодиться, как кролики (so können sich die Bedeutungen eines Wor-
tes im Laufe der Zeit vermehren wie die Kaninchen [Там же, 63]). 

Но чаще всего язык идентифицируется на базе уподобления его че-
ловеку, его чертам характера, процессам жизнедеятельности. Язык нередко 
отождествляют с человеком. «Язык – это своего рода аналог человека», – 
писала Н.Д. Арутюнова [Арутюнова, 2000, 7]. 

Языку приписываются при этом свойства человека не только и не 
столько как биологического существа, например, структуры языка могут 
прокрасться, пробираться куда-либо (Immer schleichen sich semantische und 
syntaktische Strukturen aus der natürlichen Sprachen ein [Thalmayer, 2005, 15]), 
сколько как социального существа: языковые выражения могут делать ка-
рьеру (dagegen haben obszöne Ausdrücke… im zwanzigsten Jahrhundert eine 
glänzende Karriere gemacht [Там же, 54]), языки играют в карты (…auch in 
dieser Beziehung lässt sich die Sprache nicht immer in die Karten blicken [Там 
же, 66]), слова способны путешествовать (Daß Zigarre und Tomate eine lange 
Reise hinter sich haben, ist kein Wunder [Там же, 70], …wandern heute immer 
mehr arabische Vokabeln bei uns ein [Там же, 71]), заниматься гимнастикой 
(nur fällt es einem in der eigenen Sprache gewöhnlich gar nicht auf, zu welchen 
gymnastischen Übungen die meisten Wörter fähig sind [Там же, 87]) и т.д.  

Язык может выступать также как субъект психических и эмоцио-
нальных состояний: так, предложения могут выходить из-под контроля 
(Sätze, die aus dem Ruder laufen [Там же, 23]), языки могут на чем-либо наста-
ивать (daß die Sprache auf der Notwendigkeit der Kongruenz beharrt [Там же, 
115]), сомневаться и медлить (andere Sprachen weigern sich, einen Plural zu 
bilden [Там же, 100]). 

Еще один фокус концептуализации языка в рамках антропоморфной 
метафоры – поведение. Подобно человеку, языки могут безобразничать (auch 
im Alltag treibt das Deutsche mit der Personenflexion allerlei Unfug [Там же, 95]), 
позволять себе нечто особенное (manche Sprachen leisten sich darüber hinaus 
noch einige Extratouren wie die Aspekte oder Aktionsarten [Там же, 87]). 

Язык сам в какой-то степени управляет человеком, влияет на его по-
ведение: Jede Sprache regelt mehr oder weniger genau, wie einer den anderen 
anredet, ihn begrüßt und sich von ihm verabschiedet [Там же, 45].  

Языку атрибутируются такие присущие человеку качества и харак-
теристики, как: 

– экстравагантность (…der Dreijährige gibt… syntaktische und seman-
tische Extravaganzen auf [Там же, 15]); 

– загадочность (an Rätseln und Mißverständnissen fehlt es… in der all-
täglichen Rede nicht [Там же, 67]); 
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– богатое воображение (was andere, weit phantasievollere Sprachen zu 
bieten haben… [Там же, 100]); 

– упрямство (so gebärdet sich die Sprache auch in diesem Fall eigen-
sinnig [Там же, 162]); 

– смелость (tapfer halten sich auch viele Präpositionen [Там же, 150]); 
– бережливость (das Deutsche ist weniger sparsam [Там же, 88]); 
– и даже физиологическое состояние – сытость (…weil die Termino-

logie nie satt wird… [Там же, 96]). 
Как видно из примеров, подавляющее большинство характеристик 

языка коннотированы положительно, что свидетельствует о традиционно 
позитивной оценке данного культурного феномена, который определяется, 
например, как «die schönste und folgenreichste Erfindung der Menschen» [Там 
же, 12], «ценность без сравнения» [Цивьян, 2006, 31], «едва ли не самая яр-
кая когнитивная способность человека» [Кубрякова, 2004, 44]. 

Язык, как и субъект его использования, способен думать, автор сравни-
вает язык с человеческим мозгом: Eine Sprache entwickelt sich… wie ein mensch-
liches Gehirn. Das versteht sich; denn was die Sprache denkt, was in der Sprache 
denkt, hat ein Analogon in der Konstruktion unseres Gehirn [Thalmayer, 2005, 13]. 

Таким образом, выделяется следующая метафорическая модель, кон-
цептуализирующая феномен языка: язык – орган человеческого орга-
низма, прежде всего мозг. Язык воспринимается как непрерывная мысли-
тельная деятельность. Андреас Тальмайер приводит цитату из Людвига 
Витгенштейна о разговорной речи: Die Umgangssprache ist ein Teil des 
menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als dieser [Там же, 
13] – и распространяет эту мысль на весь язык, который, подобно человече-
скому мозгу, очень сложно устроен. С одной стороны, он функционирует по 
определенным взаимообусловленным правилам, с другой – в нем суще-
ствует много исключений, не подчиняющихся, кажется, данным правилам: 
Und weil das so ist, treiben es die natürlichen Sprachen ebenso bunt wie unsere 
Gehirne, denen es ja, wie jeder von uns aus Erfahrung weiß, nicht an Launen, 
Mucken und Absonderlichkeiten mangelt [Там же, 13]. Язык развивается по 
своим, ему понятным и естественным закономерностям, где все элементы 
этого сложного целого не случайны, ничто не ускользает от его внимания: 
weil «der Sprache» allemal mehr einfällt als jedem beliebigen Autor [Там же, 
42]. Язык обладает творческой активностью, он способен развивать новые 
значения, принимать новые слова, например, из других языков. Границы 
языка всегда открыты: Sprachgrenzen sind immer durchlässig, die immer sper-
rangelweit offen standen, an denen kein Paß verlangt und kein Zoll erhoben 
wurde [Там же, 70]. Все новое язык пропускает через себя и решает, необхо-
димо ли его сохранить или отторгнуть: Fest steht, daß das Deutsche, wie die 
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meisten Sprachen, über einen Magen verfügt. …Das Fremde wird auf die Dauer 
entweder problemlos verdaut oder abgestoßen [Там же, 73].  

Одна из важнейших функций языка – сохранять зафиксированные в 
языке знания для передачи их от одного поколения другому. Эта функция 
языка отражена в метафорической модели язык – музей, сокровищница, хра-
нящая, возможно, неактуальную с точки зрения современности 
(Versteinerungen [Там же, 67]), но обладающую бесспорной культурной ценно-
стью информацию: Es gibt uns zu verstehen, daß in jeder Sprache ungeahnte Kost-
barkeiten schlummern, die es nur auszugraben und zu memorieren gilt [Там же, 60]; 
Wird der Genitiv eines Tages im Museum landen? Man könnte es glauben… Aber so 
leicht ist ein alter Baum nicht mit der Wurzel auszureißen [Там же, 152]. 

В данном примере актуализируется еще одна важная область концепту-
ализации: язык – объект природы, например река: Die Bedeutung eines Wortes 
kann alle möglichen Mäander bilden, sie kann sich verästeln und verzweigen wie der 
Lauf eines wilden Flusses, der in ein breites Delta mündet [Там же, 63]. 

Чаще всего язык сравнивается с деревом: Sie blüht und gedeiht wie ein 
Baum, der fast so groß ist wie die Welt [Там же, 12–13]. Язык громаден, все-
объемлющ, необъятен, здесь важно обратить внимание и на пространствен-
ную метафору so groß wie die Welt, автор отождествляет пространственно 
мир и язык. Действительно, мир не существует вне языка, во всяком случае 
в сознании человека.  

Живучесть языка, гарантию его существования обеспечивает разнооб-
разие языков, которые также характеризуются своими, только им присущими 
особенностями: Statt dessen blühen, gedeihen und verwelken auf dem Planeten Tau-
sende von Sprachen, und jede von ihnen verfügt über ihre höchst eigenen Laute, ihre 
Melodie, ihre Wörter, ihren Bauplan, über Schönheiten und Launen, die keine andere 
zu bieten hat [Там же, 37]. При этом некоторые языки довольно близки друг 
другу, некоторые различаются весьма существенно. Мы традиционно говорим 
о близких, родственных и неродственных языках. Андреас Тальмайер приво-
дит здесь образ родословной: …so wurden die Familienverhältnisse nach und nach 
geklärt, und es entstanden herrlich verzweigte Stammbäume, von denen manche bis 
auf den heutigen Tag als hieb- und stichfest gelten [Там же, 65].  

Разнообразие языков автор сравнивает опять же с разнообразием мира 
природы: Und dass jeder Baum sich von jedem andern unterscheidet, dass jeder Ast 
sich dahin wendet, wo es ihm passt, und dass es keine zwei Blätter gibt, die einander 
gleichen, ist schließlich kein Nachteil; es garantiert die Variabilität und damit das 
Überleben der Pflanzen. Und das gilt auch für die schätzungsweise sechs- oder sie-
bentausend Sprachen dieser Erde [Там же, 13]. Концепт «язык» представлен в 
книге не только как растение, но и как биотоп, парк: Eine Sprache entwickelt sich 
eher wie jedes andere riesige Biotop [Там же, 13]; Manche Teile des Parks, durch 
den der Weg führt, machen einen verwilderten Eindruck; da ist offenbar lange kein 
Gärtner vorbeigekommen. Andere Regionen sind immer noch gepflegt mit Rabatten 
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und beschnittenen Lorbeerbäumchen… Aber das stört uns nicht. Wir greifen auch 
nicht zur Hacke, um Ordnung zu schaffen [Там же, 12].  

Обратим внимание, что в рамках флористической метафоры язык 
предстает не только в роли субъекта – биотопа, самостоятельной, самодо-
статочной системы (и это еще одна метафорическая модель: язык –  система, 
о которой речь пойдет чуть позже), но и в роли объекта деятельности че-
ловека. С одной стороны, язык витализируется, он представляет собой 
часть живой природы, существующей как бы вне участия человека: da ist 
offenbar lange kein Gärtner vorbeigekommen [Там же, 12]; с другой стороны, 
это ухоженный парк, имеющий форму, которую ему придал человек в про-
цессе своей деятельности, часть культуры, артефакт. Выступая в семанти-
ческой роли объекта, язык демонстрирует различные варианты отношения 
к себе и многообразные действия с ним: его любят, им овладевают, его воз-
рождают, с ним справляются и т.д.: die Sprache kann man lieben [Там же, 11], 
plattwalzen [Там же, 11], betonieren [Там же, 12], erfinden [Там же, 12, 15], 
entwerfen [Там же, 13], beherrschen [Там же, 14, 19], einbleuen [Там же, 14], 
zum Leben erwecken [Там же, 14], Leben einflößen [Там же, 27], fertig werden 
[Там же, 15], stiefmütterlich behandeln [Там же, 27], anklagen [Там же, 102], 
sortieren und in kleinen Schubladen unterbringen [Там же, 167] u.a.  

Следующая, уже упомянутая модель – язык – система: jede Sprache 
funktioniert auf der Basis eines komplexen, abstrakten Systems von Regeln; jedes 
Regelsystem ist nach den gleichen… Prinzipien … aufgebaut; dieses allgemeine 
Schema kann man sich als ein System vorstellen, das den unterschiedlichsten 
Sprachen vorgibt [Там же, 19]; daß in einem so reichhaltigen System wie der 
natürlichen Sprache mehr passieren kann… [Там же, 22]. Язык имеет сложное 
устройство, и, чтобы эффективно выполнять свои функции, он должен быть 
таким образом организован внутренне, чтобы все его взаимосвязанные ча-
сти работали слаженно. Если в какой-то части происходит сбой, это сказы-
вается сразу на работе всей системы, которую А. Тальмайер сравнивает с 
автомобилем: Auch wer sich nie über die Grammatik den Kopf zerbrochen hat, 
merkt, daß er <der Satz> knirscht, ebenso wie es auch dem Autofahrer, der von 
der Mechanik einer Kupplung keine Ahnung hat, sofort auffällt, wenn das Ge-
triebe kreischt, weil er den falschen Gang eingelegt hat [Там же, 22].  

Если определение языка как системы, механизма является традицион-
ным в лингвистике, то метафорическое представление языка как хаоса явля-
ется неожиданным и противоречащим предыдущей модели: das Englische mit 
seinem blühenden Chaos [Там же, 31], hier zeigt sich … das Kuddelmuddel unserer 
Sprache [Там же, 152], die chaotische Potenz der Nachsilbe [Там же, 160].  

Проведенный анализ позволяет нам выделить следующие наиболее 
частотные метафорические модели: язык – живой организм, язык – человек, 
язык – орган человека, язык – объект природы, а именно язык – животное, 
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язык – растение, язык – река, язык – объект деятельности человека, язык – 
сокровищница, язык – система, механизм, язык – хаос.  

Анализ примеров даже из одной книги одного автора показывает: 
неразрывно связанный с человеком и имеющий для человека неизмеримое зна-
чение феномен «язык» демонстрирует глубокую, разностороннюю метафори-
ческую концептуализацию. При этом мы хотели бы указать на двойственный, 
нередко противоречивый характер языка, повторяющий двойственную, проти-
воречивую природу человека [Арутюнова, 2000, 7]. Язык предстает и как целое 
(экосистема, человеческий организм), и как часть целого (орган человека, рас-
тение); и как объект природы, и как культурный артефакт; и как активно дей-
ствующий субъект, и как ощущающий на себе действие объект; и как безуко-
ризненно организованная система, и как хаос. Метафорическое представление 
о языке оказывается связанным с различными семантическими образами, ре-
презентирующими данный концепт. Многогранность бытия языка обуслов-
лена многогранностью бытия его носителя – человека, ибо «язык создан по 
мерке человека» [Степанов, 1974, 15], поэтому рефлексия над языком непре-
менно оборачивается рефлексией над субъектом его использования. Осозна-
ние сложности и противоречивости феномена «язык» побуждает исследова-
тельскую мысль по-прежнему искать ответы на многочисленные вопросы о 
сущности, устройстве, функционировании языка, приближаться к исчерпыва-
ющим ответам на эти вопросы и констатировать, что открывающиеся новые 
ипостаси языка в нашем стремительно меняющемся мире ставят перед линг-
вистом все новые вопросы.  
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The article examines the metaphorical models used by the famous German 

writer, poet, translator Andreas Thalmayr when describing the German language 
in his book «Heraus mit der Sprache. Ein bisschen Deutsch für Deutsche, Öster-
reicher, Schweizer und andere Aus- und Inländer». Attention to language as an 
object of research has increased within the framework of cognitive linguistics, 
which considers natural human language that reflects all the diversity of the 
world, on the one hand, as an optimal means of storage, creative interpretation 
and transmission of human knowledge about the surrounding reality. On the other 
hand, language is an object of scientific linguistic study. The optimal tool for ex-
ploring this most complex phenomenon of human culture is a cognitive metaphor, 
which allows us to comprehend this abstract concept in a more concrete and 
structured way. In the process of analysis, we identified the following most fre-
quent metaphorical models: language is a person, language is an object of nature, 
language is an object of human activity, language is a treasury, language is a 
system, language is chaos. The metaphorical representation of language turns out 
to be associated with various semantic images, which indicates the complexity, 
inconsistency and dynamism of the object of research, the versatility of which can 
be accounted for by the complexity of its carrier – the man. 
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В статье рассмотрен порядок питания военнопленных в России, Ав-
стрии, Англии, Испании, Пруссии, Турции, Франции и Швеции в ходе основ-
ных вооруженных конфликтов XVIII столетия. Реконструированы три 
ключевые западноевропейские модели продовольственного обеспечения 
пленников, выработанные в процессе поиска оптимального соотношения 
между выдачей этим людям продуктов в натуральном виде, с одной сто-
роны, и денег, предназначенных для самостоятельного приобретения ими 
пищи – с другой. Поэтапно исследованы генезис и эволюция соответству-
ющей российской модели. Показано, что в основу последней был положен 
принцип равенства продовольственного обеспечения военнопленных и рус-
ских солдат гарнизонных войск. Подчеркнуто, что, будучи следствием син-
теза отечественного и зарубежного опыта, названная модель сохранила 
лучшие черты из практики Московского государства. Доказано, что по ко-
личеству и ассортименту отпускаемых пленным продуктов (36 кг хлеба и 
2–3 кг круп в месяц) Россия до середины XVIII века превосходила любую дру-
гую европейскую страну и только с началом Семилетней войны 1756–
1763 годов уступила это лидерство Великобритании и Франции (да и то 
лишь в части, касающейся ассортимента). Отдельное внимание уделено 
способности отечественной модели относительно легко адаптироваться 
к тем или иным внешним воздействиям, благодаря которой военно-полити-
ческому руководству страны удавалось, в частности, решить проблему не-
привычной пищи для турецких пленников, дифференцированно подойти к 
питанию унтер-офицеров и рядовых противника в ходе Русско-шведской 
войны 1741–1743 годов, а также довольствовать пленных пруссаков на ос-
нове принципа взаимности в период Семилетней войны 1756–1763 годов.  
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Как следует из анализа отечественной историографии, вопросы, свя-
занные с питанием иностранных военнопленных, находившихся в России в 
XVIII веке, остаются до настоящего времени малоизученными. Если гово-
рить конкретнее, то историками они освещаются в лучшем случае фрагмен-
тарно, а вернее – в контексте таких проблем, как общие условия интерниро-
вания пленников, трудовое использование этих людей, их взаимоотношения 
с органами власти держащей в плену державы и др. [Макарова, 1994, 44; 
Познахирев, 2016, 85; Семенова, 1970, 275, 279]. Пожалуй, единственным 
на сегодняшний день специальным исследованием по данной теме можно 
признать разве что нашу статью о порядке и правилах продовольственного 
обеспечения пленных османов в эпоху русско-турецкого вооруженного про-
тивостояния конца XVII – начала XX века [Познахирев, 2013]. 

Что же касается национальных историографий стран Запада, то здесь 
ситуация, по сути своей, ничем не отличается от российской [Abell, 1914, 
15, 138; Martínez-Radío Garrido, 2016, 42; Morieux, 2019, 218, 321]. Об этом 
говорит и немногочисленность интересующих нас публикаций, и, главное, 
неполнота имеющейся информации. Например, такой авторитетный совре-
менный историк военного плена, как Э. Мартинес-Радио Гарридо, указы-
вает в одной из своих статей, что в период Войны за испанское наследство 
1701–1714 годов пленные англичане, голландцы и португальцы ежедневно 
получали в Испании по 1,5 фунта хлеба [Martínez-Radío Garrido, 2016, 44]. 
Однако названный ученый явно затруднился определенно ответить на во-
прос: выдавалось ли этим людям, помимо хлеба, хоть что-нибудь еще? 

Все изложенное свидетельствует о безусловной новизне настоящей 
работы. Актуальность же ее видится в том, что она может способствовать 
как расширению наших представлений о месте России в мире в раннее Но-
вое время, так и выявлению неизвестных ранее особенностей развития 
страны, детерминированных петровскими преобразованиями. 

Объектом изучения выступают пленные унтер-офицеры и рядовые, от-
несенные к числу «здоровых» и находившиеся в местах интернирования. Все 
иные категории пленников оставлены за рамками данного исследования, по-
скольку питание их могло отличаться более или менее существенно. Это офи-
церы и лица, составлявшие их прислугу; члены семей военнослужащих; мо-
ряки торговых и рыболовных судов; госпитализированные больные и раненые; 
пленные, еще не покинувшие театров военных действий, а равно находящиеся 
на этапах эвакуации или в процессе перемещения между пунктами раскварти-
рования, и др. 

Предметом работы является порядок обеспечения пищей солдат лю-
бой государственной принадлежности, плененных в ходе Северной войны 
1700–1721 годов; Войны за испанское наследство 1701–1714 годов; Войны 
за польское наследство 1733–1735 годов; Русско-турецких войн 1735–1739, 
1768–1774 и 1787–1791 годов; Англо-испанских войн 1739–1742 и 1761–



В.В. Познахирев. Продовольственное обеспечение пленных унтер-офицеров и рядовых в России… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 125 

1763 годов; Русско-шведских войн 1741–1743 и 1788–1790 годов; Семилет-
ней войны 1756–1763 годов; Войны за независимость США 1775–1783 го-
дов; Войны за баварское наследство 1778–1779 годов; Австро-турецкой 
войны 1787–1791 годов, а также Войн Первой и Второй коалиций 1792–1797 
и 1798–1802 годов. 

Цель статьи: оценить российскую модель продовольственного обес-
печения военнопленных и сопоставить ее с аналогичными моделями, при-
нятыми в странах Запада. 

Основными методами исследования выступают историко-сравни-
тельный, историко-типологический и историко-ситуационный. 

Предварительные замечания. Прежде чем перейти к рассмотре-
нию темы, считаем необходимым обратить внимание на следующее:  

а) решая вопросы, связанные с питанием пленников, правительства 
европейских держав, так или иначе, ориентировались на минимальный уро-
вень продовольственного обеспечения собственных унтер-офицеров и ря-
довых. В соответствии с указанным принципом в России таким ориентиром 
служил рацион, установленный для солдат гарнизонных войск;  

б) поскольку в отечественной литературе можно встретить не вполне 
совпадающие подходы к количественным характеристикам продуктов, отпус-
каемых российским военнослужащим, подчеркнем, что в своих дальнейших 
рассуждениях мы основываемся на требованиях как сенатского указа от 25 ав-
густа 1713 года о приеме в губерниях провианта весом, так и именного указа 
Петра I от 18 августа 1705 года о даче в гарнизонах солдатам, пушкарям и иных 
нижних чинов служилым людям годового хлебного жалования.  

Первый из названных актов устанавливал, что вес четверти муки рав-
няется 7 пудам 10 фунтам (116 кг), а четверти крупы – 8 пудам (128 кг). 
Согласно второму документу месячная «провиантская дача» солдата гарни-
зонных войск составляла 1 полуосьмину (1∕4 четверти, то есть 29 кг) муки и 
1 гарнец (1∕64 четверти, то есть 2 кг) крупы (обычно овсяной или ячневой) 
[ПСЗРИ, 1830, 4, 290–291; 5, 53]. При этом взамен муки военнослужащему 
могли выдать ее эквивалент в виде печеного хлеба (36 кг в месяц). 

К сказанному необходимо добавить, что Манифестом от 17 марта 
1775 года о высочайше дарованных разным сословиям милостях, по случаю 
заключения мира с Портой оттоманской, норма выдачи круп была доведена 
до 1,5 гарнца (то есть до 3 кг) [ПСЗРИ, 1830, 20, 82–86]; 

в) помимо провианта, солдат получал так называемые кормовые деньги, 
предназначенные для самостоятельного приобретения им пищи, не подлежа-
щей хранению на армейских складах (мяса, рыбы, масла, овощей и т.п.). Но, 
поскольку в разное время и в различных регионах страны размер кормовых 
был неодинаков, в настоящей работе эти суммы указываются лишь по мере 
необходимости, применительно к тому или иному конкретному случаю;  
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г) все используемые в статье, но не названные выше национальные 
единицы объема и веса также переведены нами в метрическую систему. В 
этой связи русский фунт принят равным 400 г, английский и испанский – 
450 г, французский – 490 г, а австрийский – 560 г. Кварта округленно при-
равнена к 1 л, а любая унция – к 30 г. Пинта сыпучих продуктов соответ-
ствует 500 г, а жидких – 570 мл; 

д) в завершение считаем нелишним заметить, что указанные в работе 
нормы довольствия не следует воспринимать в качестве единственного источ-
ника существования пленников. В большинстве случаев (если не во всех) эти 
люди располагали дополнительными доходами в виде адресной и неадресной 
помощи с родины; вознаграждения за выполнение разного рода работ; вы-
ручки от реализации собственных изделий кустарного промысла (детских иг-
рушек, плетеных корзин, курительных трубок и т.п.); сельхозпродукции, выра-
щенной ими на участках, арендованных у местных жителей, и пр. 

Питание военнопленных в странах Запада. Анализ порядка и пра-
вил продовольственного обеспечения военнопленных в странах Запада поз-
воляет выделить три основные модели.  

1. Суть первой состояла в том, что пленникам выдавались лишь кор-
мовые деньги, на которые они должны были самостоятельно приобретать 
все необходимые им продукты. Например, в Швеции в эпоху Северной 
войны 1700–1721 годов пленник получал по 3 эре в сутки, в Испании в пе-
риод Англо-испанской войны 1761–1763 годов эта сумма составляла 8,5 
куарто, а в Турции в ходе Войны Второй коалиции 1798–1802 годов – 5 пара 
[Blomqvist, 2014, 30; Moya Sordo, 2019, 172; Şakul, 2012, 182–183].  

К преимуществам данной модели нужно отнести ее простоту, низкий 
уровень затрат на содержание пленников, а также широкую возможность 
для последних удовлетворять свои гастрономические пристрастия. Вместе 
с тем модель имела и серьезные пороки, которые повсеместно ограничивали 
ее применение. В частности, располагая более или менее существенными 
средствами (кормовые, как правило, выдавались сразу на неделю), пленные 
могли использовать их для подготовки к побегу или для коррумпирования 
охраны. Впрочем, гораздо чаще деньги проигрывались ими в кости, а то и 
просто терялись со всеми вытекающими отсюда для них последствиями. 

2. Другая модель, являющаяся куда более распространенной, позво-
ляла до некоторой степени нивелировать указанные недостатки. Принципи-
альное отличие ее от предыдущей состояло в том, что взамен части кормо-
вых пленнику выдавали хлебный паек, соответствующий, как правило, 
норме, предусмотренной для собственного солдата. Например, в австрий-
ской армии в ходе Войны за баварское наследство 1778–1779 годов и Ав-
стро-турецкой войны 1787–1791 годов он составлял 16,8 кг (30 фунтов) в 
месяц, а в испанской в период Англо-испанской войны 1739–1742 годов – 
20,25 кг (45 фунтов) [Lázár, 2015, 424; Martínez-Radío Garrido, 2016, 42, 44]. 
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В этой связи небезынтересно отметить, что самая низкая месячная норма 
выдачи хлеба существовала во Франции (13,2 кг, или 27 фунтов) [Abell, 1914, 
5]. Что же касается самой высокой, то она достигала 28,2 кг (60 фунтов) и до-
вольствовались по ней пленные россияне, интернированные в Пруссию в период 
Семилетней войны 1756–1763 годов [РГВИА, ф. 39, оп. 1, д. 145, 6]. 

Данная модель гарантировала, что пленник при любых обстоятель-
ствах не останется голодным. Правда, она требовала дополнительных рас-
ходов на хлебопечение. Но главный ее недостаток состоял в том, что сол-
даты различных национальностей традиционно употребляли в пищу разные 
виды хлеба. Другими словами, привыкшие к изделиям из пшеничной муки 
американцы, турки и французы не без протестов встречали и английский 
Brown George, и немецкий ржаной хлеб, именуемый ими не иначе как Die 
derbe Kost (похабная пища) [Frankreich und Deutschland, 2001–2004]. 

3. Третья модель утвердилась примерно в середине XVIII века и до 
конца столетия практиковалась в основном Британией и Францией. Суть ее за-
ключалась в том, что пленники вообще не получали кормовых денег, но зато 
им предоставлялся относительно широкий набор продуктов питания. К при-
меру, в Англии в ходе Семилетней войны 1756–1763 годов месячная норма до-
вольствия пленного француза выглядела примерно следующим образом:  

– 17,5 кг (39 фунтов) хлеба; 
– 8,8 кг (19,5 фунта) мяса; 
– 4 кг (8 пинт) гороха; 
– 480 г (16 унций) сливочного масла, которое могло быть заменено 

720 г (24 унциями) сыра; 
– 26 л (26 кварт) пива [Abell, 1914, 4–5]. 
Париж, в свою очередь, предусмотрел сходную норму для англий-

ских пленников, включавшую в себя: 
– 13,2 кг (27 фунтов) хлеба; 
– 8,8 кг (18 фунтов) мяса; 
– 2,9 кг (6 фунтов) гороха или фасоли; 
– 720 г (24 унции) сливочного масла; 
– 10,3 л (18 пинт) пива или вина [Abell, 1914, 5–6]. 
Характерно, что данный подход не остался разовым экспериментом. 

К примеру, англичане предоставляли почти такой же набор продуктов плен-
ным испанцам и французам в периоды Войн Первой и Второй коалиций 
1792–1797 и 1798–1802 годов, а также американцам в ходе Войны за неза-
висимость США 1775–1783 годов [Abell, 1914, 15, 136, 221; Lindsey, 1973, 
17, 30; Martínez-Radío Garrido, 2016, 49]. 

Если говорить детальнее, то можно отметить, что количество сливоч-
ного масла и пива, выдаваемых пленным в Англии, всегда оставалось неиз-
менным. Вес гороха мог колебаться в пределах от 3,6 кг до 4 кг. Существен-
ным было снижение в отдельные периоды нормы выдачи хлеба: с 17,5 кг 
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(39 фунтов) до 13,5 кг (30 фунтов). В разное время такое снижение косну-
лось и американцев, и испанцев, и французов. Впрочем, оно компенсирова-
лось 3,6 кг (8 фунтами) овсяной крупы; 2,7 кг (6 фунтами) муки и 240 г  
(8 унциями) смальца. «Мясная порция» составляла, как правило, от 8,8 кг 
(19,5 фунта) до 10,1 кг (22,5 фунта). Часть ее иногда заменяли таким же по 
весу количеством рыбы (сельди или трески) [Abell, 1914, 138, 221]. Наконец, 
отметим, что в отдельных пунктах интернирования американцы дополни-
тельно получали 720 г (24 унции) сыра. Однако полагавшаяся им норма мяса 
при этом снижалась до 6,75 кг (15 фунтов) в месяц [Lindsey, 1973, 26]. 

Конечно, выше нами очерчены лишь основные национальные тенден-
ции в организации питания военнопленных. Реальность могла быть иной, по-
скольку зависела от слишком многих факторов (состояния государственных 
финансов, времени года, размера урожая, степени развития логистики, регио-
нальных возможностей, уровня цен и пр.). К примеру, во Франции на началь-
ном этапе Семилетней войны 1756–1763 годов пленные англичане получали 
лишь хлеб и кормовые в размере 3 соля в день [Laliberté, 2018, 124]. В свою 
очередь, испанцы, интернированные в Шотландию в ходе Войны Второй коа-
лиции 1798–1802 годов, довольствовались не только всеми перечисленными 
выше продуктами, но также картофелем, рисом и сардинами [Martínez-Radío 
Garrido, 2016, 49]. Наконец, необходимо иметь в виду, что свои коррективы в 
меню вносили и религиозные праздники. Например, в Англии пленным на 
Рождество обычно готовили пудинг, а в постные дни католики получали вме-
сто мяса жареную фасоль [Abell, 1914, 221].  

В целом рассмотренная «англо-французская» модель в наибольшей 
степени обеспечивала равенство уровня жизни всех пленников, а также поз-
воляла содержать этих людей в полной изоляции, предотвращая не только 
возможные побеги, но и нежелательные контакты с местным населением 
(что, к слову, и сделало ее востребованной в ходе вооруженных конфликтов 
XIX–XXI веков). Вместе с тем она не решала проблему непривычного хлеба 
и, что самое главное, требовала значительных затрат, почему и позволить ее 
себе могли лишь немногие экономически развитые колониальные державы. 

Питание военнопленных в России. Прежде чем говорить о 
XVIII столетии, необходимо заметить, что в Московском государстве про-
довольственное обеспечение пленников характеризовалось следующими 
основными чертами: 

а) в силу обширных пространств страны, региональных различий в 
уровнях развития экономики и ряда иных причин общепринятого подхода к 
организации питания пленных не существовало. Другими словами, набор про-
дуктов и (или) денежные суммы, предоставляемые этим людям, обычно регла-
ментировались отдельными распорядительными актами, рассчитанными на 
конкретную группу лиц и ограниченными во времени и пространстве.   
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Как следствие, в одних случаях пленники получали лишь кормовые 
в размере 1–2 коп. в день (надо полагать, в зависимости от местных цен). В 
других суммы не определялись, но «привязывались» к стоимости хлеба в 
том или ином регионе («давать им корму деньгами <…> смотря по хлебной 
дороговизне»). В третьих рацион военнопленных фактически зависел от 
усмотрения тех должностных лиц, в ведении которых они находились («ве-
леть им давать корм на Москве, и в дороге, и в городах, чем мочно сытым 
быть») [Акты Московского государства, 1, 617; 2, 21, 401–402, 444, 634; 3, 
279, 464]. Напротив, перечень продуктов выглядел более или менее конкре-
тизированным. Так, 24 февраля 1661 года, то есть в ходе Русско-польской 
войны 1654–1667 годов, царь Алексей Михайлович предписывал князю 
И.А. Хованскому выдавать содержащимся в Пскове полякам хлеб из госу-
дарственных запасов, а также «покупив моль (то есть мелкую рыбу. – В. П.) 
велеть им в кашу варить <…> и по времени и рыбы покупать» [Акты Мос-
ковского государства, 3, 278–279]; 

б) питание пленных не зависело от их государственной или этнокон-
фессиональной принадлежности; 

в) рацион пленника в Московском государстве был сопоставим с до-
вольствием донского казака, несущего пограничную службу (38–60 коп. в 
месяц, включая компенсацию за невыданный хлеб). Вместе с тем он не до-
стигал тех минимальных значений, которые были предусмотрены для рядо-
вых как солдатских полков (90 коп. в месяц), так и полков стрелецких, – 
10 руб. в год (помимо провианта) [ПСЗРИ, 1830, 4, 92–94; Акты Москов-
ского государства, 1, 316–317; 2, 54, 401–402; Котошихин, 1884, 101].  

Что же касается собственно XVIII века, то здесь процесс эволюции про-
довольственного обеспечения пленных мы дифференцируем на четыре этапа.  

Первый ограничивается рамками Северной войны 1700–1721 годов. 
Лучше всего он может быть проиллюстрирован несколькими наиболее ха-
рактерными примерами месячных норм питания пленных шведов, которые 
в самых общих чертах изложены ниже: 

1) 1709–1711 годы, г. Москва. Пленники не работают. Их доволь-
ствие включает в себя 21,7 кг муки (0,75 полуосьмины) и 30 коп. кормовых 
[РГАДА, ф. 248, оп. 7, кн. 410, 56 об.]; 

2) 1711 год, г. Липецк. Пленные трудятся на металлургическом за-
воде. Их довольствие ограничено 29 кг муки. Кормовые не предусмотрены. 
Получают заработную плату в размере 25 коп. [РГА ВМФ, ф. 233, оп. 1, 
д. 249, 72]; 

3) 1716–1721 годы, г. Санкт-Петербург и пригороды. Пленные вы-
полняют строительные работы. Довольствие состоит из 29 кг муки и 2 кг 
круп. Кормовые не предусмотрены. Получают зарплату в размере от 30 до 
69 коп. [РГИА, ф. 467, оп. 4, д. 460, 3–4, 34, 36–37]. 
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Анализируя перечисленное, надо признать, что до конца Северной 
войны уровень продовольственного обеспечения шведов так и не достиг по-
казателей, предусмотренных для русских солдат. Если говорить подробнее, 
то в первом примере мы видим совпадение размеров лишь «денежной дачи» 
(30 коп.). Вместе с тем пленники не получали круп, а вес выдаваемой им 
муки был на 25% ниже российской нормы. Во втором примере мука уже 
отпускалась сполна. В то же время шведы не довольствовались ни крупами, 
ни кормовыми деньгами. Третий пример отличается от предыдущего только 
тем, что провиант впервые стал выдаваться пленникам в том же объеме, что 
и русским солдатам.  

Отдельного внимания заслуживают кормовые деньги, которые в обоих 
последних случаях оказались фактически подменены заработной платой. По-
лагаем, что однозначно оценить такую подмену непросто. С точки зрения фор-
мальной логики она выглядит откровенно сомнительной. В контексте социаль-
ной справедливости, напротив, представляется совершенно обоснованной, 
поскольку россияне, работавшие в те годы на строительстве Петербурга, полу-
чали тот же солдатский провиант и зарплату в размере 50 коп. в месяц, то есть 
довольствовались наравне со шведами [ПСЗРИ, 1830, 4, 466–467]. Что же ка-
сается ее юридической оценки, то, с одной стороны, отечественное законода-
тельство прямо запрещало подобные «манипуляции» с собственными военно-
служащими. Так, согласно указу царя Алексея Михайловича от 25 мая 
1660 года солдатам, занятым на казенных работах, надлежало платить «по ал-
тыну в день сверх кормовых их денег (курсив наш. – В. П.)». Позднее это тре-
бование было повторено в указе Екатерины II от 3 октября 1769 года [ПСЗРИ, 
1830, 1, 512; 18, 995–996]. Однако, с другой стороны, в отношении пленников 
аналогичная государственно-правовая норма просто отсутствовала.  

Ко второму этапу мы относим вооруженные конфликты 30-х годов 
XVIII столетия, то есть Войну за польское наследство 1733–1735 годов и 
Русско-турецкую войну 1735–1739 годов. В указанных хронологических 
рамках пленники стали уже на регулярной основе получать не только про-
виант «против солдатских дач», но и «настоящие» кормовые деньги, то есть 
те, которые не имели ничего общего с их заработной платой.  

Однако если в отношении поляков данный подход был реализован 
без каких-либо осложнений [РГИА, ф. 1329, оп. 3, д. 67, 283 об.], то продо-
вольственное обеспечение беспрецедентного для того времени числа плен-
ных турок (около 11 тыс. человек) поставило российский кабинет мини-
стров перед двумя взаимосвязанными проблемами: 

– рост заболеваемости османов, вызванный употреблением непри-
вычной пищи (в первую очередь ржаного хлеба); 

– расширение практики распродажи пленными казенного провианта 
(турки реализовывали его местному населению с целью приобретения на 
вырученные деньги желаемых продуктов питания). 
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К сказанному необходимо добавить, что Петербург испытывал тогда 
серьезное беспокойство за судьбу находящихся в турецком плену соотече-
ственников (около 2 тыс. человек) и опасался, что Порта может ужесточить 
режим их содержания, ссылаясь на негуманное обращение со своими под-
данными в России. 

Оптимальным выходом из сложившейся ситуации могла бы стать за-
мена отпускаемого туркам провианта его денежным эквивалентом (1 коп. 
на человека в день). Однако кабинет министров по каким-то причинам на 
это не пошел. Вероятно, в Петербурге возобладало мнение, что пленники не 
смогут эффективно распорядиться деньгами, начнут голодать и в конце кон-
цов потребуют от российских властей дополнительных средств. 

Во всяком случае, иного объяснения приведенному факту мы не 
находим. 

Третий этап включает в себя Русско-шведскую войну 1741–1743 годов, 
Семилетнюю войну 1756–1763 годов и начальный период Русско-турецкой 
войны 1768–1774 годов (до ноября 1769 года). В сущности, этап этот выглядит 
абсолютно рутинным. Пленники, как и прежде, получали муку и крупу по 
норме, предусмотренной для русского солдата. Как и прежде, Военная колле-
гия доносила Правительствующему сенату, что турки в большинстве своем 
«ржаного хлеба не употребляют, разве в необходимости, отчего по перемене в 
пище впадают в болезни» или что от солдатского провианта многие из них «из-
нурились и в крайнюю пришли слабость» [РГВИА, ф. 16, оп. 1, д. 1853, 26 об.; 
ЦГИАК Украины, ф. 54, оп. 3, д. 5013, 8]. 

Некоторое различие наблюдалось лишь в размере кормовых денег. 
Так, шведским рядовым и унтер-офицерам выдавали в день по 1,5 коп. и 
2 коп. соответственно, все турки получали одинаково по 2 коп., а пруссаки 
по 5,5 коп. (в последнем случае Петербург счел целесообразным руковод-
ствоваться принципом взаимности, поскольку российским пленным в Прус-
сии платили кормовые, соответствующие указанной сумме) [РГАДА, ф. 248, 
оп. 3, кн. 503, 70, 107–108; РГВИА, ф. 39, оп. 1, д. 430, 34; ЦГИАК Украины, 
ф. 59, оп. 1, д. 5938, 1]. 

Четвертый, заключительный этап охватывает большую часть Русско-
турецкой войны 1768–1774 годов (с ноября 1769 года) и последующие во-
оруженные конфликты XVIII века. Его начало мы датируем 4 ноября 
1769 года, когда в пункты расквартирования османских пленников был 
наконец-то направлен указ Военной коллегии, предписывающий «во отвра-
щение некоторых неполезностей» производить туркам лишь «денежную 
дачу» из расчета 2 коп. кормовых и 1 коп. взамен провианта, «почему они 
желаемое покупая пищей себя пропитать смогут, а сверх того в провианте в 
расчете испечения в хлебы излишнее затруднение минется» [РГАДА, ф. 248, 
оп. 67, кн. 5951, 109]. 
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Приведенный документ ознаменовал отступление России от тради-
ционной формулы «провиант плюс кормовые» и определил порядок пита-
ния пленных османов (но только османов!) во всех дальнейших вооружен-
ных конфликтах с Турцией вплоть до середины XIX столетия. Правда, часть 
пленников Русско-шведской войны 1788–1790 годов, подобно туркам, до-
вольствовалась кормовыми и денежной компенсацией взамен провианта 
[РГИА, ф. 468, оп. 43, д. 298, 3]. Однако мы склонны расценивать эти факты 
как случайные. И вызваны они были, вероятно, тем, что президент Военной 
коллегии (князь Г.А. Потемкин) оказался тогда в значительной степени по-
глощен борьбой с Турцией и освоением Новороссии. Войной же со Шве-
цией фактически руководила сама Екатерина II, не всегда имевшая возмож-
ность вникать в те или иные детали. 

Впрочем, ближайшие подчиненные императрицы отчасти компенси-
ровали отмеченный недостаток. В этой связи нельзя не вспомнить вице-пре-
зидента Адмиралтейств-коллегии генерала И.Г. Чернышева. Получив в 
1788 году донесение командира Кронштадтского порта, из которого следо-
вало, что тот ограничил довольствие пленных шведов одними лишь денеж-
ными средствами, генерал настоятельно рекомендовал командиру порта со-
хранять контроль над ситуацией, ибо «человеколюбие требует, чтоб имея 
деньги [пленные] не померли с голоду (курсив наш. – В. П.)» [РГА ВМФ, 
ф. 172, оп. 1, д. 396, 43]. 

Разумеется, как и при освещении опыта стран Запада, мы описали 
выше лишь базовый подход к питанию пленников. Реальность и здесь могла 
быть совершенно иной. Так, в 1710 году шведы, которых Петр I в преддве-
рии войны с Османской империей срочно направил на строительство укреп-
лений Азова, получали в месяц по 2,5 четверика (36,25 кг) муки, 2 кг круп и 
даже… 400 г табака! [РГА ВМФ, ф. 233, оп. 1, д. 248, 18]. Другим примером 
может служить гарнизон турецкой крепости на острове Березань, капитули-
ровавшей в ноябре 1788 года. В соответствии с распоряжением кн. Г.А. По-
темкина месячное довольствие этих людей составляло 30 кг пшеничного 
хлеба, 12 кг мяса и 3 кг круп (светлейший пытался инициировать мирные 
переговоры с Турцией, используя авторитет и влияние коменданта Березан-
ской крепости) [НБУВ ИР, IX, 21051–21055, 3].  

Обобщая вышеизложенное, мы приходим к следующим выводам. 
1. В Западной Европе XVIII столетия задача обеспечения пленных 

продовольствием решалась в рамках трех разных моделей, выработанных в 
ходе поиска оптимального соотношения между выдачей продуктов в нату-
ральном виде, с одной стороны, и денег, предназначенных для самостоя-
тельного приобретения пищи, – с другой.  

2. Принятая в Московском государстве модель довольствия пленни-
ков носила неупорядоченный характер, оставляла слишком широкий про-
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стор для произвола со стороны исполнителей и не имела ясной связи с по-
рядком питания собственных военнослужащих, что делало невозможным ее 
применение в условиях модернизации страны и создания регулярной армии. 
Вместе с тем указанная модель была явно ориентирована на то, чтобы ис-
ключить саму вероятность полуголодного существования пленников, и эта 
ее направленность была в полной мере заимствована военно-политическим 
руководством страны в последующую эпоху.  

3. Новая российская модель складывалась на протяжении примерно 
трех первых десятилетий XVIII века и стала следствием синтеза отечествен-
ного и зарубежного опыта. В основу модели был положен принцип равного 
продовольственного обеспечения военнопленных и русских солдат гарни-
зонных войск, реализуемый по формуле «провиант плюс кормовые». При 
этом основной акцент делался именно на провианте, тогда как деньги иг-
рали скорее вспомогательную роль. 

4. По количеству и ассортименту отпускаемых пленным продуктов 
(36 кг хлеба и 2–3 кг круп в месяц) Россия до середины XVIII века превосхо-
дила любую европейскую страну и только с началом Семилетней войны 
уступила лидерство Великобритании и Франции (да и то лишь в части, ка-
сающейся ассортимента).  

5. Отечественная модель доказала свою способность не только эф-
фективно функционировать, но и относительно легко трансформироваться 
под воздействием тех или иных обстоятельств. Последнее подтверждается 
фактами дифференцированного подхода к выплате кормовых шведским ун-
тер-офицерам и рядовым в 1741–1743 годах, довольствия пруссакам на ос-
нове принципа взаимности в период Семилетней войны или выплаты шве-
дам компенсации взамен провианта в 1788–1790 годах. Сюда же, 
разумеется, необходимо отнести и успешное (хотя, конечно, и не самое 
быстрое) урегулирование проблемы непривычной пищи для турецких плен-
ных в 1769 году, то есть проблемы, которая в мировой истории военного 
плена всегда относилась к числу наиболее трудноразрешимых. 
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The purpose of the study is to reconstruct the procedure for providing food to 

military personnel of various nationalities captured in the wars of the XVIII century. 
The object of the article is prisoners interned in Russia, Austria, England, France, 
Prussia, Spain, Sweden and Turkey. The absence of such works in both domestic and 
foreign historiography indicates the novelty of the work, and its relevance is due to 
the fact that it allows us to expand and clarify our ideas about the place of Russia in 
the world in the early modern period. In the process of investigation, mainly histori-
cal-typological and historical-comparative method were used. The source base of the 
article consists of works published mainly abroad, and documents from six archives 
of the former USSR. In the course of the study, three key Western European models 
of food supply for prisoners were identified. The genesis and evolution of the corre-
sponding Russian model are studied step by step. The article shows that the basis of 
the Russian model was based on the principle of equality of food provision for pris-
oners of war and Russian soldiers of the garrison troops. The article emphasizes that 
the Russian model was a synthesis of domestic and foreign experience and retained 
the best features from the practice of the Moscow state of the XVI–XVII centuries. 
The article proves that in terms of the quantity and assortment of food products re-
leased to prisoners (36 kg of bread and 2–3 kg of cereals per month), Russia sur-
passed any other European country until the middle of the XVIII century and only 
with the beginning of the Seven Years' War of 1756–1763 was inferior to the leader-
ship of Great Britain and France (and even then only in terms of the assortment). 
According to the author, the Russian model of prisoners' nutrition was highly effec-
tive and could be easily adapted to any situation, including the ethnic and confes-
sional characteristics of individual groups of prisoners of war. 
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ФЛАГМАНСКАЯ РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА В РОССИИ 

(на примере Пензенской епархии) 

Ключевые слова: государство; Церковь; антиалкогольная борьба; 
повседневность; церковно-приходские общества трезвости. 

Статья посвящена роли и значению Русской православной церкви в 
борьбе совместно с государством и обществом с неумеренным потреблением 
алкоголя в России в начале ХХ века. Временной период определяется дей-
ствием казенной винной монополии. Особое внимание уделено антиалкоголь-
ной деятельности Пензенской епархии; обращается внимание на объектив-
ные трудности, с которыми столкнулась Церковь при противодействии 
потреблению алкоголя, что было обусловлено аграрным характером терри-
тории, на которую распространялась юрисдикция епархии. Анализируется 
эффективность антиалкогольной борьбы Церкви и государства. В ее рамках 
рассматривается работа гражданских Попечительств о народной трезво-
сти, их низкая эффективность, проявлявшаяся в росте затрат казны и при 
этом повышении душевого потребления спиртного. С ними сравнивается ра-
бота церковно-приходских обществ, их успехи и достижения. Рассматрива-
ется не только значение употребления спиртных напитков для крестьянского 
быта и традиций, но и их роль в повседневности священнослужителей. Осо-
бое внимание уделяется работе церковно-приходских обществ в годы так 
называемого «сухого закона», когда гражданская борьба за трезвость была 
свернута. Проводятся параллели с современным этапом антиалкогольной 
борьбы с целью учесть ошибки и успехи прошлого в настоящем.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 сентября, 
по случаю Дня трезвости, напомнил об особой духовной значимости трез-
вого образа жизни и о трагических последствиях злоупотребления алкого-
лем и призвал в дальнейшем прилагать общецерковные усилия к преодоле-
нию алкогольного пристрастия1. 

                                                
1Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости // Официальный 
сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5494484.html (дата 
обращения: 11.01.2023).  
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Зависимость общественного развития от конкретного феномена по-
вседневной жизни является частью истории человечества. В числе множе-
ства продуктов и предметов, создаваемых и потребляемых людьми, алко-
голь занимает особое место ввиду своего многообразного влияния на 
человека в частности и на общество в целом.  

Алкоголь в рамках современной методологии познания – яркий при-
мер триадности диалектического метода: сознательное, системное, стихий-
ное. Сознательное выражается в дихотомии взаимодействия человека и ал-
коголя: к примеру, с алкоголем веселее праздник – печальнее будни; 
голландские медики доказали, что 20 г спирта или 50 мл вина в день сокра-
щают смертность на 30–35%, при этом употребление даже 100 г спирта или 
500 мл вина ежедневно уже болезнь, что усиливает смертность на те же 30–
35%. Системное проявляется в зависимости всех сторон общественной 
жизни в любой исторический период от алкоголя: греки обеззараживали 
воду вином; скифы утоляли жажду в военных походах кумысом, вином, ме-
довухой; первое чудо, сотворенное Христом, – превращение воды в вино. 
Стихийное наиболее ярко характеризует каузальность алкоголизации чело-
века и общества: абсолютная истина – в алкоголепотреблении больше вреда, 
чем пользы, при этом абстинентов в мире не более 10% (считая отказав-
шихся от употребления спиртных напитков и принимающих лекарства, 
большинство из которых на спирту).  

Человечество, как элемент материи, находится всегда не только в 
движении, но и в развитии. Развитие подразумевает качественно-количе-
ственные преобразования. Алкоголь, как неотъемлемый компонент жизни 
человека и общества, является причиной и следствием развития. Человече-
ство в VIII тысячелетии до н.э. получило из перебродивших фруктов жид-
кость, пригодную не только для утоления жажды, но и для расслабления, 
увеселения. Целенаправленно виноделием человечество занимается с V ты-
сячелетия до н.э. Чрезмерное употребление бродильных напитков – пьян-
ство – осуждалось, но не являлось проблемой для общества. В VI веке н.э. 
арабам (алхимикам) удалось путем перегонки получить спирт (в переводе с 
латинского «дух вина»), в IX веке итальянцы изобрели дистилляционный 
аппарат. И в соответствии с известным диалектическим законом (количе-
ственно-качественных изменений) спирт эффективнее, чем вино, стал ис-
пользоваться как лекарство (к примеру, в средневековой Европе в борьбе с 
холерой), однако порождал более пагубные последствия, прежде всего ал-
коголизм, повышал смертность. 

Социальная история транслирует многочисленные примеры транс-
формации общественного сознания, вызванной возникновением новых 
укладов в экономике, разрушением традиционных систем ценностей. Это и 
переход от одной формации к другой (к примеру, от феодальной к капита-
листической), и от традиционной к индустриальной цивилизации и др. В 
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связи с этим начало ХХ века в России – особый, яркий период в истории, 
иллюстрирующий развитие, то есть модернизацию, всей общественной си-
стемы. Схожесть процессов, происходящих в настоящее время в нашей 
стране, с изменениями начала ХХ века ставит на повестку дня необходи-
мость системного анализа исторического наследия. 

В начале ХХ века (аналогично и в начале ХХI века) алкоголь благо-
даря эйфорезирующему воздействию на психику в России использовался 
как источник получения сверхприбылей, как средство отвлечения народа от 
насущных проблем. При этом государство, общество в целом осознавало 
«эффект бумеранга»: алкоголизация населения создавала огромные демо-
графические риски (болезни, смертность, психические расстройства, пре-
ступность и др.).  

Православная церковь всегда боролась с алкогольным недугом, от-
личая умеренное потребление вина от страсти – пьянства, алкоголизма. В 
этой связи необходимо проанализировать причины, методы, результаты и 
оценить эффективность механизмов государственной и церковной борьбы 
за трезвость в начале ХХ века. Пензенская губерния – удачный объект ис-
следования, так как в начале ХХ века она являлась крупнейшим производи-
телем спирта в Российской империи, аграрным регионом, что позволяет пе-
ренести ее пример на парадигму общероссийских общественных процессов.  

Реформы второй половины XIX века в России затронули все сферы 
общественной жизни. Алкоголизация населения признана властью серьез-
ной проблемой. Святейший Синод в 1889 году обратился к духовенству с 
просьбой о содействии правительству в борьбе с пьянством. Повсеместно 
стали учреждаться церковно-приходские Общества трезвости (ОТ). Первое 
было открыто в с. Ростовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии в 
декабре 1889 года. Устав ОТ, напечатанный в «Губернских ведомостях», 
предусматривал обязательство членов общества не употреблять спиртные 
напитки в течение года2.  

В 1894 году в Российской империи стартовала широкомасштабная ал-
когольная реформа, преследующая нравственные и финансовые интересы. 
Основополагающие мероприятия правительства включали следующее: 

– осуществлялся государственный контроль за качеством спиртных 
напитков: спирт производился частными винокуренными заводами, поку-
пался казной и поставлялся на казенные склады, где он очищался (подвер-
гался ректификации), разливался по бутылкам и опечатывался; 

– государство строго регламентировало число, место нахождения, 
время работы казенных и частных питейных заведений; 

                                                
2Древо. Открытая православная энциклопедия. Пензенская Епархия. URL: https://drevo-
info.ru/articles/8909.html (дата обращения: 18.01.2023).  
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– выделялись достаточные средства на организацию общественной 
пропагандистской, научно-исследовательской, социальной работы, направ-
ленной на борьбу с пьянством. 

В 1894 году в Пензенской губернии действовали 39 винокуренных 
заводов, 1 казенный винный склад, 602 заведения, торговавших спиртными 
напитками. Населению было реализовано 799 тыс. ведер водки – душевое 
потребление составляло 0,53 ведра на душу.  

В 1913 году на 96 винокуренных заводах губернии было произведено 
6,5 млн ведер спирта, действовало 4 казенных винных склада и 804 питей-
ных заведения, при этом душевое потребление составляло 0,77 ведра на 
душу [Отчет, 1914]. Таким образом, нельзя не признать дихотомию: про-
мышленный переворот, дешевая сырьевая база обеспечивали население ра-
ботой, но это же сделало спиртные напитки доступными даже для неиму-
щих слоев населения, пьянство стало повседневным.  

Аграрный характер Пензенской губернии вывел ее на первое место в 
Российской империи по производству спирта, и это ярко иллюстрировало 
культовый характер пьянства населения страны.  

Необходимо отметить властное влияние обычаев при употреблении 
спиртного. К примеру, в селах Наровчатского уезда был распространен 
«…обычай первый стакан водки плескать на пол покойнику, а затем начинать 
поминки...» [Невзоров, 1916, 10–13]. Кроме того, существовала неразрывная 
связь в сознании населения всех обычаев с церковными обрядами. Государ-
ственный контроль, установленный за заведениями, торговавшими спиртным, 
дает нам четкое представление о данном явлении. Каждый продавец обязан 
был вести специальные шнуровые книги с указанием в них, кто, когда и 
сколько спиртных напитков купил. Так, в с. Серый Ключ 24 июня на престоль-
ный праздник взято 7 четвертей, 25 двадцаток (бутылка 1/20 ведра), 34 соро-
ковки [ГАПО, ф. 164, оп. 1, д. 136, 5]. Следовательно, учитывая традиции рус-
ского населения, трудно определить понятия «норма» (трезвость) и 
«аномалия» (пьянство) в отношении традиционного для повседневной жизни 
явления – употребления спиртного. 81% всех продаваемых спиртных напитков 
в Пензенской губернии реализовывался в сельской местности. Обрядовый ха-
рактер потребления отражает и динамика покупки водки по месяцам. Мини-
мум потребления и в городе, и на селе приходился на март (пост), а максимум 
не совпадал: на селе выпадал на октябрь, когда у крестьян имелись деньги от 
проданного урожая (пора свадеб), и январь-февраль из-за рождественского мя-
соеда и Масленой недели [Норов, 1904, 44; Воронов, 1914, 12]. 

Российская империя не являлась светским государством, в связи с 
этим государственная регламентация продажи спиртного, определяемая 
Главным управлением неокладных сборов и казенной продажи питей, стре-
милась ограничить именно бытовое потребление. Так, время работы винных 
лавок устанавливалось с 7 утра до 10 вечера в будние дни, в воскресенье и 
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другие праздничные дни торговля начиналась по окончании поздней Боже-
ственной литургии и вообще запрещалась в пяток Страстной недели, пер-
вый день Святой Пасхи и первый день Рождества Христова. По особому 
распоряжению пензенского губернатора наличие питейных заведений было 
запрещено на Соборной площади Пензы и в местности, прилегающей с за-
пада к Никольскому приходскому храму. Кроме того, не допускались до 
торговли спиртным должностные лица волостного и сельского правления, 
церковные старосты. При этом существовали и противоречия: так, среди 
продавцов казенных винных лавок 2% составляли дети священников. Необ-
ходимо пояснить, что оклад продавца был поставлен в зависимость от объ-
ема продаж спиртных напитков.  

Таким образом, за годы казенной винной монополии (1894–1914) при-
быль государства увеличилась в три раза: с 4 млн руб. в 1901 году до 11,9 млн 
руб. в 1913 году [Отчет, 1914, 42]. За эти годы изменились и демографические 
показатели региона: количество больных алкогольными психозами увеличи-
лось в три раза, частота поступления алкоголиков в больницу соответствовала 
росту потребления в январе и октябре; общий уровень «алкогольной» преступ-
ности вырос с 25 до 40%, в 43% возбужденных дел не найдено никаких указа-
ний на алкоголь, а в 17% дел пьяными в момент преступления были обе сто-
роны: и потерпевший, и преступник [Машинцев, 1913]. Под влиянием 
алкоголя в России совершалось 88% непреднамеренных убийств, наносилось 
90% ранений. На третьем месте по числу пьяных преступлений были религи-
озные преступления – святотатства (80,7%). Кроме того, пьянство не обошло 
стороной и духовенство: оно, как и все население России, страдало от неуме-
ренного употребления алкоголя. Священнослужители сочувственно относи-
лись к обычаю приношения вина за исполнение духовных требоисправлений 
[Булгаковский, 1900; Рачинский, 1898]. Официальный орган печати «Епархи-
альные ведомости» неоднократно отмечал случаи злоупотребления спирт-
ными напитками среди священников: «За 1902 г. в Наровчатском уезде Пен-
зенской губернии было судимо 15 лиц духовного звания за поступки, 
совершаемые ими в пьяном виде: Отец N.N. был переведен в другой приход за 
пляски в трактире и произнесение в церкви непечатных ругательств…» [Епар-
хиальные ведомости, 1902, 3].  

Основным просветительским механизмом трезвого образа жизни в 
годы казенной винной монополии были Попечительства о народной трезвости 
(ПОТ), учреждаемые обязательно в каждой губернии с введением монополии. 
Уставы ПОТ утверждались императором. В состав губернских комитетов вхо-
дили обязательные члены: губернатор, епархиальные власти, директора народ-
ных училищ, прокурор окружного суда и управляющий акцизными сборами. 
За участие в заседаниях служащие не получали материального вознаграждения 
от казны. В Пензенской губернии среди членов ПОТ 21% составляли священ-
ники [Отчет, 1910, 91]. Деятельность комитетов ПОТ осуществлялась за счет 
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казны, причем ассигнования, выделенные на проведение мероприятий антиал-
когольной направленности, вносились Министерством финансов в статью рас-
ходов по казенной продаже питей. Таким образом, покупатель, приобретая ка-
зенные спиртные напитки стоимостью 8 руб. 40 коп. ведро, уплачивал из них 
1 руб. 74 коп. за антиалкогольную борьбу с ним государства [ГАПО, ф. 71, 
оп. 1, д. 131, 93]. Членами ПОТ не могли быть продавцы казенных винных ла-
вок, военные, несовершеннолетние. При этом если распространителям спирт-
ного запрещалось становиться активными борцами за трезвость, то таковыми 
могли быть производители спирта. К примеру, наиболее стабильным и успеш-
ным в Пензенской губернии уездным комитетом ПОТ Акцизное управление 
признало комитет в Мокшанском уезде, председателем которого являлся круп-
нейший и старейший винокуренный заводчик губернии – князь Д.В. Друцкой-
Соколинский, который построил за свой счет народный дом, где проводились 
антиалкогольные лекции со световыми картинами [Отчет, 1907, 3]. За счет 
средств, ассигнованных казной на антиалкогольную борьбу, при Пензенском 
казенном винном складе в здании столовой была организована воскресная 
школа, открытая с разрешения Пензенского епархиального училищного со-
вета, попечительницей школы была утверждена жена управляющего Пензен-
ского акцизного управления С.А. Королько. Ежегодно в школе обучалось до 
70 детей рабочих склада и их родственников [ГАПО, ф. 9, оп. 1, д. 703, 10–252]. 
В арсенале методов борьбы ПОТ присутствовало устройство чайных, клубов, 
ночлежных домов, читален, что было характерно для антиалкогольной борьбы 
и пореформенного периода; появились и новые методы: научное исследование 
причин и последствий алкоголизма, культивирование спорта, оказание по-
мощи членам ПОТ при устройстве на работу, учебу. Деятельность ПОТ отни-
мала денежные средства из бюджета (ежегодно до 4 млн руб.), а пьянство уси-
ливалось. В декабре 1907 года на заседании Государственной думы по 
предложению самарского миллионера Н.С. Челышева и епископа Гомельского 
рассмотрен законопроект об упразднении ПОТ. В результате ПОТ остались су-
ществовать, но финансирование было сокращено на треть, что фактически 
привело к ликвидации деятельности Попечительств о народной трезвости3 
[ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1256, 34].  

Помимо гражданских, повсеместно в стране с началом казенной мо-
нополии стали учреждаться церковно-приходские общества трезвости. В 
начале ХХ века в империи было учреждено 1767 церковных ОТ [Епархиаль-
ные ведомости, 1901, 3]. Пристальное внимание духовных властей к отрезв-
лению вызвано было не только помыслами о излечении народа от пьяного 

                                                
3Председатель Инсарского уездного комитета ПОТ в отчете писал: «Что касается народных 
чтений и развлечений, организуемых уездным ПОТ таковые охотно посещаются лицами 
трезвыми, развитыми, грамотными. Для большей же части населения – неграмотной, это 
все непонятно, не интересно. Для них вряд ли что можно придумать вместо спиртных 
напитков…» [ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1256, 34]. 
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недуга, но и необходимостью оздоровить само духовенство. В Пензенской 
губернии заботами преосвященного епископа Митрофана к 1911 году со-
здано 124 церковных ОТ, в которых числилось 6124 члена. К 1913 году в 
губернии церковных ОТ было 618 с численностью 21 161 человек [В борьбе 
за трезвость, 1914, 61]. 

Уставы церковно-приходских Обществ трезвости, так же как и граж-
данских, подчинялись «Правилам об обществах и союзах» от 4 марта 1906 
года, утверждались на местах епархиальным начальством и губернатором. 
Средства церковных ОТ складывались из взносов членов (действительные 
члены, дававшие на Библии обет абсолютного воздержания от алкоголя, пла-
тили 30 коп. в год), пожертвований благотворителей, сборов с лекций, средств 
от продажи религиозных антиалкогольных картин, поступлений кружечных 
сборов, выставленных в церкви с разрешения властей [ГАПО, ф. 16, оп. 1, 
д. 327, 2, 4, 9; д. 46, 7]. Церковные ОТ активно боролись с пьянством. В отличие 
от гражданских попечительств, преследовавших неумеренное потребление 
спиртного, религиозные трезвенные организации были направлены на распро-
странение в народе абсолютной трезвости. Принятие в действительные члены 
церковного Общества трезвости происходило торжественно: «В воскресный 
или праздничный день, в присутствии священника и остальных членов, перед 
иконой святого или Евангелием вступавший давал клятву не пить крепких 
напитков в течении определенного времени, имя вновь принятого члена запи-
сывалось в специальную книгу учета трезвенников» [Ушаков, 2001, 40]. Часто 
проводились чтения и молебны против пьянства. Самым сильным средством 
для достижения отрезвления являлась исповедь [Булгаковский, 1900, 12]. В от-
личие от гражданских трезвенных организаций, деятельность церковно-при-
ходских ОТ была успешной, о чем свидетельствует постоянный рост числа ор-
ганизаций и их членов: кроме того, только церковные ОТ продолжили 
антиалкогольную деятельность в первые годы мировой войны и так называе-
мого «сухого закона» 1914 года.  

Антиалкогольные усилия церковных властей можно признать удовле-
творительными, так как введение запрета на продажу спиртных напитков насе-
лению с началом военных действий в 1914 году показало, что искоренить бы-
товое пьянство очень сложно. Законодательным актом и просветительской 
борьбой невозможно перечеркнуть сложившуюся традиционную культуру 
населения. Отсутствие легального алкоголя привело к осложнению быта кре-
стьянской среды, где водка, увы, утвердилась как эквивалент при оплате услуг, 
то, чем благодарят священника за прочтение молитвы родительнице, за креще-
ние новорожденных, причастие больного, поминание покойника, освящение 
дома, односельцев – за сколачивание гроба, вынос тела и рытье могилы [Воро-
нов, 1916, 35]. Другой канон, который крестьянам всегда приходилось нару-
шать, – работа в праздничные дни и воскресенье. Из-за сжатых сроков посадки 
и сбора урожая крестьяне часто прибегали к институту «помочей» – созыву 
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односельчан на работу артелью в выходные и праздники за обильное угощенье 
и выпивку. В связи с массовым призывом мужского населения в действующую 
армию количество семей, вынужденных прибегать к помочам, значительно 
увеличилось, а расплатиться за работу угощеньем и выпивкой стало невоз-
можно. Государство пыталось «сверху» помочь населению и церковнослужи-
телям. Четвертая Государственная дума обсуждала законопроект, запрещаю-
щий священникам употреблять спиртное при совершении требоисправлений, 
угощать прихожан вином в храмовые праздники, устраивать мирские помочи 
с угощением, населению употреблять водку на крестинах, новосельях, похоро-
нах, запрещались даже «запой» или «пропой» невесты на свадьбах [ГАРФ, 
ф. 102, оп. 302, д. 34, 4]. Для системного анализа бытовой ситуации в стране 
было проведено специальное анкетирование по вопросу дальнейшего запреще-
ния алкоголя. Результаты анкетирования населения Пензенской губернии в 
сентябре 1914 года констатировали: «Без водки теперь свадьба скучнее преж-
них похорон», поэтому крестьяне предпочитали откладывать свадьбы до от-
мены запрета на торговлю спиртным [Термитин, 1915, 34].  

В целом крестьянство, да и приходское духовенство оказалось в 
идеологическом вакууме, так как социально-экономические условия и зако-
нодательная инициатива царского правительства и епархиальных властей 
диктовали новые нормы жизни, а бытовые традиции, складывавшиеся ве-
ками, изменить в течение короткого времени было невозможно. В итоге в 
деревне сначала вспомнили старинные рецепты приготовления домашнего 
пива и кваса повышенной крепости. Это отчасти позволило не только удо-
влетворять сельские потребности, но и возить данные напитки в город для 
успешной продажи. По данным священнослужителей и полиции, пиво и 
квас готовили практически в каждой избе, особенно по праздникам, для соб-
ственного потребления и для массовой продажи в городе алкогольных сур-
рогатов, пользовавшихся огромным спросом. В 1914 году в Пензенской гу-
бернии было зафиксировано 73 случая выделки кваса выше установленной 
крепости, а в 1916 году – 864 [ГАПО, ф. 71, оп. 1, д. 247, 32; д. 402, 2]. Из 
них 606 нарушений раскрыто в сельской местности. Суррогаты изготовля-
лись крестьянами преимущественно на праздники и помочи, о чем свиде-
тельствует диаграмма раскрытия тайной торговли опьяняющим квасом по 
месяцам. Максимум приходился на осенние месяцы, а минимум – на время 
Великого поста. Крепость конфискованного кваса доходила до 12 градусов. 
Борьба с незаконной торговлей опьяняющим квасом осложнялась тем, что 
квас всегда был предметом массового потребления и продавался крестья-
нами на базарах, но установить, превышает ли крепость 1,2 градуса, было 
затруднительно. В своих отчетах акцизные чиновники писали: «Борьба с 
торговлей опьяняющими квасами сильно осложняется невозможностью от-
личить их от квасов нормальных. Это приводит к тому, что, пока определя-
ется крепость, квасовар успевает продать не один десяток ведер, квасов же 
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на базар вывозиться много, конфисковать и уничтожать их по одному 
только подозрению нельзя» [ГАПО, ф. 71, оп. 1, д. 247, 67]. 

Как известно, бродильные напитки не приносят такого ущерба здо-
ровью, как перегонные, так что более ужасным последствием «запрета» 
стало появление самогоноварения. Этому способствовал ряд объективных 
обстоятельств: значительная выгодность данного промысла, относительная 
дешевизна сырья, промышленный переворот, появление беженцев из запад-
ных губерний, изготовлявших нехитрые брагоперегонные аппараты и обу-
чавших местное население за небольшую цену пользоваться данными при-
борами [ГАРФ, ф. 102, оп. 302, д. 34, 6]. Стоимость аппарата не превышала 
10–20 руб., а бутылка водки-самокурки крепостью 25–32 градуса продава-
лась по 6–8 руб., по сведениям департамента полиции.  

Необходимо признать, что неумеренное потребление алкоголя в годы 
«сухого закона» отчасти затронуло и духовенство. «Запрет на продажу спирт-
ных напитков» не был абсолютным. В частности, в губернии продолжало ра-
ботать 11 епархиальных складов, реализующих денатурированный спирт, ис-
пользуемый для освещения, и виноградное вино. Склады находились на 
балансе Пензенской епархии, обслуживали только нужды церквей и монасты-
рей и по особому циркуляру управляющего акцизными сборами Пензенской 
губернии были освобождены от отчетности об обороте. Однако с начала дей-
ствия «запрета» только в декабре 1914 года церковнослужителям по особым 
разрешениям было отпущено еще и с казенных складов Пензенской губернии 
294 ведра спирта, что составляло 50% всего годового оборота церквей.  

Трезвенное движение за годы войны сошло на нет. Большинство Об-
ществ трезвости самораспустились, считая, что запрещение легальной тор-
говли спиртным искоренит потребление.  

Как видно из вышеизложенного, отрицательные последствия употреб-
ления алкоголя, которые правительство пыталось искоренить «сухим зако-
ном», не только не уменьшились, но и усугубились. Были разрушены экономи-
ческие механизмы, удерживавшие империю от развала. Поиск эффективных 
форм социального управления вызвал дестабилизацию режима царской вла-
сти. Революция победила царизм, церковь, но не смогла победить алкоголь.  

В настоящее время государство в очередной раз озаботилось народ-
ным здравием и демографией. В декабре 2009 года принята Концепция гос-
ударственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкого-
лем и профилактике алкоголизма среди населения РФ4. Душевое 
потребление только по официальной статистике составило 16,2 л абсолют-
ного алкоголя. 70% предусмотренных государственной концепцией мер яв-
ляются просветительскими. Хотя РФ – государство светское, Церковь не 
                                                
4 Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди населения РФ (одобрена Распоряжением Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 г. № 2128-р) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 2. Ст. 264.  
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может остаться в стороне от народной проблемы. В июле 2012 года при Пен-
зенской епархии создан Отдел по противодействию наркомании и алкого-
лизму. Совместно с полицейскими и медработниками священнослужители 
проводят беседы и оздоровительные курсы. В ноябре 2012 года при Петро-
павловском храме г. Пензы создано первое Общество трезвости, около 200 
членов которого приняли обет трезвости. В 2014 году весной прошел крест-
ный ход «Пенза за трезвость!», а в сентябре того же года впервые отметили 
всероссийский День трезвости, по решению Священного Синода Русской 
православной церкви – 11 сентября.  

Таким образом, правительство и население, при активной поддержке 
Русской православной церкви возрождая антиалкогольное движение, 
должны учесть ошибки истории.  
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The article is devoted to the role and significance of the Russian Orthodox 

Church in the struggle with the excessive consumption of alcohol in Russia together 
with the state and society at the beginning of the twentieth century. The time period 
is determined by the action of the treasury wine monopoly. Some special attention is 
paid to the anti-alcohol activities of the Penza Diocese; we draw your attention to 
the objective difficulties which were faced by the church in countering alcohol con-
sumption because of the agrarian nature of the territory covered by the diocese’s 
jurisdiction. The effectiveness of the anti-alcohol struggle of the church and the state 
is analyzed. As part of it, the work of the Civil Guardianships on People's Sobriety is 
considered, their low effectiveness in the framework of the anti-alcohol struggle, 
which manifested itself in an increase of the treasury costs  and at the same time an 
increase in per capita alcohol consumption. The work of parish societies, their suc-
cesses and achievements are compared with them. The article also refects on the 
meaning of drinking alcohol spirits not only in peasant life and traditions, but also 
their role in the everyday life of clergymen. Particular attention is paid to the work 
of parish societies during the years of the so-called Alcohol Prohibition, when the 
civil struggle for sobriety was minimized. Some parallels are drawn with the current 
stage of the anti-alcohol struggle in order to take into account the mistakes and suc-
cesses of the past in the present. 
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БЕЛОРУСИЗАЦИЯ НА СМОЛЕНЩИНЕ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ 
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В статье представлена практика белорусизации на Смоленщине в 
1920 – первой половине 1930-х годов в формате ее отражения на страни-
цах газеты «Рабочий путь» как органа печати Смоленского губкома 
РКП(б) – ВКП (б) и губисполкома, а с 1929 года – главного печатного органа 
Западной области, существовавшей до 1937 года с административным 
центром в Смоленске.  

Материалы «Рабочего пути» не формируют у читателя целостного 
восприятия политики белорусизации на Смоленщине как в российском ре-
гионе с компактным проживанием белорусского населения. В губернии не 
было ни белорусских колхозов, ни белорусских сельских советов, как это 
имело место, к примеру, у латышей и евреев. Поэтому основным направле-
нием белорусизации стала система образования, то есть введение в от-
дельных школах белорусского языка и курса белорусоведения, а также по-
пытки перевода ряда школ на белорусский язык.  

При этом даже отрывочные данные разных по жанру и объему га-
зетных материалов свидетельствуют, что ни власти губернии всех уров-
ней вплоть до сельских советов, ни титульное великорусское население, ни 
даже сами белорусы так и не стали активными сторонниками политики 
белорусизации, лишь формально участвуя в этом процессе, как в одной из 
многочисленных социально-политических кампаний того времени.  

Белорусизация – это часть советской национальной политики, про-
возглашенной вначале на X съезде РКП(б) в марте 1921 года, получившей 
через два года свое развитие в решениях XII съезда партии по коренизации 
в национальных республиках, предполагавшей формирование в них органов 
власти из числа местных жителей, владеющих родным языком, знающих 
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быт, обычаи народов, которые обеспечили бы использование родного языка 
в государственных органах власти и в учреждениях.  

В самой Белоруссии этот процесс был обозначен как задача первостепен-
ной важности даже несколько раньше указанных московских решений, когда в 
декабре 1920 года Всебелорусский съезд Советов, а затем и вторая сессия ЦИК 
Белоруссии (февраль 1921 года) постановили принять все меры к усилению ра-
боты на белорусском языке. Планировалось постепенно перевести все образова-
тельные учреждения, в которых обучались дети-белорусы, на их родной язык 
преподавания [Практическое разрешение, 1927, 10]. В учебных заведениях вво-
дился белорусский язык как обязательный предмет. Правда, одновременно с по-
становкой таких амбициозных задач власти республики признавали, что сил и 
средств на их реализацию у Белоруссии не было: слишком тяжелыми для эконо-
мики оказались разрушительные последствия Первой мировой, Гражданской и 
польско-советской войн [Практическое разрешение, 1927, 12].  

Своеобразием политики коренизации, а следовательно и белорусиза-
ции, явилось то, что постановлениями центральных партийных органов од-
новременно предписывалось проведение в жизнь принципов новой поли-
тики не только в самих национальных регионах, но и на российских 
территориях с компактным проживанием там нетитульного населения.  

Смоленская губерния не могла не оказаться в ряду таковых, поскольку 
вся ее история была тесно связана с Белоруссией начиная с эпохи Великого 
княжества Литовского. В апреле же 1918 года в связи с наступлением немецких 
войск Смоленск вообще стал административным центром нового территори-
ального образования – Западной области, в состав которой вошли Витебская, 
Могилевская и Минская губернии. А 1 января 1919 года именно в Смоленске 
было провозглашено создание Советской Социалистической Республики Бе-
лоруссия. После переезда белорусского правительства в освобожденный от 
немецких войск Минск Смоленск вернется в лоно Москвы.  

К середине 1920-х годов численность белорусов на Смоленщине су-
щественно сократится. И это будет связано не столько с территориальными 
преобразованиями 1924 и 1926 годов, когда в состав БССР будут переданы 
смоленские Горецкий и Мстиславский уезды (ныне граничат с Хиславич-
ским, Монастырщинским и Краснинским районами Смоленской области), 
сколько с происходившими глобальными социально-экономическими 
трансформациями в России. Если детальное статистическое обследование 
Смоленщины, проведенное Я.А. Соловьевым в 1885 году, делило все насе-
ление губернии численностью в 1 миллион 83 тысячи человек на две почти 
равные части: великороссы составляли более 530 тысяч человек, белорусы – 
более 550 тысяч человек [Сельскохозяйственная статистика, 1855, 100], то 
уже через полвека ситуация существенно поменялась. По первой Всерос-
сийской переписи населения 1897 года, где национальная принадлежность 
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определялась не этнической принадлежностью, а ответом на вопрос о род-
ном языке, на Смоленщине белорусов «по языку» оказалось уже лишь не-
многим более 100 тысяч человек. А по переписи 1920 года (в границах 
1925 года после территориальных изменений 1924 года) количество бело-
русского населения в губернии сократилось до 5,5 тысячи человек (2,6% от 
общей численности) [ГАСО, ф. Р-161, оп. 1, д. 2182, 24].  

Тем не менее в пределах Смоленской губернии к началу политики бело-
русизации белорусы являлись второй по численности группой населения после 
великороссов. При этом никакой «белорусской проблематики» в губернии не 
было ни в XIX веке, ни в 1920-е годы. Местное население воспринимало бело-
русов как часть русского народа, говорящую на некоем особом русском языке. 

В отличие от самой Белоруссии, в российских регионах со значитель-
ной численностью белорусского населения (это были также Брянщина, 
Псковщина, Сибирь, Урал, Дальний Восток) политика коренизации в основ-
ном и в первую очередь коснулась системы общего образования; государ-
ственные органы, силовые структуры, армия и даже в большей своей части 
учреждения культуры оказались не затронутыми процессами белорусиза-
ции в той мере, как это было в самой республике. 

Об этом говорит и то обстоятельство, что главным проводником поли-
тики белорусизации в РСФСР станет Народный комиссариат просвещения 
(Наркомпрос), который уже в 1922 году поставит задачу введения белорус-
ского языка в школах первой ступени и курса белорусоведения в школах вто-
рой ступени в российских регионах с компактным проживанием белорусов. 
Самое непосредственное отношение это, конечно, имело и к Смоленщине. Од-
нако на практике реализовать поставленные задачи в губернии оказалось не-
просто. Основных препятствий было два: во-первых, неоднозначная оценка це-
лесообразности и необходимости белорусизации местными властями вплоть 
до неприятия и противодействия со стороны населения губернии, включая са-
мих белорусов; во-вторых, крайне скудные экономические и финансовые воз-
можности региона (см.: [Кобец, Кодин, 2021; 2019а; 2019б]). 

Как это происходило на Смоленщине, можно, хотя и не в полной 
мере, проследить по публикациям на страницах главной смоленской газеты 
«Рабочий путь», являвшейся органом Смоленского губкома партии и губис-
полкома, а затем и основным печатным рупором парторганизации и госу-
дарственных органов власти образованной в 1929 году Западной области. 
Поскольку белорусизация на Смоленщине в большей своей части нашла не-
кое преломление только в системе образования, неудивительно, что и на 
страницах «Рабочего пути» читатель в первую очередь получал информа-
цию о школьной сети губернии, а затем и Смоленщины в территориальных 
границах Западной области.  

Вначале в публикациях отмечаются очевидные позитивные сдвиги в со-
ветском образовании по сравнению с царской Россией. Так, если в 1911 году в 
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Смоленской губернии было 1394 школы с общим количеством учащихся, не-
многим превышающим 101 тысячу человек, то за первые годы советской вла-
сти ситуация значительно улучшилась: на конец 1921 года школ первой сту-
пени (1–4 группы) стало уже 2637, учащихся – более 182 тысяч человек. 
Средних школ, под которыми тогда понимались школы второй ступени (5–
9 классы), девятилетки и школы крестьянской молодежи, до революции в гу-
бернии не было вообще, на год введения нэпа их «появилось» 109 с количе-
ством учащихся свыше 11 300 человек [Рабочий путь, 1923, 19 января]. 

Однако уже на втором году нэпа в губернии наблюдается существен-
ное сокращение численности школ. В интервью для «Рабочего пути» ответ-
ственный работник губернского отдела народного образования называл та-
кие цифры по количеству школ на 1922/23 учебный год: школ первой 
ступени – 1600 в сельской местности и 91 в городах, школ второй ступени 
и семилеток – 68 в сельской местности и 31 в городах [Рабочий путь, 1922, 
10 декабря]. Другими словами, по губернии сеть школ первой ступени со-
кратилась до уровня 1914 года [Рабочий путь, 1922, 25 мая]. Из общего 
числа почти в 340 тысяч детей школьного возраста в сельской местности 
оставшиеся школы губернии могли принять в свои стены только немногим 
более 156 тысяч учеников [Рабочий путь, 1923, 19 января].  

Похожей ситуация была и по всей стране. То были первые гримасы нэпа, 
когда центральные власти, то есть государство, снимали с себя какие-либо фи-
нансовые обязательства по части школьного образования. Ответственность за 
школы полностью перекладывалась даже не на губернский, а непосредственно 
на уездные бюджеты, которые, конечно же, были абсолютно безденежными.  

Не изменили ситуацию в лучшую сторону ни введенный в марте 
1922 года Смоленским губернским исполнительным комитетом целевой налог 
на нужды народного просвещения и здравоохранения [Рабочий путь, 1922, 
30 марта], ни идея самообложения крестьян по содержанию школ, поскольку 
сразу стало ясно, что далеко не каждая деревня могла взвалить на себя такие 
обязательства. Не прижилась в губернии и практика так называемых «договор-
ных школ». И потому с 1922/23 учебного года самым надежным и, главное, 
стабильным стало введение платности обучения [Рабочий путь, 1922, 
30 марта]. Создание же частных школ для нормализации ситуации с обучением 
детей категорически отвергалось [ГАСО, ф. Р-13, оп. 3, д. 184, 131]. 

Такой же тяжелой ситуация была и в школах Горецкого и Мстислав-
ского уездов, недавно переданных Смоленщине из состава Гомельской губер-
нии, которые вскоре войдут в состав Могилевской губернии Белорусской рес-
публики. На начало 1924 года, пока Горецкий уезд был в составе Смоленщины, 
школьная сеть уезда состояла из 124 школ первой ступени, 5 школ второй сту-
пени и одной семилетки. Учащихся было около 10 тысяч. Отмечалось, что не 
все школы имели «свои» помещения, 62 школы находились в наемных зда-
ниях. По результатам обследования отдельных волостей делался вывод, что 
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«местная власть до преступности мало уделяет внимания школе». Приводи-
лись такие примеры: помещение Котелевской школы Торской волости стояло 
«без стекол и без крыши», дети учились «в одной половине церковной сто-
рожки», вторая ее половина была свободна, но не было дров для отопления. 
Как общие недостатки отмечались отсутствие учебников и теснота помещения 
[Рабочий путь, 1924, 1 января]. 

В это время конкретно о белорусизации губернская газета не дает ника-
ких материалов. Хотя проблемы национальных меньшинств, конечно, обсужда-
ются, но без какой-либо конкретики. Так, например, в середине февраля 
1924 года губернское совещание заведующих агитационно-пропагандистскими 
отделами дает такого рода безадресную установку: «На местах изыскать сред-
ства на приобретение учебников и пособий для школ нацмен» [Рабочий путь, 
1924, 21 февраля]. Кто должен изыскивать? За какие средства? И далее следует 
требование приступить «к систематическому снабжению литературой на род-
ном языке». Очевидно, что такого рода решения принимались не более как для 
факта их наличия: мол, вопрос держится на контроле и как бы решается. 

Общая же оценка положения школ в губернии на лето 1926 года в 
заметке о прошедшем губернском совещании заведующих уездными отде-
лами народного образования все еще достаточно нелицеприятна: «Потре-
панные за последнее десятилетие школьные здания, изношенный инвен-
тарь, недостаток учебников и пособий, неудовлетворение местным 
бюджетом нужд народного образования – такова “база” нашей школы» [Ра-
бочий путь, 1926, 18 июня].  

К этому добавляется перманентная и почти не поддающаяся разрешению 
проблема ликвидации неграмотности. На начало 1925 года в Смоленской губер-
нии все еще имелось 200 тысяч неграмотных в возрасте 14–35 лет. В основном 
это были крестьяне [Рабочий путь, 1925, 4 января]. В 1926 году количество не-
грамотных снизилось до 160 тысяч человек. Но с учетом рецидива неграмотно-
сти эта проблема будет оставаться актуальной даже в начале 1930-х годов. 

Первая заметка о смоленских белорусах с попыткой некоего анализа 
их положения в губернии появится на страницах «Рабочего пути» только в 
начале 1926 года. 13 января публикуется материал «Белоруссы в Смолен-
ской губернии» (так в тексте – две «с»). Называется общая цифра численно-
сти белорусского населения в губернии – 81 тысяча человек. Из них сель-
ского населения – 72 тысячи, в городах проживало около 9 тысяч белорусов: 
больше всего в Рославльском уезде – 49 тысяч (в приграничных волостях – 
Петровической, Шумячской, Хиславичской, Ершичской, Корсиковской), в 
Смоленском уезде – около 24 тысяч (в Бохотской, Любавичской, Монастыр-
щинской, Руднянской волостях) [Рабочий путь, 1926, 13 января].  

При этом автор публикации явно вводит читателя в заблуждение своим 
утверждением, что данное население отнесено к белорусам, поскольку «оно го-
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ворит на белорусском языке». С этим как раз была большая проблема. Что и при-
знается, по сути, констатацией в том же материале следующего: «До настоящего 
времени население обслуживается школами на русском языке и учителями, не 
знающими белорусского языка» [Рабочий путь, 1926, 13 января]. И далее: 
«…школы к переводу на белорусский язык подготовлены не были, и в 
1925/26 уч. году учителя, могущие работать в белорусских школах, начали опять 
работать на русском языке» [Рабочий путь, 1926, 13 января]. 

А затем корреспондент позволяет себе вообще поставить под сомнение 
необходимость белорусского языка на Смоленщине. Читаем: «Часто слышны 
возражения – откуда эти белоруссы, когда они живут среди русских очень давно. 
Иногда это пренебрежение к белорусскому языку сказывается и у самих кре-
стьян, которые так долго слышали насмешки над его языком. Вот характерная 
фраза, сказанная учителю-белоруссу в Рославльском уезде, когда тот заговорил 
о переводе школ на белорусский язык: “Гэтак гаворим мы дома, а у школе трэба 
вучицца так, як гаворуць у горадзе”» [Рабочий путь, 1926, 13 января]. 

И только летом 1926 года ставится в плоскость практического реше-
ния вопрос о переводе отдельных школ полностью на белорусский язык. 
«Школьная сеть на белорусском языке основательно развернется лишь с 
этого года, – констатирует газета. – До сего времени в школах первой сту-
пени белорусский язык преподавался лишь как отдельный предмет, теперь 
же все преподавание в школах, в которых преобладают дети белоруссов, бу-
дет вестись на белорусском языке, начиная с первого класса» [Рабочий путь, 
1926, 6 июля]. Заметим здесь сразу: эта задача не будет выполнена в регионе 
в заявляемом ключе никогда, вплоть до свертывания процесса белорусиза-
ции в первой половине 1930-х годов. 

Тем не менее в номере от 7 ноября 1926 года, посвященном националь-
ной политике в СССР, корреспондент уже рапортует о серьезных успехах в ра-
боте с белорусами: «Достижения белоруссов в Смоленской губернии… значи-
тельные. Работа среди белоруссов проводится всего лишь второй год, но 
несмотря на это она уже принесла большие плоды» [Рабочий путь, 1926, 7 но-
ября]. Здесь важно обратить внимание на следующее. Во-первых, официальный 
орган власти признает, что ранее белорусская тематика в губернии вообще серь-
езно не рассматривалась. Во-вторых, «плоды» работы представлены слишком 
уж неопределенно. Они перечислены так: «Существует ряд школ на белорус-
ском языке, открыты белорусские отделения при рабфаке и совпартшколе, в не-
которых школах вводится белоруссоведение. В некоторых библиотеках и крас-
ных уголках уже введены белорусские отделения» (курсив наш. – О. К., Е. К.). 
Ни количественных, ни тем более качественных показателей работы здесь нет. 
Хотя само внимание к вопросам белорусского населения губернии, как, впро-
чем, и других малых народов, уже заметно. 

В губернии в то время было 12 национальных меньшинств. На нужды 
народного образования этой части населения Смоленщины в 1927 году было 
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отпущено более 133 тысяч рублей, что составляло два процента губернского 
бюджета. 6 апреля 1927 года на совещании при губисполкоме с представите-
лями национальных меньшинств признавалось, что школы национальных 
меньшинств в некоторых местах губернии находились «в худших материаль-
ных условиях, чем общая школа», и ставилась задача «с нового бюджетного 
года улучшить их положение путем отпуска достаточных средств на наем по-
мещений, школьный ремонт и приобретение инвентаря», а также «увеличить 
школьную сеть национальных меньшинств, одновременно обратив особое 
внимание на развертывание сети белорусских школ» [Рабочий путь, 1927, 
3 июля]. Добавим, что кроме школ в 1927 году в губернии имелось всего лишь 
два инструкторских пункта по ликвидации неграмотности для белорусов, пять 
красных уголков, шесть белорусских отделений при библиотеках. 

1927 год можно в целом считать переломным как в вопросах общего 
школьного строительства в губернии, так и в вопросах национального обра-
зования. «Рабочий путь» с нескрываемой гордостью констатировал, что ле-
том 1927 года в губернии развернулось большое строительство 27 новых 
школ [Рабочий путь, 1927, 14 августа], одновременно капитально ремонти-
ровалось 431 здание школы [Рабочий путь, 1927, 12 августа]. Такого раз-
маха и внимания к нуждам образования губерния не знала с самого начала 
десятилетия. Смоленщина уже могла гордиться тем, что по числу школ пер-
вой ступени она имела в 1927 году «превышение дореволюционного числа 
на 210». «Наследие годов разрухи – плохое качество работы школ – из года 
в год изживается и уже теперь в первых и вторых группах достигнуто 
вполне нормальное положение», – читаем в одном из номеров губернской 
газеты осени 1927 года [Рабочий путь, 1927, 2 ноября].  

Такая оценка в полной мере относилась и к национальным школам. 
Если в 1924 году, который корреспондент берет для отсчета начала активной 
работы по развитию сети национальных школ губернии, на Смоленщине име-
лось всего 15 школ первой ступени и две второй ступени, то в 1927 году их 
было уже 60 и 11 соответственно [Рабочий путь, 1927, 2 ноября]. 

Аналогичные процессы имели место и в отношении белорусского 
населения. Да, констатирует газета, работа с этой частью жителей губернии 
«началась не так давно». Если работа среди латышей и евреев имела «за 
плечами 8–9 лет, то белорусская – 2–3 года» [Рабочий путь, 1927, 2 ноября]. 
Но «и за этот сравнительно короткий срок сделано было порядочно», утвер-
ждает корреспондент. И отмечает, что более всего «продвинулась вперед 
школьная работа». За 1926/1927 учебный год и в начале 1927/1928 года 
«была основана сеть белорусских школ 1 ступени». И если в 1926/1927 году 
только в 18 школах первой ступени были переведены на белорусский язык 
первые группы, то на 1927/1928 год уже 36 школ первой ступени «начали 
белоруссизироваться» [Рабочий путь, 1927, 2 ноября]. В школах же повы-



О.В. Кобец, Е.В. Кодин. Белорусизация на Смоленщине со страниц газеты «Рабочий путь»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 157 

шенного типа, которым в течение двух-трех лет еще предстояло попол-
няться учениками, завершавшими первую ступень на русском языке, в 
1927 году был пока только введен предмет «белоруссоведение». И лишь че-
рез два-три года планировалось «постепенно провести полную белорусси-
зацию» школ повышенного типа [Рабочий путь, 1927, 2 ноября].  

Одновременно заметим, что именно в этом номере газеты впервые за 
многие годы было использовано понятие «белорусизация»! Данная корреспон-
денция губернской газеты фактически признает тот факт, что, по сути, вплоть до 
1926 года вопросами белорусизации на Смоленщине не занимались: сеть бело-
русских школ к этому времени еще была только «основана», и школа только 
«начала белоруссизироваться»! Тем не менее вывод делался следующий: «Все 
это показывает, что работа среди белорусского населения губернии идет по вер-
ному пути, что обслуживание многих тысяч белоруссов на их родном языке 
необходимо, и к десятилетию Октября, правильно разрешившего национальный 
вопрос, мы имеем в работе среди белоруссов, несмотря на сравнительно корот-
кий срок, целый ряд реальных достижений» [Рабочий путь, 1927, 2 ноября]. 

При этом буквально за несколько месяцев до такой оценки газета об-
ращает внимание читателя на то, что даже все возрастающие расходы на 
белорусизацию не снимают остроты постоянно обсуждаемого, особенно в 
крестьянском сообществе, вопроса о целесообразности данной политики. 
Наиболее ярко это было отражено в двух объемных заметках в августе 
1927 года под общим названием «Белорусы в Смоленщине».  

В самом начале автор заявлял, что ему приходилось довольно часто 
встречаться с людьми, убежденными в том, что работа среди белорусского 
населения в Смоленской губернии велась «впустую, что белорусского насе-
ления в губернии нет…» [Рабочий путь, 1927, 19 августа]. И далее читатель 
знакомится с результатами работы, проведенной экспедицией, организован-
ной фольклорно-диалектологической комиссией Института белорусской 
культуры. Комиссия в июне-июле 1927 года обследовала Смоленскую гу-
бернию по маршруту Смоленск – Демидов – Велиж – Белый – Ржев.  

В газете приводятся выдержки из отчета комиссии: «Приходилось 
встречаться с горожанами (речь о Смоленске. – О. К., Е. К.), которые родились 
и всю свою жизнь прожили в Смоленске, и которые считают себя белорусами, 
но у которых замечается какая-то боязнь чего-то, будто их может кто-то нака-
зать за то, что они – смоленские белорусы. Это – наследие упорного, в продол-
жении двухсот с лишком лет, проведения “царской национальной политики”. 
Приходилось встречаться и с таким типом местной интеллигенции, которая, 
обрусевши, забыла свой родной язык и культуру, но которая чувствует, что ве-
ликорусский язык и культура для них чужие. Они говорят: “Мы не велико-
россы и не белоруссы, а смоляне”» [Рабочий путь, 1927, 19 августа]. 

«Много есть в Смоленске и таких, которые с пеной во рту рассказывают 
самые дикие, глупые сплетни, выдуманные великорусскими шовинистами и 
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черносотенцами о белорусской нации, белорусском языке и культуре, – цити-
ровалось далее из отчета. – Большинство таких врагов белорущины падает не 
на обруселых смолян, а на выходцев из Великороссии. Если отбросить ругань, 
выдумки и тому подобный, не заслуживающий внимания материал, то их дет-
ские “рассуждения” сводятся к следующему: “Вообще отделение окраинных 
народов от России вредно; никаких культур, кроме русской, нет и не нужно; у 
белоруссов все должно быть чисто русским, об этом говорит и корень “рус”, 
она исконная русь с некоторыми особенностями; эти особенности есть между 
Архангельской и Рязанской губ., но отсюда не делается вывод, чтобы и в них 
делать особые республики. Белоруссизация – искусственная вещь...” Сквозь 
эти доводы ясно видны русские “союзники” и вообще черная сотня; плохо 
только то, что они ширятся и популяризируются среди советской беспартий-
ной общественности Смоленска» [Рабочий путь, 1927, 19 августа]. 

Жителей же Смоленского уезда комиссия в принципе причисляла к бе-
лорусам: «Сами себя здешние жители считают “русскими”, и молодежь в боль-
шинстве довольно хорошо говорит по-русски. Но не нашлось ни одного бело-
русского слова, которого бы не знали... Теперь и старое поколение, под 
влиянием молодежи и русской школы, старается выбросить из употребления ка-
кие бы то ни было примеры белорусского языка и смотрят на них, как на 
“некультурность, отсталость, необразованность”. При этом народные обычаи, 
обряды, песни и их мелодии, равно как и одежда старого поколения, строения 
являются одинаковыми с теми, что и в центральной Белоруссии – Минщине» 
[Рабочий путь, 1927, 19 августа].  

В итоге, так же как и в начале XX века сделал по результатам своей этно-
графической экспедиции Е.Ф. Карский [Карский], комиссия заключала: «Без-
условно, что согласно этнографическим и антропологическим данным, населе-
ние Смоленского уезда (здесь надо пояснить, что тогдашний Смоленский уезд 
объединял гораздо большую территорию, нежели современный Смоленский 
район. – Е. К., О. К.)1 является частью белорусского народа, хотя в большой сте-
пени срусифицированного. И возможно, что ранее полученные статистические 
цифры о национальном составе населения при беспристрастном этнографиче-
ском освещении необходимо считать не совсем правильными» [Рабочий путь, 
1927, 19 августа]. Комиссия делала вывод, что «те официальные данные о бело-
русском населении губернии, которые имеются в настоящее время, требуют из-
вестного пересмотра» [Рабочий путь, 1927, 19 августа]. 

Похоже, что перед комиссией стояла задача «найти» на Смоленщине 
как можно больше белорусов вопреки имевшим место реальным процессам. 
В этом отношении позиция смоленских губернских властей выглядит более 
объективной. В конце 1920-х годов последние констатировали, что само бе-

                                                
1 В 1926 году в Смоленский уезд входило 14 волостей, включая нынешние отдельные районы 
области: Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Починковский, Руднянский. 
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лорусское население «уже настолько обрусело, что оно не придает белору-
сизации никакого значения» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1, д. 4748, 278], относится 
к белорусизации «индифферентно», а одной из форм своеобразного сопро-
тивления политике белорусизации становится практика «самозачисления» 
белорусов в состав российского этноса путем саморусификации, когда пред-
почтение отдавалось русскому языку вместо белорусского.  

К концу 1920-х годов, отмечает известный специалист по межвоенной 
белорусской истории Ю.А. Борисенок, закончится «активная фаза белорусиза-
ции» [Борисенок, 2013, 145], причем как в самой Белоруссии, так и в российских 
регионах с компактным проживанием белорусского населения. Но это никак не 
означало, что процесс быстро свернется. Белорусизация на Смоленщине, в 
первую очередь в части развития национальных школ, продолжится и в рамках 
нового территориального образования – Западной области, в состав которой 
Смоленская губерния вошла полным территориальным составом.  

В июне 1929 года областное оргбюро ЦК ВКП(б), занимавшееся во-
просами формирования Западной области, констатировало следующее: 
«Общая культурная отсталость Западной области, вытекающая из ее эконо-
мической отсталости, не могла не отразиться на состоянии народного обра-
зования...» [Рабочий путь, 1929, 9 июня]. Охват школой детей возраста 8–
11 лет был равен 75–77%. В Западной области имелось 5813 школ первой 
ступени с охватом более 453 тысяч учеников, 250 школ повышенного типа, 
в которых обучалось более 18 тысяч учащихся, из которых 66 имели статус 
ШКМ (школы крестьянской молодежи), и 42 школы второй ступени – 14 ты-
сяч обучающихся [Рабочий путь, 1929, 20 июля].  

Одновременно власти области констатировали «значительное отстава-
ние» в работе с нацменьшинствами и всем районам предписывалось считать 
данный участок работы «одним из важнейших и всемерно его укреплять» [Рабо-
чий путь, 1929, 6 июля]. 29 августа 1929 года «Рабочий путь» опубликовал по-
становление Запоблисполкома о состоянии работы с национальными меньшин-
ствами области по докладу инструктора ВЦИК Островского [Рабочий путь, 
1929, 29 августа]. В числе общих недочетов в работе с национальными меньшин-
ствами называлась «неясная установка в вопросе проведения украинизации и бе-
лорусизации в районах, примыкающих к УССР и БССР, и заселенных предста-
вителями соответствующих национальностей, которые, однако, не владеют 
родным языком, вследствие чего на местах принимались неправильные и неосу-
ществимые решения» [Рабочий путь, 1929, 29 августа], из которых главным был 
«немедленный перевод на украинский и белорусский язык низового соваппа-
рата». В части Смоленщины следует отметить, что в губернии на протяжении 
всех 1920-х годов такой вопрос вообще ни разу не поднимался в формате какого-
либо решения исполнительной власти. 
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Указывалось, что многие из имевшихся в области 134 школ первой 
ступени и 17 школ повышенного типа национальных меньшинств испыты-
вали острую нужду в школьных зданиях, имелся большой недостаток педа-
гогических кадров для украинских, белорусских и немецких школ, несвое-
временно и не в полном объеме осваивался бюджет национальных школ 
[Рабочий путь, 1929, 29 августа]. Одновременно власти всех уровней при-
зывались «широко развернуть выдвижение на руководящие посты в нацме-
нрайонах из среды нацменьшинств – рабочих от станка, батраков, крестьян 
и бедняков» [Рабочий путь, 1929, 29 августа]. То есть коренизация в трак-
товках XII съезда РКП(б) дошла до российских регионов с компактным про-
живанием национальных меньшинств, в нашем случае до Смоленщины, по-
чти через 10 лет. Да и то лишь в формате постановки задач.  

В наступившем 1930 году смоленским властям, как и властям других 
российских регионов, явно было не до белорусизации: все силы и средства 
были брошены на всеобуч. 12 февраля 1930 года «Рабочий путь» публикует 
постановление президиума Запоблисполкома «О введении всеобщего началь-
ного обучения в районах сплошной коллективизации». Согласно этому поста-
новлению власти районов, намеченных к сплошной коллективизации, должны 
были уже с 1 марта 1930 года охватить обучением детей, достигших к 1 октября 
1929 года восьмилетнего возраста [Рабочий путь, 1930, 12 февраля]. 

А еще в это же время были и коллективизация, и раскулачивание, и 
сельхозналог, и хлебозаготовки, и ликбез, и многое другое! И все это одно-
моментно и безотлагательно! 

Летом того же года задачи всеобуча расширились: теперь речь шла 
уже не только о районах сплошной коллективизации, но и о сплошном в 
территориальном смысле введении всеобуча. 18 июня 1930 года «Рабочий 
путь» публикует постановление президиума Западного областного испол-
нительного комитета от 17 июня того же года о введении в области с осени 
1930–1931 года всеобщего обязательного начального обучения для детей в 
возрасте 8–9 лет и общедоступного для детей 10–11-летнего возраста. Ста-
вилась задача, чтобы уже на начало 1930/1931 учебного года сеть соответ-
ствующих школ была достаточной. Для этого предписывалось «в случае не-
достатка в школьных помещениях, освободить для использования по 
прямому назначению школьные здания, занятые для других надобностей, а 
равно использовать закрываемые церкви, быв. помещичьи усадьбы, конфис-
кованные кулацкие дома, клубные помещения и т.д.» [Рабочий путь, 1930, 
18 июня]. Особое внимание уделялось детям бедноты: чтобы обеспечить ре-
гулярное посещение ими школы, требовалось создать особые фонды для 
снабжения беднейших учащихся учебниками, учебными пособиями, одеж-
дой, обувью и горячими завтраками [Рабочий путь, 1930, 18 июня].  

Конечно, это касалось детей всех национальностей. К этому времени, 
по данным переписи 1926 года, в Западной области было 363 с половиной 
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тысячи человек, представлявших нацменьшинства: из них украинцев – 
136 тысяч, евреев – чуть более 94 тысяч, белорусов – 78 тысяч человек, 
остальные – латыши, поляки, эстонцы, немцы, литовцы, цыгане и карелы 
[Рабочий путь, 1930, 29 июля].  

В 1930 году в области имелось из числа национальных 149 школ первой 
ступени, 12 семилеток, 4 ШКМ (школы колхозной молодежи), еврейский пед-
техникум, белорусское отделение педтехникума, белорусское отделение 
рабфака Смоленского государственного университета. Ставилась амбициозная 
задача – охватить школой детей национальных меньшинств к концу пятилетки 
до 50 процентов, в то время как в 1929/1930 учебном году эта цифра по области 
составляла всего 11,2 процента [Рабочий путь, 1930, 29 июля]. 

При этом в области имел место очень большой процент неграмотных 
среди национальных меньшинств. Так, к примеру, в Великолукском округе 
(ныне в составе Псковской области) из почти 16 тысяч белорусов грамотных 
было всего 672 человека, то есть четыре процента. Но это был показатель 
грамотности на их родном национальном языке. А вот их же грамотность, 
но на русском языке составляла 47 процентов, то есть показатель увеличи-
вался больше чем в 10 раз [Рабочий путь, 1930, 29 июля], что уже само по 
себе говорит о многом. Так же, как и своего рода признание в самом конце 
данной газетной заметки в том, что ни местные советские, ни профсоюзные, 
ни комсомольские организации «до сих пор… не уделяли внимания этой 
работе» [Рабочий путь, 1930, 29 июля]. 

Заведующий областным отделом народного образования Н.С. Резников 
заканчивал свою заметку на страницах одного из номеров «Рабочего пути» 
звучным лозунгом: «Борьба за всеобуч есть борьба за социализм!» [Рабочий 
путь, 1930, 14 октября]. Следовательно, эту борьбу, как и коллективизацию, и 
раскулачивание, и другие перманентные задачи власти проиграть не имели 
права. И потому даже этому ответственному чиновнику позволительно было 
нехватку более 1 тысячи учителей для школ области объяснить привычными 
для того времени политическими ярлыками: «дезертиры», «летуны», «кулац-
кие агенты» и т.д. [Рабочий путь, 1930, 14 октября]. 

Особую тревогу властей в 1931 году вызывало то обстоятельство, что 
задачи всеобуча реализовывались среди невеликороссов области очень низ-
кими темпами. Так, школой было охвачено только 2,4% детей-украинцев, 
2,6% литовцев, 5,6% поляков, 11,9% цыган, 20,7% немцев, 25,1% евреев. Ли-
дерами были латыши – 34,8% и белорусы – 35,9 % [Рабочий путь, 1931, 18 фев-
раля]. При этом самой острой проблемой называется не столько низкий про-
цент охвата детей школой, сколько отсутствие учителей, владеющих 
национальным языком. И потому корреспондент на страницах областной пар-
тийной газеты прямо пишет, что «многие школы только номинально счита-
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ются национальными, а работа в основном проводится на русском языке» [Ра-
бочий путь, 1931, 18 февраля]. Что, очевидно, никак не соответствовало зада-
чам коренизации, и белорусизации в частности. 

Народный комиссариат просвещения рассчитывал улучшить ситуа-
цию в данном направлении посредством проведения в мае-июне 1932 года 
месячника всесоюзного массового смотра и обследования национальных 
средних и начальных школ. В Западной области в ходе смотра планирова-
лось обследовать школы в 12 районах [Рабочий путь, 1932, 20 мая]. 

Именно в это время областная газета «вспомнила» про политику коре-
низации. Материал так и назывался: «К новому учебному году. Обеспечить коре-
низацию национальных школ». На примере работы национальных школ Руднян-
ского района (6 ШКМ и 11 школ первой ступени) констатируется: школа 
становится «подлинно-политехнической». И перечисляются «достижения»: в 
школах имеются мастерские и комнаты по труду, учеба связывается с производ-
ственной практикой, часто организуются экскурсии на предприятия и в колхозы. 
Любавичская белорусская ШКМ и «ряд других национальных школ» удостои-
лись похвалы за хорошую успеваемость детей по математике, химии и другим 
предметам. И вот на таком позитивном фоне указываются, казалось бы, совсем 
«незначительные» для национальных школ недостатки: «Плохо проходит корени-
зация белорусских школ, несмотря на то, что имеется достаточное количество пе-
дагогов-белоруссов (Кочановская ШКМ имеет 11 учителей-белоруссов, Люба-
вичская ШКМ – 4 учителя-белорусса), и все же в этих школах предметы 
преподаются на русском языке, а белорусский язык введен как предмет» [Рабочий 
путь, 1932, 29 июня]. «Из рук вон плохо» было организовано и снабжение учеб-
никами и учебными пособиями на родном, в нашем случае белорусском, языке. 

В одном из июльских номеров газеты дается материал с неким подве-
дением итогов майско-июньского смотра работы с национальными меньшин-
ствами. Приводятся примеры. Так, в Шумячах «на директиву облисполкома 
ответили резолюцией: “к сведению” и подшили к делу, похоронив месячник 
смотра нацменработы в делах рика» [Рабочий путь, 1932, 23 июля]. Так же от-
неслись к проведению месячника и в ряде других районов. Делался вывод: 
«Партийные и советские организации в районах… не руководят работой среди 
нацменьшинств (исключение – Хиславичи)» [Рабочий путь, 1932, 23 июля]. 

Работа в национальных школах характеризовалась на примере Хисла-
вичского района. В районе имелось 13 национальных школ, из них 2 еврейские 
и 11 белорусских; в том числе по одной ШКМ. Отмечалось, что по еврейским 
школам качественный и социальный состав педагогических кадров был удовле-
творительный, а по белорусским – нет. Из всех учителей белорусских школ 
50  процентов недостаточно владели белорусским языком. С базовой учитель-
ской подготовкой был только один из 29 педагогов. В ряде белорусских школ 
национальный язык «был введен лишь как дисциплина, между тем как препода-
вание ведется на русском языке». С 1 февраля 1932 года все национальные 
школы стали работать по новым программам Наркомпроса, «но ни одна из школ 
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не имеет программ на родном языке». Положение с учебниками и учебными по-
собиями «очень тяжелое», констатировалось в публикации; «еврейские школы 
обеспечены учебниками плохо, а белорусские школы только на 10 проц.» [Рабо-
чий путь, 1932, 23 июля].  

Корреспондент так заканчивал свою публикацию: «Руководство рабо-
той национальных школ как со стороны облОНО, так со стороны райОНО, не-
достаточно. Отдельные работники райОНО заявляли: – Мы русские, в нацио-
нальных школах разобраться не сможем, а потому пускай там работают, как 
хотят» [Рабочий путь, 1932, 23 июля]. И ставились задачи: обеспечить нацио-
нальные школы программами, учебниками, журналами и методическим руко-
водством на родном языке; «крайне необходимо укомплектовать белорусские 
школы кадрами, хорошо владеющими белорусским языком» [Рабочий путь, 
1932, 23 июля]. Как мы видели раньше, такого рода реляции принимались не-
однократно и до того, но дальше заявлений и пожеланий дело не двигалось. 

Перед местными руководителями районов одновременно стояло 
столько первоочередных задач, что вопросы белорусизации как бы сами собой 
отодвигались в сторону. Вот, к примеру, обращение к исполнительной власти 
всех низовых структур лично председателя ВЦИК М.И. Калинина по вопросу 
подготовки школ к новому учебному году. Адресованное всем председателям 
райисполкомов, горсоветов и сельсоветов, оно гласило: «В целях успешной 
подготовки к новому 1932–1933 учебному году предлагаю под личную ответ-
ственность председателей райисполкомов, горсоветов, сельсоветов до 1 сен-
тября 1932 года, т.е. до начала учебных занятий в школах: 

Отремонтировать все школы, учительские помещения, общежития и 
интернаты для учащихся. 

Закончить постройку школ. 
Снабдить каждую школу необходимым ей на весь учебный год топ-

ливом. 
Провести починку и изготовление школьной мебели. Обеспечить 

средствами закупку и своевременную доставку в школу учебников. 
Обеспечить школьников горячими завтраками, организовать столо-

вые, районным, городским органам РКИ установить систематический кон-
троль над работой райисполкомов, горсоветов и сельсоветов в деле подго-
товки к новому учебному году» [Рабочий путь, 1932, 20 июля]. 

Очевидно, что выполнение хотя бы одной из перечисленных задач 
было сопряжено с огромными трудностями (финансовыми, материальными, 
кадровыми…). А в своей совокупности они создавали такую обстановку, 
что властям точно было не до коренизации, и белорусизации в частности. За 
недоработку в национальном вопросе никаких наказаний, кроме возможных 
нареканий, не следовало, а по всеобучу спрос был строгий, поскольку то 
были вопросы постановлений ЦК ВКП(б), ВЦИК и СНК СССР. 

Определенные надежды на активизацию работы с национальными 
меньшинствами возлагались на 1-й съезд национальных меньшинств Запад-
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ной области. В большом тематическом материале «Рабочего пути» одновре-
менно провозглашалась важность «правильного проведения» национальной 
политики партии «при пограничном положении области» и признавалось, 
что в национальных школах так ничего и не поменялось – работа ведется на 
русском языке [Рабочий путь, 1932, 1 августа]. 

Об этом даже вынужден был говорить в своем полуторачасовом до-
кладе заведующий областным отделом народного образования Н.С. Резни-
ков. На фоне «огромного роста» культурного строительства среди нацио-
нальных меньшинств Западной области, расширения сети национальных 
школ и политпросветучреждений качество учебы в национальных школах, 
отмечал Резников, не стояло еще на должной высоте, преподавание велось 
«не на родном, а на русском языке из-за отсутствия национал-педагогов» 
[Рабочий путь, 1932, 3 августа]. В очередной раз с высокой трибуны конста-
тировалось, что со стороны «многих районных и ряда др. организаций не 
чувствуется заботы о национальной школе, о ее своевременном ремонте, о 
предоставлении под национальную школу лучшего помещения, нет чуткой 
заботы об учителе национальной школы…» [Рабочий путь, 1932, 3 августа]. 

В прениях по докладу заведующего облоно представитель Шумяч-
ского района заявлял, что из 10 белорусских школ района «почти все ведут 
занятия на русском языке». Учебники устарели, а новыми национальные 
школы не снабжались с 1927 года. Школьных программ на родном языке не 
было ни в еврейских, ни в белорусских школах. Имело место урезание 
средств на национальные школы, а выделенные «трудно выдавались» [Ра-
бочий путь, 1932, 4 августа].  

Последний раз белорусская тематика будет затронута на страницах «Ра-
бочего пути» в самом начале 1933 года, но не на уровне Смоленщины или За-
падной области в целом, а в контексте положения белорусов на землях «под 
владычеством Польши». Констатировалось, что белорусские школы и куль-
турно-просветительные организации в Западной Белоруссии «почти совер-
шенно уничтожены». Приводились цифры: из 400 народных школ, имевшихся 
там в 1928 году, «на сегодняшний день осталось только 15». Количество же 
польских школ выросло до 3280. Шел процесс ликвидации «двух последних 
белорусских гимназий» [Рабочий путь, 1933, 10 января].  

Все это, конечно, резко контрастировало с тем, что было достигнуто в 
культурном развитии советской Белоруссии с начала 1920-х годов, а также в 
российских регионах с компактным проживанием белорусского населения.  

Но после постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 марта 1933 года 
«Об извращении национальной политики ВКП(б) в Белоруссии» тема бело-
русизации «тихо уйдет» со страниц главной партийной газеты области. 

Формальным поводом для данного постановления центрального коми-
тета правящей партии послужило письмо в газету «Правда» белорусского учи-
теля физики и математики в г. Бобре Крупского района БССР Г.П. Степуро. Он 
писал: «На работе я говорю только по-белорусски. Если увлекаюсь скажу что-
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нибудь по-русски, то сейчас же поправляюсь, слежу за собой. Но в личной се-
мейной жизни я говорю по-русски просто потому, что на этом языке мне легче 
говорить». Далее он описывает, что одну записку на имя председателя сель-
ского совета написал по-русски. За это его обвинили в «махровом великодер-
жавном шовинизме». Ему предписали и дома с женой «употреблять исключи-
тельно белорусский язык». Встал вопрос об увольнении с работы. 
Ограничились строгим выговором. Но у учителя остались вопросы: неужели 
он своим общением на русском языке в кругу семьи обманывает тем самым 
партию? Нет ли «здесь некоторого перегиба в обратную сторону?» [ЦК 
РКП(б), 2005, 702–703]. 

Политбюро ЦК ВКП(б) в своем постановлении признавало: «Факты 
из практики белорусизации, опубликованные в “Правде”, свидетельствуют 
о том, что белорусские партийные и советские организации не ведут боль-
шевистской борьбы за основные принципы интернационализма и в ряде 
случаев потворствуют буржуазно-кулацким националистическим тенден-
циям». Факты «прямого запрещения пользования русским языком в обра-
щениях к государственным или иным органам в Белоруссии, точно так же, 
как и факты преследований за русскую речь даже в частной обстановке, яв-
ляются… прямым извращением национальной политики партии, выгодным 
только классовым врагам» [ЦК РКП(б), 2005, 702]. Белорусские власти 
ошибки признали. Политика белорусизации достаточно быстро будет 
трансформирована в практику всемерной поддержки русского языка, осо-
бенно в части качества его преподавания.  

На Смоленщине по инерции областные власти еще почти на протя-
жении двух лет будут в своей работе возвращаться к теме коренизации и 
непосредственно белорусизации. Только с 1935 года национальные школы 
пропадают из повестки дня областного отдела народного образования. 

*** 
Материалы газеты «Рабочий путь» за 1920 – первую половину 

1930-х годов не формируют у читателя целостного восприятия политики бе-
лорусизации на Смоленщине как в одном из российских регионов с ком-
пактным проживанием белорусского населения. В губернии не было ни бе-
лорусских колхозов, ни белорусских сельских советов, как это имело место, 
к примеру, у латышей и евреев. Поэтому основным, по сути единственным, 
направлением белорусизации стала система образования, то есть введение 
в отдельных школах белорусского языка и курса белорусоведения, а также 
попытки перевода ряда школ на белорусский язык.  

Но даже отрывочные данные разного рода газетных материалов сви-
детельствуют, что ни власти губернии и уездов, а затем и районов в терри-
ториальных границах Западной области с компактным проживанием бело-
русов, ни само белорусское население не поддерживали такую практику 
белорусизации, лишь формально участвуя в этом процессе как в одной из 
составляющих государственной национальной политики.  
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Само белорусское население относилось к школе на родном языке «без-
различно, а нередко и враждебно». Объяснение следовало такое: родители 
вполне обоснованно считали, что для будущей жизни, а тем более в России, 
частью которой и являлась Смоленщина, детям нужен будет именно русский, 
а не белорусский язык. 

Руководителям же всех уровней власти – от губернского до уездного, 
волостного и даже сельских советов, перед которыми ежедневно стояли де-
сятки первостепенных задач социально-экономического развития региона, а 
также постоянного политического реагирования на разного рода кампании 
(нэп, борьба с правым уклоном и меньшевизмом, коллективизация, раскулачи-
вание, сельхозналог, хлебозаготовки, ликвидация неграмотности, всеобуч и 
др.), было не до белорусизации.  

Белорусизация, по сути, стала такой же политической кампанией, как и 
многие другие действия властей того времени с присущими им чертами фор-
мализма и административного давления для получения нужных показателей в 
отчетности.  

После мартовского 1933 года постановления ЦК ВКП(б) по белоруси-
зации образовательным и культурно-просветительским учреждениям Смолен-
щины не потребуется много времени для перестройки своей работы в новых 
условиях. 
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of the newspaper «Rabochiy Put’», as the press organ of the Smolensk Guberna-
torial Committee of the RCP (b) – the CPSU (b) and the Gubernatorial Executive 
Committee, and since 1929 – the main printing body of the Western region with 
the administrative center in Smolensk.  

The materials of the «Rabochiy Put’» do not form the reader's holistic 
perception of the policy of Belarusization in the Smolensk region, as in one of the 
Russian regions with a compact Belarusian population. There were no Belarusian 
collective farms or Belarusian village councils in the province, as was the case, 
for example, among Latvians and Jews. Therefore, the main direction of Bela-
rusization has become the education system, i.e. the introduction of the Belarus-
ian language and the course of Belarusian studies in individual schools, as well 
as attempts to transmit a number of schools into the Belarusian language.  

At the same time, even fragmentary data from newspaper materials of dif-
ferent genres and volumes indicate that neither the provincial authorities (virtu-
ally at all levels up to village councils), nor the titular and even the Belarusian 
population itself have become active supporters of the policy of Belarusization, 
only formally participating in this process, as in one of the many socio-political 
campaigns of thаt period. 

Key words: Soviet national policy; korenization; belarusization; Russian 
regions; Smolensk region. 
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(по материалам автобиографий выпускников гуманитарных 
факультетов Псковского государственного педагогического института 
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Статья представляет собой обзор автобиографий из личных дел первых 
послевоенных выпускников исторического и литературного факультетов Псков-
ского государственного педагогического института с точки зрения наличия в 
них сведений о событиях, происходящих на территориях, оккупированных гитле-
ровцами в годы Великой Отечественной войны. Исходя из субъективности та-
кого исторического источника, как автобиография, мы строим исследование на 
методе комплексного анализа разных источников и на методе контекстуального 
анализа. Производится сравнение информации, представленной студентами, пе-
режившими в годы войны тяготы оккупационного режима, и информации, 
найденной в документальных и литературных исторических источниках.  

В делопроизводственной практике приемных кампаний советских ву-
зов обязательной и повсеместной мерой был сбор и включение в личное дело 
автобиографий каждого абитуриента: все молодые люди, подающие заявления 
в приемную комиссию выбранного учебного заведения, составляли неболь-
шую хронику своей жизни и жизни своей семьи в стиле, приближенном к офи-
циально-деловому. Эти материалы представляют собой примечательные исто-
рические источники, относящиеся, пожалуй, к категории эго-документов, но 
очень редко используемые в исторической науке. Особого внимания заслужи-
вают автобиографии абитуриентов, которые поступали в вузы в первые годы 
после окончания Великой Отечественной войны. Если для молодого человека, 
родившегося, например, после 40-х годов XX века, структура автобиографии 
выглядела как «родился – пошел в школу – поступил в вуз», то для послевоен-
ного абитуриента типичной структурой жизненной хроники была «родился – 
пошел в школу – пережил Великую Отечественную войну – поступил в вуз». 
Следовательно, каждая такая автобиография становится источником сведений 
из первых уст о событиях 1941–1945 годов. 
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Обзор студенческих автобиографий произведен с использованием ме-
тодов контекстного анализа и комплексного анализа источников. Информация 
об оккупационном режиме в годы Великой Отечественной войны, которая со-
держится в обозреваемых документах, была сопоставлена со сведениями из 
других опубликованных и неопубликованных исторических источников. Та-
ким образом решалось две задачи: во-первых, подтверждалась достоверность 
описанных студентами фактов, во-вторых, производилась интерпретация этих 
фактов благодаря их включению в исторический контекст. 

В целом, основной темой нашего исследования является составление 
коллективного социально-исторического портрета послевоенного студенчества 
на примере выпускников гуманитарных факультетов Псковского государствен-
ного педагогического института 1948–1953 годов. Исследование построено на 
подробном изучении личных дел учащихся. За обозреваемый период в архиве 
Псковского государственного университета – правопреемника Псковского пед-
института – хранятся личные дела 279 выпускников исторического и литератур-
ного факультетов. В 248 делах (89%) сохранились автобиографии, написанные 
молодыми людьми при подаче документов в приемную комиссию вуза. В свою 
очередь, из 248 исследуемых автобиографий в 201 имеются сведения о судьбах 
абитуриентов и/или членов их семей в годы Великой Отечественной войны. Ко-
нечно, мы не могли оставить без внимания это обстоятельство и не вывести его 
из основной темы исследования в статус темы для отдельного анализа. 

Если посмотреть на географию поступления абитуриентов, то стано-
вится видно, что многие из них приехали в Псков из тех регионов СССР, кото-
рые в годы войны находились в немецко-фашистской оккупации. Автобиогра-
фии молодых людей свидетельствуют о десятках случаев успешной эвакуации 
в советский тыл. Но уехать за линию фронта удалось далеко не всем. В 72 ав-
тобиографиях имеются прямые указания на вынужденное проживание буду-
щих студентов и членов их семей на оккупированных территориях. В первую 
очередь это территория Псковской области в ее современных границах, во вто-
рую – территория Смоленщины, а также Новгородской, Калининской (ныне 
Тверской), Калужской, Брянской, Ростовской, Орловской, Московской обла-
стей, Краснодарского края, Украинской ССР и Белорусской ССР. Еще шесть 
автобиографий свидетельствуют о том, что их авторы вели партизанскую дея-
тельность на оккупированных территориях или скрывались от фашистов у пар-
тизан, а также в другой местности, не занятой врагом. 

Из-за множественных случаев не только военного, но и администра-
тивного коллаборационизма на территориях, оккупированных немецко-фа-
шистскими захватчиками, студенты, чтобы отвести от себя любые подозре-
ния в связях с оккупантами, зачастую отдельно подчеркивали в своих 
автобиографиях, что они не занимались наемным трудом и выживали ис-
ключительно благодаря занятию сельским хозяйством, либо писали, что не 
работали вовсе. 
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Из автобиографий1: 
 «Отец был мобилизован в РККА и мне пришлось работать исключи-

тельно в сельском хозяйстве2» [Архив ПсковГУ, д. 77, 46]; 
 «В период немецкой оккупации находилась в с. Велье3 и вместе с ро-

дителями занималась сельским хозяйством» [Архив ПсковГУ, д. 105, 36]; 
 «Во время оккупации проживала в г. Пскове. Ни моя мать, ни я сама 

нигде не работали. Жили на средства родственников отца, занимающихся сель-
ским хозяйством» [Там же, 156]; 

 «С 1941 г. по июль 1944 г. находилась с матерью в оккупации в г. 
Пскове. В период оккупации нигде не работала. Во время отступления немцев 
угнаны не были» [Архив ПсковГУ, д. 136, 110]; 

 «В 1942 году я поступила в Абренскую среднюю школу4, где училась 
до 1945 года. Я не работала ни в каком учреждении. Летние каникулы я рабо-
тала в сельском хозяйстве у матери. Во время немецкой оккупации не состояла 
ни в какой организации» [Там же, 132]; 

 «Два года жила в оккупации5, во время которой училась в 6 классе. 
При немецкой власти должности никакой не занимала, а также и родственники 
ни в каких органах не работали» [Там же, 158]; 

 «В оккупации6 пробыл два года вместе со своей семьей, кроме отца. 
Во время оккупации никто из родных не служил у немцев» [Архив ПсковГУ, 
д. 185, 26]; 

 «В 1941–44 гг. находился в немецкой оккупации7. Отец работал в сель-
ском хозяйстве. Мать педагогической работой не занималась» [Архив 
ПсковГУ, д. 187, 17]; 

 «Во время немецкой оккупации я вместе с семьей занимался земледе-
лием8. Никто из моих родных не был немецким работником» [Там же, 168]; 

 «Во время войны была в Демидове9, не училась, не работала» [Архив 
ПсковГУ, д. 226, 148]. 

Некоторые студенты вспоминали о том, что они или их родственники 
все-таки трудились на наемных работах, но подчеркивали вынужденность этих 
работ из-за возможных наказаний или из-за крайней нужды. Упоминали о своей 
работе в период оккупации даже те, кто в эти годы был еще ребенком. Имеются 

                                                
1Здесь и далее цитаты из автобиографий приведены с сохранением авторской орфографии 
и пунктуации. 
2 Бежаницкий р-н Псковской обл. (здесь и далее принадлежность населенных пунктов к 
региону приведена по современным границам). 
3 Пушкиногорский р-н Псковской обл. 
4 Пыталовский р-н Псковской обл. 
5 п. Монастырщина Смоленской обл. 
6 д. Пузачево Спас-Деменского р-на Калужской обл. 
7 д. Голубово Дновского р-на Псковской обл. 
8 д. Барсуки Монастырщинского р-на Смоленской обл. 
9 Смоленская обл. 
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документальные свидетельства о том, что за отказ от работы могло последовать 
жестокое наказание вплоть до расстрела [БСД: Псковская область, 46, 203, 354]. 
Например, в городе Пскове оккупационные власти создали так называемую 
«биржу труда» и ввели обязательные для населения «рабочие паспорта». Такие 
паспорта должны были получить все жители города в возрасте от 14 до 65 лет. 
В противном случае они считались «дезертирами с трудового фронта» и подле-
жали заключению в тюрьму. С помощью «биржи труда» гитлеровцы насильно 
отправляли население на строительство дорог, лесозаготовки, торфоразработки 
и другие работы. За плохо выполненную работу или отказ от нее рабочие под-
вергались избиению или заключению в концентрационные лагеря. За саботиро-
вание работы людей расстреливали [Псков: очерки истории, 281–282].  

Из автобиографий: 
 «Во время оккупации жила с родными в Опочке10. В 1942 г. не ра-

ботала, т.к. был грудной ребенок. Отец работал кладовщиком на зерновых 
складах. Брат работал чернорабочим, мать домохозяйка. В 1943 г. отца 
немцы заключили в тюрьму, а я была вынуждена работать на кухню, где 
проработала 2 месяца» [Архив ПсковГУ, д. 77, 79]; 

 «В начале войны, несмотря на неоднократные попытки, эвакуиро-
ваться в тыл не удалось, так как отец оставался на работе до последней воз-
можности. […] Материальные затруднения и угроза отправки на работы в 
Германию заставили меня пойти работать в киоск, где я работала до мая 
1943 г. в качестве продавщицы газет. В июле 1943 г. я поступила учиться на 
педагогические курсы. После их окончания работала учительницей в одной 
из школ района» [Там же, 93]; 

 «В период оккупации работала на лесозаготовке в Великопольском 
с/совете11» [Там же, 104]; 

 «Во время оккупации 1941–44 гг. проживала на территории Днов-
ского р-на Псковской обл. Занималась сельским хозяйством, а потом у 
немцев уборщицей, потом опять работала на земле» [Архив ПсковГУ, д. 
105, 22]; 

 «Наша местность была оккупирована немецкими варварами, и я, не 
имея возможности эвакуироваться, вынуждена была остаться. Три года 
жила в оккупации, испытывая моральный, нравственный и материальный 
гнет, год работала на торфу, два – в деревне12, выполняя сельскохозяйствен-
ные работы» [Там же, 57]; 

 «В июне 1941 г. после экзаменов я, мать и брат поехали в дер. Чер-
норечье Порховского р-на на лето в гости, где нас и захватила война. Вскоре 

                                                
10 Псковская обл. 
11 Псковский р-н Псковской обл. 
12 д. Пуршево Опочецкого р-на Псковской обл. 
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наш район был оккупирован, эвакуироваться мы не успели. Чтобы не уме-
реть с голоду, пришлось браться за черную работу, позднее я устроилась 
учительницей сначала в дер. Малая Каменка Боровичского с/совета Порхов-
ского р-на13, а потом в самом городе» [Там же, 62]; 

 «Во время войны находилась вместе с родителями в г. Пскове. Ра-
ботала в подсобном хозяйстве чернорабочей, училась в 5–6 классах» [Архив 
ПсковГУ, д. 187, 43]; 

 «При оккупации были в Кременчуге14. […] Чтобы не попасть в Гер-
манию, поступила на железную дорогу чернорабочей» [Там же, 219]. 

Четыре человека упомянули о своей работе учителем в школах при ок-
купационной власти. Профессиональный путь таких педагогов в первые после-
военные годы мог быть непростым, так как относились к ним с подозрением, 
несмотря на наличие положительных характеристик [Филимонов, 2008, 206]. 
В 1942 году, когда немецкое командование приняло решение о необходимости 
обязательного посещения на всей оккупированной советской территории 
детьми в возрасте с 8 до 12 лет четырехклассной начальной школы, например, 
в городе Пскове оккупационные власти открыли несколько школ, изъяв при 
этом все советские учебники и отменив преподавание социально-экономиче-
ских дисциплин [Псков. Очерки истории, 1971, 284]. Более того, прием на ра-
боту учителей на оккупированных территориях осуществлялся после их про-
верки на лояльность в полиции или в немецкой комендатуре [Ковалев, 2011, 
24; Кринко, 2015, 44]. Учебные планы и учебные пособия составлялись с уче-
том требований проведения гитлеровской пропаганды среди населения. 
Например, в немецкой инструкции школам Кавминводской группы задачи 
преподавателей формулировались так: «Все преподавание в школе должно 
быть проникнуто духом уважения к германской армии – избавительнице и бла-
годарности освободителю-фюреру Гитлеру» [Кринко, 2015, 47]. 

Одиннадцать выпускниц были жертвами событий, когда в период от-
ступления гитлеровских войск в 1944 году оккупанты осуществили массо-
вый насильственный угон населения Псковской области на принудительные 
работы в Германию, Литву и Латвию. Всего же из районов Псковской обла-
сти в ее современных границах захватчиками было угнано в неволю более 
106 тыс. человек, в том числе почти 13,5 тыс. детей. Вывоз населения со-
провождался насилием, угрозами и избиениями. Угоняемым пришлось ис-
пытать унижения в пути, и особенно по прибытии на места принудительных 
работ [Без срока давности, 2020, 46]. В обозреваемых автобиографиях нет 
подробных описаний этих преступлений, совершаемых гитлеровцами, не-
которые девушки даже заменяют слова «угон», «вывоз» на «эвакуацию». 

                                                
13 Псковская обл. 
14 Полтавская обл. Украины. 
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Сознательное занижение степени эмоциональной окраски описаний пере-
житых событий – характерная черта многих автобиографий послевоенных 
абитуриентов.  

Из автобиографий: 
 «В декабре месяце 1943 г. была угнана немцами в Латвию на прину-

дительные работы в лагерь. 8 мая 1945 г. была освобождена Красной Армией 
из-под немецко-фашистской оккупации15» [Архив ПсковГУ, д. 77, 2]; 

 «Во время оккупации немцами жила во Пскове, работала учительни-
цей в 5-й начальной школе г. Пскова. […] была эвакуирована в Литву, в Ви-
ленскую область, деревня Жиловщина, где работала у крестьян на сельскохо-
зяйственных работах. В 1944 г. Красная Армия освободила меня от немецкого 
ига, и я снова вернулась в родной город» [Там же, 32]; 

 «В Пскове до февраля 1944 г. работала учительницей начальной 
школы № 3. При эвакуации 4 марта 1944 г. была вывезена в Восточную Прус-
сию, работала на хозяйстве, 8 марта 1945 г. была освобождена Красной Ар-
мией» [Там же, 64]; 

 «В феврале 1944 г. я вместе с семьею и всеми учителями была выслана 
немцами в Латвию, где работала у хуторянина. После освобождения местечка Ра-
уна, где я жила, частями Красной Армии я уехала на родину16» [Там же, 93]; 

 «В июле 1944 г. наша семья, как и все /неразборчиво/, была эвакуи-
рована в Эстонию, а затем в Восточную Пруссию в г. Лик. Проживали мы там 
в железнодорожном лагере. Работала я на станции 5 месяцев, на разгрузке угля. 
В феврале 1945 г. Победоносная Красная Армия освободила нас от немецкого 
ига17» [Архив ПсковГУ, д. 105, 46]; 

 «В январе 1944 г. немцы угнали нас в Латвию, где я работала батрач-
кой на хуторе близ Риги. В октябре 1944 г. Красная Армия освободила нас18» 
[Там же, 62]; 

 «Во время оккупации находилась в городе Опочка19. Отец находился 
в рядах Советской армии офицером. 8 мая 1944 г. немцы насильно угнали в 
Германию. Работала там на фабрике рабочей» [Архив ПсковГУ, д. 132, 37]; 

 «Во время оккупации г. Пскова немцами я жила в нем. В 1944 г. 
немец выгнал нас из Пскова и отправил в Литву, где мы находились с марта 
1944 г. по август 1944 г. В 1944 г., когда Псков был освобожден от немецких 
захватчиков, мы вернулись в него» [Архив ПсковГУ, д. 136, 154]; 

 «Во время Отечественной войны, не имея возможности эвакуиро-
ваться, вынуждена была остаться вместе с матерью в г. Порхове20. Отец был 
на фронте. В 1943 г. была насильно угнана немцами в Восточную Пруссию. 

                                                
15 д. Буреги Старорусского р-на Новгородской обл. 
16 г. Порхов Псковской обл. 
17 п. Писковичи Псковского р-на Псковской обл. 
18 г. Порхов Псковской обл. 
19 Псковская обл. 
20 Псковская обл. 
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Где в г. Торне в лагере работала на физических работах. В 1945 г. 1 февраля 
нас освободили части Советской Армии» [Архив ПсковГУ, д. 187, 52]; 

 «С началом Отечественной войны моя семья находилась в оккупа-
ции в г. Пскове, а позднее в Литве. В 1944 г. мы получили возможность воз-
вратиться в г. Псков» [Архив ПсковГУ, д. 225, 206]. 

Свидетельствуют автобиографии и о других лишениях, жесткостях, 
карательных мерах фашистов и их пособников в отношении местного насе-
ления – о репрессиях, о принудительных и тяжелых работах, о невозможно-
сти получать образование и др. 

Из автобиографий: 
 «В 1943 г. отца немцы заключили в тюрьму, а я была вынуждена 

работать на кухню, где проработала 2 месяца21» [Архив ПсковГУ, д. 77, 79];  
 «В сентябре 1941 г. в Порхове22 была организована силами учите-

лей средняя школа, куда я поступила учиться в 10 кл. Немцами школа была 
закрыта. Материальные затруднения и угроза отправки на работы в Герма-
нию заставили меня пойти работать в киоск, где я работала до мая 1943 г. в 
качестве продавщицы газет» [Там же, 93].  

Политика геноцида, проводимая гитлеровцами, выражалась в том 
числе в разрушении системы здравоохранения. Сильно сократилось число 
больниц, не хватало медикаментов, врачей, многие медицинские услуги 
если и оказывались местному населению, то только платно [Карташев, 2020, 
22–32]. Тяжелобольной человек, волей судьбы оказавшийся на оккупиро-
ванной территории, был практически обречен.  

Из автобиографии: 
«Так как отец был болен брюшным тифом, семья не эвакуировалась. 

При оккупации были в Кременчуге23. В марте 1942 г. умер отец от воспале-
ния мозгов. Я с шестилетним братом осталась на иждивении у матери» [Ар-
хив ПсковГУ, д. 225, 219]. 

Следующие цитаты дополняют документальные свидетельства о 
том, что жители города Порхова и Порховского района Псковской области, 
заподозренные хотя бы в малейшей степени в лояльности к советской вла-
сти и принадлежности к партизанскому движению, могли быть подвергнуты 
репрессиям. Подозреваемые допрашивались с применением истязаний, пы-
ток и побоев в душевой комнате Порховского льнозавода, на территории 
которого помещалась городская немецко-фашистская комендатура [Без 
срока давности, 2020, 277]. 

Из автобиографий: 
 «На время пребывания немцев на территории города24 и района 

нигде не работала. Вместе с родителями приходилось скрываться в лесу у 

                                                
21 г. Опочка Псковской обл. 
22 Псковская обл. 
23 Полтавская обл. Украины. 
24 г. Порхов Псковской обл. 
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партизан, так как два брата и сестра члены ВКП(б) сражались в рядах Со-
ветской Армии» [Архив ПсковГУ, д. 132, 85];  

 «Войну жила дома25. Отец погиб за связь с партизанами. Брат по-
гиб на фронте» [Архив ПсковГУ, д. 187, 21]. 

Имеются в автобиографиях и другие свидетельства об убийствах гит-
леровцами мирных жителей на оккупированных территориях. 

Из автобиографии: 
«Седьмого июля 1941 г. немецкие диверсанты убили моего отца. 

Враг подступал к городу. На руках у убитой горем матери осталось нас двое: 
шестимесячный братишка и я. Мы были вынуждены бросить все свое иму-
щество и квартиру и уйти в деревню, не занятую врагом. В 1942 г. мы снова 
вернулись в освобожденный г. Торопец26» [Архив ПсковГУ, д. 132, 42].  

По данным Чрезвычайной государственной комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в Торо-
пецком районе за пять месяцев оккупации немецкая комендатура и кара-
тельный отряд при ней расстреляли, замучили и повесили 445 человек 
[ГАРФ, ф. Р-7021, оп. 20, д. 24, 2]. 

Также в автобиографиях встречаются сведения о неправомерных 
действиях коллаборационистов в отношении своих же сограждан. 

Из автобиографии: 
«Пришлось перетерпеть всевозможных нападок со стороны старосты 

деревни, который больше всех в деревне27 ненавидел мою семью» [Архив 
ПсковГУ, д. 77, 39].  

Сельские старосты были низовыми представителями оккупационных 
властей, они давали письменное обязательство исполнять все распоряжения 
гитлеровцев, но тем не менее им предоставлялось право самостоятельно 
наказывать местных жителей за маловажные проступки, налагать на них де-
нежные штрафы, заключать под арест или направлять на принудительные 
работы сроком до 14 дней [Ковалев, 2011, 39–40]. Все это давало коллабо-
рационистам пространство для административного произвола. 

Многие студенты ограничивались лишь короткими упоминаниями о 
том, что были вынуждены проживать на оккупированных территориях. Оче-
видно, что это не та тема, о которой хотелось подробно рассказывать, – как 
в силу морально-психологических, так и в силу политических причин. 

Из автобиографий: 
 «Во время немецкой оккупации жила в д. Мостищи28 и посещала 

Пыталовскую среднюю школу, когда она была открыта» [Архив ПсковГУ, 
д. 136, 117]; 

 «Во время оккупации проживала в г. Пскове» [Там же, 151]; 
                                                
25 д. Александровка Порховского р-на Псковской обл. 
26 Тверская обл. 
27 д. Турицы Порховского р-на Псковской обл. 
28 Пыталовский р-н Псковской обл. 
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 «Моя учеба прекратилась на 2 года в связи с оккупацией нашей мест-
ности29 немецко-фашистскими захватчиками» [Архив ПсковГУ, д. 185, 74]; 

 «Во время оккупации нашей территории немцами в 1942 г. наша се-
мья, исключая отца, находилась на оккупированной территории30» [Архив 
ПсковГУ, д. 187, 29]; 

 «В октябре пришли немцы. Почти два года мы жили в оккупиро-
ванном Болхове31» [Там же, 103]; 

 «В 1941 году в октябре наше село Погорелое32 было оккупировано 
немцами. Ввиду того, что мы не сумели эвакуироваться, нашей семье при-
шлось жить под немцами до января 1942 года» [Архив ПсковГУ, д. 225, 154]; 

 «В 1941 году началась война, мы не успели эвакуироваться, т.к. к 
нам на дачу приехала тетка с внуком, которому было 2 года. Мы отъехали 
больше 100 км от Опочки33, но вскоре немцы окружили нас и принудили 
вернуться» [Там же, 179]; 

 «В Отечественной войне участия не принимал, т.к. инвалид II гр., 
и находился в оккупации34» [Архив ПсковГУ, д. 226, 87]. 

Широко известно, что к бывшим жителям оккупированных территорий 
действительно могли относиться с подозрением. Не стали исключением и сту-
денты Псковского пединститута, пережившие гитлеровскую оккупацию. В 
протоколах заседаний ученого совета Псковского государственного педагоги-
ческого института за сентябрь 1946 года и февраль 1950 года есть свидетель-
ства об этом. Встречаются такие цитаты участников заседаний: «Коллектив ин-
ститута не должен забывать об одной задаче, вытекающей из особенностей 
института, находящегося на территории, бывшей некоторое время в немецкой 
оккупации. В какой-то степени у какой-то части советских людей, бывших в 
оккупации, остались какие-то следы чуждой идеологии. Коллектив института 
должен работать с большей бдительностью, чем, например, институты Восточ-
ной территории» [ГАПО, ф. Р-734, оп. 2, д. 25, 2]; «Неблагополучно с идеоло-
гическим воспитанием, а оно необходимо, ведь на 3 и 4 курсах есть много быв-
ших в оккупации» [ГАПО, ф. Р-734, оп. 2, д. 66, 42]. 

По данным обозреваемых автобиографий, части будущих студентов 
Псковского пединститута, оказавшихся в годы войны на оккупированной 
территории, удавалось скрываться в местности, не занятой врагом, или у 
партизан. Некоторые из молодых людей сами брали в руки оружие и стано-
вились бойцами партизанских отрядов. Двое из них имели награды – медали 
«За оборону Ленинграда» и «Партизану отечественной войны». 

Из автобиографий: 

                                                
29 д. Отъезжее Барятинского р-на Калужской обл. 
30 х. Юдин Милютинского р-на Ростовской обл. 
31 Орловская обл. 
32 Тверская обл. 
33 Псковская обл. 
34 г. Опочка Псковской обл. 



А.М. Штацкая. Жизнь на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 179 

 «В связи с оккупацией нашей территории35 немецкими захватчи-
ками, я прожил на оккупированной территории до 1942 г. и занимался сель-
ским хозяйством. В 1942 г. добровольно вступил в партизанский отряд № 2 
первой Ленинградской партизанской бригады. В 1944 г. в бою был тяжело 
ранен и отправлен для излечения в госпиталь. Возвратился домой на родину 
в 1945 г.» [Архив ПсковГУ, д. 102, 21]; 

 «С 1941 г. по 1942 г. жила в деревне Вагостицы36, работая на сель-
ском хозяйстве. В октябре 1942 г. вступила в партизанский отряд № 19, где 
работала агентурщицей» [Там же, 62]; 

 «До сентября 1943 г. жила в д. Запроворье37, занималась с/хоз. С 
сентября 1943 г. по март 1944 г. была в партизанском отряде 8 Л.П.Б.» [Ар-
хив ПсковГУ, д. 105,95]; 

 «В июле 1941 г. отец уходит на фронт, а я с матерью и младшими 
братьями переезжаем в д. Ямное38. В 1942 г. мать уезжает в лес, в партизан-
скую зону, где и живем до освобождения нашей местности войсками Совет-
ской Армии» [Архив ПсковГУ, д. 226, 157].  

Есть автобиографии, в которых факт вынужденного проживания в 
оккупации, а иногда даже место жительства в годы войны опускаются. 

Из автобиографий: 
 «С 1941 по 1948 год жила в г. Краснодаре39» [Архив ПсковГУ, 

д. 185, 39]; 
 «Я в 1937 г. пошла в Опочецкую школу. В 1945 г. вступила в ком-

сомол40» [Архив ПсковГУ, д. 187, 149]; 
 «В 1935 г. переехала в Псков к родителям. В 1949 году окончила 

10 классов средней школы41» [Архив ПсковГУ, д. 225, 148]; 
 «В 1941 году переехали в г. Починок, где я поступила в Починков-

скую среднюю школу и в 1947 г. окончила 10 классов42» [Архив ПсковГУ, 
д. 226, 126]. 

Это также может быть связано с нежеланием вспоминать события войны 
или вызывать к себе подозрительное отношение. Некоторые из тех студентов, 
которые не проживали на оккупированных территориях, отдельно оговаривали 
в автобиографиях этот момент, ставя его в один ряд с другими политическими 
оговорками: «из родственников репрессированных и за границей никого нет, на 
оккупированной территории не проживала», «ни я, ни мой муж, ни мои род-
ственники во время Великой Отечественной войны в плену или в окружении на 
временно оккупированной территории не были», «под судом и следствием не 
                                                
35 с. Выбор Новоржевского р-на Псковской обл. 
36 Порховский р-н Псковской обл. 
37 Островский р-н Псковской обл. 
38 Могилевская обл., Беларусь. 
39 Краснодар был оккупирован с 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года. 
40 Опочка была оккупирована с 9 июля 1941 года по 15 июля 1944 года. 
41 Псков находился в оккупации с 9 июля 1941 года по 22 июля 1944 года. 
42 Починок был оккупирован с 17 июля 1941 года по 23 сентября 1943 года. 
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находилась, родных за границей не имею, на оккупированной территории никто 
не находился», «в оккупации никто из членов семьи не был», «в плену не был, в 
оккупации тоже, а также и мои родные», «никого из родственников в оккупации 
не было», «в оккупации не была, судимых и репрессированных родственников 
нет», «в оккупации никого не было, за границей связей не имею». 

Студенческие автобиографии, которых написаны многие тысячи, практи-
чески не введены в оборот отечественной исторической науки, исследователи об-
ращаются к ним довольно редко [Корниенко, 2020, 70–75; Макеев, 2010, 107–110; 
Ягодкина, 2008, 97–112]. 248 обработанных нами автобиографий – капля в море 
даже по меркам архива Псковского государственного университета: мы проана-
лизировали только личные дела выпускников гуманитарных факультетов, а ведь 
есть еще и дела выпускников других факультетов, а также дела не дошедших до 
выпуска студентов, дела слушателей учительского института, не говоря уже о 
фондах архивов других регионов, бывших под гнетом немецко-фашистской окку-
пации. Да, кадровая автобиография – это совсем не то, что автобиография литера-
турная. Ее адресат – администрация конкретного учреждения, а стиль ее написа-
ния ограничен, лаконичен и формализован. Но и за сухим изложением фактов 
ясно просматривается, что события 1941–1945 годов не прошли бесследно для 
каждого гражданина СССР. Более того, как любой эго-документ, автобиография 
не рассматривается в отрыве от других источников и научной литературы, она 
всегда ставится в исторический контекст. И, как видно из результатов нашего ис-
следования, автобиографии легко встают в этот контекст, подтверждают извест-
ные исторической науке факты, расширяют диапазон личных свидетельств собы-
тий Великой Отечественной войны, обеспечивают многофокусность 
исследования. Также введение автобиографий в научный оборот способствует 
укреплению тренда на антропологический поворот в исторической науке, на об-
ращение к идеям гуманизма и внимания к человеку, который сформировался как 
раз после Второй мировой войны, ставшей беспрецедентной по масштабу совер-
шенных преступлений против человечности. 
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Life in the Occupied Territory during the Great Patriotic War 

(Based on Autobiographies of Graduates of the Humanities Faculties 
 of the Pskov State Pedagogical Institute in 1948–1953) 

 
This article is a review of the autobiographies of the first post-war grad-

uates of the History and Literary faculties of the Pskov State Pedagogical Institute 
as a historical source of information about the events taking place in the territo-
ries of the USSR occupied by Germany during the Great Patriotic War of 1941–
1945. All post-war graduates witnessed and participated in the events of the Great 
Patriotic War. This is reflected in the autobiographies stored in students' personal 
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files. The review of these autobiographies is based on the method of complex anal-
ysis of various sources and on the method of contextual analysis. A comparison 
is made between the information provided by students who survived the hardships 
of the occupation regime during the war and the information presented in docu-
mentary and literary historical sources. 

Key words: Great Patriotic War; the Nazi occupation; Pskov region; au-
tobiographies; ego documents; complex analysis of sources. 
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Городища пруссов содержат археологическую информацию, кото-
рую можно обогатить данными из народных легенд об этих укрепленных 
поселениях. В предлагаемой статье избраны несколько легенд Самбии (Ка-
лининградский полуостров Калининградской области), анализ которых поз-
волил сделать следующие выводы. В наименованиях городищ отмечены ру-
дименты прусского языка, исчезнувшего из местного обихода в начале XVIII 
века. В массиве легенд о прусских городищах, часть из которых возникла 
уже в XVII веке, представлены несколько видов / типов текстов. Они 
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имеют как местное, прусское, так и внешнее, германское происхождение. 
Часть легенд Самбии является отзвуком находок, сделанных не ранее ор-
денского времени на площадках городищ или рядом с ними (клады, отдель-
ные ценные артефакты, жертвенные камни и проч.). Косвенно это указы-
вает на то, что авторы легенд и их рассказчики отдавали отчет в том, 
что городища некогда были местами обитания местного населения. Все 
вышесказанное позволяет полагать легенды о прусских городищах Самбии 
особым, но тем не менее интересным и важным источником сведений о 
поселенческой истории центра прусского племенного ареала. 

Городища (так русские археологи традиционно называют укреплен-
ные поселения) являются памятниками археологии, содержащими важную 
хронологическую и культурную информацию как во внешнем виде своей 
конструкции и в принципах расположения на местности, так и в остатках 
построек и находках, которые бывают открыты в ходе археологических рас-
копок. Однако есть и еще один источник, пока мало востребованный архео-
логами Восточной Европы и Балтии. Это народные сказания о городищах. 

Проработав несколько полевых сезонов, проводя археологические раз-
ведки на территории Брянской и Курской областей, автор этих строк слышал 
немало народных легенд о городищах, восходящих минимум к XVIII веку. На 
этот период указывает, в частности, связанная с многими городищами легенда 
о золотой карете, cкатившейся с городища и унесшей с собой в пучину некую 
прекрасную девицу. Только в эпоху Просвещения местные крестьяне могли 
услышать сообщения об экипажах с золочеными деталями, в которых передви-
гались представители высшей аристократии Российской империи. В послево-
енное время городища юго-западной России посещала в основном молодежь 
для проведения вечерних посиделок. Это было связано с заброшенностью и в 
ряде случаев труднодоступностью (одна тропинка, ведущая на площадку) го-
родищ. Реже городища использовались для хозяйственной деятельности (рас-
пашка площадки, карьеры и проч.). Примерно то же самое можно сказать и о 
послевоенной судьбе городищ Балтии. 

В ареале пруссов, ныне занятом Калининградской областью России, 
сбор и публикация местных преданий восходят еще к эпохе Реформации. 
Автор одного из таких сборников – «Прусской хроники» – монах Симон 
Грунау так пишет о городищах, основанных легендарными князьями-брать-
ями: «Брутен и его брат Видевут построили (замки) Хонеду, Пайлпайлло, 
Нангаст, Вустоппос и Галлоне…» [Grunau, 1876, 62]. Археологи идентифи-
цируют «замок» Хонеда с городищем Бальга-1 [Pawlowski, 1890, 7]. 

В начале XIX века сбором сказаний в Восточной Пруссии занялись 
фольклористы. Результаты их работы были в начале ХХ века собраны Эрихом 
Полем (погиб в 1941 году под Таллином) и изданы уже в послевоенное время. 
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В своем собрании легенд Э. Поль собрал лишь несколько сказаний о пропав-
ших / провалившихся замках, но они относились, к сожалению, к территории 
южнее прусского ареала, к Мазурскому Поозерью [Pohl, 1994, 238–240]. 

Важнейшая для темы данной статьи работа была проведена летом 
1837 года Рудольфом Фридрихом Ройшем. Он собрал 70 легенд жителей 
Самбии, из которых 14 были связаны с городищами. Через год этот сборник 
сказаний (рис. 1) увидел свет в Кенигсберге [Reusch, 1838].  

 

 
Рис. 1. Шмуцтитул издания Р.Фр. Ройша «Легенды прусской Самбии» 
 

Впоследствии, через столетие, эти легенды были пересказаны (в 
кратком виде) Гансом Кроме [Crome, 1940, 5–82], известным в предвоенное 
время исследователем городищ исторической Пруссии, интересовавшимся 
прежде всего городищами Самбии (рис. 2).  

 
Рис. 2. Городища Самбии. Карта Г. Кроме [Crome, 1940, 82].  

Городища, упомянутые в статье, обведены кружками 
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Сопоставлением археологической информации, полученной при изу-
чении этих городищ, с данными легенд (эта работа была начата Г. Кроме), по-
искам в точках соприкосновения этих данных новой исторической информа-
ции посвящена предлагаемая статья. Ниже представлен каталог данных по 
части городищ Самбии (ныне – Калининградский п-ов, занятый в основном Зе-
леноградским районом Калининградской обл.), полученных в ходе разведок 
Балтийской экспедиции ИА АН СССР в 1977–1991 годах и сопоставленных с 
текстами народных легенд в записи Р.Фр. Ройша. Данные городища, сопро-
вождающиеся легендарными сведениями, представлены в соответствии со 
списком Ганса Кроме [Crome, 1940, 5–82] и фактически являются продолже-
нием его исследования. 

Germau / Русское-2 (рис. 3), уроч. Grosse Hausen – городище типа В, 
место сбора прусского ополчения в XII–XIII веках [Кулаков, 1994, 86, рис. 37]. 

 

 
Рис. 3. Germau / Русское-2 [рис. 1–6 – Кулаков, 2005, 38, 45–58] 

 

«Так как (Gr.) Hausen является потрясающим городищем, то (из-
вестно, что) на нем лежит клад, возможно – огромный. Это не пустые слова, 
очень часто его видели. Когда еще была жива бабушка Шульца Л. из 
Rauschen, она работала служанкой в Germau и была послана с неким парнем 
собирать грибы на Hausen. В глухой чаще они потеряли друг друга. Вдруг 
парень увидел большую кучу золота, которое в ясном солнечном свете ярко 
блистало. При этом в кольцо свился толстый черный червь, однако он вылез 
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не полностью, но между головой и хвостом оставалось некоторое простран-
ство (?). Червь посмотрел на парня и сказал: “Бери-ка это золото! Бери-ка 
это золото!” (Platt-Deutsch). Оно не может больше приносить радости, твое 
лукошко для грибов – на место сокровища, которое червь не окружал на 
месте и полностью его трогал. Для парня это было слишком много, для 
клада – слишком мало, ему (парню) не казалось, что он может все забрать, 
и близко находящийся червь выглядел пугающе. Тут парень недолго думая 
снял свою рубаху и расправил ее. Все равно он не мог много утащить и по-
думал: “Бедная девочка ничего не получит, надо ей крикнуть, чтобы она 
тоже что-либо погрузила”. Он начал кричать своей спутнице, но голос его 
оказался слаб и от толстых стволов возвращался к нему: “Иди к золоту! Иди 
к золоту!” (Platt-Deutsch). При этом парень был полностью поражен, после 
того как он собрал свое золото, вскоре деревья стали светиться, он перепу-
гался и запихал золото в корзину и в рубашку и побежал прочь из Hausen. 
Моментально началась буря, червь пропал с горы со своим сокровищем, и 
над ним городище сомкнуло свой грунт. Солнце вновь ярко засветило, и де-
вочка рассеяла страх парня. Больше ему ничего не грозило, клад пропал, и 
лишь несколько монет, которые находились вне кольца свернутого червя, 
лежали на месте. Парень был рад тому, что остался жив. 

Позже многие копали в поисках клада, но никто ничего не нашел. 
Только один парень нашел там какой-то золотой предмет. Он понял, что 
Hausen создал из можжевеловой ветви нечто выглядевшее как дорогой охот-
ничий рог, который использовали древние язычники, с тонкими ответвле-
ниями. Он взял его и побежал в государственную контору, откуда его (рог) 
послали в Берлин» [Reusch, 1838, 4, 5]. «Курганы цепью окружали Hausen, 
высота их была разнообразна. Она были покрыты кустарником, частично 
уничтоженными зерновыми полями. Под одним из хорошо сохранившихся 
курганов был похоронен древний князь, при котором находились его золо-
тые скипетр и корона. Правда, неизвестно, под каким конкретно курга-
ном…» Так Р.Фр. Ройш начинает следующую легенду о городище Grosse 
Hausen, правда, к самому городищу прямого отношения не имеющую 
[Reusch, 1838, 5]. Следующая легенда рассказывала о жертвенном камне, 
находившемся на болоте, окружавшем городище Grosse Hausen. 

Pokirben-Pokalstein / Горбатово (рис. 4), уроч. Schwedenschanze – 
городище типа Б, место проведения народных собраний и/или культовых 
церемоний в XII–XIII веках [Кулаков, 1994, 85, рис. 37]. 
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Рис. 4. Pokirben-Pokalstein / Горбатово 

 

«Примерно в 80 шагах от дороги, которая ведет от Sct. Lorenz (ныне – 
Лазовское) до Krahm (ныне – Грачевка) у Pokirben, лежит Schanzenberg. Он 
представляет собой [пространство], окруженное валом поперечником 160 
шагов, который окружает небольшую углубленную площадку, ныне порос-
шую мощными дубами, ранее являвшуюся “Шведским укреплением”. 

Здесь (недалеко. – В. К.) должна была быть построена кирха Sct. Lo-
renz, однако дьявол ночами крал строительные камни и закидывал на чет-
верть мили от Lorenz. Так как Великий (т.е. дьявол) таким образом воспре-
пятствовал ходу строительства, он не остался единственным со своей 
властью, а церковь Sct. Lorenz тем не менее была построена. 

Другие рассказывают эту легенду так, что строительство кирхи шло 
без вмешательства злых сил, но, действительно, Schwedenschanze и вся 
округа Pokirben были наполнены привидениями» [Reusch, 1838, 16, 17]. Да-
лее излагается новая легенда о духе Schanzenberge (вместо Schweden-
schanze), коим является лошадь без головы. 

Craam / Грачевка, уроч. Pillberg (рис. 5) – городище типа Г, гипоте-
тическое место обитания представителей местной власти (gospóda) в XII–
XIII веках [Кулаков, 1994, 85, рис. 37]. 
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Рис. 5. Craam / Грачевка 

 

«Большой овраг между Krahm и Plinken называется Hölle (нем. “Ад”). 
Из него поднимаются большой и малый Pillberg. Так как здесь овраг порос 
высокими деревьями и густыми кустами, то неизвестный курган (то есть го-
родище. – В. К.) без сопровождающего найти трудно, и в этой ситуации 
валы, которыми окружено большое (городище) Pillberg, совершенно не 
видны. Отдельные всхолмления похожи на творения природы, обработан-
ные человеческими руками. На Pillberg они не найдены, при том что его 
верхняя плоскость имеет в поперечнике лишь 6 шагов (?). Однако наиболь-
шую трудность представляет сказание. 

Pillberg – потрясающее городище. В тяжелые часы между 11 и 12 по-
полудни являлась ранее (в прежние времена) женщина, расчесывавшая свои 
волосы в солнечных лучах. Она часто предлагала пастухам посидеть вместе 
с ней, гарантируя, что никакого вреда им от этого не будет. Когда они сади-
лись, она садилась рядом и не произносила ни слова. 

Тридцатилетний юноша (!), пасший коров, однажды собрал все свое 
мужество и взял за руку замковую женщину. Тут ему посыпались предметы 
из латуни. Потом его стали то ли кусать собаки, то ли лягать лошади. По-
этому он держался (рядом) с женщиной, но стал с большим страхом извер-
гать из своей груди крики: “Господь Бог, Господь Иисус!” Тут же его руки 
опустели, он заплакал и жаловался, что все пропало и (женщина) исчезла. С 
тех пор она никогда не являлась, но холм был населен своими существами 
(духами?)» [Reusch, 1838, 8–10]. Далее следует легенда «Дух Pillberg’a», в 
которой юный пастух со своими коровами попадает на городище, где встре-
чает лошадь без головы, которая скачет вокруг (площадки) городища и оста-
навливается в его центре. Следующая легенда – «Клад Pillberg’a» – повест-
вует о сокровище, которое опять же было обнаружено между 11 и 12 часами 
пополудни. Еще одна легенда – «Камень Pillberg’a». Этот камень лежал у 
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склона городища в овраге Hölle и выглядел как стол с гладкой поверхно-
стью. На одной из его сторон был изображен мальчик с картами в руке. В 
камне было два отверстия (углубления), куда можно было класть деньги 
[Reusch, 1838, 13]. 

Ekritten / Ветрово / Сиренево (рис. 6), уроч. Hünenberg, прусск. 
Nogympte (русск. «оборонительный пункт») – городище типа В, место сбора 
прусского ополчения в XII–XIII веках [Кулаков, 1994, 86, рис. 37]. Здесь зи-
мой 1254 года произошла последняя в центре прусского племенного ареала 
крупная битва орденских воинов 2-го крестового похода на Самбию и прус-
ского ополчения [Кулаков, 2002, 204]. 

 

 
Рис. 6. Ekrittem / Ветрово / Сиренево 

 

«Hünenbergу Ekritten ранее относилось к Святым Горам, на которых 
древние пруссы приносили жертвы своим Богам. Ныне там много привиде-
ний и явлений непознанного, среди них – некая женщина. 

Один крестьянин много об этом слышал и отправился на возвышен-
ность, чтобы ее (то есть упомянутую женщину. –  В. К.) увидеть. Он дей-
ствительно ее увидел, когда она расчесывала волосы, однако тут же повер-
нулся и, несмотря на ее просьбы, собрался ринуться прочь. Она с ним 
дружелюбно заговорила и дала нечто, что вычесала из своих волос. Наконец 
крестьянин очнулся, положил подарок в карман и отправился прочь, но как 
только скрылся с глаз (женщины), то все из кармана выбросил. Он сохранил, 
добравшись до дома, лишь одно золотое зерно, которое оказалось в углу его 
кармана» [Reusch, 1838, 14]. 

«Другой крестьянин увидел на Hünenberg’е большой котел, напол-
ненный золотом. Когда он попробовал взять этот клад, издалека прибежали 



В.И. Кулаков. Легенды о прусских городищах 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 191 

две черные собаки. Сначала они были маленькие, затем, приближаясь, ста-
новились все больше и больше до тех пор, пока крестьянин в страхе не убе-
жал» [Reusch, 1838, 14, 15]. 

Rodmannshöfen / Заозерье (рис. 7), уроч. Pill(en)berg – городище 
типа А, место обитания прусской общины предорденского времени и/или 
городище-убежище [Кулаков, 1994, 85, рис. 37]. 

 

 
Рис. 7. Rodmannshöfen / Заозерье 

 

В пересказе Ганса Кроме легенда о Rodmannshöfen выглядит так: «На 
Pillberg в прежние времена находился замок и рядом с замком – маленькая 
капелла. Однако тогда люди были лишены Бога и во время богослужения 
всегда смеялись. Так длилось недолго, как-то в 12 часов ночи произошло 
землетрясение и замок исчез. На следующее утро гора была пуста и не было 
возможности увидеть замок. Лишь была слышна игра органа, когда кто-
либо посещал гору в 12 часов. Однако что-нибудь там увидеть было невоз-
можно до тех пор, пока наконец некий сын пастуха не стал пасти здесь своих 
свиней. Одна (из них) упала при этом в глубокую яму. Он за ней полез и 
благополучно вынул (наружу). При этом он нашел вход в гору и хотел рас-
сказать людям, что видел лошадь в пропавшем замке, выглядевшую как пло-
тоядная собака, стоявшую на большом блоке (камне ?), на котором лежало 
мясо. Люди были (одеты) в черное» [Crome, 1940, 60]. 

Ziegenberg / Подгорное / Нива (рис. 8) – городище типа А, место 
обитания прусской общины предорденского времени и/или городище-убе-
жище [Кулаков, 1994, 85, рис. 37]. Народное наименование у данного горо-
дища отсутствует. 
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Рис. 8. Ziegenberg / Подгорное / Нива 

 

В пересказе Ганса Кроме легенда о Ziegenberg выглядит так: «Близ 
деревеньки Ziegenberg находится одноименный холм, сначала – длинный, 
затем – расширяющийся и в конечном итоге возвышенный. На этом всхолм-
лении лежит огромный камень, большой и гладкий, как стол, выглядящий 
настолько круглым, будто вокруг него (должны) сидеть мужчины и курить 
табак. Что за обстоятельства связаны с этим камнем, никто не знает, при 
этом известно, что на горе Ziegenberg когда-то находился прекрасный замок 
и каждую пасху в первые священные дни некая прекрасная девушка спус-
калась из него (замка), дабы помыться в Мельничном пруду. 

Однажды шла крестьянка прямо на Fischhausen на ярмарку и привет-
ствовала замковую девушку, когда с трепетом шла мимо Ziegenberg. Однако 
девушка ее встретила не холодно, дружелюбно приветила и попросила от-
нести на ярмарку в Fischhausen отрез холста, которого во всем свете не было 
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ценней. Крестьянка пообещала это сделать и пошла дальше, пока не оказа-
лась в центре ярмарки. Тогда она вспомнила о заказе. “Ей! – подумала она, – 
это настоящее благородное наваждение, на это только и будут выброшены 
деньги”, или она подумала не так и захотела получить какую-то выгоду за 
свои труды. Короче, она выставила отрез полотна и получила за него не-
сколько грошей. Когда она вновь проходила мимо Ziegenberg, встретила ее 
замковая девушка с ангельской дружественностью, однако когда она уви-
дела плату за холст, то с тревогой вскричала: “На веки, на веки проклята!” 
и пропала» [Crome, 1940, 8]. 

Городища, которым сопутствуют легенды, территориально (кроме 
Craam и Pokirben-Pokalstein) между собой не связаны, что следует из их рас-
положения на карте Самбии (рис. 2). При этом важно отметить: далеко не 
все многочисленные на Самбии прусские городища упомянуты в легендах. 

Прежде всего стоит отметить, что в Новое время появлялись легенды о 
прусских городищах разных типов, хотя народная память, казалось бы, должна 
быть связана прежде всего с городищами типа А, основными пунктами борьбы 
пруссов с орденскими войсками в XIII веке [Кулаков, 2020, 46]. Интересно рас-
смотреть народные названия городищ Самбии. Заметное место среди них за-
нимает имя Schwedenschanze (русск. «Шведское укрепление»). Это народное 
название широко распространено как в основной части Германии, так и в быв-
шей Восточной Пруссии, преимущественно в Мазурском Поозерье, далеком от 
Самбии. В частности, о городище с таким именем у пос. Diwitten (K.Allenstein / 
Olsztyn) рассказывали, что на нем в урнах погребен прах шведов [Strunk, 1930, 
35]. Очевидно, такие названия урочищ, в которых расположены городища, вос-
ходят к эпохе военных действий Пруссии против Швеции (оконч. в 1657 году). 
Аналоги упомянутому имени урочищ можно увидеть в фольклоре юго-запад-
ных областей России, где курганы древнерусского времени местные жители 
именуют «шведскими могилками». Корни появления этого названия восходят 
к эпохе Северной войны. 

Наиболее популярным именем для городищ Самбии Нового времени 
было Pill(en)berg. Это прусско-немецкий народный термин, который до-
вольно условно переводится как «округлая (обработанная) гора», то есть 
«городище». Это не имя собственное конкретного поселения, а общий для 
остатков местного прусского населения и перешедший в традицию немец-
ких и прочих переселенцев термин. Единственное в корпусе легенд, собран-
ных Р.Фр. Ройшем, собственно прусское имя Galtgarben (прусск. «Гора (не-
коего) Galta» [Топоров, 1979, 147] сохранилось у городища рядом с 
Kumehnen / Кумачево. Приведенные выше данные об ономастике прусских 
городищ позволяют полагать, что в Новое время остатки автохтонного балт-
ского населения Самбии сохранялись, как и рудименты их языкового насле-
дия. Известна глубокая историческая память пруссов, простирающаяся, 
судя по данным археологии, на многие столетия [Кулаков, 2018, 245]. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2023. № 2(62) 194 

Из одиннадцати легенд, пересказанных Г. Кроме, четыре относятся к 
одному типу, который условно можно обозначить как «дарение сокро-
вища». При этом городища, к которым привязаны легенды, относятся к раз-
ным типам, что не влияет на схему легенды. Важно отметить, что в боль-
шинстве сказок и легенд европейских народов самые мрачные события 
происходят в полночь, традиционное время максимальной силы злых духов. 
В то же время все фантастические события прусских легенд, связанные с 
дарением от некоей женщины, происходят между 11 и 12 часами пополу-
дни. Именно в это время летом лучи находящегося в зените солнца почти 
вертикально пронизывают листья деревьев, которыми заросли площадки го-
родищ, и дрожь этих листьев, вызванная ветром, могла в глазах наивных 
селян вызывать некие волшебные образы. Характерно, что никто из персо-
нажей легенд подаренное сокровище не сохранил. Легенды и сказания, по-
вествующие о находках на городищах и рядом с ними неких ценных пред-
метов, являются, возможно, отзвуком реальных находок, сделанных в 
орденское время и после него на площадках городищ. Все эти легенды 
прямо свидетельствуют: их авторы и рассказчики знали о том, что городища 
некогда являлись поселениями (в отличие от упоминавшихся выше легенд 
о городищах северо-западной России). 

Если сюжет о «дарении сокровища» по своему оформлению вполне ска-
зочен, то легенды о больших жертвенных (?) камнях могут иметь в своей ос-
нове реальные исторические факты. Миф о безголовой лошади, являвшейся на 
площадках некоторых городищ, может быть отголоском прусских дохристи-
анских ритуалов с жертвоприношением коня (ср. с индийским ведическим об-
рядом Ashvamedha). Наконец, интереснейшая легенда о капелле на городище 
Rodmannshöfen содержит информацию о том, что ее прихожане (для нагнета-
ния ужаса одетые в черное) молились, смеясь (см. выше). Эта информация мо-
жет являться реминисценцией прусских культовых традиций. В легендарных 
«Семнадцати заповедях Видевута» третий закон содержит слова: «Для здоро-
вья будем мы смеяться и прыгать» [Кулаков, 1994, 150]. 

Легенды о духах, населявших городища, малоинформативны, но в 
любом случае указывают на память крестьян Пруссии XVII–XIX веков о 
том, что некогда городища населялись их далекими предшественниками. 

Отметим, что среди творцов легенд присутствовали потомки пересе-
ленцев, большая часть которых оказалась в Пруссии после эпохи Реформа-
ции. Так, например, легенда о черве из Germau по своей схеме напоминает 
часть «Песни о Нибелунгах», в которой повествуется о змее, охранявшем 
богатства. В остальных легендах о прусских городищах также могут звучать 
отголоски немецких народных сказаний, принесенных переселенцами с за-
пада в историческую Пруссию. 

Анализ части легенд о городищах Самбии позволяет сделать следу-
ющие выводы. 
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1. В наименованиях городищ отмечены рудименты прусского языка, 
свидетельствующие о том, что в процессе создания этих названий прини-
мали участие потомки автохтонного населения Самбии, основной зоны рас-
селения раннесредневековых пруссов. 

2. В массиве легенд о прусских городищах, часть из которых воз-
никла уже в XVII веке, представлены несколько видов / типов текстов. Они 
имеют как местное, прусское, так и внешнее, германское происхождение. 
Имеется рудимент сказания о Нибелунгах, восходящего в Западной Герма-
нии к V веку н.э. 

3. Часть легенд Самбии является отзвуком находок, сделанных не 
ранее орденского времени на площадках городищ или рядом с ними (клады, 
отдельные ценные артефакты, жертвенные камни и проч.). Косвенно это 
указывает на то, что авторы легенд и их рассказчики отдавали себе отчет в 
том, что городища некогда были местами обитания населения. Правда, связь 
с рассказчиками легенд, судя по их тексту, потомками пруссов, и тем более 
немецкими переселенцами, не ощущалась.  

4. Все вышесказанное позволяет считать легенды о прусских горо-
дищах Самбии специфическим, но тем не менее интересным и важным ис-
точником сведений о поселенческой истории центра прусского племенного 
ареала. 
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Legends about Prusian Cities 
 
The Prussian settlements contain archaeological information that can be 

enriched with data from folk legends about these fortified settlements. In the pro-
posed article, several legends of Sambia (the Kaliningrad peninsula of the Kali-
ningrad region) are selected, the analysis of which allowed us to draw the follow-
ing conclusions: in the names of the settlements there are rudiments of the 
Prussian language, which disappeared from local use in the beginning of the 18th 
centur. In the array of legends about the Prussian settlements, some of which 
arose already in the 17th century, there are several sorts / types of texts. They 
have both local, Prussian, and external, Germanic origin. Some of the legends of 
Sambia are an echo of finds made not earlier than the time of the order on the 
sites of settlements or near them (treasures, individual valuable artifacts, sacrifi-
cial stones, etc.). Indirectly, this indicates that the authors of the legends and their 
narrators reported that the settlements were once the habitats of the local popu-
lation. All of the above allows us to consider the legends about the Prussian set-
tlements of Sambia as a special, but, nevertheless, interesting and important 
source of the settlement history of the center of the Prussian tribal area. 
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К СТАНОВЛЕНИЮ ПРАКТИКИ КОРОЛЕВСКИХ ВИЗИТОВ 
В КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

ПРЕДЫСТОРИЯ ПЕРВОГО ОФИЦИАЛЬНОГО ТУРА ПРИНЦА 
УЭЛЬСКОГО В КАНАДУ В 1860 ГОДУ 

Ключевые слова: визит принца Уэльского в Канаду в 1860 году; им-
перская политика Великобритании в 60-е годы XIX века; официальные ко-
ролевские визиты; Британская Северная Америка. 

В статье рассматривается предыстория первого официального ви-
зита члена королевской семьи в колониальные владения Британской импе-
рии – тура принца Уэльского по Канаде в 1860 году. Цель осуществленного 
анализа – проследить, как история появления и развития идеи путеше-
ствия наследника британского престола в Канаду отразила эволюцию 
взглядов британского и колониального политикума на предмет содержания 
и перспектив имперского строительства. Доказывается, что инициатива 
королевского путешествия, исходившая от канадской администрации и 
поддержанная британским правительством, была направлена на упроче-
ние связей между метрополией и колонией и решение обеими сторонами 
прагматических задач. Полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что проект первого официального королевского визита в заокеанские тер-
ритории Британии, будучи продуктом мысли колониального общества, 
продемонстрировал обоюдное стремление администрации Британии и Ка-
нады к поиску баланса интересов метрополии и колонии в процессе обнов-
ления форм и методов колониального взаимодействия и шире – конструи-
рования курса имперской политики. 
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С конца 40-х годов XIX века в переселенческих колониях Британской 
империи был проведен ряд реформ [Дронова, 1998, 12], ставший поворотным 
моментом в имперской политике Великобритании, когда «английские либералы 
предпочли проявить не силу, а дальновидность» [Грудзинский, 1996, 20]. Эти 
преобразования придали импульс делу дальнейшей разработки правительствен-
ными кругами Лондона новой доктрины имперского строительства [Дронова, 
1998, 25, 23; Грудзинский, 1996, 21, 24, 60; 2015; Айзенштат, Гелла, 1999] и мо-
дернизации его механизмов. В исследованиях, посвященных этой проблеме ис-
тории Британской империи, внимание авторов более всего привлекали инициа-
тивы и действия со стороны Лондона. Однако для понимания характера 
имперской политики Великобритании принципиально важно принимать во вни-
мание вопрос о «движении со стороны колоний» в ходе укрепления уз со стра-
ной-матерью, который изучен существенно меньше. На этом фоне особый 
смысл приобретает исследование обновления метрополией и колониями ин-
струментов имперской политики в целях достижения баланса интересов по мере 
сложного процесса выстраивания качественно новых взаимоотношений. Это 
позволяет обратить особое внимание на практику официальных королевских ви-
зитов во владения Британской империи, которая в 60–70-е годы XIX века заре-
комендовала себя как административная и пропагандистская новация в импер-
ском строительстве [Величко, 2015]. Предыстория первого официального 
королевского визита в заокеанские территории империи – тура принца Уэль-
ского по Канаде в 1860 году – представляет значимый материал для понимания 
логики развития имперской мысли как правительства метрополии, так и коло-
нии. Ввиду этого цель данной статьи – проанализировать историю появления и 
становления идеи первого официального королевского визита во владения им-
перии в контексте эволюции взглядов британских и колониальных политиче-
ских кругов на формы, методы и перспективы имперского строительства. 

Впервые мысль о королевском туре в отдаленные пределы империи 
была обозначена не в кабинете правительства метрополии, а в среде полити-
ков, предпринимателей и интеллектуалов одной из главнейших ее переселен-
ческих колоний – Канады. Эта идея была выражена в 1858 году в форме пети-
ции, в которой «все, кто ценил британские связи» обращались к ее величеству 
«с выражением своей преданности и привязанности» и приглашали посетить 
Канадские владения [Norris, 1876, 6, 25]. Инициатива принадлежала 
Г.Дж. Норрису, эсквайру, жителю Торонто, сочувствовавшему либерально-ре-
формистскому движению Верхней Канады, но не занимавшему ни в партии, 
ни во властных структурах официальных постов [Norris, 1876, 13; Radforth, 
2004, 18]. Норрис не только активно распространял «Канадскую петицию ко-
ролеве», подписанную «всеми ведущими людьми провинции» (180 человек), 
но и лично за свой счет отвез ее в Лондон [Norris, 1876, 3, 6–9, 24]. 

До момента создания «Петиции» члены королевской семьи уже посе-
щали канадскую землю. В 1787 году третий сын Георга III, будущий король 
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Вильгельм IV, находясь на службе в должности капитана фрегата «Пегас», по-
сетил Квебек [The Dictionary of National Biography, 1900, LXI, 326–327]. А в 
1791 году герцог Кентский – отец королевы Виктории – был отправлен по ли-
нии военного ведомства в Канаду, где прослужил в общей сложности с 1791 
по 1798 год с перерывом на экспедицию на Мартинику [The Dictionary of Na-
tional Biography, 1892, XXXI, 19; Tidridge, 2013, 25; Jackson, 2013, 42]. Однако 
пребывание в Канаде этих двух военнослужащих королевских особ имело дру-
гой статус и преследовало иные цели, нежели торжественный официальный 
визит венценосного гостя во владение империи. Сама идея такого тура обсуж-
далась в колонии ранее [Norris, 1876, 5]. Возвращение к ней в 1858 году обо-
значило особую заинтересованность канадских властей в предлагавшемся про-
екте и определяло его главное отличие от предыдущих вояжей представителей 
королевского дома по Канаде: первый официальный королевский визит в ко-
лонию Британии был продуктом мысли колониального общества, а не админи-
стративным шагом властей метрополии. 

Повышение престижа Канады в составе Британской империи виделось 
канадскому политическому классу задачей исключительной важности [The 
Morning Post. 1858. Sept. 3, 4]. Такая установка имела значение не только для 
прагматичных интересов колониальных властей в административной и эконо-
мической сферах. Она носила еще и духовный смысл для канадского самосо-
знания, тесно связанного с «имперским» статусом Канады [Нохрин, 2016, 11, 
12, 19, 77]. Торжественная встреча ее величества или наследника британского 
престола на канадской земле как нельзя лучше подходила для этой цели. Ам-
бициозные устремления колониальных верхов явно прослеживались и в самом 
поводе для приглашения королевы. Им стало открытие организованной по об-
разцу Всемирных выставок Большой выставки промышленности и искусства в 
Торонто, для которой, как и в Лондоне в 1851 году, был построен Хрустальный 
дворец [Norris, 1876, 6, 13]. Оказанное метрополией внимание служило бы 
также доказательством того, что Канада обоснованно претендует [Norris, 1876, 
19] на место в одном ряду с ведущими мировыми державами на международ-
ной арене [Нохрин, 2012, 40]. Поэтому с целью подчеркнуть престиж колонии 
в «Петиции» Норриса был четко оговорен статус приглашенной особы из пра-
вящего дома Великобритании: это должна была быть сама королева, а если не 
она, что было объяснимо ввиду «множества трудностей» дальнего путеше-
ствия, то «как ее представитель и будущий король» – принц Уэльский [The 
Daily News. 1858. Sept. 7, 4; цит. по: Norris, 1876, 5; The Morning Post. 1858. Aug. 
31, 6]. Однако именно визит наследника престола представлялся, в первую оче-
редь британской стороне, наиболее реальным [Norris, 1876, 13, 14, 16]. 

Желание канадских властей усилить свои позиции в системе импе-
рии и на международной арене сочеталось со стремлением продемонстри-
ровать собственные достижения в хозяйственном развитии колонии и ее 
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экономический потенциал [Norris, 1876, 5]. Это напрямую влияло на пер-
спективы торговых отношений Канады с метрополией и европейскими гос-
ударствами [Norris, 1876, 20, 11; The Morning Post. 1858. Sept. 3, 4]. Эконо-
мические мотивы в разработке канадскими верхами плана по приезду 
королевского гостя играли существенную роль не только в 1858 году, но и 
в 1859 году при повторной попытке политиков колонии «одолжить» пред-
ставителя короны [Norris, 1876, 16, Thompson’s Mirror of the Parliament, 
1860, Feb. 29, 8, 13; The Morning Post. 1859. Aug. 3, 6; 1860. Jan. 19, 6; Oct. 
12, 4; June 18, 3; Aug. 2, 6; The Illustrated London News. 1860. June 9, 546; The 
Standard. 1860. March 21, 3]. 

На первое приглашение королеве британские власти ответили отказом 
[Adelaide, 1898, 21]. Но принципиальная важность задач, возложенных канад-
цами на визит, подвигла их вернуться к идее тура члена правящего дома Бри-
тании спустя год после представления «Петиции». Подобная настойчивость 
канадских политиков была вполне осознана британской общественностью, 
увидевшей в ней стремление Канады «показать свое расположение к метропо-
лии» [The Standard. 1859. Sept. 2, 4] и продемонстрировать возможности для 
экономического сотрудничества [The Morning Post. 1859. Aug. 3, 6; 1860. 
Oct. 12, 4; June 18, 3; Aug. 2, 6; The Illustrated London News. 1860. June 9, 546; 
The Standard. 1860. March 21, 3]. Такая мотивация придавала проекту королев-
ского вояжа, задуманного канадскими подданными королевы, «непреходящее 
значение». И осознание его достоинств как колониальными, так и британскими 
властями внесло свой вклад в трансформацию идеи в дело «серьезнейшей по-
литики» [The Illustrated London News. 1860. June 9, 545–546]. 

Однако особый вес для перспективы развития и реализации замысла ко-
ролевского путешествия в Британскую Северную Америку имела реакция на 
него в Лондоне. В 1858 году – еще на первых порах обсуждения возможности 
посещения Канады членом правящего дома Великобритании (главным обра-
зом принца Уэльского) – в британской прессе были высказаны оценки полити-
ческой составляющей этого мероприятия. Суждения как либеральной, так и 
консервативной печати были однородно положительны, и вопрос путешествия 
представителя королевской семьи за океан не стал полем для партийной 
борьбы. Так, в редакционной статье лондонской газеты либерального толка 
«The Daily News» было отмечено, что визит «принес бы реальные выгоды в 
увеличении лояльности колонистов к Короне» [The Daily News. 1858. 
Sept. 7, 4]. А в консервативной «The Morning Post» была выражена надежда, 
что «в будущем не только принц Уэльский, но и “Ее Величество королева Ка-
нады” сможет снизойти до поездки в самое великолепное владение своей об-
ширной колониальной империи» [The Morning Post. 1858. Sept. 18, 4]. 

Подобное единодушие в суждениях ведущих лондонских изданий 
было понятно. В момент поиска новых механизмов консолидации империи 
идея визита, исходившая от канадских подданных королевы Виктории, 
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стала находкой для британского истеблишмента. Философия классического 
либерализма, пришедшая на смену жестким методам управления переселен-
ческими колониями [Дронова, 1998, 10–11; Грудзинский, 2015, 94], к сере-
дине XIX века [Грудзинский, 2015, 113] стала основой имперской мысли и 
определяла вектор реформирования колониальных взаимоотношений [Дро-
нова, 1998, 10–11; Грудзинский, 2015, 11, 32] как консервативными, так и 
либеральными кабинетами. Потенциальный визит представителя короны в 
трансатлантические владения империи был событием в духе торжества ли-
берального мировоззрения и виделся дельным методом для развития связей 
между метрополией и колониями Британской Северной Америки в рамках 
доктрины «добровольных уз». Королевский визит, посредством которого 
возможно было продемонстрировать исключительность и единение англо-
саксонской семьи, должен был усилить идеи лоялизма в канадском обще-
стве и, как итог, укрепить имперские связи, стать воплощением либераль-
ных ценностей [Грудзинский, 2015, 112–113]. Инициатива канадских вла-
стей, сделавших первый шаг на пути к упрочению колониальных 
отношений, доказывала современникам пусть пока не конструктивность 
доктрины «добровольных уз», но, по крайней мере, ее жизнеспособность и, 
соответственно, отвечала бытовавшему в тот период образу имперского 
мышления британских политических кругов. Так, в «The Morning Post» от-
мечалось, что «Канада – владение с самоуправлением, соединенное с Ан-
глией только узами нежной привязанности к британской короне» [The 
Morning Post. 1858. Sept. 3, 4]. А «The Evening Standard» накануне визита 
Альберта Эдуарда заключила, что власти Великобритании «избавились от 
сумасшедшей идеи, что узы между метрополией и колонией должны быть 
укреплены только подчинением» [The Evening Standard. 1860. July 11, 4]. 

Консервативное правительство графа Дерби [Carr-Gomm, 1901, 161–
162], находившееся у власти на момент подачи «Петиции» королеве, в лице 
лорда Литтона и лорда Карнарвона (в ту пору соответственно министра [Carr-
Gomm, 1901, 162] и заместителя министра по делам колоний [The Dictionary of 
National Biography, 1891, XXVI, 195]) оказало содействие Норрису в его стрем-
лении организовать королевский визит в Канаду [Norris, 1876, 3, 9, 24]. Такая 
реакция кабинета не только играла принципиальную роль для поддержки идеи 
канадских подданных британской печатью, но и в целом отразила более глубо-
кое понимание проблематики имперского строительства политиками метропо-
лии. Важным аспектом этого процесса было усиление внимания британских 
интеллектуалов к канадским владениям. Так, в британской прессе в ходе дис-
куссии о «Петиции» Норриса было отмечено, что Канада – «самая важная 
часть империи Ее Величества» [The Morning Post. 1858. Sept. 3, 4]. В редакци-
онной статье «The Daily News» признавалась ошибочность пренебрежитель-
ного отношения Лондона к североамериканским владениям. Следовательно, 
все яснее становилась фундаментальная для будущего империи мысль об их 
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значимости для Британии. Проблема взаимоотношения метрополии с пересе-
ленческими колониями получила и более широкое осмысление: в газете утвер-
ждалось, что «наши колонии для нас значат гораздо больше, нежели любой 
другой чужой народ!» [The Daily News. 1858. Sept. 7, 4]. В ситуации неодно-
значности мнений представителей британской общественности по вопросу 
ценности колоний [Дронова, 1998, 11–32; Грудзинский, 2015, 92–94; 1996, 13–
16] такие отклики в прессе и позиция правительства метрополии в отношении 
королевского тура в Канаду имели существенное значение для судьбы импе-
рии. Становится очевидным, что задача канадских властей привлечь как мини-
мум внимание Лондона к трансатлантическим владениям посредством визита 
соотносилась на тот момент с логикой политического мышления консервато-
ров, направленного на укрепление имперских связей и поиск новых путей ре-
формирования империи. «Петиция» уже сама по себе символизировала ста-
бильность взаимоотношений Великобритании и Канады и была значительным 
доводом в поддержку взглядов кабинета графа Дерби на необходимость разви-
тия более тесных уз с колониями. Это и нашло проявление в одобрении прави-
тельством Великобритании инициативы канадских подданных королевы 
[Norris, 1876, 20, 3]. 

Однако консервативному кабинету в силу значимых обстоятельств, 
в числе которых особо отметим острое межпартийное противостояние по 
ряду принципиальных вопросов, а также требовавшее неотложных дей-
ствий восстание сипаев в Индии, не удалось осуществить идею королев-
ского визита. Поэтому на данном – первом – этапе развития проекта коро-
левского тура по Британской Северной Америке британские власти 
восприняли его благосклонно, но дальнейших действий с их стороны не по-
следовало. Более активное участие в реализации идеи путешествия предста-
вителя короны по Канаде принял уже либеральный кабинет лорда Палмер-
стона. Замысел канадских подданных, будучи оцененным консерваторами, 
что имело особое значение для его дальнейшего воплощения, был подхва-
чен либералами. Потенциальный визит имел существенное преимущество 
для усиления позиций правительства Палмерстона: укрепление имперских 
уз беспрецедентным событием – королевским туром, каких еще не было в 
имперской истории Британии [The Illustrated London News. 1860. June 9, 
545], могло бы доказать конструктивность курса колониальной политики 
Палмерстона. Прямым следствием этого стали бы рост популярности его 
политической линии и упрочение положения во властных структурах. 

Подчеркнем значимый факт: конкретные шаги во время второй по-
пытки организации королевского визита в Британскую Северную Америку в 
1859 году были инициированы снова представителями Канады [The Morning 
Post. 1859. June 27, 6]. В момент смены правительства в метрополии (либералы 
пришли к власти 13 июня 1859 года [Carr-Gomm, 1901, 167–168]) делегация от 
канадских властей без отлагательств, 25 июня, предстала перед королевой с 
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просьбой посетить североамериканские владения [The Morning Post. 1859.  
June 27, 6]. Это вновь дает основания предположить: именно канадские правя-
щие круги были более заинтересованы в осуществлении вояжа высокопостав-
ленной особы, нежели британские. С течением времени актуальность вопро-
сов, так или иначе связанных для обеих сторон с перспективой королевского 
тура, не только сохранялась, но становилась еще острее. В 1859 году британ-
ская пресса все увереннее муссировала тему визита принца Уэльского в Канаду 
[The Morning Post. 1859. April 20, 2; The Daily News. 1859. Aug. 22, 4; The Stand-
ard. 1859. Sept. 2, 4]. Более активное, чем в 1858 году, обсуждение этого собы-
тия в печати наводит на мысль о том, что повторную попытку канадской сто-
роны организовать королевскую поездку либеральное правительство 
метрополии восприняло с большим энтузиазмом не только из-за внутриполи-
тических мотивов, связанных с партийной борьбой, но и ввиду обострения 
внутриимперской и международной ситуаций. 

Цепь событий конца 50-х годов XIX века заставила британские вла-
сти особо обеспокоиться положением Британской Северной Америки. Раз-
витие внутриполитического кризиса в США – главном поставщике хлопка 
для Британии [The Cotton Manufacture, 1861, April, Vol. 75, 433; Грудзин-
ский, 2015, 44] – напрямую влияло на многие аспекты имперского благопо-
лучия. Восстание Джона Брауна в Америке вызвало тревогу британского 
правительства по поводу обеспечения хлопком. Неопределенность ситуа-
ции подвигала власть метрополии обратить взор на свои владения (Индию, 
Австралию) [The Daily News. 1860. Oct. 18, 4] в поисках сырья. В целом 
стала более очевидной необходимость развивать торговые и экономические 
связи с колониями, в частности с Канадскими провинциями. Требовали вни-
мания Лондона и экономические интересы самой Британской Северной 
Америки. Введение в 1859 году торговых пошлин в Канаде по отношению 
к Великобритании [Дронова, 1998, 25; Грудзинский, 1996, 22] повлекло за 
собой недовольство «многих лиц в Англии» [HCDeb. 24 Feb. 1860. Vol. 156, 
Col. 1736], занятых в торгово-промышленной сфере [Грудзинский, 2015, 
187]. Вместе с тем неудовлетворенность некоторых представителей канад-
ских деловых кругов экономической политикой Британии по отношению к 
Канаде обращала их взгляды на более выгодное торговое сотрудничество с 
США. Такие перспективы вызывали в верхах британской общественности 
опасения по поводу повторного проявления [The Standard. 1860. June 16, 4] 
среди части канадской элиты настроений сродни идеям аннексионистов 
конца 40-х годов XIX века [Тишков, 1978, 1977]. 

Ход этих мыслей «строителей империи» применительно к положе-
нию Канады и перспективам политики относительно нее тесно перепле-
тался с неоднозначным развитием англо-американских отношений, выра-
жавшимся в обострении конкуренции между США и Британией за 
утверждение права влияния на североамериканский континент. Одним из 
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проявлений соперничества стал конфликт 1859 года между двумя держа-
вами за остров Сан-Хуан [Gough, 60]. Конфронтация, получившая название 
«война из-за свиньи» [Gough, 1971; Fulton, 1993; Howard, 1955, 19], чуть 
было не дошла до военного столкновения [HCDeb. 24 Jan. 1860. Vol. 156, 
Col. 82]. Проблемным был и вопрос пограничного с США поселения Рэд 
Ривер, которое находилось под контролем компании Гудзонова залива, что, 
однако, не мешало представителям соседней республики совершать актив-
ное проникновение в эту местность посредством торговли спиртными 
напитками [HLDeb. 13 Feb. 1860. Vol. 156, Cols. 902–907; Тишков, Кошелев, 
1982, 93]. В контексте данных событий еще актуальнее становился вопрос о 
безопасности границ между США и Канадой [HCDeb. 31 May 1860. Vol. 158. 
Cols. 1834]. В Канаде активно воплощался проект общеимперского воен-
ного реформирования [Борисенко, Строганов, 2018; Шендыгаев, 2018; Бар-
сов, 2013; Симоненко, 2010]: из колонии выводились британские гарнизоны 
и развивалось волонтерское движение [Симоненко, 2010, 8–25; Дронова, 
1998, 26–27; The Daily News. 1859. Jan. 12, 4; The Morning Post. 1860. May 
24, 3; HC Deb. 25 July 1859. Vol. 155, Cols. 403–410, 31 May 1860. Vol. 158, 
Cols. 1834, 1838–1841]. В этой ситуации моральная поддержка колонии со 
стороны метрополии была вовсе не лишней [Radforth, 2004, 141]. Отягощала 
весь комплекс проблем и память о канадском восстании 1837–1838 годов 
[The Daily News. 1860. Sept. 17, 4; The Morning Post. 1858. Sept. 3, 4; HL Deb. 
4 May 1860. Vol. 158, Col. 671; The Morning Chronicle. 1860. Feb. 23, 5] и 
недавнем мятеже сипаев в Индии [Дронова, Величко, 2014, 272–282; The 
Morning Post. 1860. Feb. 18, 5; June 11, 2; The Daily News. 1860. July 3, 3; 
Aug. 11, 6; The Examiner. 1860. June 16, 6], что делало еще своевременнее 
необходимость выстраивания правильного политического курса имперской 
политики, от которого зависела «окончательная судьба Британской Север-
ной Америки» [HLDeb. 13 Feb. 1860. Vol. 156, Col. 904]. 

Предполагавшийся визит принца Уэльского в Канаду, как следует из 
материалов прессы Лондона, активно продолжал обсуждаться в конце 
1859 года и вплоть до начала визита в июле 1860 года. Многие положения, 
высказанные в ходе этой дискуссии, были уже знакомы, некоторые новы. 
Так, повторялась мысль, что визит должен был «укрепить сердечный союз, 
который уже существует» между колонией и метрополией [The Evening 
Standard. 1860. July 11, 4]. Предполагалось, что внимание, оказанное, в част-
ности, волонтерам со стороны принца Уэльского, усилит их патриотический 
дух и преданность стране-матери [The Morning Post. 1859. Jan. 12, 4; Rad-
forth, 2004, 141]. Королевское путешествие во взглядах «строителей импе-
рии» выполняло роль «разведывательной миссии», посредством которой 
наследник престола смог бы научиться тонкостям правления, а британский 
кабинет благодаря профессиональным политикам, сопровождавшим Аль-
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берта Эдуарда, выявить особенности канадской жизни в целях выстраива-
ния оптимальных взаимоотношений с владением [The Illustrated London 
News. 1860. June 9, 546]. Не сомневаясь в том, что настоящая форма правле-
ния была самой подходящей для Канады [The Morning Post. 1859. May 26, 4; 
1860. June 8, 5; The Evening Standard. 1860. July 11, 4; The Illustrated London 
News. 1860. June 9, 546], британская общественность тем не менее предпо-
лагала, что визит должен был «увеличить симпатии» к короне и ее престиж 
[The Illustrated Times. 1859. Sept. 10, 173]. Но главное – в воздухе витала 
идея предотвращения поездкой старшего сына королевы Виктории событий 
сродни Войне за независимость США [The Illustrated London News. 1860. 
July 14, 26]. 

В целом в процессе размышлений о различных аспектах предстояв-
шего тура принца Уэльского по Канаде еще прочнее, нежели в 1858 году, 
была обозначена позиция британского истеблишмента относительно значи-
мости колоний для империи. Так, «The Morning Post» писала, что «ценность 
и важность» Канады «сейчас однозначно ясна» [The Morning Post. 1859. May 
26, 4]. В британской прессе, особенно на контрасте с недавно восставшей 
Индией, достоинства Канады были оценены в полной мере [The Morning 
Post. 1859. June 14, 2; Jan. 12, 4; The Evening Standard. 1860. July 11, 4; The 
Times. 1860. July 9, 8], ее признавали «самым ярким бриллиантом в британ-
ской Короне на сегодняшний день» [The Morning Post. 1859. May 26, 4]. Под 
влиянием появившегося беспокойства за целостность империи британ-
скими политиками и интеллектуалами снова признавалось недостаточное 
внимание к Канаде [HCDeb. 20 April 1860. Vol. 157, Col. 2108], а также то, 
что она заслуживала «каждый знак благосклонности» [The Morning Post. 
1859. Jan. 12, 4] Великобритании. Одним из них как раз и планировалось 
сделать королевский визит. Идея канадских верхов, получившая одобрение 
властей Британии и принятая к воплощению также с их стороны, должна 
была стать «красивым жестом» Лондона, способным компенсировать «про-
мах» метрополии и «прочнее заложить фундамент британской силы» [The 
Times. 1860. July 9, 8]. В непростых внешнеполитических и внутриимпер-
ских обстоятельствах все более ясно звучала мысль правящих и интеллек-
туальных кругов матери-Англии о том, что нельзя упускать момент, когда 
канадцы «все больше готовы отнести себя к британскому правлению» [The 
Daily News. 1860. Sept. 3, 4] и «не хотят ослаблять узы с метрополией» [The 
Standard. 1860. April. 11, 4]. 

Таким образом, в быстро менявшейся и усложнившейся для Британ-
ской империи ситуации значение визита было оценено изначально консер-
вативным, а после либеральным правительством вполне одобрительно. Это 
привело к тому, что 30 января 1860 года герцог Ньюкасл, министр по делам 
колоний в кабинете Палмерстона [Carr-Gomm, 1901, 168], от имени ее вели-
чества дал ответ генерал-губернатору Канады на повторное приглашение 
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королеве. В нем сообщалось, что Ее Величество не может надолго оставить 
Англию и в колонию с вояжем в качестве ее представителя поедет принц 
Уэльский [Hopkins, 1910, 48; Thompson’s Mirror of the Parliament, 1860. 
Feb. 28, 2]. Символическое значение имели официальный повод для пригла-
шения высокого гостя и сопутствовавшие ему события. Ими послужили от-
крытие моста Виктории в Торонто [Cornwallis, 1860, 5], ставшего знаком 
общих имперских усилий [Radforth, 2004, 21], церемония закладки здания 
парламента в новой столице – Оттаве [Atlay, 1903, 264; The Morning Post. 
1859. Apr. 20, 2] и годовщина завоевания Канады англичанами [The Morning 
Post. 1859. Sept. 2, 4]. Они олицетворяли характер предстоявшего визита, 
направленного на конструирование позитивного образа империи и усиление 
британского влияния в Канаде. 

Подводя итоги, отметим, что проект королевского визита продемон-
стрировал стремление администрации Британии и Канады к поиску баланса 
интересов метрополии и колонии в процессе конструирования курса импер-
ской политики. Этот замысел канадских политиков и интеллектуалов ока-
зался своевременным для властей Великобритании. В свою очередь, канад-
ская сторона посредством визита стремилась упрочить связи с метрополией 
и решить свои прагматичные задачи. Идея тура отразила эволюцию взгля-
дов как правящего класса страны-матери, так и колонии на предмет содер-
жания и перспектив имперского строительства. В ситуации необходимости 
обновления имперских скреп правящий класс Британии рационально вос-
принял возможности, которые предоставлял в этом процессе королевский 
тур. Инициатива верхов канадского общества органично соответствовала 
линии имперской политики Лондона. В детальном освещении британской 
прессой еще не состоявшийся, но уже запланированный визит оценивался 
не иначе как «мудрая политическая мера» [The Era. 1860. July 15, 9]. Общ-
ность взглядов консервативных и либеральных политиков на трансатланти-
ческое путешествие принца Уэльского показала более четкое осознание 
правительственными кругами метрополии ценности Британской Северной 
Америки, что еще больше усилило понимание ими необходимости укрепле-
ния имперских связей и обновления механизмов имперского строительства. 
В свою очередь, сам факт инициативы и предложенная канадской стороной 
концепция визита обозначили видение конструктивных перспектив импер-
ского сотрудничества и политическим классом переселенческой колонии. 
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To the Establishment of the Practice of Royal Visits to the Colonies 

 of Great Britain: Background for the First Official Tour  
of the Prince of Wales to Canada in 1860 

 
The article regards the background of the first official visit of a member 

of the royal family to the colonial possessions of the British Empire – the tour of 
the Prince of Wales to Canada in 1860. The purpose of the analysis is to trace 
how the history of the emergence and development of the idea of traveling the heir 
to the British throne to Canada reflected the evolution of the views of the British 
and colonial politicianson of the Empire building and its perspectives. It is proved 
that the initiative of the royal journey,coming from the Canadian administration 
and supported by the British government,was aimed at strengthening ties between 
the mother country and the colony and solving pragmatic problems on both 
sides.The obtained results allow us to conclude that the project of the first official 
royal tour to overseas territories of Britain, being a product of the thought of the 
colonial society, indicated the mutual desire of the administration of Britain and 
Canada to find a balance of interests between the mother country and the colony 
in the process of updating forms and methods of colonial interaction and con-
structing the course of imperial policy. 
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ГЕРМАНСКАЯ УГРОЗА И ДИСКУССИИ О ЕВРОПЕЙСКИХ 
СОЮЗАХ: ОСОБЕННОСТИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКО-

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЛИДЕРОВ 
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ОТ У. ГЛАДСТОНА ДО Г. АСКВИТА  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Ключевые слова: Великобритания; либеральная партия; 
У. Гладстон; Г. Асквит; германская угроза; военно-политический союз; им-
периалистическая политика. 

Предметом исследования является внешняя политика Великобрита-
нии конца XIX – начала XX века и преемственность внешнеполитического 
курса. Целью анализа являются взгляды и деятельность весомых политиков-
либералов Великобритании по вопросам внешней политики на фоне трансфор-
мации философии либерализма и беспрецедентной конкуренции в колониаль-
ной экспансии среди крупных европейских держав. Демонстрируется ряд тен-
денций в развитии политико-идеологического курса Либеральной партии 
Великобритании – быстрый отказ от политики «Блестящей изоляции», пере-
ход к поиску дружественных держав на европейском континенте и непосред-
ственное влияние либерал-империалистических кругов на смену внешнеполи-
тической стратегии. Исследование источников подтверждает, что в рамках 
эволюции философии либерализма в конце XIX века также изменилось пред-
ставление о внешнеполитическом курсе Великобритании в кругах либеральных 
политиков страны. Автор приходит к выводу, что после ухода от власти 
У. Гладстона либералы поспешили отойти от политики «Блестящей изоля-
ции». А. Розбери старался соблюдать баланс сил, но, как приверженец либе-
рал-империализма, активно использовал военную силу, не стремясь первым 
налаживать дружбу с кем-либо в Европе. В период оппозиции 1896–1905 годов 
не только либерал-империалисты, такие как Э. Грей, Г. Асквит, Р. Халдейн, 
но и пацифисты, такие как Г. Кэмпбелл-Баннерман, пришли к выводу о неиз-
бежности мирового конфликта на фоне усиливающихся разногласий с Герма-
нией и о необходимости выбора союзника в Европе. 

В конце XIX века Либеральная партия Великобритании находилась 
на этапе трансформации. Ускорение социальных изменений в стране, эко-
номическое и военное противостояние в Европе и колониях породили раз-
ногласия по вопросам внутренней и внешней политики среди различных 
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партийных фракций и отдельных политических деятелей и привели к внут-
реннему расколу. Исследование базируется на анализе мемуаров участни-
ков событий, политических памфлетов, материалов парламентских дебатов 
Великобритании. Источниками выступают произведения представителей 
британской политической и военной элиты: У. Гладстона, Э. Грея, Г. Ас-
квита, Д. Керзона, А. Розбери, Г. Кэмпбелл-Баннермана, У. Пикеринга, 
Д. Кимберли и др. Хронологические рамки работы охватывают конец XIX  ‒ 
начало XX века (период изменений в идеологической подоплеке либера-
лизма и раскол в либеральной партии на фоне необходимости смены внеш-
неполитического курса державы). Историография проблемы представлена 
англоязычными трудами британских и американских авторов XX века. Ис-
следованию особенностей политики У. Гладстона в период 1880–1885, 
1892–1894 годов и эволюции либеральной партии Великобритании посвя-
щены работы П. Станского [Stansky, 1981], Д. Хаммонда [Hammond, 1952] 
и К. Кука [Cook, 1976]. Историки Д. Сингейзен [Singeisen, 2011], Р. Шеннон 
[Shannon, 1976], В. Богданор [Bogdanor, 1983] изучали общие тенденции и 
разногласия внутри либеральной партии Британии касательно экономиче-
ских и внешнеполитических вопросов в колониях в начале XX века, уделяя 
внимание внутрипартийной борьбе среди фракций. К. Дейк [Dijk, 2015] и 
Р. Скалли [Scally, 1975] рассматривали тенденции в философии либера-
лизма и социал-империализма в Британии XIX–XX веков, а также влияние 
новых тенденций на внешнеполитический курс в Европе, рекомендуемый 
различными фракциями либеральной партии. Целью статьи является изуче-
ние взглядов и деятельности либеральных политических фигур Великобри-
тании по вопросам внешней политики на фоне трансформации философии 
либерализма и беспрецедентной конкуренции в колониальной экспансии 
среди крупных европейских держав. 

Часть либеральной элиты Великобритании, придерживающаяся кон-
цепта «Малой Англии» вслед за У. Гладстоном, была против агрессивной и 
империалистической политики в отношении других держав [Stansky, 1981]. 
Курс на мирное решение внешнеполитических вопросов был задан У. Гладсто-
ном еще в период Мидлотианской кампании в середине 1880 годов: «Мир, со-
кращение государственных расходов, реформа... все эти слова связаны с содей-
ствием человеческому cчастью. Подумайте о событиях, солдатах которые 
залили кровью многие холмы и многие долины…» [Gladstone, 1879, 115]. Та-
ким образом, опираясь на высказывания У. Гладстона, можно сделать вывод, 
что миролюбивой позиции политик придерживался длительное время и не от-
ступил от нее и после прихода к власти в 1892 году, когда в Англии эволюци-
онировала философия либерализма [Singeisen, 2011, 6].  

Необходимо обратить внимание на то, что в период второго министер-
ства У. Гладстона Британии пришлось пойти на военное столкновение в 
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Египте. В результате Англо-египетской войны 1882 года Британия оккупиро-
вала Египет. Франция была недовольна, что осталась в стороне, так как считала 
Египет зоной своего влияния [Hammond, 1952, 173]. Британский либеральный 
политик Э. Фицморис в работе «Жизнь Грэнвиля Джорджа Левесона» пишет о 
том, что «…немецкие колониальные амбиции поначалу были встречены бри-
танской общественностью с циничным безразличием, но позже и британское 
правительство, и народ выказали неэффективную оппозицию немецкой экс-
пансии» [Fitzmaurice, 1905, 329]. Хотя У. Гладстон и не стремился к образова-
нию военно-политических союзов в Европе, он четко осознавал, что колони-
альные интересы Германии в значительной мере пересекаются с Британскими 
как в Африке, так и на Востоке. Конфликт на Самоа в 1887–1889 стал импуль-
сом для Берлина к созданию флота, который мог бы конкурировать с британ-
ским, и, таким образом, дал резкий толчок англо-германской военной и мор-
ской гонке [Dijk, 2015, 25]. Таким образом, несмотря на то что У. Гладстон и 
близкие ему либеральные политики выглядели противниками империалисти-
ческой политики и старались избегать военных конфликтов, им приходилось 
использовать военную силу под лозунгом обеспечения безопасности своих за-
рубежных территорий. Хотя У. Гладстон и старался предвидеть результаты 
влияния своей политики на общее положение дел в Европе, военные действия 
в Египте создали почву для быстрого франко-русского сближения, изменив ба-
ланс сил в регионе в пользу Великобритании.  

В период работы четвертого кабинета У. Гладстона в 1893 году во-
прос касательно увеличения военно-морских расходов оказался в центре по-
литических дискуссий либералов. А. Розбери хотя и являлся учеником 
У. Гладстона, однако, вернувшись в Министерство иностранных дел, про-
демонстрировал независимость от своего премьер-министра. Он придержи-
вался значительно более империалистической точки зрения, в частности в 
споре с Францией в 1893 году о границах Сиама [Stansky, 1981]. В резуль-
тате упор на империалистическую повестку во внешней политике Велико-
британии еще раз привел к франко-российскому сближению, что поставило 
во главу угла вопрос необходимости превосходства британского флота над 
любой возможной враждебной комбинацией. В октябре 1893 года секретарь 
по делам Индии лорд Д. Кимберли, столкнувшись с проблемой недопуще-
ния французов в Таиланд, жаловался на «…огромное увеличение ответ-
ственности Британии, которое распространяется на четверть мира…» 
[Wodehouse, 1997, 84]. Аналогичное замечание было сделано по поводу за-
щиты сфер влияния в Китае английским политиком и адмиралом Ч. Берес-
фордом [Beresford, 1899]. Таким образом, следует заключить, что либераль-
ное правительство во главе с У. Гладстоном пыталось создать систему 
буферных территорий, удерживающих армии потенциальных врагов – Рос-
сию и Францию. В рамках данной проблемы необходимо обратить внима-
ние на высказывание консервативного политика Д. Керзона в его труде 
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«Проблемы Дальнего Востока», в котором он указывал на тот факт, что бу-
дущее Великобритании будет решаться не в Европе, а в Азии [Curzon, 1892]. 
Либеральный государственный деятель В. Пикеринг, заведовавший Британ-
ским протекторатом в Сингапуре, видел в России и Франции реальную 
угрозу английским интересам в этом регионе: «На Дальнем Востоке Вели-
кобритания столкнулась с мощной оппозицией России и Франции в сочета-
нии с завистью немцев…» [Pickering, 1898, 132].  

К 1893 году масштабная программа строительства кораблей класса 
дредноут была практически завершена. У. Гладстон выступил за отмену фи-
нансирования флота. Неоднократно он называл военно-морские предложения 
«пьяными и безумными» [Gladstone, 1971, 268]. Анализ высказываний 
У. Гладстона позволяет заключить, что политик в еще середине 1890-х годов 
фактически не хотел признавать существования какой-либо серьезной опасно-
сти для Великобритании из-за океана и считал большие расходы на вооруже-
ние ошибкой. В отличие от А. Розбери и близких ему политиков вроде Э. Грея, 
Р. Халдейна, У. Гладстон вместе с большинством пацифистских и нейтралист-
ских либералов выступал против воинственного и иррационального аспектов 
империализма, называя его «исчадием урапатриотизма» [Bogdanor, 1983]. В 
политической речи в Ливерпуле 1896 года, которая была посвящена англо-аф-
ганской войне, У. Гладстон обращал внимание на чрезмерную агрессию импе-
риалистических кругов Британии в Африке: «…Деревня была сожжена. Вы об-
думывали значение этих слов? Смысл в том, что женщины и дети были 
изгнаны, чтобы погибнуть в зимних снегах…» [Gladstone, 1971, 194].  

В конце XIX века в Британии набирают популярность идеи нового ли-
берализма, которые нашли отклик среди членов либеральной партии. Такие 
политики, как А. Розбери, Р. Халдейн, Э. Грей, пытались совместить старые и 
новые либеральные принципы. Будучи министром иностранных дел в четвер-
том правительстве У. Гладстона, А. Розбери не стремился заручиться поддерж-
кой Франции или Германии. В первую очередь он хотел реализовать свои им-
периалистические идеи. Данный факт отражает в своем памфлете либеральный 
политик Д. Китсон: «Либеральное правительство, находясь у власти, пыталось 
урегулировать трудности с Францией путем создания буферного государства. 
Однако либеральное правительство А. Розбери не только не отказалось от 
своих притязаний на территорию обеих берегов р. Меконг, но и пошло на во-
енное столковение с Францией» [Pamphlets and leaflets, 1896, 66]. Стоит под-
черкнуть, что такие действия А. Розбери были вызваны не ненавистью к Фран-
ции, а необходимостью защитить имперский престиж Британии и честь 
великой державы в глазах мирового сообщества [Hammond, 1952]. Важным 
для исследования является положение о том, что либеральное правительство 
А. Розбери в период Армянских кризисов 1894–1895 годов отказалось в оди-
ночку вмешиваться в конфликт, учитывая оказываемую помощь и интересы 
Германии в Турции. В своем памфлете 1896 года А. Розбери выражает мнение 
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либерал-империалистов касательно угрозы со стороны Германии и возможных 
союзников, делая акцент на необходимости концентрации во внешней поли-
тике: «…Говорят, что Франция и Россия враждебно настроены по отношению 
к нам. Совершенно верно, что мы, похоже, отказались от “великолепной изо-
ляции”, и говорят, что мы обрели благорасположение Тройственного союза. 
Что касается этого, то можно сказать, что Австрия и Италия всегда были 
нашими искренними и бескорыстными друзьями, а что касается Германии, я 
рад слышать, что мы снова приобретаем ее дружбу...» [Pamphlets and leaflets, 
1896, 94]. Эти косвенные факты и мнение политика дают возможность сделать 
вывод, что А. Розбери не стремился к налаживанию дружественных отноше-
ний с Францией и, в отличие от У. Гладстона, уже не хотел использовать какие-
либо буферы. Также необходимо подчеркнуть тот факт, что А. Розбери скорее 
видел преимущество в дружбе с Италией и Германией даже ценой уступок в 
англо-германских отношениях, так как Германия могла стать союзником в 
борьбе против России, учитывая усиливающийся франко-русский союз. 

Представить его позицию в отношении европейского баланса сил 
позволяют следующие заявления, сформулированные им в памфлете 
1896 года после ухода с поста лидера партии. Политик подчеркивает непо-
следовательность пришедшего к власти в 1895 году консервативного прави-
тельства лорда Солсбери, которое пытается наладить отношения с Фран-
цией, а через несколько недель обьявляет военный поход на Судан (1898), 
возврашая себе лояльность Германии [Pamphlets and leaflets, 1896, 105]. 
Стало быть, А. Розбери осуждает непоследовательность политики консер-
ваторов и неудачный рейд Джеймсона в Трансваальскую республику (в 
конце 1895 – начале 1896 года), так как он привел к политической конфрон-
тации с Германией. С точки зрения империалиста он негативно оценивает 
односторонние территориальные подарки Франции для обретения ее лояль-
ности. Исходя из рассуждений и действий политика, следует четко марки-
ровать, что на момент прихода к власти А. Розбери отклонился от курса сво-
его учителя У. Гладстона и стремился проводить собственную внешнюю 
политику, основанную на империалистических идеалах, при этом же сохра-
нял нейтралитет Британии на внешнеполитической арене.  

Э. Грей в своих высказываниях подчеркивает, что в 1898 году Велико-
британия «…не может допустить войны в Китае и мира в Европе…» [Grey, 
1898, 165]. «Споры между державами из-за Африки не приведут к войне, а в 
Китае могли бы…» [Grey, 1898, 189]. Таким образом, можно заключить, что он 
был уверен в невозможности политики изоляции в будущем. Британия должна 
следовать собственным интересам и выбирать союзников, которые бы не ме-
шали их реализации. Растущую симпатию А. Розбери к Германии отмечает в 
1899 году либерал-империалист Р. Халдейн: «…дело Дрейфуса сделало его бо-
лее антифранцузским, чем когда-либо, при этом он с тревогой относился к 
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немецкой коммерческой конкуренции и не поддерживал различные предложе-
ния об англо-германском союзе…» [Pamphlets and leaflets, 1896, 112]. Опираясь 
на данные высказывания, мы можем констатировать, что враждебность А. Ро-
узбери к французам не делала его «прогерманским» в каком-либо позитивном 
политическом смысле. Политик признавал отсутствие комплекса сдерживания 
Германии и опасался серьезных проблем в британской экономике в случае 
начала войны [Coates, 1900]. В своих мемуарах А. Розбери пишет: «Я осудил 
почти все соглашения, достигнутые правительством с 1895 года, как “односто-
ронние”. Соглашения с Германией по Самоа, Китаю и Венесуэле были “пол-
ностью односторонними”, но никогда не было заключено более односторон-
него соглашения между двумя державами, находящимися в мире друг с 
другом, чем англо-французское соглашение, а именно – уступка в Марокко…» 
[Coates, 1900, 447]. Следовательно, А. Розбери считал попытки наладить отно-
шения с Франций «односторонними», а англо-французскую Антанту рассмат-
ривал как неблагоприятный результат такой политики [Coates, 1900, 483]. В 
своем более позднем памфлете либерал-империалист А. Розбери открыто под-
держал англо-бурскую войну 1899 года, несмотря на возможное ухудшение от-
ношений с Германией, и заявил: «Мы должны объединить всю энергию и все 
силы, имеющиеся в нашем распоряжении…» В результате изучения различ-
ных высказываний и трудов политика правомерно сделать вывод о том, что для 
А. Розбери империалистические взгляды были приоритетнее, чем поиск дру-
жественных держав в Европе [Coates, 1900, 515]. Политик был готов применять 
силу, даже без явной на то необходимости. 

С усилением раскола внутри либеральной партии Великобритании 
наиболее очевидным был антагонизм между А. Розбери и Г. Кэмпбелл-Баннер-
маном. В своей Честерфилдской речи от 15 декабря 1901 года А. Розбери вы-
ступил с призывом к полному пересмотру целей партии, он придерживался 
концепции «чистого листа» – мнения о том, что Либеральная партия должна 
отказаться от давней политики, которая оказалась непопулярна среди электо-
рата. Г. Кэмпбелл-Баннерман расценил призыв Розбери к «чистому листу» как 
оскорбление либерализма [Grey, 1898, 193]. Разногласия между либеральными 
политиками привели к созданию в феврале 1902 года А. Розбери Либеральной 
лиги. Молодые империалисты рассматривали ее в качестве некоего рычага 
внутреннего давления в партии, а не как сепаратистский орган [Singeisen, 
2011]. Кампания Либеральной лиги Розбери была основана на существовании 
вездесущей угрозы национального упадка из-за дипломатической изоляции 
Британии, усиления США в Латинской Америке и критики иностранной 
прессы в период Англо-бурской войны [Scally, 1975]. Мнения либерал-импе-
риалистов насчет германской угрозы и поиска союзника разделились. Важно 
отметить, что либеральный империалист Г. Асквит не рассматривал Германию 
как возможного союзника. В труде «Генезис Войны» он отмечает: «Германия 
успешно “ухаживала за исламом”, создала свою “отдушину” в Малой Азии, а 
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также являлась экономическим соперником для Британии несмотря на различ-
ные мирные договоренности» [Grey, 1898, 219]. Иначе говоря, вслед за А. Роз-
бери он подтверждает, что ни кабинету У. Гладстона, ни консерваторам фак-
тически не удалось «окружить» Германию, политика Британии слишком 
нерешительна [Cook, 1976]. Следует обратить внимание, что в своих воспоми-
наниях либерал-империалист Э. Грэй касательно англо-французского соглаше-
ния 1904 года, анализируя положение дел во внешней политике, приходит к 
следующему выводу: «…изоляция была реальной, но она была далека от вели-
колепия до тех пор, пока империи приходилось зависеть от поддержки Герма-
нии, чтобы пережить свои кризисы…» [Cook, 1976]. Э. Грей, будучи либерал-
империалистом, поддерживал политику консерваторов в отношении урегули-
рования постоянных споров с Францией. И он откровенно признавал: «Я в свое 
время не видел ничего плохого в том, чтобы гавань на северо-западном побе-
режье Африки оказалась в руках немцев. Это было до появления эффективной 
боевой подводной лодки в Германии…» [Grey, 1925, 169]. 

Либеральный политик Г. Кэмпбелл-Баннерман сформировал мини-
стерство 5 декабря 1905 года. Несмотря на то что он сам был приверженцем 
пацифистских взглядов и скорее находился в идейном русле гладстоновской 
политики, он все-таки не смог преодолеть влияния либерал-империалисти-
ческого течения. В письме к Либеральной партии в начале 1906 Кэмпбелл-
Баннерман подчеркивал: «Мы не можем пойти на войну, потому что у нас 
нет армии, но для либерализма нехорошо защищать статус-кво…» 
[Campbell-Bannerman, 1906, 4]. Обращаясь к министру иностранных дел 
Э. Грею, Г. Кэмпбелл-Баннерман наметил следующий политический курс: 
«…остаемся друзьями с Францией и сердечно сотрудничаем с Рузвельтом. 
Не впутывайте нас в войну…» [Campbell-Bannerman, 1906, 6]. Важно обра-
тить внимание на позицию лидера партии в отношении организации воен-
ного дела в Великобритании. В своем обращении к мистеру Халдейну как 
представителю военного министерства Г. Кэмпбелл-Баннерман требует 
восстановления боеспособности армии [Campbell-Bannerman, 1906, 7]. Ис-
ходя из этого, опираясь на высказывания политика Г. Кэмпбелл-Баннер-
мана, можно заключить, что к 1905 году фактически сохранилась лишь не-
значительная политико-идеологическая преемственность от У. Гладстона 
во внешнеполитических вопросах. Г. Кэмпбелл-Баннерман, несмотря на 
свои либеральные взгляды, видел необходимость усиления армии Британии 
в связи с реальными угрозами Британским позициям в Европе. В отличие от 
либерал-империалистов А. Розбери и Э. Грея, он не стремился разрывать 
отношения с Францией на фоне зависимости Британии от Германии. Тем не 
менее политик был уверен, что Британии нужен более надежный союзник в 
Европе, чем Германия, и с менее амбициозными колониальными планами. 
В 1905 году к поддержке данного политического концепта присоединился и 
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министр иностранных дел Э. Грей, который изначально приветствовал нала-
живание отношений с Германией и Италией вслед за А. Розбери. После при-
хода к власти в 1906 году Э. Грей меняет свою позицию и по указанию 
Г. Кэмпбелл-Баннермана оказывает поддержку Франции в Марокканском 
кризисе (остром международном конфликте между Германией и Францией 
относительно султаната Марокко). В частности, политик подчеркивал: «…я 
был согласен, что союз с Германией не защитит Британию от войны…» 
[Grey, 1925, 202]. В контексте данного вопроса следует обратиться к выска-
зываниям Э. Грея в его работе «25 лет политики»: «…в 1905 году как член 
правительства догадываюсь для себя, что в конце концов произойдет евро-
пейская война, спровоцированная Германией, и что Англия должна немед-
ленно к ней подготовиться» [Grey, 1925, 217]. Опираясь на труд Э. Грея, 
можно констатировать, что к 1906 году в либеральной политической элите 
начался процесс трансформации мнений. Вслед за Г. Асквитом и Г. Кэмп-
белл-Баннерманом Э. Грей обратил внимание на необходимость скорей-
шего налаживания отношений с Францией в противовес быстрорастущей 
мощи Германии. При этом создатель Либеральной лиги А. Розбери в пам-
флетах отмечает: «…Я не был сумасшедшим, когда сказал, что англо-фран-
цузское соглашение с гораздо большей вероятностью приведет к осложне-
ниям, чем к миру. Вы опираетесь на трость, а у германского императора 
четыре миллиона солдат и второй по силе флот в мире…» [Pamphlets and 
leaflets, 1896, 94]. Отсюда можно сделать вывод, что взгляд А. Розбери на 
европейскую политику основывался на его страхе перед силой Германии и 
одновременном недоверии к французскому правительству. Политик был 
убежден, что союз с наиболее сильной военной державой на континенте 
способен обезопасить Великобританию. Следует сделать акцент на том, что, 
несмотря на сближение с Францией, либеральный кабинет, пришедший к 
власти в 1905 году, все же стремился снизить напряженность в англо-гер-
манских отношениях. Подверждением этому служит активная работа в 
1907 году Англо-германского комитета дружбы Великобритании, который 
направил дружественное обращение принцу Генриху Прусскому по случаю 
визита принца в Англию [Asquith, 1923]. Таким образом, действующие по-
литики либерального кабинета четко понимали возможность прямого воен-
ного столкновения с быстро растущей военной машиной Германии. Либе-
рал-империалисты осознавали, что политика изоляции не имеет права на 
жизнь. По оценке британского историка Р. Шеннона, либералы пришли к 
выводу о невозможности защиты империи без какого-либо дружественного 
договора с крупной иностранной державой [Shannon, 1976].  

В заключение можно сделать вывод, что в результате обновления ли-
беральной идеологии в конце XIX века произошла трансформация взглядов 
правящей либеральной элиты Великобритании. В период своего правления 
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У. Гладстон не стремился вступать в военно-политические альянсы и при-
держивался курса изоляции вплоть до окончания политической карьеры, но, 
несмотря на свои пацифистские взгляды, при необходимости применял во-
енную силу. А Розбери расходился во взглядах с У. Гладстоном и в период 
пребывания у власти в 1894–1895 годы. Политик стремился защитить честь 
Британии на международной арене. А. Розбери не хотел налаживать друже-
ские отношения с Францией, но также не был полностью прогерманским. 
Он осуждал агрессивные действия, которые могли привести к конфронта-
ции и ухудшению отношений с Германией, так как знал об отсутствии ре-
ального комплекса сдерживания и видел определенные преимущества от 
дружбы с ней. В период оппозиции мнения либералов неоднократно меня-
лись. К моменту прихода к власти в 1906 году Г. Кэмпбелл-Баннерман, не-
взирая на приверженность к радикальной фракции, поддерживал мнения ли-
берал-империалистов Э. Грея, Г. Асквита и Р. Халдейна о необходимости 
ориентации на Францию как потенциального союзника на континенте для 
усиления своей безопасности. Несмотря на некоторые разногласия и непо-
следовательные шаги со стороны Франции, консервативный, а далее и ли-
беральный кабинеты шли на односторонние уступки для достижения ее ло-
яльности и дружеских отношений в противовес Германии. 
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The subject of the research is the foreign policy of Great Britain in the late 
19th – early 20th centuries and the continuity of the foreign policy course of lib-
eral political figures. The purpose of the analysis is the views and activities of 
significant British liberal politicians on foreign policy issues against the back-
ground of the transformation of the philosophy of liberalism and unprecedented 
competition in colonial expansion among major European powers. A number of 
trends in the development of the political and ideological course of the Liberal 
Party of Great Britain are demonstrated - a quick rejection of the policy of 
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and the direct influence of liberal-imperialist circles on changing the foreign pol-
icy strategy. The study of sources confirms that as part of the evolution of the 
philosophy of liberalism at the end of the 19th century, the idea of the foreign 
policy of Great Britain in the circles of liberal politicians of the country also 
changed. The author comes to the conclusion that after W. Gladstone left power, 
the liberals hastened to move away from the policy of «Splendid Isolation». A. 
Rosebery tried to maintain a balance of power, but, as an adherent of liberal 
imperialism, he actively used military force, not striving to be the first to establish 
friendship with anyone in Europe. During the period of opposition 1896-1905 not 
only liberal-imperialists such as E. Grey, H. Asquith, R. Haldane, but also paci-
fists such as H. Campbell-Bannerman came to the conclusion that a world conflict 
was inevitable against the backdrop of growing disagreements with Germany and 
the need to choose an ally in Europe. 

Key words: Great Britain; Liberal Party; W. Gladstone; G. Asquith; Ger-
man threat; military-political alliance; imperialist policy. 
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