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церемониал адвента в Риме в последние десятилетия  
Западной Римской империи 

(440–476 годы)

в.А. Конопаткин 

Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, 119991, г. Москва, Россия
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Аннотация

В статье рассмотрены причины пребывания императоров Западной Римской империи  
в 440–476  гг. в Риме, а не в Равенне. Отмечается, что Рим в течение V в. играл важную роль в 
репрезентации императорской власти, поскольку имел большое символическое значение, обладая  
необходимой инфраструктурой для проведения демонстраций императорского величия. Сенаторская  
аристократия, проживавшая в Риме в V в., отличалась богатством и влиянием и могла воздействовать 
на внутренние дела империи. Доказано, что символическое значение Города и концентрация в нем 
влиятельных элит являлись значимыми факторами, определявшими проведение ритуала adventus 
именно в Риме. Adventus – это триумфальный въезд императора в город при всеобщем ликовании 
граждан с участием местных элит. Утверждается, что, несмотря на сложившееся в историографии 
мнение о забвении адвента на Западе после 404 г., adventus проводился в течение всего V в. и даже 
в Средние века. Церемониал адвента в Риме создавал картину единства императорской власти и се-
наторской аристократии. Последняя примеряла на себя часть императорской легитимности и могла 
использовать торжество в собственных карьерных целях, император же демонстрировал наличие у 
него мощной поддержки со стороны разных слоев населения. Только Рим, обладая высоким стату-
сом столицы империи и одновременно – места пребывания влиятельных лиц и магнатов, с помощью 
символического и идеологического наполнения церемонии адвента мог имитировать картину вели-
чия и процветания империи в условиях ее упадка.

 Ключевые слова: потестарная имагология, поздняя Античность, репрезентация власти,  
Поздняя Римская империя, римские императоры, Рим

Для цитирования: Конопаткин В.А. Церемониал адвента в Риме в последние десятилетия Запад-
ной Римской империи (440–476 годы) // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2025. Т. 167, 
кн. 1. С. 7–20. https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.7-20.



V.A. Konopatkin | Adventus ceremony in Rome…8

Uch. Zap. Kazan. Univ. Ser. Gumanit. Nauki | 2025;167(1):7–20

original article

https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.7-20

Adventus ceremony in rome during the last decades  
of the Western roman empire (440–476)

V.A. Konopatkin
Moscow State University, Moscow, Russia

vladgimn93@gmail.com

Abstract

The reasons why the rulers of the Western Roman Empire stayed in Rome rather than in Ravenna 
between 400 and 476 are identified. In the 5th century, Rome played a major role in the representation 
of imperial power because of its great symbolic importance. It had a well-developed infrastructure and 
was a stage for imperial grandeur. The wealthy and influential senatorial aristocracy living here had a 
significant impact on the region’s internal affairs. The city’s symbolic role and concentration of elites made 
it a natural setting for the adventus ritual, which was a triumphal entry of the ruler into the city celebrated 
with cheers from residents and attended by prominent local figures. Contrary to the widespread opinion 
in historiography that adventus declined in the West after 404, the results obtained reveal that the ritual 
was held throughout the 5th century and even in the Middle Ages. Adventus symbolized the unity of the 
Roman ruler and the senatorial aristocracy. The aristocracy tried to reinforce its legitimacy and joined the 
celebration for promotion, while the emperor exploited the ceremony to show that he was supported among 
various social groups of the population. Only Rome, with its higher status as the capital of the empire and 
the residence of many influential and wealthy figures, could sustain the illusion of greatness and prosperity 
under the conditions of decline.

Keywords: potestary imagology, late antiquity, representation of power, Later Roman Empire, Roman 
emperors, Rome

For citation: Konopatkin V.A. Adventus ceremony in Rome during the last decades of the Western 
Roman Empire (440–476). Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki, 2025,  
vol. 167, no. 1, pp. 7–20. https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.7-20. (In Russian)

введение

В течение V в. правители Западной Римской империи нередко находились в Равенне – 
резиденции императора Гонория, месте рождения Валентиниана III; именно там был сме-
щен последний номинальный император Запада Ромул Августул. А когда Западная Рим-
ская империя de iure прекратила свое существование, германские вожди Одоакр и Теодорих  
также пребывали именно в Равенне; там же находилась и византийская администрация 
после завоевания Италии Велизарием. Все вышеперечисленное создавало впечатление на-
личия у Равенны статуса главного города Западной Римской империи, где постоянно пре-
бывали августы V в. – эта точка зрения отражена и в историографии [1, p. 274; 2, S. 93, 
116; 3, p. 163, 260; 4, p. 126; 5, S. 219, 374]. Однако большинство современников, таких 
как галльский хронист Идаций, историк Приск, поэт Сидоний Аполлинарий, переносят все 
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ключевые события в Рим и именно о нем говорят как о наиболее значимом городе Запада 
(Hyd. Chronicon. 120, 148, 210, 235 etc.; Prisc. Fr. 20. 3, 30. 1, 32, 36. 2 etc.; Sid. Ap. Ep. I. 6. 2). 
Только Иордан считал главным городом Италии Равенну (Iord. Get. 147), вероятно, в связи с 
тем, что в его время двор Остготского королевства находился именно там. Важным для нас 
представляется выяснить, как часто императоры Западной Римской империи в V в. взаимо-
действовали с городом Римом и какие причины подвигали их на это. 

причины пребывания императоров в Риме

Рим сохранял важнейшее идеологическое и политическое значение для императоров  
Западной Римской империи, которые в V в. довольно часто посещали его. Эту тему в своей  
работе детально разобрал А. Джиллетт. Он утверждает, что по меньшей мере с 440 г.  
Валентиниан III избрал Рим своей резиденцией [6, p. 146], в одной из своих новелл прямо 
назвав Город «главой империи»: “urbis Romae, quam merito caput nostri veneramur imperii”  
(Nov. Val. 5 praef.). Последующие императоры также пребывали главным образом в Риме. 
Именно там Петроний Максим был провозглашен императором и пробыл вплоть до своей 
гибели [6, p. 148]. Авит был провозглашен августом в Арле и сразу же отправился в Рим, 
чтобы легитимизировать свою власть (Hyd. Chron. 163; Sid. Ap. Carm. VII. 8). Где конкретно 
взошел на престол Майориан, неясно, однако, судя по всему, этот император чаще находил-
ся в Равенне и Арле, чем в Риме [6, p. 150]. Тем не менее Идаций сообщает, что Рицимер 
убил Майориана, когда тот возвращался в Рим (Hyd. Chron. 210), как если бы последний 
был его основной резиденцией. Либий Север, ставший императором в Равенне, переме-
стился в древнюю столицу и там же оставался [6, p. 151]. Антемий, будучи ставленником 
Востока, обосновался именно в Риме [6, p. 152–153]. Там же получил власть римский сена-
тор Олибрий, где и остался [6, p.153–154]. Гликерий, ставленник Гундобада, при поддерж-
ке армии стал императором в Равенне и сразу же отправился в Рим, где и находился все  
время [6, p. 154]. Юлий Непот из Восточной империи прибыл в Равенну, откуда отправился 
в свою постоянную резиденцию – Рим, затем бежал оттуда в Далмацию, будучи смещен 
Орестом (Anon. Val. VII. 36). Последний же возвел на трон своего сына Ромула в Равенне, 
где тот и был впоследствии свергнут. Таким образом, после 440 г. именно из Рима чаще все-
го правили римские императоры. Августы могли быть провозглашены таковыми в Равенне 
или Арле, если они происходили из армейской среды или галльской аристократии, однако 
затем все равно по какой-то причине устремлялись в Рим. 

В то же время пребывание в старой имперской столице было для императоров далеко 
не безопасным. Прежде всего, Рим был уязвим для вражеских вторжений, о чем свидетель-
ствуют, в частности, нападения на Город вестготов под предводительством Алариха в 410 г.  
и вандалов во главе с Гейзерихом в 455 г. А в 472 г. Рим стал полем битвы в ходе граждан-
ской войны между Рицимером и Антемием, когда первый провозгласил императором Оли-
брия и осаждал Рим в течение пяти месяцев (Prisc. Fr. 64. 1). Это имело разрушительные 
последствия для города, ведь осажденным приходилось долгое время голодать, городская 
инфраструктура страдала от уличных сражений, и вся экономическая жизнь города зами-
рала (Ioan. Ant. Fr. 232; Prisc. Fr. 64). Однако в Риме все еще оставалось весьма многочис-
ленное население; властям в условиях периодических разрушений и разграблений прихо-
дилось обеспечивать его всем необходимым и следить за порядком, что не всегда удавалось 
и было чревато мятежами и переворотами. Например, в голоде 456 г. народ обвинял Авита, 
из-за чего в Городе возникли стихийные волнения (Prisc. Fr. 32). Кроме того, влиятельные 
сенаторские группировки могли оказывать давление на власть. Так, в гражданской вой-
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не 472 г. часть сенаторов поддерживала Антемия, а часть – Рицимира (Prisc. Fr. 64; Ioan.  
Ant. Fr. 232. 1). Нередко императоры ощущали угрозу со стороны своих приближенных и 
карали их за измену, как, например, сенатора Романа и преторианского префекта Арван-
да (Cass. Chron. 1289; Prisc. Fr. 62; Sid. Ap. Ep. I. 7. 5). Однако ни один из перечисленных 
факторов не заставил императоров окончательно покинуть древнюю столицу и укрыться в 
Равенне, где находился верный гарнизон и можно было жить в относительной безопасности 
перед лицом варварских вторжений. Чем же мотивирована важность Рима для императоров 
несмотря на большое количество недостатков пребывания в древнем Городе?

Сам А. Жиллет объясняет это присутствием в Риме значительного числа представите-
лей сенаторской аристократии, которая отличалась своим богатством и влиянием. Нахож-
дение императора в непосредственной близости от упомянутой группы людей облегчало 
установление над ней политического контроля [6, p. 163]. Однако, например, М. Зальцман 
полагает, что императоры были вынуждены считаться с местными элитами по причине их 
значительного влияния на настроения масс, в противном случае они рисковали потерять 
власть [7]. Другие высказывали мнение, что появление императора в Риме означало для 
сенаторской аристократии возможность принимать участие в управлении [8, p. 358–360;  
9, p. 173; 10, p. 41]. 

Таким образом, с одной стороны, императоры старались держаться к сенаторам как 
можно ближе, чтобы иметь возможность осуществлять над ними контроль, а с другой – они 
были вынуждены получать от сената одобрение по тем или иным политическим вопросам. 
В 440–476 гг. к власти приходило немало «сенатских» императоров, однако сомнительно, 
что именно приведенный факт является свидетельством значительного влияния сената на 
управление империей, поскольку, к примеру, Майориан отсутствовал в Риме и в то же самое 
время с легкостью получал одобрение сената по случаю назначений должностных лиц или 
собственной инаугурации [11, p. 104]. Да и прежде сенат никогда не отклонял император-
ских инициатив. 

Более того, во внутренней политике военные обладали гораздо более весомым влия -
нием. Например, те же «сенатские» императоры, хотя и происходили из знатных семей и име - 
ли широкие гражданские полномочия, оказывались в полной зависимости от авторитетного 
военного магистра – сначала Рицимера, а потом Гундобада или Ореста (например, Либий 
Север (Cass. Chron. 461, Marc. Com. 461), Олибрий (Marc. Com. 472)). Напротив, более или 
менее значительной свободой действий располагали «солдатские» императоры, особенно 
поддержанные Константинополем. Однако главные политические решения все же прини-
мались в Риме, хотя рост влияния сенаторской аристократии в V в. сомнению не подлежит 
[7; 12, p. 466, 468; 13, p. 30; 14, p. 51; 15, p. 28]. Именно представители аристократических 
родов Дециев, Анициев, Акониев и некоторых других занимали наиболее значительные и 
почетные должности в римской администрации (Cass. Var. III. 5, 6, 12; IV. 25; V. 3, 4; IX. 22). 
Так, только они, за редчайшим исключением, являлись префектами претория и префектами 
Рима, квесторами дворца, комитами финансов, magister officiorum, консулами и т. д. Однако 
М. Макэвой в то же время отмечает, что Рим тогда сохранял еще и свое большое символи-
ческое значение, поскольку обладал необходимой инфраструктурой для проведения впе-
чатляющих демонстраций императорского величия – это, по ее мнению, и стало причиной 
местопребывания там августов [11, p. 96]. 

Хотя Город и не являлся императорской резиденцией с конца III до середины IV в., в 
нем всегда ощущалось императорское присутствие, поэтому Рим был исключительно важен 
для легитимации власти императора. Недаром Константин I Великий (Pan. Lat. IX), Кон-
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станций II (Amm. Marc. XVI. 10. 4–12), Феодосий I Великий (Pan. Lat. XII), Гонорий (Claud.  
De VI cons. Hon) регулярно в него торжественно въезжали. Там воздвигались император-
ские статуи [16, с. 117–118] и оглашались эдикты [17]. Императоры уделяли внимание и 
восстановлению Рима после нашествия вестготов (CIL VI. 1193; Olymp. Fr. 25). Валенти-
ниан праздновал квинквиналии в Риме еще до того момента, как он окончательно избрал  
его своей резиденцией (RIC X. 32, 175; Sid. Ap. Carm. XXIII. 305, 423). Новеллы Майориана –  
императора, который бывал в Риме лишь изредка, – свидетельствуют о заботе, которую он 
проявлял о Риме и сенате (Nov. Mai. 1, 10). 

В хронографе 354 г., принадлежавшем богатому римлянину-христианину, перечисляют-
ся празднества в честь императоров [18, p. 137–157, 181–182]. Они являлись обязатель - 
ной частью календаря, который структурировал распорядок жизни в Городе. Праздники и 
церемонии, связанные с императором и его семьей, были наиболее частыми и важными из 
всех, значительное количество ludi и circenses проводилось именно в их контексте. Такими 
значимыми днями были дни рождения самого императора или кого-то из членов его семьи, 
годовщина восшествия на престол, adventus, громкие победы. Более того, в воскресенье, 
а также в дни христианских праздников запрещалось проводить какие-либо увеселитель-
ные мероприятия, однако знаменательные даты жизни августов оказывались исключениями 
(Сod. Theod. II. 8. 20). Императоры в целом проявляли немалую заботу о том, чтобы уве-
селения проводились либо в их честь, либо по какому-то другому поводу: «Точно так же, 
как мы уже отменили светские обряды спасительным законом, мы не позволяем отменять 
праздничные собрания граждан и общее удовольствие для всех. Следовательно, мы поста-
новляем, что, согласно древнему обычаю, людям должны быть предоставлены развлечения, 
но без каких-либо жертвоприношений или каких-либо проклятых суеверий, и им должно 
быть разрешено посещать праздничные банкеты, когда того потребует общественная воля»1 
(Cod. Theod. XVI. 10. 17). Упомянутые мероприятия происходили в отсутствие самих импе-
раторов. Конечно, источник 354 г. не может достоверно описать картину начала V в., однако 
и в 354 г. Рим не был главным местом пребывания августов и так же редко удостаивался их 
внимания, как и в начале V в. Таким образом, Рим даже не будучи резиденцией императоров 
в IV – начале V в. был не менее значимым элементом конструирования системы поддержки 
императорской власти, чем все остальные города, а в каком-то смысле и более значимым, 
поскольку являлся историческим центром pax Romana, центром, откуда происходила римская 
власть (e.g. Sid. Ap. Carm. V. 586–593). А значит, в течение V в., когда императоры стали го-
раздо чаще пребывать в Риме, Город тем более сохранил свою идеологическую значимость. 

Ритуал adventus и Рим

Одним из основных ритуалов, который демонстрировал императорскую власть и вы-
страивал императорскую репрезентацию, был, несомненно, adventus (об адвенте см. [13; 
19–26]). Однако в случае поздней Античности в научной литературе не сложилось четкого 
понимания того, что являлось адвентом, а что – триумфом. Некоторые исследователи, к 
которым относятся, например, М. Маккормик и С. Маккормак, интерпретируют любые тор-
жественные шествия одинаково, только первый называет их триумфами [27, p. 16, 35–79],  
а вторая – адвентусом [20, S. 726; 21, p. 55, 73, 80]. Другие же ученые, такие как Р. Пфайль-
шифтер или П. Ливерани, разделяют эти два явления, при этом последний утверждает, что 
как таковых триумфов после V в. более не существовало [28, S. 463; 29, S. 500]. И дей-

1 Перевод наш. – В. К.
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ствительно – триумф в традиционном понимании предполагал возвращение победоносного 
полководца под общее ликование и городское празднование, в течение которого демонстри-
ровались трофеи и пленные, император уподоблялся Юпитеру и завершал свое шествие в 
храме Юпитера на Капитолии. Со времени Константина жертвоприношение в Капитолии 
больше не совершалось, император Юпитеру не уподоблялся, а к V в. он уже даже не был 
полководцем. Более того, не демонстрировались ни трофеи, ни пленные, главным образом 
потому что праздновались победы в гражданских войнах. Размытию же разницы между 
адвентусом и триумфом способствовало еще и то, что с IV в. торжественное шествие в том 
числе в честь победы императора могло происходить без привязки к конкретному полити-
ческому событию. Как бы то ни было, adventus – это торжественный въезд императора в 
город, во время которого горожане приветствовали августа, выкрикивали поздравления и 
слова поддержки в его адрес. Сам город всячески украшался, готовился к пышному празд-
нованию, которое следовало после императорского триумфального шествия. Момент адвен-
та становился апогеем императорского торжества: правитель утверждал свою власть над 
Городом и подданными, которые демонстрировали свою лояльность суверену. Более того, 
в то время, когда римляне были разделены по религиозному признаку – на язычников и 
христиан, торжества в честь императора обеспечивали общность церемониала, в котором 
принимали участие все горожане независимо от их религиозной принадлежности. 

Церемониал был важным компонентом деятельности императора по утверждению 
своей легитимности. Адвент в упомянутом плане имел огромную значимость. В ходе ри-
туала, с точки зрения С. Маккормак, выступал не столько конкретный император, сколь-
ко обезличенная, абсолютная власть, воплощенная в фигуре правителя, — «вечное при-
сутствие», нисходящее с небес [21, p. 43]. Этот ритуал должен был внушить подданным 
мысль о невозможности никакой другой власти, а демонстрация добродетелей правителя 
подразумевала благие последствия его власти для подданных. По мнению исследователя, 
стремление римлян увидеть императора означало их внутреннее согласие с его правле-
нием [21, p. 6–8, 46–48]. 

Кроме того, полноценными участниками adventi оказывались и местные элиты, кото-
рые встречали августа, организовывали все торжества и сопровождали его. Это давало им 
возможность привлечь внимание императора к себе и получить повышение по службе –  
как это действительно произошло с Сидонием [11, p. 104]. Часто подготовка к ритуалу 
предполагала возведение памятников, реконструкцию зданий или строительство новых. 
Своими присутствием, речью и щедростью император осязаемым образом демонстриро-
вал власть над городом, население которого не видело его в обычные дни [10, p. 31].  
А в период, когда императоры снова избрали своей резиденцией древнюю столицу, адвен-
тус демонстрировал concordiam augusti senatusque, ведь обе стороны оказывались его пол-
ноправными участниками. Более того, в период правления Валентиниана III (425–455 гг.) 
участие сената в управлении империей активно подчеркивалось. Например, Валентиниан III  
обнародовал Кодекс Феодосия через сенат, посольство к Атилле было отправлено от име-
ни принцепса и сената римского народа (Prosp. Chron. 1367), Майориан, Ливий Север и 
Антемий объясняли свое возвышение содействием сената (Nov. Maior. I; Hyd. Chron. 211; 
Prisc. Fr. 50; Sid. Ap. Carm. II. 13, 19, 221, 478–482), судебные дела об измене заслушива-
лись в сенате (Sid. Ap. Ep. I. 7. 9–10).

Однако С. Маккормак – главный и самый авторитетный специалист по адвенту – 
утверждает, что на Западе после 404 г. адвент больше не проводился [20, S. 743], посколь-
ку отсутствуют его описания. Последний адвент датируется 404 г., и упоминание о нем 
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принадлежит придворному поэту Гонория Клавдию Клавдиану. В дальнейшем ничего по-
добного не отмечено, хотя Сидоний Аполлинарий стал автором трех панегириков в честь 
императоров Авита, Антемия и Майорана и, по словам С. Маккормак, подражал Клавдиану. 
Однако мы не можем полностью согласиться с исследователем, ведь намек на adventus в 
тексте Сидония все-таки присутствует. Писатель говорит о будущем императорском триум - 
фе «на манер предков <...> [на котором] золотой Капитолий будет взирать на закован-
ных в цепи царей»2 (Sid. Ap. Carm. V. 586–593). Когда в 416 г. Гонорий отпраздновал по-
беду над Приском Атталом, была организована традиционная триумфальная процессия; 
в ней по улицам Рима провели побежденного узурпатора в оковах (Prosp. Chron. 1263). 
Приезд Гонория в Рим и празднование императорского триумфа – это не что иное, как  
adventus [29, p. 488]. Император представал перед гражданами в образе умиротворителя 
империи, подражая Константину Великому, победившему Максенция.

Неисследованным пока остается вопрос о проведении церемоний адвента после смерти 
Гонория (423 г.), поскольку не сохранилось не только их описаний, но даже достаточно точ-
ных упоминаний о самих фактах торжественного въезда императора в Рим. Однако имеется 
большое количество косвенных данных, на основании которых можно утверждать, что тра-
диция проведения столь значимого ритуала сохранялась вплоть до конца Западной Римской 
империи. Адвент в период поздней Античности требовал соответствующих декораций [30], 
поэтому многие города строились в соответствии с этой целью: закладывались широкие 
улицы с портиками, проходившие через ключевые точки города – публичные места, импера-
торскую резиденцию, амфитеатр или ипподром. Также стоит отметить триумфальные арки, 
колонны, городские стены и ворота. 

Х. Дей [31; 13], Л. Лаван [32], П. Ливерани [30], изучая топографию Рима IV–V вв., 
восстанавливали гипотетический путь триумфального шествия. Прежде всего они отме-
чали porticus maximus, который соединял цирк Фламиния с мостом Элия – он проходил 
через арки Феодосия I, Валентиниана II и Грациана (CIL VI. 1184), там же находились 
арки, посвященные Аркадию, Гонорию и Феодосию II (CIL VI. 1196) [30, p. 505]. Дру-
гая важная для адвента улица вела от ворот Святого Павла в стене Аврелиана вдоль via 
Ostiensis к церкви Святого Павла, еще одна – от Тибуртинских ворот вдоль Тибуртин-
ской дороги по направлению к базилике Сан-Лоренцо. Вероятно, эти упомянутые ули-
цы продолжали использоваться для торжественных процессий на протяжении всего V в., 
тогда как ни о каком прокладывании новых маршрутов говорить не приходится в связи 
с общим упадком городской инфраструктуры, усугубленным разгромами Рима – в 455 и 
472 гг. Неслучайно упомянутые дороги вели к базиликам. Если в эпоху Ранней империи 
триумф и адвент предполагали обязательное жертвоприношение в храме Юпитера Капи-
толийского, то cо времен Константина подобная практика не использовалась [24, p. 173; 
33, p. 397]. Исследователи, опираясь на сообщение Августина, полагают, что по крайней 
мере уже со времен Гонория церемониал торжественного прибытия императора вклю-
чал обязательное посещение базилики Петра [10, p. 49; 24, p. 197; 30, p. 95; 30, p. 505].  
С приведенным мнением согласны не все ученые; в частности, Р. Пфайльшифтер отнесся 
к сообщению Августина скептически, поскольку невозможно с точностью определить, 
являлось ли посещение гробницы частью именно триумфального шествия, а не отдель-
ным событием церемониальной жизни императора [28, S. 467–468]. Однако построенные  

2 Перевод наш. – В. К.
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в V в. триумфальные арки, портики и колонны, через которые триумфант должен был 
пройти, располагались как раз на пути к базиликам. 

С учетом вышеизложенного косвенным свидетельством проведения адвента является 
письмо Валентиниана III 450 г. Феодосию II о посещении им Рима, чтобы помолиться в 
храме Святого Петра (PL 54, 857), также мы знаем, что и Антемий в 467 г. посетил храм 
(CSEL 35, Epist. XCV. 61). В своей хронике Кассиодор отмечает, что «Антемий был послан 
императором Львом в Италию [в 467 году], а он [Антемий] принял власть на третьей вехе от 
Города в месте под названием Бронтоны» (Cass. Chron. 467); кроме того, Идаций сообщает, 
что Антемий был провозглашен августом в восьми милях от Рима (Hyd. Chron. 231). Тради-
ционно прибытие императора, обычно в сопровождении своей армии, ожидалось сенатом 
и народом Рима заблаговременно: к нему готовились. Делегация из представителей всех 
сословий покидала Город, чтобы поприветствовать августа в заранее условленном месте 
за городскими стенами. После этого формального приветствия император въезжал в Го-
род в торжественном облачении, а его появление сопровождалось громкими приветствен-
ными кликами. Совокупность косвенных признаков, отраженных в источниках, позволяет 
нам утверждать, что адвент Антемия в Рим действительно имел место, ведь посещение им 
храма Святого Петра описано в том же ключе, что и посещение храма Гонорием, который, 
по общему убеждению исследователей, совершал adventus. Об этом же говорят и свидетель-
ства из разных источников о принятии императором власти вне стен города. 

Восточных императоров в V в. тоже встречали во дворце Хебдомоне за пределами Кон-
стантинополя, после чего пышная процессия следовала в город [9, p. 178.]. Картина всту-
пления в Город Антемия, провозглашенного августом вне городских стен Рима, без какой 
бы то ни было торжественной процессии, таким образом, представляется маловероятной. 
Известно также, что Авит, Либий Север [6, p. 151], Олибрий, Глицерий [6, p. 154] и Юлий 
Непот тоже были провозглашены августами за пределами Вечного города и прибыли в Рим 
уже в качестве императоров (Hyd. Chron. 163; Marc. Com. Chron. 472. 2; Iord. Chron. 338; 
Marcell. Com. Chron. 475. 2). Все эти августы, получив власть, сразу же отправлялись в Рим. 
Вероятно, их встреча в древней столице была оформлена в соответствии со всеми правила-
ми адвента. Немаловажными являются нумизматические свидетельства: императоры V в. 
регулярно изображались на монетах в позах, характерных для адвента, то есть с поднятой 
правой рукой, при этом они могли находится на коне: Гонорий (RIC X. 47c; RIC IX. 29c;  
RIC X. 369), Феодосий II (RIC X. 370), Лев (RIC X. 644), Маркиан (RIC X. 501). 

Кроме того, известно, что «изображения императора Маркиана вошли в Рим на третий 
день перед апрельскими календами» (Prosp. Chron. 490). По-видимому, здесь идет речь о 
церемониале adventus. В книге церемоний Константина Багрянородного говорится о встре-
че «портретов» Антемия в Константинополе в 468 г. (Const. Porph. De Caer. I. 87). Изобра-
жения императора должны были рассматриваться как символы его зримого присутствия 
при физическом отсутствии. В текстах регулярно упоминается о том, что император и его 
изображение практически тождественны и «портрет» суверена следует чествовать точно 
так же, как чествовали бы его самого [16, c. 119]. Таким образом, достаточно обоснованным 
представляется суждение о том, что если в источнике упоминается торжественная встреча 
императорских изображений, то и сам император de facto удостаивался аналогичных поче-
стей в ходе адвента. 

После 476 г. ритуал adventi на Западе вовсе не канул в лету. В 500 г. состоялась пышная 
церемония вступления в Рим короля Теодориха Великого, во время которой были соблю-
дены многие традиции помпезных императорских встреч: за городскими стенами власти-
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теля приветствовала делегация сената, на всем пути следования торжественной процессии 
его встречали ликующими возгласами восторженные толпы, по мере продвижения шествия  
Теодорих произносил речи перед сенатом и народом, он поселился в императорском дворце, 
в дальнейшем демонстрировал свою щедрость, организовав зрелища в цирке, раздачи хлеба 
и вина, а также реставрацию общественных зданий (Anon. Val. 65–7. 48). Теодорих, безус-
ловно, в полной мере осознавал символический характер своего визита; недаром он торже-
ственно объявил народу, что сохранит привилегии, дарованные прежними императорами 
римскому плебсу. После этого король-арианин посетил базилику Святого Петра. Впослед-
ствии средневековые монархи, короли и императоры тоже исполняли ритуал адвента. Судя 
по хронике Фредегара, сначала это делали Меровинги, а затем Карл Великий [25, p. 137].  
То же относится и к римским папам [20, S. 747]. Таким образом, даже в Средневековье  
ритуал адвента продолжал жить в качестве элемента репрезентации как светской, так и  
духовной власти, поэтому, безусловно, знаменитый адвент Гонория ни в коем случае не мог 
быть на Западе последним.  

Заключение

Таким образом, на всем протяжении V в., когда императоры нередко посещали Рим, а 
некоторые из них жили в нем практически постоянно, ритуал адвента, скорее всего, прово-
дился довольно часто, хотя применительно к периоду 423–476 гг. не сохранилось ни одного 
последовательного описания этого помпезного церемониала. В чем же причина того, что на 
последнем этапе существования Западной Римской империи августы оставили Равенну и вер-
нулись в Рим? Как нам представляется, здесь свою роль сыграли разные факторы: во-первых, 
возросшая политическая роль сената и сенаторской аристократии; во-вторых, по-прежнему 
большое символическое значение Рима, на которое пытались опереться последние импера-
торы Запада, чтобы хоть как-то укрепить свои ослабевавшие власть и влияние. Adventus в 
Риме демонстрировал сплочение императорской власти и сената, что было выгодно и аристо-
кратии, как бы «примерявшей на себя» часть императорской легитимности (не говоря уже об 
использовании самого торжества в целях собственного продвижения в рамках придворной 
иерархии), и самим императорам, поскольку в ходе совместного с аристократией адвента на-
роду демонстрировались единство элиты и наличие мощной поддержки августа со стороны 
самых разных общественных сил. Только в Риме (ввиду его беспрецедентно высокого стату-
са исторической столицы империи и центра всего римского Средиземноморья, чрезвычайно 
значимого символического и идеологического наполнения, концентрации влиятельных лиц и 
магнатов, не говоря уже о массах городского плебса) могла создаться впечатляющая картина 
величия и процветания империи в условиях ее прогрессирующего развала и упадка. 
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Аннотация

В статье рассмотрен вопрос о правоотношениях между Адмиралтейств-коллегией и частными 
собственниками земли с заповедным лесом, а также о статусе таких территорий на примере из рос-
сийской судебной практики времен Екатерины II (Е.К. Назимова против крестьян Троице-Свияж-
ского монастыря). В начале конфликта приказчик Е.К. Назимовой обвинил монастырских крестьян 
в порубке заповедных деревьев и позднее – в том, что они оставляли в лесу непотушенный огонь. 
Служащие Казанского адмиралтейства зафиксировали факт порубки, но не запретили подозревае-
мым пользоваться лесными угодьями. При анализе документов на землю выяснилось, что в купчих 
не упоминается о государственной регалии на лес. Видимо, в адмиралтейство не сообщалось о сме-
не владельца земли с заповедным лесом, что свидетельствует о пробелах в лесном законодательстве. 
Сделан вывод о том, что Казанское адмиралтейство мало интересовалось заповедным лесом на по-
мещичьей земле. Она не имела особого статуса, и ведомство не планировало на нее претендовать.

Ключевые слова: корабельные леса, лесное законодательство, Казанское адмиралтейство,  
Екатерина II, Е.К. Назимова
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Abstract

This article examines the legal relations between the Admiralty Collegium and private landowners of 
protected forests with shipbuilding timber, as well as the status of such territories, through a case in the 
Russian judicial practice during the reign of Catherine II (E.K. Nazimova v. the peasants of the Holy Trinity 
Monastery in Sviyazhsk). The dispute arose after E.K. Nazimova’s steward accused the monastery’s peasants 
of cutting down protected trees and leaving fire pits unattended. While the allegations were raised with 
the Kazan Admiralty, the peasants were not barred from entering the forest. A careful analysis of the land 
ownership documents reveals that the land sale contracts made no reference to any state claims over the forest, 
thus suggesting that the Kazan Admiralty had not been notified about the change in the land’s ownership. This 
oversight extends to broader inconsistencies in the Russian forest legislation of that time. The study concludes 
that the Kazan Admiralty had little interest in shipbuilding timber on private lands: such territories lacked any 
special legal status, and the agency had no intention to assert jurisdiction over them.
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постановка проблемы. После создания русского флота при Петре I отечественные 
леса отошли в ведение Адмиралтейств-коллегии: теперь они имели особую ценность,  
обусловленную новыми государственными интересами. В.В. Врангель связывает указан-
ный момент с появлением инструкции обер-вальдмейстеру в 1722–1723 гг. [1, с. 14–15]. 

Согласно этому документу, была создана особая лесоохранная зона вокруг Волги, Оки, 
Западной Двины, Днепра и Дона и их притоков, а также озер – Ладожского и Ильмень, 
которая простиралась на 50 верст от крупных рек и на 20 – от малых. При Екатерине I  
лесоохранная зона была существенно сужена – до 15 верст от больших рек, однако при 
Анне Иоанновне она вновь расширилась до прежних размеров [1, с. 15, 21–23, 26].

Каким был правовой статус лесов, вошедших в охранную зону, после 1722 г.? 
Деревья, годные для судостроения (дуб, вяз, ильм, ясень, сосна), стали заповедными, 

теперь их следовало использовать лишь в казенных целях. Ограничения были наложены 
и на деревья в частных владениях: хозяева земли не могли рубить их под страхом нака-
зания. Адмиралтейские леса охранялись, а на заповедные деревья наносились клейма. 
Для их порубки требовалось разрешение от Адмиралтейств-коллегии [1, с. 11, 14–17, 20].  



М.А. пронченко | К вопросу о правах Адмиралтейств-коллегии… 23

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки | 2025;167(1):21–31

Как мы можем видеть из списка принятых мер, деревья фактически перешли в собствен-
ность государства.

Запрет на порубку заповедных деревьев создавал сложную правовую ситуацию для 
землевладельцев Поволжья, особенно накануне Генерального межевания, когда процесс 
формирования земельных владений еще окончательно не завершился [2, с. 192–199]. Огра-
ничения, введенные согласно лесному законодательству, вносили путаницу в поземель-
ные отношения, «сталкивая на одном и том же пространстве земли различные права и  
противоположные интересы» [2, с. 194–195], как замечает И.Е. Герман.

В Поволжье функционировало Казанское адмиралтейство, которое ведало заповед-
ными лесами и специализировалось на заготовке и отправке лесоматериалов для нужд 
судо строения в Петербург [3, с. 166–167]. Интересы этого учреждения и нужды местных  
жителей переплетались довольно причудливо. 

Возникали и другие, чисто местные сложности. Продолжался процесс освоения Повол-
жья: если Свияжский и Казанский уезды, присоединенные к Русскому государству первы-
ми, были давно заселены, то колонизация земель Заволжья в XVIII в. все еще продолжалась. 
Население – как по национальному составу, так и по сословным категориям – отличалось 
большим разнообразием. Все вышеперечисленное существенно усложняло ситуацию с раз-
граничением земельных владений [4, с. 166–169, 187–191]. 

К началу 60-х годов XVIII в. статус территории под заповедными деревьями был доволь-
но неопределенным: они росли и на казенных, и на частных землях. Возникают следую - 
щие вопросы: какие правоотношения возникали при этом между Адмиралтейств-кол -
легией, которой подчинялось Казанское адмиралтейство, и собственниками земли и меняло 
ли наличие заповедных деревьев статус территории? Рассмотрим эти вопросы на основе ма-
териалов судебного конфликта между собственниками, произошедшего в Свияжском уезде. 

Начало конфликта. Причиной конфликта между Свияжским Троицко-Сергиевым мо-
настырем и помещицей Елизаветой Касперовной Назимовой стала порубка леса в ее владе-
ниях. Монастырь предъявил свои права на лес, и решение вопроса было перенесено в суд. 
Помимо липняка, на спорной территории росли заповедные деревья, которые также попали 
под топор порубщиков, что обусловило необходимость участия в деле представителей Ка-
занского адмиралтейства (I, л. 1–1 об.; II, л. 2–2 об.). 

Особую остроту конфликту придавала активная ремесленная деятельность монастырских 
крестьян, которые обдирали стволы лип, делали мочальники (так называли древесную кору, 
связанную в форме плотов [5, с. 95]) и, следовательно, эксплуатировали лесные дачи сильнее, 
чем если бы использовали их только для своих личных нужд (I, л. 1–1 об.; II, л. 2–2 об.). 

К сожалению, в судебных делах не указано, что изготовляли ответчики. Вероятно, мест-
ные крестьяне драли лыко, делали рогожи и мочало на продажу. Это были очень распро-
страненные в Среднем Поволжье промыслы [5, с. 95]. 

Хронологические и территориальные рамки. Территориально мы ограничим-
ся Cвияжским уездом, где имели владения обе тяжущиеся стороны, а хронологически –  
пе риодом с 1761 по 1780 г., когда шли судебные тяжбы. 

Источниковая база. Основными архивными источниками в настоящем исследовании яв-
ляются три дела, заведенные в связи с конфликтом между Е.К. Назимовой и монастырскими 
крестьянами, которые сейчас хранятся в Российском государственном архиве древних актов:

1) По челобитью служителя жены флотского капитана Елизаветы Кашперовны Нази-
мовой деревни Кичкеев Починок Афанасия Захарова о порубке леса липняка в дачах Назимо-
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вой неизвестными людьми (1761 – по описи; в действительности крайние даты дела: 8 июня 
1761 – 27 сентября 1762 гг.) (I);

2) По челобитью жены капитана Елизаветы Кашперовны Назимовой о спорных лесных 
дачах с крестьянами вотчины Свияжского Троицко-Сергиева монастыря (1761 – по описи; 
в действительности крайние даты дела: 2 октября 1761 – 9 декабря 1763 гг.) (II);

3) По указу эконом-коллегии, при котором прислано по просьбе помещицы Назимовой 
разбиравшееся ранее в суде дело о спорных лесных дачах (1765 – по описи; в действитель-
ности крайние даты дела: 1764–1780 гг.) (III).

В первое дело входят челобитная приказчика А. Захарова, представлявшего интересы 
Е.К. Назимовой, материалы допросов, инструкции должностным лицам, опись порублен-
ных заповедных деревьев, составленная И. Киприяновым, документы об отдаче спорных 
мочальников под надзор, а также решение (I). 

В состав второго дела вошли челобитная Е.К. Назимовой, копии документов на соб-
ственность, предоставленных обеими сторонами, план спорных владений, инструкции 
должностным лицам, материалы повального обыска, судебных заседаний и принятое реше-
ние (II). 

Третье дело состоит из комплекта указов коллегии экономии премьер-майору А. Голи-
цыну, который должен был представлять интересы монастырских крестьян, и записки о 
передаче документации (III). 

Работа с указанными материалами даст нам возможность изучить сложное пересечение 
интересов частных владельцев и государства и прояснить вопрос о том, что же на самом 
деле принадлежало Казанскому адмиралтейству. 

Прежде чем рассматривать дело, ознакомимся с тем, что представляли собой стороны 
конфликта. 

Истица Е.К. Назимова. Пострадавшей стороной была помещица Елизавета Касперовна 
Назимова. Во время описываемых событий она была замужем за капитаном третьего ранга 
Саввой Максимовичем Назимовым, одним из членов комиссии А.И. Свечина, проводившей 
в 1763–1765 гг. ревизию Казанского адмиралтейства. Впоследствии ее муж дослужился до 
чина вице-адмирала. С.П. Саначин отмечает, что С.М. Назимов владел в Казани двумя до-
мами [6, с. 280–281; 7, с. 16–18].

Для Елизаветы Касперовны брак с С.М. Назимовым был вторым, до этого она была 
замужем за капитан-командором Алексеем Трофимовичем Баранчеевым (II, л. 97–98 об.). 

А.Т. Баранчеев был существенно старше С.М. Назимова (первый начинает службу дра-
гуном в 1700 г., второй – учеником Морской академии в 1736 г.). Впервые А.Т. Баранчеев 
оказывается в Казани в 1732 г., когда его командируют туда контролировать заготовку ко-
рабельного леса. В 1741 г. его назначают обер-комиссаром при Казанском адмиралтействе. 
Спустя десять лет его пожалуют чином капитан-командора «с оставлением при том же 
адмиралтействе» [6, с. 29]. А.Т. Баранчеев скончался 16 августа 1758 г. [6, с. 28–29, 279]

За время первого брака Елизаветой Касперовной был совершен ряд покупок недвижимо-
го имущества в Свияжском уезде, в том числе приобретена деревня Кичкеево (также назы-
валась Кичкеев (или Алексеев) починок), о чем подробнее будет идти речь ниже (I, л. 95 об.,  
96, 97–99 об.). 

Как мы видим, истица была человеком весьма деятельным: она приобретает новые вла-
дения, участвует в судебных тяжбах, а после смерти второго мужа построит храм в память 
о нем [7, с. 16]. 
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Свияжский Троицко-Сергиев монастырь как ответчик. Монастырь появился одним 
из первых на территории бывшего Казанского ханства в качестве приписного к Троицкому. 
С.М. Каштанов полагал, что первые земли и угодья – в том числе и в сельской местности –  
обитель получила от Ивана Грозного в 1552–1554 гг. [8, с. 166]. С самого начала своего су-
ществования она принимает активное участие в колонизации края, не испытывая недостатка 
в новопоселенцах, поскольку по царским грамотам 70-х годов XVI в. жители монастырских 
вотчин были освобождены от налогов. По мнению М.С. Черкасовой, больше всего владений 
монастырь приобрел в середине XVII в. [9, с. 126–127].

Конфликт между монастырскими крестьянами и Е.К. Назимовой происходил накануне 
секуляризации церковных земель. В 1764 г. Троицко-Свияжский монастырь прекратит свое 
существование, а его имущество перейдет под управление коллегии экономии [10, с. 38–39]. 

первое дело. 5 июня 1761 г. приказчик Е.К. Назимовой Афанасий Захаров поймал по-
рубщиков. Это были трое монастырских крестьян: Симон Якимов из с. Ульянкова и Васи-
лий Токарев из с. Подберезья, которые ездили за мочальниками, а также Архип Башкирев 
из д. Корнауховой, отправившийся за баклушами для ложек (А. Захаров утверждал, что 
мочальники были найдены и у него). Двое из них были избиты при поимке (I, л. 4–6 об.,  
36 об., 37–39). 

Впоследствии А. Захаров утверждал, что при С. Якимове было «наложено на колесы 
заповедное дубовое круглое дерево с съемными мочальники» (I, л. 37), однако местный лес-
ной сотник никаких бревен при них не заметил. Сами ответчики утверждали, что это была 
старая дубовая плаха, которую они впервые увидели лишь на следующее утро (I, л. 39 об., 
44 об.). В решении по делу указано, что улика представляла собой «молодой дуб, длиною 
двух аршин трех четвертей, толщиною в отрубе четырех вершков» (I, л. 44). 

Далее ответчиков держали под караулом в имении, а затем повезли в город. Нарушители 
вместе с уликой 8 июня были доставлены в Свияжскую провинциальную канцелярию. Там 
по челобитной А. Захарова было заведено дело (I, л. 1–1 об., 44–44 об.). 

Цель первой челобитной не была вполне четко сформулирована. Очевидно, представи-
тель Е.К. Назимовой на этом этапе был намерен добиться лишь приостановки хозяйствен-
ной деятельности монастырских крестьян в лесных дачах (I, л. 1 об.).

Осмотром места порубки сначала занимался канцелярист М. Иконников. Он зафикси-
ровал факт порубки заповедного леса и съема мочальников и оценил нанесенный ущерб. 
20 июня он передал под надзор приказчика А. Захарова и старост монастырских крестьян 
мочальники в двух озерах, трех прудах и р. Шиланде. Их владельцами были крестьяне сел 
Ульянкова и Подберезья. Мочальников было так много, что вынуть их из воды не представ-
лялось возможным (I, л. 13, 19–21 об.). 

В дальнейшем этим вопросом занимался унтер-форстмейстер И. Киприянов с помощ-
никами. Ими в сентябре 1761 г. был проведен осмотр у монастырских крестьян, а также во 
владениях Е.К. Назимовой, чтобы найти порубленный заповедный лес, но он не дал особых 
результатов (I, л. 33–34 об.).

Согласно описи И. Киприянова, было срублено 5 годных и 15 негодных дубов, 1 годный 
и 1 негодный вяз, 4 годных и 24 негодных ильма. Из 50 деревьев лишь 10 были пригодны 
для нужд судостроения. Остальные оказались покрыты красными и белыми «ситовыми» 
полосами или были трухлявыми (I, л. 35–36 об.). 

Как мы видим, ущерб, нанесенный неизвестными порубщиками, был невелик. Тем не 
менее им, согласно инструкции от 11 мая 1732 г., грозил штраф как минимум в 500 руб.  
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(за первую порубку – в 10 руб. за пень), поскольку закон не делал разницы между рубкой без 
разрешения годных и негодных деревьев (IV, с. 807–808). 

Кто отвечал за охрану заповедных лесов в районе р. Кубни? Казанская адмиралтей-
ская контора поручила ее старосте, десятникам с. Ульянкова и приказчику Е.К. Назимовой  
«с росписью» (I, л. 46–46 об.). В случае недонесения о порубке их должны были оштрафо-
вать (IV, с. 804). 

После того как было заведено дело, А. Захаров написал доношение в Казанскую  
адмиралтейскую контору, с которым мы можем ознакомиться лишь в цитатах: контора  
отправила промеморию в Свияжскую провинциальную канцелярию, чтобы выяснить воп- 
рос (I, л. 22–24 об.).

В доношении появляется указание на то, что монастырские крестьяне «раскладывают 
огни» (I, л. 22) и есть риск пожара. Также А. Захаров обвиняет ответчиков в уничтожении 
улик: чтобы не платить штрафа, они выкапывают или сжигают пни срубленных дубов. Кро-
ме того, он намекает на «страх смертнаго убийства» (I, л. 22 об.).

Объективно порубщиками заповедного леса могли быть и посторонние люди: рядом 
находилась проезжая дорога, также зимой мимо этих мест вывозили корабельный лес, что 
расширяет круг подозреваемых (I, л. 34 об.).

Решение суда было вынесено 27 сентября 1762 г. Дело было закрыто за отсутствием 
доказательств против ответчиков (I, л. 46 об.).

Отметим, что в упомянутом конфликте Казанское адмиралтейство заняло пассивную 
позицию. Несмотря на сообщения об угрозе лесного пожара из-за нарушений законодатель-
ства, ведомство не пыталось повлиять на местные судебные власти, чтобы запретить въезд 
в лес возможным нарушителям. 

второе дело. Поскольку во время первого судебного разбирательства вопросу о за-
щите собственности Е.К. Назимовой уделялось мало внимания и монастырские крестьяне 
по-прежнему продолжали въезжать в спорный лес, помещица 2 октября 1761 г. вновь пода-
ла челобитную (II, л. 2–2 об.).

Она преследовала следующие цели: 1) получить компенсацию за порубленный лес; 2) за-
брать себе мочальники монастырских крестьян; 3) обязать их подпиской не въезжать в спорные 
дачи, «дабы от въезду их не последовало порубки и вреда заповедному лесу» (II, л. 2 об.).

4 октября Свияжской провинциальной канцелярией было решено вызвать представите-
лей монастырских крестьян на суд (II, л. 313 об.).

В этот же день А. Захаров вместе со свидетелями из других жительств ездил в спорный 
лес, где застал монастырских крестьян, которые пытались вывезти мочальники. Ему уда-
лось поймать лишь трех нарушителей, которые показали, что действовали по приказанию 
строителя монастыря и стряпчего И. Моисеева. Так был зафиксирован факт нарушения от-
ветчиками подписки (II, л. 323 об.–324). 

16 октября 1761 г. ответчики были «обязаны поручною записью» не уезжать из Свияжска 
до вынесения решения по делу (II, л. 314). Примерно в это же время монастырские крестьяне 
просили уладить их спор с челобитчицей так, чтобы «возможно было хотя в оставшуюся ма-
лую им часть въезжать, ибо же они пропитание себе имеют более от мочальников» или же 
дать им возможность выкупить сырье, послужившее одним из предметов спора (II, л. 371 об.). 

Вероятно, крестьяне, терпевшие немалый ущерб от четырехмесячных судебных разби-
рательств, решили, что лучше договориться полюбовно, но это впоследствии им лишь по-
вредило (II, л. 371 об.–372). 
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Далее суд перешел к рассмотрению вопроса о собственности: решение о снятии копий со 
всех документов на землю истца и ответчика было принято 20 декабря 1762 г. (II, л. 81–82 об.).

Что нам важно подчеркнуть при рассмотрении вопроса о принадлежности спорных лес-
ных угодий? Здесь имел место конфликт более ранних и более поздних документов. Свияж-
ский Троицко-Сергиев монастырь был одним из самых первых собственников в этих местах, 
а его права были оформлены уже во второй половине XVI в. Местность еще осваивалась, и 
в тексте документов ориентиры были указаны довольно скудно. Впоследствии монастырь 
не пытался произвести размежевание, хотя, как видно из работ М.С. Черкасовой, Троицкая 
корпорация обычно проявляла высокую активность в земельных делах. Возможно, причи-
ной этого были постоянные набеги инородцев и просто разбой, что делало нежелательными 
конфликты с местными помещиками [9, с. 25, 33, 125–127; 11, с. 333–339].

Монастырь предоставил суду ряд документов в качестве доказательства права соб-
ственности. Основным из них можно считать жалованную тарханно-несудимую грамоту  
Ивана IV от 22 января 1575 г., список с которой, сделанный в конце 1762 или начале 1763 г., 
есть в деле (II, л. 84–87 об.).

Текст оригинала этой грамоты публиковался С.М. Каштановым в 1978 г. Подлинник 
грамоты хранится в РГАДА (V), также ученым упоминаются шесть списков, сделанных в 
период с начала 80-х годов XVI в. по 20-е годы XIX в. Копия из второго дела Е.К. Назимовой 
им не зафиксирована [12, с. 136–142]. 

Владения монастыря, перечисленные в грамоте 1575 г., были разбросаны по всему Свияж-
скому уезду: несуществующие теперь сельцо Городище и починок Новой, видимо, находи-
лись примерно в 27 верстах от Свияжска, починок Притыкин превратился в д. Кузёмкину 
(исчезла), Киждеево – в с. Кильдеево, починок Ключов – в с. Федяево (оба сейчас – в Верхне-
услонском районе РТ), а интересующее нас с. Ульянково с тянущими к нему поселениями –  
в Кайбицком районе [8, с. 191; 11, с. 8, 17–18, 59]. В документе нет четких указаний на гра-
ницы монастырской земли (II, л. 84–87 об., 369 об.).

Кроме того, монастырь предъявил «Список с писцовых книг свияжским троецким вот-
чинам» 1648/1649 гг. и материалы переписи писцов И.А. Фронзбекова и Ф.С. Чемесова, 
проведенной в то же время (II, л. 88–89 об.).

В первом документе лесные угодья не упоминаются (II, л. 88 об.), зато в переписи мы 
видим следующее указание: «…а черной дикой лес по обе стороны реки Берли к приселку 
Ульянковы и к деревнем и к починку с татары служилы и с ясачными починка Кулаева да де-
ревни Чечкап да деревни Мамадыш Теникчев нераздельною и не разграничена» (II, л. 89 об.). 

Никаких других, более поздних, документов монастырь суду не предоставил. 
Назимовские документы на собственность можно поделить на две группы: 1) докумен-

ты, оформлявшие право собственности Е.К. Назимовой на землю и крестьян, и 2) более 
ранние документы на Кичкеево, переданные продавцом А.И. Товарыщевым.

Первую группу составляют купчие на землю в с. Петропавловском, или в Слободе, и в 
Моруквашах (1754, приобретено у Н.А. Молостова), на землю в с. Введенском, или в Басур-
манской слободе (1755, куплено у А.И. Натальиной и М.И. Далакиной), на землю и крестьян 
Кичкеева починка, заключенные с А.И. Товарыщевым (1756); на землю там же, приобретен-
ную у И.Ф. Дряблова (1757); прошение истицы укрепить за ней купленные земли (1757); 
ряд справок из Вотчинной коллегии и ее архива (1757) и др. Часть этих документов не имеет 
никакого отношения к разбиравшемуся делу (II, л. 95–99 об., 109–116, 120 об–134 об.). 
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Ко второй группе относятся жалованная грамота А.И. Товарыщеву (1669), ввозная гра-
мота, данная его сыновьям, А.А., И.А. и П.А. Товарыщевым (1682), выпись из отказных 
книг, данная И.А. Товарыщеву (1698) (II, л. 90–94).

Окружная выпись 1699 г., где были указаны урочища, по которым проходили границы 
владений Товарыщевых, Е.К. Назимовой при продаже передана не была. Впоследствии ис-
тица затребовала его у продавца и, по-видимому, получила, но в деле нет копии с нее (II,  
л. 82, 320), хотя в решении и указывается, что она была дана «ис Казанского дворца и за 
скрепою дьяка Молчанова» (II, л. 369 об.). 

Кичкеев починок был приобретен у Крестниковых Афанасием Ивановичем Товарыще-
вым не позднее 1669 г. Далее имение передавалось по наследству внутри рода Товарыще-
вых, пока не досталось поручику Астраханского драгунского полка Алексею Ильичу То-
варыщеву, который продал это имение с крестьянами Е.К. Назимовой 6 июля 1756 г. (II,  
л. 90–94, 95–96 об., 109–111 об., 316 об.–318)

Также Е.К. Назимова купила пашенную землю в Кичкееве у содержателя казанской су-
конной фабрики Ивана Федоровича Дряблова 24 января 1757 г. К нему эта земля перешла от 
отца (II, л. 111 об.–113, 317), которому в свою очередь «досталась… по закладной казанско-
го архиерея бывшаго секретаря Ивана Семенова сына Богданова» (II, л. 112). 

Для нас важно, что ни в одной из этих купчих не сообщалось, что на продаваемой земле 
растут заповедные деревья (II, л. 95–96 об, 109 об.–113).

Помимо Е.К. Назимовой, недвижимую собственность в д. Кичкеево имели подпору-
чик А.Н. Ифлант, которому принадлежал помещичий двор, и М. Товарыщева, получившая 
долю, когда овдовела (как отмечал суд, она «в лес въезд имеет с челобитчицею в обще, а не 
раздельно» (II, л. 317 об.)). Претензий к монастырю М. Товарыщева в судебном порядке не 
выдвигала (II, л. 110, 317 об.). 

Хотя на спорной территории росли заповедные деревья, принадлежавшие Казанскому 
адмиралтейству, ведомство не участвовало в рассмотрении вопроса о собственности. При 
чтении документов создается впечатление, что сообщать о смене собственника земли с по-
добным обременением в Казанское адмиралтейство было вовсе не обязательно. 

Изучив документы на собственность, предоставленные обеими сторонами суду, перей-
дем к собственно ходу рассмотрения дела. 

Хотя это противоречило фактам, И. Моисеев отрицал, что монастырские владения гра-
ничат с помещичьими землями, ссылаясь на грамоту 1575 г., по которой лесные дачи были 
в общем владении с татарами и чувашами (II, л. 314–314 об., 316 об.–317 об.).

Существенной проблемой стало не только отсутствие в монастырских документах опи-
сания границ спорного леса, но и незнание участниками процесса географических назва-
ний, упоминавшихся в грамоте 1575 г. (II, л. 85, 314–315 об., 326)

Информация о спорных угодьях приводилась в грамоте 1575 г. следующим образом: 
«Деревня Агишево на речке на Берли… а лес не в разделе с татары и с чювашею. Починок 
Ключов на речке на Олчегире…» [12, с. 138] (II, л. 85), что наводило участников процесса 
на мысль о близости этих объектов. Поверенный истицы предполагал, что починок Ключов 
находился в районе реки Берли, а И. Моисеев – что починок «впусте» лежит в спорном лесу 
и что назимовская мельница находится в устье реки Олчегир, которая теперь называется 
Гремячий Ключ (II, л. 326 об.).

На самом деле, бывший починок Ключов (д. Федяево) находился примерно в 40 км от 
спорного леса. С.М. Каштанов полагал, что Олчегир мог быть р. Чингиркой, протекающей 
неподалеку от сел Кильдеево и Федяево [8, с. 191; 11, с. 17–18]. 
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И. Моисеев оспаривал отказ Е.К. Назимовой, оформленный в 1757 г., так как не были 
взяты сказки об отсутствии земельных споров и ответчики об этом отказе «и совсем 
были неведомы» (II, л. 326 об.). В отказной книге были лишь рукоприкладства жителей 
Введенской слободы и г. Свияжска, при этом Свияжск и Кичкеево разделяло расстояние  
более 80 верст. Он утверждал, что это было сделано намеренно, чтобы захватить чужие  
дачи (II, л. 326 об.–327).

Решение по делу было принято 9 декабря 1763 г. Лесные угодья остались за Е.К. На-
зимовой. Суд указал, что границы нынешних владений истицы были установлены, когда 
за собой укрепляли земли Товарыщевы, при этом проводился повальный обыск, и именно 
тогда монастырю нужно было подавать челобитье (II, л. 369–369 об.). 

Хотя у монастыря документы на собственность были более старые, чем у Е.К. Назимовой, 
это не имело теперь никакого значения, поскольку, согласно Писцовому наказу 1683 г., необ-
ходимо было владения «писать, мереть и межевать» (II, л. 369 об.), чего сделано не было; 
кроме того, «Список» не был заверен писцом. Показания стряпчего И. Моисеева об урочи-
щах были признаны не соответствующими реальному положению дел (II, л. 369–369 об.,  
372 об.). 

Отказ 1757 г. был признан недействительным, однако дачи, несмотря на это, остались за 
истицей по выписи 1699 г., где были указаны урочища (в деле отсутствует), «и по предписан-
ным выше сего обстоятельствам крепки челобитчице ж» (II, л. 317, 372 об.). Кроме того, 
все свидетели показали, что лес сначала принадлежал И. Товарыщеву, а затем челобитчице, 
что было также учтено судом (II, л. 369 об., 372 об.).

Крестьяне должны были заплатить Е.К. Назимовой за порубленный на мочальни-
ки лес требуемые ею 306 руб., причем их попытка договориться с его владелицей и 
нарушение подписки сыграли против них. В решении нет указаний, кому в итоге до-
стались спорные мочальники, но, вероятнее всего, самой Е.К. Назимовой как собствен- 
нице (II, л. 371 об. –372, 373).

Хотя И. Моисеев отрицал факт разведения ответчиками огня в лесу, на суде выяснилось, 
что монастырские крестьяне не потушили костры в день, когда приказчик помещицы поймал 
их за выниманием мочальников. Однако суд освободил ответственных за охрану леса лиц от 
наказания, отметив, что на тот момент ответчики еще находились в лесу (II, л. 327, 373). 

В 1764 г. монастырь был упразднен, а все его владения переданы в коллегию эконо-
мии. Однако ответчики продолжали судиться, поскольку они лишились леса и не могли 
выплатить взыскиваемую с них сумму. Они утверждали, что проиграли суд из-за кумовства  
Е.К. Назимовой с местными и казанскими властями. Дело было передано на перерассмотре-
ние (III, л. 1–2, 8, 9 об., 10 об.) [10, с. 38–39].

Окончательное решение, к сожалению, остается неизвестным. В третьем деле вшит 
лист, где отмечено, что в 1780 г. некое дело на 140 листах о спорных лесах, по которому 
судились экономические крестьяне и Е.К. Назимова, было передано свияжскому экономи-
ческому казначею, секунд-майору Мицкому. Но эти документы не были нами обнаружены 
в фондах РГАДА (III, л. 15). 

Заключение. На примере приведенной цепочки судебных дел мы видим, что Казанское 
адмиралтейство интересовалось лишь вопросом сохранности заповедных деревьев, не пы-
таясь предъявить свои права на владельческую землю с подобным обременением. Частная 
земля с заповедными деревьями не имела особого статуса, что отражают и купчие, где этот 
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вопрос не затрагивается. Тем не менее наличие подобного обременения накладывало огра-
ничения на возможности владельца использовать свое имущество.
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Аннотация

В настоящей статье представлен взгляд российско-американского ученого П.А. Сорокина на 
события 1640–1660 гг. в Англии через призму авторской теории революции. Ее основные положе-
ния были сформулированы мыслителем в одном из его фундаментальных и в то же время дискус-
сионных трудов – «Социологии революции», изданном в 1925 г. в США. Свою схему революцион-
ного процесса, а также составные элементы теории П.А. Сорокин стремился подтвердить обилием 
исторических примеров, многие из которых являются обращениями к анализу опыта Английской 
революции XVII в. В связи с этим интерес представляет вопрос как о характеристике и оцен-
ках Английской революции через призму историко-социологических построений П.А. Сорокина,  
так и о том, что составило источниковедческую базу ученого при обращении к истории событий 
1640–1660 гг. в Англии.
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The views of P.A. Sorokin, a renowned Russian-American scholar, on the political upheavals in 
England in 1640–1660 are explored in the context of his theory of revolution outlined in “The Sociology 
of Revolution,” one of his most influential yet contentious works, published in the United States in 
1925. Seeking to validate his model of the revolutionary process, P.A. Sorokin cited numerous historical 
examples, focusing on the English Revolution of the 17th century (English Civil War). Here, P.A. Sorokin’s 
interpretation and evaluation of this revolutionary period in England, integrating both historical and 
sociological analysis, are discussed, along with the sources he drew on. The scholar argued that the English 
Civil War was caused by the repression of innate reflexes. As the mechanisms regulating behavior became 
less effective, the crisis escalated, and its second phase was marked by the terror instigated by the new 
government. At this point, it is important to stress that P.A. Sorokin pursued a sociological perspective 
rather than a purely historical one.
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введение

Академик А.З. Манфред сказал об исторической науке так: «…это наука без  
дна» [1, с. 162]. Если переформулировать высказывание, его допустимо применять и к 
историческим источникам. В зависимости от задач исследования один и тот же источник 
может выступать неисчерпаемым кладезем сведений по изучаемым проблемам. Неиссяка-
емым ресурсом исследовательских сюжетов является и одна из первых работ российско- 
американского социолога П.А. Сорокина, появившихся за рубежом, – «Социология револю-
ции». Труд этот, написанный ученым уже в эмиграции (в Чехословакии), был опубликован в  
Соединенных штатах Америки в 1925 г. Он сразу же получил широкий резонанс в прессе. 
Рецензии содержали по большей части критические оценки [2]. Тем не менее приведенный 
факт не снижает эвристического потенциала произведения в наши дни.

На страницах «Социологии революции» П.А. Сорокин проанализировал крупнейшие 
социальные потрясения, когда-либо случавшиеся в истории человечества, охватив времен-
ной период от Античности до современности (до 1922 г.), при этом изначально не ставя 
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перед собой такой исследовательской задачи. Для подтверждения теоретических выводов 
о причинах, движущих силах, этапах и результатах революции ученый обращается к опы-
ту исследования Великой российской революции (1917–1922)1, Великой французской ре-
волюции, Парижской коммуны 1871 г. Не обходит он стороной и Английскую революцию 
1640–1660 гг. 

постановка проблемы

Взгляды П.А. Сорокина на Английскую революцию XVII в. через призму его авторской 
концепции революции как социального явления ранее не выступали в качестве самостоя-
тельного предмета исследования среди «сорокиноведов». Обращению к означенной пробле-
матике отчасти способствовала проходившая в Институте истории СПбГУ в марте 2024 г.  
Международная научная конференция «Британский мир: опыт политического, социального 
и культурного развития». 

К 1925 г. П.А. Сорокин утверждается во мнении, что все революции проходят в своем 
развитии два этапа. Первый – по восходящей линии, второй – по нисходящей (или период 
контрреволюции). В эту схему он укладывает и революцию XVII в. в Англии, где к первому 
периоду он относит 1640–1653 гг., а ко второму – протекторат О. Кромвеля 1653–1659 гг. 

П.А. Сорокин стремился определить и подтвердить на широком историческом мате-
риале общие черты социальных изменений в период революций, которые одинаково пере-
живает любое общество вне зависимости от исторического этапа. Ученый обнаруживает, 
что революция не продиктована экономическими и/или политическими факторами, а пред-
ставляет собой прежде всего «изменение поведения членов общества, с одной стороны; их 
психики и идеологии, убеждений и верований, морали и оценок – с другой» [3, с. 268], то 
есть нарастание революционной ситуации обусловлено сменой мировоззренческих ориен-
тиров широких слоев населения, массово переживающих ущемление базовых рефлексов 
(инстинктов). П.А. Сорокин писал: «Когда же условия среды изменяются так, что вызывают 
ущемление основных инстинктов у множества лиц, тогда мы получаем массовую дезорга-
низацию поведения, массовый взрыв и социальное землетрясение, носящее название бунта, 
мятежа, смуты, революции…» [3, с. 277].

Сформулированный тезис социолог раскрывает в своем труде, в том числе оценивая 
ущемленные базовые рефлексы англичан середины XVII столетия. Что же привело англий-
ский народ к конфронтации с монархией и ее низвержению? Что выступает в качестве мар-
керов нарастающего социального протеста? На эти вопросы и попытался ответить П.А. Со-
рокин в «Социологии революции». Рассмотрим их подробнее.

Первым сигналом приближающегося «грома революции» выступает деформация рече-
вых рефлексов. Согласно терминологии ученого, происходит растормаживание языка. Сви-
детельством тому являются учащающиеся требования свободы слова, печати, собраний, 
сопровождающие предреволюционный и начальный периоды революции. П.А. Сорокин, 
ссылаясь на Ф. Гизо и С. Гардинера, отмечает, что с 1636 г. в Англии обнаруживается «небы-
валый урожай “растормаживающих” памфлетов, развязывается язык в парламенте и на ули-
цах, критика смелеет, “свобода слова”, “вольнодумство” и крайние учения растут» [3, с. 297].  
Он, однако, ничего не говорит по поводу закона Звездной Палаты о книгопечатании 1637 г.,  
согласно которому, напротив, в предреволюционный период вводилась жесткая цензура, 

1 П.А. Сорокин придерживался точки зрения, согласно которой Великая российская революция (по тер-
минологии ученого) хронологически охватывает 6 лет – с февраля 1917 г. по 1922 г.
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но упоминает пуританского проповедника Бортона, приговоренного по этому закону к 
уплате штрафа, наказанию у позорного столба и последующему заключению за памфлет, 
содержащий критику привилегий католиков и распущенности королевского двора. И все 
же социолог прав. В течение первого периода революции происходит отмена цензуры, 
наблюдается рост печатной продукции, с кафедр начинают звучать политические речи. 
Противостояние Карла I и Парламента (а затем О. Кромвеля), вылившееся в гражданскую 
войну, как замечает Дж. М. Тревельян, не было войной между городом и деревней, а оце-
нивается как «война религиозных и государственных идей» [4, с. 260]. Тот же тезис, что 
любая революция начинается с «войны идей», через анализ «речевых рефлексов» форму-
лирует и П.А. Сорокин. 

Далее по нарастающей происходит деформация реакции повиновения у масс. «В обла-
сти повиновения государственным властям угасание пошло (как обычно бывает) дальше, 
чем хотели первые зачинщики революции и борьбы с королем», – замечает П.А. Сорокин 
[3, с. 314]. При этом любопытно, что не сразу, как пишет ученый, рефлекс неповинове-
ния у масс в качестве адресата имел Карла I. По мнению П.А. Сорокина, угасание реак-
ции повиновения начинается с отказа повиноваться «отдельным агентам государственной 
власти и церкви», например лорду Страффорду. В ослаблении этого рефлекса, как считал 
ученый, кроется стихийность любой революции. Вследствие этого второй этап революции, 
называемый социологом контрреволюцией, неизбежно будет содержать политику террора 
(массовые репрессии). Террор, по П.А. Сорокину, – это способ новой, пришедшей в ходе ре-
волюции власти привить революционным массам инстинкт повиновения. Для Английской 
революции XVII в. периодом такой «прививки» становится протекторат О. Кромвеля.

Затем, по мере того как оковы спадают с речевых рефлексов и угасает рефлекс пови-
новения, происходит деформация целой группы инстинктов, которые П.А. Сорокин оха-
рактеризовал как трудовые. Он отмечает: «Среди рефлексов человека есть особая группа 
“рефлексов труда”. Эти рефлексы побуждают человека совершать ряд актов, необходимых 
для добывания средств существования» [3, с. 319]. Тем самым общество в массе своей  
защищено от лености. Революция же в своей восходящей фазе, напротив, создает условия,  
дающие почву для роста у населения и каждого индивида в отдельности желания жить за 
счет труда других. Обращаясь к «Истории Английской революции» Ф. Гизо, социолог на-
ходит подтверждение данного тезиса. Он пишет: «С развитием гражданской войны “страна 
была жестоко поражена в своих материальных интересах. Повсеместная и беспорядочная 
война разоряла города и села, уничтожала насущные средства народа, разрушала его про-
мышленность. …Исчезла всякая безопасность в текущих запасах и в трудах для будущего”.  
Наряду с этим, – заключает П.А. Сорокин, – видим рост грабежей, воровства и других  
способов легкой наживы… Наступает падение трудовых рефлексов» [3, с. 324–325]. 

По мере роста стремлений получить легкую наживу у населения гаснут «религиоз-
но-морально-правовые рефлексы» и в охваченном революционной борьбой обществе резко 
повышается процент преступности. «Говоря языком уголовного права, колоссально возрас-
тают преступления против личности», – делает вывод П.А. Сорокин [3, с. 359]. Здесь, од-
нако, можно отметить шаткость высказанного тезиса в отношении английского общества 
периода революции. Во-первых, ученый не приводит статистических данных или ссылок 
на источники, в которых бы находилось подтверждение выявленной им зависимости роста 
преступности от революционной ситуации. П.А. Сорокин стремится подробно разобрать 
обозначенный вопрос на том материале, в достоверности которого он уверен, – а именно на 
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оценке криминогенной ситуации в России 1917–1922 гг. После же, как бы доказав, что рост 
преступности находится в прямой зависимости от того факта, переживает страна револю-
ционный подъем или, напротив, мирное время, он распространяет полученные им выводы 
на все крупные революции прошлого, включая Английскую. Предполагаем, что изменение 
динамики роста преступности в период революции не имеет ярко выраженного социобио-
логического или рефлекторного характера, а в основе увеличения процента преступлений 
против личности лежат правовые изменения. Неизменным компонентом революции высту-
пает отказ от правового опыта прошлого, новая власть стремится упразднить действие ко-
дексов, законов предшествующей эпохи и выработать новое законодательство, отвечающее 
требованиям революционного времени. 

К слову, отечественный криминолог, ученый-правовед, современник П.А. Сорокина 
М.Н. Гернет, исследуя вопрос о влиянии революции 1917 г. в России на рост преступно-
сти, пришел к выводу об отсутствии между ними прямой взаимосвязи. По его мнению, 
революция сама по себе не вызывает увеличения количества преступлений против лично-
сти. Первое, что отмечает М.Н. Гернет в качестве причины подобного увеличения, – рост 
цен на продовольственные товары, бедность, отсутствие должного уровня жизни [5, с. 26]. 
Второй причиной он называет «внутреннее политическое состояние» государства [5, с. 27].  
Из текста «Социологии революции» следует, что П.А. Сорокин не обнаружил прямой свя-
зи между ущемлением морально-правовых рефлексов личности в годы Английской рево-
люции и ростом преступности. Однако он убежден, что указанная закономерность непре-
менно характеризовала английское общество.  Е.В. Кунц приходит к выводу, что смертная 
казнь, к примеру, выступала карательной мерой в Англии на протяжении всей истории 
страны и носила массовый характер вне зависимости от того, переживало ли общество  
революцию [6]. Поэтому, с нашей точки зрения, говорить с уверенностью о наличии указан-
ной закономерности затруднительно, однако П.А. Сорокин убежден в обратном.

Деформацию рефлексов «узко-религиозных» (согласно написанию П.А.  Сорокина) со-
циолог понимает следующим образом: «Это выражается в падении авторитета религии, в 
ее преследовании, в росте атеизма и религиозного безразличия» [3, с. 377]. Обозначенный 
процесс П.А. Сорокин прослеживает накануне и на первом этапе Английской революции.  
К сожалению, он не раскрывает подробно, в каких действиях английского народа или от-
дельно взятых исторических деятелей нашло выражение снижение востребованности ре-
лигии, что было бы крайне интересно, учитывая утвердившуюся в работах Н.И. Кареева и 
М.М. Ковалевского точку зрения о религиозной основе Английской революции XVII сто-
летия. Редкие ссылки на их работы позволяют заключить, что П.А. Сорокин был знаком с 
этими исследованиями. Кроме того, М.М. Ковалевский и Н.И. Кареев – учителя П.А. Со-
рокина, но при этом сходства в подходах к оценке событий Английской революции между 
ученым и его наставниками не наблюдается. 

От причин революции П.А. Сорокин переходит к определению ее итогов. В числе  
социально-экономических последствий он прежде всего отмечает колоссальные человече-
ские жертвы. «Отдельные эпизоды революции вроде поголовного избиения населения Дрог-
гета, Уэксфорда, избиения 100 тыс. или (по другим сведениям) 200 тыс. ирландцев в 1651 г.,  
очевидно, в сильной степени увеличили общее число жертв революции», – читаем в  
«Социологии революции» [3, с. 399]. Здесь П.А. Сорокин прав. Крупные социальные кри-
зисы (войны, революции) неизбежно сопровождаются значительным количеством челове-
ческих жертв. 
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Вторым сложным социальным последствием революции становится, по П.А. Сорокину, 
«отрицательная селекция народа», или «отбор “шиворот-навыворот”» [3, с. 418]. Под этим 
явлением социолог понимает гибель выдающихся людей, революционных представителей, 
лучших умов своего времени. Для него неважно, какую сторону в политическом, идеологи-
ческом или религиозном плане представляли эти деятели в период Английской революции, 
он подчеркивает, что все они погибли именно в революционные годы. Об этом говорит сле-
дующая цитата: «Можно по-разному оценивать таких лиц, как Страффорд, Лод, Монтроз, 
Кэпль, Гамильтон, Локкьер, Дерби и другие, с одной стороны, и таких как Гемпден, Блейк 
или сам Кромвель, быстро сгоревшие в революции, – с другой, можно порицать или хвалить 
наиболее выдающихся республиканцев или роялистов, но что они были незаурядными фи-
гурами и что большинство их погибло – это не подлежит сомнению» [3, с. 418]. 

В-третьих, в годы революции меняются скорости изменения состава разных социаль-
ных групп, члены общества становятся более мобильными. У представителей низших со-
словий появляется возможность продвижения по социальной лестнице ввиду того, что 
жесткие в мирное время сословные барьеры ослабевают, в период революции размывают-
ся. Один и тот же член общества, как замечает П.А. Сорокин, может состоять сразу в 
нескольких политических организациях разной направленности или, отстаивая вначале 
одни убеждения, менять их по ходу наблюдаемых событий. Ученый рисует следующую 
картину социальной «циркуляции» во время Английской революции 1640–1660 гг.: «Пер-
вый этап ее состоял в массовом низвержении высшей аристократии (кавалеров и высшего 
слоя английской церковной иерархии с королем во главе) и массовом подъеме ближайших 
к ним слоев, раньше имевших незначительное влияние в командующих классах. Второй 
этап – в сползании этих слоев вниз и в возвышении “средних и частью низших классов 
во главе с Кромвелем”. <…> Протекторат Кромвеля, роспуск Долгого парламента, унич-
тожение палаты лордов и т. д. – вот основные вехи, указывающие на этот второй “обвал”. 
За ним начался третий, в виде многочисленных попыток еще более низких слоев2 свалить 
власть Кромвеля и средних слоев, на которые он опирался. Но этот «взрыв» был подавлен 
Кромвелем, в 1653–1656 гг. резко выступившим против них. С конца его протектората 
начинается обратная циркуляция, выразившаяся в резком разрыве Кромвеля с крайними 
группами, представлявшими интересы низов3, в разгоне Бербонского парламента, в заи-
грывании со слоями более высокими, в привлечении их в командующие классы» [3, с. 433].  
Здесь мы неслучайно приводим обширную цитату из «Социологии революции». В ней, 
по сути, П.А. Сорокин заключает мысль о том, что движение масс в период революции 
имеет циклический характер, итогом чего становится возвращение в конце революции 
всех социальных групп на свои места в социальной иерархии. Собственно такая форма 
циркуляции масс неизбежно приводит к реставрации прежних порядков, что, по мнению 
ученого, и наблюдалось в Англии в 1660 г. 

Анализ движения масс, особенности их социальной мобильности, как видно из текста 
исследования, привлекали П.А. Сорокина. Рассуждая по этому поводу, он стремился опре-
делить «механизмы распределения и отбора индивидов в период революции», понять, каки-
ми характеристиками должен обладать человек, чтобы в революционное время очутиться у 
власти. Ученый пытался ответить на вопрос, почему революция часто меняет своих лиде-

2 К ним П.А. Сорокин относит милленариев, мистиков, диггеров.
3 П.А. Сорокин отсылает к речи О. Кромвеля в парламенте 22 января 1655 г.
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ров. Для этого он рассматривает психологические типы лидеров, характерные для первого 
и второго этапов революции.

«Так как основная задача первого периода революции заключается в разрушении, а 
основная деятельность – в борьбе… то в этот период на первые роли неизбежно высту-
пают энергичные люди с доминирующими разрушительными, а не созидающими импуль-
сами …люди “одной идеи”», – размышляет социолог [3, с. 454]. Второй же, нисходящий 
период революции неизбежно поднимает наверх «людей оружия», военных, способных 
подавить революцию. Как уже было отмечено выше, в качестве усмиряющих мер «люди 
оружия» применяют террор, насилие. «Так как, с другой стороны, революция – это война, 
то, как и всякая война, она не может не выдвигать в первые ряды профессионалов своего  
дела» [3, с. 455]. К этому психологическому типу вождей революции П.А. Сорокин без 
колебаний относит О. Кромвеля. Предвосхищая вопросы своих читателей о деятелях, ко-
торые закрепляются у власти с началом революции и сохраняют власть в своих руках на 
этапе контрреволюции, продолжая представлять правящий класс и дальше в мирное время,  
П.А. Сорокин определяет третий психологический тип – «циники-комбинаторы». Он дает 
ему следующие характеристики: «…циники – крупные жулики, держащие нос по ветру, 
хорошо чующие погоду, готовые переменить свои убеждения и взгляды в любой нужный 
момент, не признающие ничего святого, кроме собственного благополучия» [3, с. 455].  
В истории Английской революции такими качествами, по его мнению, обладали Генри Милд - 
мей и М. Уитейкер, о которых в целом нельзя сказать, что они занимали видное положение 
в правительстве Карла I или О. Кромвеля. Самыми же опасными политиками П.А. Сороки-
ну представляются люди первого типа, стремящиеся все политические решения оправдать 
революционной идеей. «Революционный и контрреволюционный фанатизм страшнее ци-
низма», – делает вывод ученый. Однако таких фанатиков в истории Английской революции 
он не находит.

Продолжая исследовать изменения социальной структуры общества в годы рево-
люции, П.А. Сорокин выдвигает тезис о том, что неизбежным в это время становится 
вмешательство государства во все сферы жизни социума. Деятельность всего населения 
подчиняется нуждам государства, строительство нового государства выступает в качестве 
конечной цели общественного развития. Подобный процесс П.А. Сорокин определил как 
«этатический деспотизм», рост которого неизбежен в период революции по двум причи-
нам: «1) война; 2) уси ление голода и нищеты масс при наличии имущественной диффе-
ренциации» [3, с. 467]. Ввиду усиления действия данных факторов власти ничего не  
остается, кроме как расширить свои функции в деле перераспределения ресурсов, главным 
образом продовольствия; ввести чрезвычайные меры, отвечающие требованиям револю-
ционного времени, что было характерно для Английской революции 1640–1660 гг., как 
для любой другой революции Нового и Новейшего времени. П.А. Сорокин подтверждает 
приведенный тезис цитатой из Ф. Гизо: «Доказательством тому служат: 1) произвольные 
массовые конфискации, производившиеся революционным правительством и достигшие 
в Ирландии колоссальных размеров; 2) усиленная борьба с торговцами на почве борьбы  
с голодом: таксация цен, платы прибылей, и регулировка обмена и распределения;  
3) произвольное налогообложение, взимание штрафов и пени; 4) принудительные займы 
у City и богачей; 5) ряд монополий, введенных правительством» [3, с. 469], – все это уси-
ливало государственное присутствие в экономике Англии. 
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П.А. Сорокин не оригинален в оценке экономической ситуации в годы Английской ре-
волюции. Он отмечает, что политическая борьба приводит к падению темпов производства 
в стране, на фоне чего происходит размывание имущественной дифференциации. Имущие 
слои населения теряют свои средства, тем самым революция ведет «к равенству в нищете». 
Собственно экономика переживает в период революции глубокий кризис. Социолог здесь 
опирается не только на «Историю Английской революции» Ф. Гизо; он, привлекая работы 
М.М. Ковалевского и Э. Бернштейна, рисует следующую картину состояния экономики Ан-
глии: «Гражданская война и рост армии пожирали доходы страны, расстраивали промыш-
ленность, торговлю, финансы, усиливали нужду и голод. Финансы республиканской власти 
находились в плачевном состоянии. …Доходы резко сократились. Отсюда – постоянный 
громадный дефицит. А потому: рост налогов, конфискация имуществ и богатств, акцизы, 
вплоть до продажи картин и даже сборов для пополнения казны. В связи с этим – расстрой-
ство народного хозяйства, общее обеднение, голод (1649 и др. гг.) и нужда» [3, с. 482]. 

Справедливым будет утверждение о том, что финансовый кризис в Англии начал-
ся гораздо раньше разгоревшейся революции. Более того, вопрос налогообложения и 
введения иных видов сборов с английского народа находит отражение в «Петиции о  
праве» [7], согласно тексту которой король не мог без согласия парламента принуждать подан-
ных к выплате налогов и иных видов денежных пожертвований в пользу короны. По мнению  
Н.И. Кареева, непопулярная налоговая политика Карла I лишь приближала Англию к рево-
люции. Добавившиеся к этому религиозные разногласия между короной и буржуазией при-
вели к ужесточению цензуры и введению карательной политики в стране, на реализацию 
которой требовались дополнительные средства, чем, собственно, и были вызваны волнения 
в парламенте 1640 г. [8]. 

Кроме ухудшения социально-экономического и политического состояния общества ре-
волюция, согласно П.А. Сорокину, оказывает негативное влияние и на культуру. Изменения в 
духовной сфере общества, его психологии ярче всего проявляются через образование. Имен-
но система просвещения, как считал П.А. Сорокин, претерпевает в революционное время 
сильнейшие трансформации. Здесь же ученый аплодирует революции, которая на практике 
разбивает теоретические взгляды ее идеологов. В остальном же она сказывается на духов-
ной жизни населения отрицательно. Успех антимонархической идеологии первого периода 
Английской революции обусловлен, согласно П.А. Сорокину, рефлекторными импульсами 
у масс, направленными на освобождение от институтов и лиц, которые создают в стране 
условия, ущемляющие базовые потребности людей. Потому «памфлеты Пейна, Бортона, 
Бествика, Лильберна, идеологии левеллеров и индепендентов, бичевавшие ущемляющие 
условия того времени (Епископальную церковь, Звездную палату, короля и т. д.)» [3, с. 497],  
имели колоссальный успех в первый период революции. Но затем республиканские идеи 
разбиваются о революционный опыт масс, и на смену им приходят идеи государства как 
объединяющей, основополагающей силы. «“Левиафан” Гоббса приходит на место идеоло-
гий, отрицающих государство…», – подчеркивает П.А. Сорокин [3, с. 499].

В пятом очерке своего труда социолог предпринял попытку развенчать политические, 
экономические и иные «обещания» революции, дабы наглядно показать читателям, что тре-
бования, выдвигаемые революционными массами и транслируемые лидерами революции, 
никогда не исполняются, если последние приходят к власти. Здесь Английская революция 
оценивается по аналогии с Великой французской революцией, «лист обещаний и исполне-
ний» которой приведен в «Социологии революции» подробно. По поводу реализации иде-
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ологических, политических и религиозных требований английского народа ученый писал: 
«То же самое [что и в годы Великой французской революции] происходило во время ан-
глийской революции. Революционеры обещали свободу, а на деле дали тиранию. Они обе-
щали соединение и торжество протестантизма, а вместо того вели войну с протестантской 
страной. <…> Мудрено ли поэтому, что вместо провозглашенной республики, уничтожения 
королевской власти и палаты лордов монархия явилась снова, палата лордов – тоже, а респу-
блика погибла бесславно» [3, с. 510]. 

Заключение

На основании всего вышеперечисленного П.А. Сорокин приходит к выводу, что Ан-
глийская революция 1640–1660 гг., как предшествующие и последующие революции, 
не содержала в себе никаких созидательных начал. Она не внесла существенных изме-
нений в социальную организацию английского общества, не трансформировала госу-
дарственного устройства, практически не нашла выражения в духовной сфере. Более 
того, в ходе революции механизмы, контролирующие поведение индивида, ослабевают, 
а ущемление основных человеческих инстинктов приводит к усугублению революци-
онной ситуации. Интересно, что П.А. Сорокин приходит к парадоксальному выводу о 
том, что, хотя революции и бессмысленны, они неизбежны. «Но, спросят меня, если 
революция, вызванная ущемлением инстинктов, сама еще сильнее ущемляет их, то чем 
же и как же разрешается этот тупик? <…> Он не разрешает, а разрубается…» [3, с. 589], 
и «разрубает» его революция.

В завершение кратко остановимся на «источниковой базе» исследования Английской 
революции 1640–1660 гг., предложенной П.А. Сорокиным. Данное понятие не случайно 
берется в кавычки. В «Социологии революции», как и в других историко-социологических 
работах ученого, оно носит условный характер и представлено не документами эпохи, а 
трудами историков, посвященными этим событиям. Оформленный библиографический ап-
парат «Социологии революции» позволяет установить, что в качестве исторических источ-
ников для анализа Английской революции П.А. Сорокин взял следующие работы: «Историю 
Английской революции» Ф. Гизо, «Историю содружества и протектората» С. Гардинера, 
«От прямого народоправства к представительному» и «Экономический рост Европы»  
М.М. Ковалевского, «Коммунистические и демократо-социалистические течения Англий-
ской революции XVII в.» Э. Бернштейна, а также однократно приводилась ссылка на чет-
вертый том «Истории Западной Европы» Н.И. Кареева. Учитывая, что предпочтение при 
апробации своих выводов П.А. Сорокин отдавал работе Франсуа Гизо, то и тезаурус при 
изложении взглядов на Английскую революцию у социолога преимущественно француз-
ский. Отметим, что взгляд П.А. Сорокина на Английскую революцию сложно отнести к 
торийской или вигской традиции, но, по нашему мнению, этого и не требуется.

Таким образом, Английская революция XVII в. представлена на страницах «Социоло-
гии революции» П.А. Сорокина как социальный процесс, имеющий свои закономерности. 
Ученый обращается к анализу английских событий 1640–1660 гг. скорее не с позиции исто-
рика, а с позиции социолога. Вследствие этого он не углубляется в некоторые вопросы (на-
пример, развитие экономики в Англии XVII в.) и, игнорируя их, делает подчас поверхност-
ные обобщения.

Заслуга П.А. Сорокина не в том, что он смог изложить события Английской революции 
в хронологической последовательности, дать ей историческое описание, интерпретировать 
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их, а в том, что на стыке социологической и исторической науки он сумел выявить ме-
ханизмы действия революции, определить психологическое состояние масс и попытался 
найти первопричину тех политических, экономических, социальных требований, которые 
чаще всего представлены в исторической литературе как основные причины революции. 
Добавим, что предложенный П.А. Сорокиным алгоритм изучения революций в истории по-
зволяет поставить два проблемных вопроса, требующих дополнительной разработки: пер-
вый касается наличия общих черт в каждом качественно сходном уникальном историческом 
событии (явлении); второй – методологический, связанный с обоснованием и выработкой 
практики применения социологического подхода в истории. 
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Аннотация

В настоящей статье изучены материалы и обстоятельства, касающиеся подготовки и публи-
кации раздела по Великому княжеству Литовскому в III и IV томах «Очерков истории СССР».  
В 40–50-х годах ХХ в. в рамках формирования новой системы образования в Советском Союзе Ака-
демия наук проводила работу по подготовке к изданию многотомника «Очерков истории СССР», 
доводивших историю территорий, вошедших в состав СССР, до второй половины XVIII в. Глав-
ным редактором был назначен Б.Д. Греков, для работы над материалами было привлечено более 
50 ученых-историков. В состав рабочей группы вошел крупный российский и советский историк, 
литуанист, основоположник систематической хронологии Древней Руси Н.Г. Бережков. В его за-
дачу входила подготовка текста по истории Великого княжества Литовского, а также хронологии 
для III и IV томов. В документах личного фонда историка были обнаружены черновики для данной 
работы общим объемом более 1000 листов. Однако во введении к III тому, где перечислены имена 
всех ученых, работавших над материалом, Николая Георгиевича Бережкова нет, он упоминается как 
автор хронологии, и далее, в приписке, говорится о том, что использованы его авторские материалы. 
Обстоятельства ситуации раскрываются на основе изучения его переписки с коллегами В.Т. Пашуто 
и Л.В. Черепниным – ответственными за подготовку материалов к печати.

Ключевые слова: интеллектуальная биография, «Очерки истории СССР», редакционная ко-
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Abstract

This article examines the materials and circumstances related to the making and publication of the 
section on the Grand Duchy of Lithuania in Volumes III and IV of “Essays on the History of the USSR.”  
In the 1940s and 1950s, as the Soviet Union developed a new system of education, the Academy of Sciences 
of the USSR initiated work on a multi-volume historical compendium, “Essays on the History of the 
USSR,” to cover the development, up to the second half of the 18th century, of the territories incorporated 
into the Soviet Union. Under the chief editorship of B.D. Grekov, more than 50 historians contributed to the 
project. The working group involved N.G. Berezhkov, who was a prominent Russian and Soviet historian, a 
distinguished specialist in Lituanistics, and a pioneer in the systematic chronology of Ancient Rus’. He was 
asked to draft the section on the history of the Grand Duchy of Lithuania and the chronology for Volumes 
III and VI. The drafts, over 1000 manuscript pages, are now part of his personal archive. However, despite 
the scholar’s substantial role, he was not mentioned in the introduction to Volume III, where the names 
of all other contributors were listed. Instead, he was credited as the author of the chronology, with a brief 
postscript acknowledging the use of his materials. Here, the circumstances surrounding this situation are 
disclosed through an analysis of N.G. Berezhkov’s correspondence with his colleagues V.T. Pashuto and 
L.V. Cherepnin, both responsible for preparing the materials for publication.
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введение

Взаимодействие социокультурной среды и личности является неотъемлемой частью 
объекта «персональной истории» – одного из современных перспективных направлений 
исторической науки [1, с. 55–56]. Через жизнь отдельного человека, понимание биографии 
и эмоционального восприятия событий, анализ коммуникативных связей, а также остав-
шегося материального и нематериального наследия можно постичь историческую эпоху.  
Таким образом, проблематику изучения этапов биографии личности следует в какой-то мере 
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приравнять к проблематике изучения определенного исторического периода или события, 
ограниченного пространственно-временными рамками. Особую актуальность интеллек-
туальной биографии как способа исследования социокультурных срезов прошлого обуслов-
ливает возможность изучения конкретных судеб деятелей науки и культуры. 

Сложные общественно-политические процессы, происходившие в нашей стране в ХХ в., 
безусловно, нашли свое отражение в развитии научной и общественно-политической мысли. 
Советская эпоха стала временем формирования новой системы образования вообще и выс-
шего образования в частности, при этом к процессу создания нового подхода к знанию о про-
шлом, исторической науке неизбежно привлекались квалифицированные кадры, получившие 
образование и сформировавшиеся как историки в царской России. Но они же и переживали 
определенную деформацию под влиянием своеобразного «государственного заказа».

Одним из таких ученых был крупный российский и советский историк, литуанист, ос-
новоположник систематической хронологии Древней Руси, доктор исторических наук Ни-
колай Георгиевич Бережков (1886–1956). Он родился в Нижнем Новгороде в 1886 г. в семье 
учителя словесности, окончил нижегородскую гимназию [2, с. 354]. Генеалогия семьи вос-
ходит к владимирскому духовенству и пересекается с родословием знаменитого государ-
ственного деятеля времен царствования Александра I и Николая I – М.М. Сперанского; исто-
рик знал об этом родстве и в зрелые годы установил его степень (РГБ. К. 3. Д. 1). В 1905 г.  
Н.Г. Бережков поступил на историко-филологический факультет Московского университе-
та, но приступил к систематической учебе позже в связи с семейными обстоятельствами 
и из-за периодических закрытий alma mater во время Первой российской революции. Его  
научным руководителем стал крупный отечественный историк М.К. Любавский (ректор 
Московского университета в 1911–1917 гг., академик, ученик знаменитого В.О. Ключев-
ского), специалист по исторической географии России и крупный исследователь истории 
Великого княжества Литовского. 

Оценив научные способности студента Николая Бережкова (две его студенческие статьи 
«Шляхетское землевладение по первому литовскому статуту» и «Аграрная реформа XVI в. 
в Литовско-Русском государстве» удостоились университетских премий, а работа «Устава 
замков, держав и дворцов Сигизмунда-Августа, предшествовавшая “Волочной уставе”» [3] 
была опубликована в Журнале Министерства народного просвещения), М.К. Любавский 
приложил много сил, чтобы тот остался в науке. После окончания Н.Г. Бережковым уни-
верситета его научный руководитель содействовал трудоустройству своего ученика в Мо-
сковский архив Министерства юстиции, где он проработал несколько лет, включая и первые 
годы Советской власти. Основным направлением деятельности историка было изучение 
материалов древне-литовского архива (Литовской метрики). М.К. Любавский в 1919 г.  
рекомендовал своего ученика для преподавания в Нижегородском университете. В 1920 г. 
Н.Г. Бережков на несколько лет переезжает в Рязань и возвращается в столицу только в 1923 г.  
К этому времени у него уже был преподавательский опыт: он читал курсы в Московском 
археологическом институте, Нижегородском университете (см. подробнее [4]), Рязанском 
институте народного образования. По возвращении в Москву Н.Г. Бережков стал препо-
давателем Института народного хозяйства и Высшего технического училища и тогда же 
возобновил исследования Литовской метрики. С 1924 по 1934 г. он работал в Музее ре-
волюции, затем в течение года – в музее «Каторга и ссылка» (РГБ. К. 12, 13), а с 1935 г. и 
вплоть до выхода на пенсию в 1951 г. служил в Институте истории Академии наук СССР. 
Отслеживая его путь по служебной лестнице, следует признать, что смысловое наполнение 
подобного служения было общим для всего поколения историков, к которому относился  
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Н.Г. Бережков: «Он принадлежит к той плеяде ученых, что сформировались в дорево-
люционное время, а после 1917 г. им приходилось как-то приспосабливать свои идеалы, 
жизненные и мировоззренческие ценности к новым веяниям, где-то идти на компромисс, 
где-то умерять и утишать свое негодование, а где-то принципиально держаться своей пози - 
ции» [4, с. 1013].

Источниковедение Литовской метрики увенчалось защитой Н.Г. Бережковым доктор-
ской диссертации в 1946 г. На ее базе впервые в СССР (и после почти 50-летнего переры-
ва) началось издание материалов этого важного источника по истории Восточной Европы 
эпохи позднего Средневековья [5]. Следующее обращение к Литовской метрике состоялось 
только в 80–90-х годах ХХ в. в рамках многосторонних международных белорусско-литов-
ско-польско-российских исследований. Так научная деятельность Н.Г. Бережкова, чуть ли 
не единственного в СССР в 50–60-х годах ХХ в. специалиста по истории Великого княже-
ства Литовского, стала связующим звеном отечественной литуанистики дореволюционного 
и советского периодов [4, с. 1013]. Другим значимым направлением научной деятельности 
Н.Г. Бережкова является хронология русского летописания [6]. Справедлива следующая 
оценка этой деятельности ученого: «Его “Хронология…” и сейчас живее многих трудов, 
увидевших свет в 1950-е–1980-е гг.; она пережила уточнения, критику, но отойдет на задний 
план и станет классикой историографии, лишь когда будет предложено новое системное 
исследование хронологии Древней Руси с практическим выходом в источниковедение и 
собственно исторические исследования. “Хронология…” определила жесткую временную 
структуру “хронотопа” Древней Руси, ее временную ось координат, поскольку все профес-
сиональные исследования событий Древней Руси выверяются по справочному компендиуму 
Н.Г. Бережкова» [4, с. 1012]. «Хронология русского летописания» лишний раз подтверждает 
тезис о том, что труды в области специальных (вспомогательных) дисциплин, которые но-
сят справочный характер, сохраняют научную актуальность на протяжении многих десяти-
летий, чего нельзя сказать о большинстве исторических нарративов.

При таком значительном вкладе в отечественную и мировую историческую науку и вы-
сокой историографической актуальности жизнь Николая Георгиевича (вторая часть форму-
лы «его труды и дни») изучена крайне мало. Единственным опытом – и то лапидарным –  
биографии крупнейшего специалиста в области вспомогательных исторических дисци-
плин, источниковедения и хронологии Н.Г. Бережкова можно назвать статью историка с 
драматичной судьбой Н.Н. Улащика. Этот пятистраничный обзор событий жизни учено-
го, опубликованный после его смерти [2], является, по сути, «перелицовкой» некролога  
Н.Г. Бережкову, написанного тем же Н.Н. Улащиком. Другие варианты его жизнеописания 
основаны на тексте Н.Н. Улащика [7; 8]. Названные обстоятельства предопределяют важ-
ность задачи изучения биографии историка Н.Г. Бережкова, чья жизнь пришлась на разные 
эпохи, драматичная смена которых оказала огромное воздействие на его судьбу и научное 
творчество.

Ранее решение поставленной задачи затруднялось малочисленностью и рассеянностью 
источников. Лишь недавно внимание ученых привлек комплекс документов личного проис-
хождения, связанных с Н.Г. Бережковым. В первую очередь это дневники, которые историк 
вел на протяжении всей жизни, начиная с 11 лет (РГБ. К. 75–79, 93–100). Также выявлены 
важные материалы, связанные с Н.Г. Бережковым и хранящиеся в личных архивных фондах 
его коллег, прежде всего в Архиве РАН; определенный массив источников по биографии 
Н.Г. Бережкова формируется в различных фондах нижегородских архивохранилищ – по его 



Д.С. Скуднякова  | «Разрешите указать, что в томе использовался… 47

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки | 2025;167(1):43–55

обучению в гимназии и по университету, в котором он преподавал в 1919–1921 гг. Такая 
источниковая ситуация предопределила, что только в 2023–2024 гг. произошло новое обра-
щение к биографии ученого и его наследию [4; 9].

Издание «Очерки истории СССР». Общие сведения

Изучение биографии Н.Г. Бережкова позволит взглянуть на многие проблемы развития 
отечественной историографии советского периода под другим углом зрения, привнести но-
вые смыслы в понимание бытия человека и истории на переломе эпох, осветить иные грани 
осмысления и трактовки известных историографических событий. Одним из них можно 
считать подготовку и издание девяти томов «Очерков истории СССР», доводивших исто-
рию территорий, вошедших в состав Советского Союза, до второй половины XVIII в.

Выход в свет «Очерков истории СССР» стал своеобразной вехой в развитии отечествен-
ной исторической науки второй трети XX в., как, впрочем, и задумывалось. С одной сто-
роны, они продолжали дореволюционную традицию представления совокупного знания о 
прошлом Российской империи по социально-идеологическим периодам, как это показал 
Н.Л. Рубинштейн. Согласно ему, академическое представление прошлого России развива-
лось как переход через феодальный и буржуазный этапы к советскому времени [10, с. 15]. 
Этот социалистический этап в развитии историографии мыслился как заключительный и 
единственно правильный, следствием чего и должно было стать создание труда, обобщаю-
щего итоги предшествующего пути советской исторической науки. Он был призван вопло-
тить все ее успехи и достижения, наметить перспективы развития нарратива о прошлом 
СССР. В некотором смысле следовало создать компендиум, подобный этапным трудам 
Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского. С другой стороны, запланированные 
девять томов «Очерков истории СССР» (далее – «Очерки…») должны были запечатлеть 
«поступь» истории, закономерно ведущую к торжеству социализма в СССР в своеобраз-
ном сталинском изводе. Важным аспектом упомянутого процесса являлось «вбирание» дру-
гих земель и народов Русью-Россией, двигавшейся поступательно от первобытности через 
прео доление элементов рабовладения к феодализму и его кризису. Обозначенную задачу 
решал главный редактор многотомника Б.Д. Греков, что неслучайно. Вот как писал почти  
30 лет спустя его ученик В.Т. Пашуто: «Впервые социально-экономическая история Древ-
ней Руси, феодальной раздробленности и централизованной России была состыкована, сом-
кнута воедино. Концепция Грекова заступила место концепции его великого предшествен-
ника в буржуазной науке Василия Осиповича Ключевского» [11, с. 5].

Смерть И.В. Сталина в 1953 г. лишила 9-томные «Очерки…» концептуальной цельности, 
а также перспективы – представить полный системный «курс» истории СССР, выстроен - 
ный на единой методологической основе. Ситуация усугублялась еще и тем, что первыми 
в 1953 г. вышли III и IV тома «Очерков…», посвященные IX–XIII и XIV–XV вв. соответ-
ственно [12; 13]. Остальные тома выходили уже в 1955–1958 гг., когда наступила оттепель, 
шел процесс десталинизации, выражавшейся прежде всего в ревизии идеологических и 
концептуально-теоретических положений марксизма в области социологии и истории. Еще 
одним важным фактором «эрозии» концепции «Очерков…» стала смерть в том же 1953 г. 
академика Б.Д. Грекова, незадолго до которой его на Президиуме АН СССР подвергли кри-
тике за медленную реализацию ряда академических проектов, в числе которых значились 
и «Очерки…». Критика, прозвучавшая в адрес Института истории на XIX съезде КПСС 
в октябре 1952 г., по-видимому, спровоцировала ухудшение его здоровья [14]. В IV томе 
фамилия главного редактора уже была помещена в траурную рамку, но «за несколько дней 
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до кончины Б.Д. Греков подписал как ответственный редактор на выпуск в свет “Очерки 
истории СССР. IX–XV вв.”» [11, с. 9]. Таким образом, получилось, что концептуальный 
контур сталинского проекта «Очерков…», очерченный во Введении к III тому [12, с. 7–24], 
«обрамлял» лишь III и IV тома, к работе над которыми и был привлечен Н.Г. Бережков.

Ученый выверил и подготовил хронологию обоих томов. Работа была принята и без из-
менений и правок вошла в печатный вариант. Во Введении подчеркивалось, что «хронология 
научно выверена Н.Г. Бережковым» [12, с. 24]. Эта поначалу вспомогательная работа затем 
переросла в исследование Николаем Георгиевичем хронологии русских летописей и в под-
готовку фундаментального источниковедческого справочно-обобщающего труда. Издан он, 
однако, был уже после смерти автора, в 1963 г. [6]: «…он [Н.Г. Бережков] еще и еще раз про-
верял хронологические расчеты по летописям и может быть до сих пор не выпустил бы своей 
книги в свет, если бы... не смерть, прекратившая авторский творческий процесс и передавшая 
рукопись в руки друзей, которые ее опубликовали»1 [17, с. 70]. В «Хронологии русского ле-
тописания» все расхождения в датировках событий в летописях были проанализированы и 
приведены к единому формату летоисчисления (ученый не только рассматривал дату само-
го исторического события, но и провел аналитическую работу по сопоставлению событий с 
датами календарных праздников и астрономических явлений, действиями мартовского, уль-
тра-мартовского, сентябрьского и др. стилей). Еще Н.Г. Бережков готовил очерк по истории 
Великого княжества Литовского, и здесь его профессионализм сыграл с ним злую шутку.

проект «Очерки истории СССР». взаимодействие Н.Г. Бережкова  
с в.Т. пашуто и Л.в. Черепниным

Подготовка и публикация «Очерков…», кроме прочего, была продиктована полити-
ческими и идеологическими причинами (по замыслу высшего партийного руководства 
многотомник был нацелен на закрепление в массовом сознании читателей идеи общности 
истории и культуры земель, вошедших в состав СССР). Само издание должно было стать 
результатом коллективной работы многих историков, а подготовка издания осуществлялась 
Институтом истории Академии наук СССР. Для решения задачи паритетного отражения 
в «Очерках…» общей культурно-исторической, политической и социально-экономической 
связи всех территорий, вошедших в состав СССР, было привлечено более 50 ученых, зани-
мавшихся узкоспециализированным изучением конкретных территорий.

Хотя ответственным редактором обеих частей был Б.Д. Греков, фактическими состави-
телями III и IV томов, вносившими редакторскую корректуру, были доктор исторических 
наук Л.В. Черепнин и на тот момент кандидат исторических наук В.Т. Пашуто [12, c. 3]. 
Последний в 1948 г. защитил под руководством Б.Д. Грекова кандидатскую диссертацию и 
являлся специалистом по истории Юго-Западной Руси [15].

Н.Г. Бережков, будучи ведущим советским специалистом в области литуанистики, есте-
ственно, получил «заказ» на подготовку текста по истории Великого княжества Литовского 
(одного из крупнейших административно-территориальных образований эпохи феодализма 
в Восточной Европе). В проекции на территориальный состав СССР оно частично включало 
земли РСФСР, Украинской и Белорусской республик, созданных в 1922 г., Западной Укра-
ины и Западной Белоруссии, вошедших в состав СССР в 1939 г., а также Литовской, Лат-
вийской, Молдавской и Эстонской республик, включенных в состав СССР в 1939–1940 гг.  
(«за скобками» представления в «Очерках…» оказывалась только польская территория 

1 Здесь и далее сохраняется орфография и пунктуация источника.
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Подляшья, ранее входившая в состав Великого княжества Литовского). В личном фонде  
Н.Г. Бережкова выявлено множество черновиков, свидетельствовавших о подготовке «ли-
товского» материала для «Очерков…», в них самые ранние записи о работе над изданием 
датируются 1937 г. (РГБ. К. 30. Д. 14) и связаны с довоенным периодом подготовки много-
томника, который на тот момент планировалось выпустить под названием «История СССР» 
(РГБ. К. 86. Д. 27. Л. 207). Однако в перечне фамилий историков, участвовавших в составле-
нии обоих томов (перечислены во Введении III тома «Очерков…», общем для обоих томов),  
Н.Г. Бережков не значится, хотя ниже указано, что его текст был использован при составле-
нии очерка о Великом княжестве Литовском. 

Объяснение подобного казуса стало возможным благодаря изучению переписки Н.Г. Бе-
режкова с «редакционной комиссией» (РГБ. К. 80, 86).

Письма раскрывают расхождения в трактовке членами редколлегии и Н.Г. Бережковым 
целей и задач «Очерков…». В соответствии со своим пониманием и государственными тре-
бованиями редакционная группа «выравнивала» все поступавшие для издания статьи на 
предмет равновесного включения информации по истории всех народов, проживающих на 
территории СССР. Она ограничивала по объему материалы почти каждого автора, «подгоняя» 
их под единые требования и следя за единообразием внутренней структуры параграфа, за 
включением в текст информации по политической и социально-экономической истории тер-
риторий. Н.Г. Бережков представил академическое исследование, которое готовил с 1949 г.,  
и, будучи историком классической школы, не понял политико-идеологического контекста 
готовящегося труда. После получения верстки материала в 1953 г. ученый нашел свой текст 
урезанным и переработанным. Недовольство и раздражение его, высказанные Л.В. Череп-
нину, а через него и В.Т. Пашуто, привели к неожиданному результату. 

Судьбу представленного материала Н.Г. Бережков обсуждал с Л.В. Черепниным. Их свя-
зывали прочные и теплые отношения еще со времен преподавания Н.Г. Бережкова в 1919–
1920-х гг. в Рязани. По признанию Л.В. Черепнина, Н.Г. Бережков сыграл важную роль в его 
приобщении к истории, источниковедению Древней Руси, средневековой Руси и Великого 
княжества Литовского. Академик Л.В. Черепнин вспоминал: Н.Г. Бережков и Н.П. Сидо-
ров в Рязани «…сразу приобщили меня к науке» [17, с. 70]. Это обстоятельство и может 
объяснить, почему с претензиями по поводу раздела о Великом княжестве Литовском для 
«Очерков…» Н.Г. Бережков обратился именно к Л.В. Черепнину (хотя и с В.Т. Пашуто и 
его трудами ученый тоже был знаком: писал отзывы на его статьи, доклады и кандидатскую 
диссертацию (РГБ. К. 60)).

Суть споров обнаруживается в письме Н.Г. Бережкова к Л.В. Черепнину:

Дорогой Лев Владимирович,
Боюсь, что в предисловии к II тому «Очерки истории СССР» я буду назван, по недораз-

умению, в числе авторов статьи об Украине, Белоруссии и Литве. Считаю своевременным 
теперь же обратиться к Вам с настоятельной просьбой – не допустить такой ошибки. 
Труд на составление статьи для многотомника затрачен был мною большой, приложено 
много усилий, чтобы добиться наибольшей тщательности и вообще доброкачественно-
сти, но вопрос-то теперь не об этом, а о том, что появилось в печатном виде (в верстке). 
Большая часть напечатанной статьи не имеет отношения к представленному мной. 
Меньшая часть (около трети) имеет некоторое отношение, и отношение это заключает-
ся в том, что мой текст систематически, из строки в строку пересоставлен и по форме 
и по содержанию, переиначен до полной неузнаваемости, от него буквально не осталось 
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живого места. В итоге надо прямо сказать, что мой текст заменен текстом мне не при-
надлежащим. Каждый, кто познакомится с моим текстом и сопоставит его с текстом 
напечатанным, согласится, что называть меня автором какой-то части напечатанной 
статьи, хотя бы условно и с разными оговорками, никоим образом нельзя, это значило бы 
вольно или невольно вводить читателя в заблуждение. Уверен, что вы вполне [неразбор-
чиво] и разделяете мотивы, которые делают совершенно невозможным мое согласие на 
такую фикцию, т. е. на упоминание меня в числе авторов названной статьи.

Буду очень признателен, если, Вы возьмете на себя труд уведомить меня в непродол-
жительном времени… о том, что моя просьба будет исполнена. Если бы оказалось, что 
этого моего письма к Вам недостаточно и что требуется подать официальное должным 
образом мотивированное заявление в дирекцию Института (куда-то еще?), я так без про-
медления и поступлю.

В свое время, после того, как представленная мною статья была весьма решитель-
но «отредактирована», я представил многочисленные замечания-возражения на эту «от-
редактированную статью» (по машинописному экземпляру), в общей сложности около  
3 авт. листов*. Теперь, познакомившись с напечатанной статьей, вижу, что большое вре-
мя на составление этих замечаний было потрачено мною совсем зря. Лишь некоторые мел-
кие замечания, которые в какой-то мере учтены редакцией (прямо утверждать я этого не 
могу, т. к. замечаний своих здесь не имею). Большая часть замечаний, в т. ч. и важнейшие 
из них, – полностью игнорирована. При этих условиях, очевидно, нет смысла тратить те-
перь еще время на составление замечаний по напечатанному этой статьи.

Всего доброго.
Ваш Н. Бережков
Крылатское, 4 июля 1953.
* О том, что делалось со статьей далее я оставался в неведении 
(РГБ. К. 80. Д. 17. Л. 6–7 об.).

Дополняет это письмо обнаруженная в бумагах Н.Г. Бережкова запись: «Редакция (по-
нимай: Пашуто) оставляла меня в неведении о том, что проделывается со статьей. Они (по-
нимай: Пашуто)...» (РГБ. К. 80. Д. 17. Л. 2).

Ответ Л.В. Черепнина на категоричную просьбу Н.Г. Бережкова с разъяснениями кон-
цепции и подходов к написанию, объяснением внутренней логики очерков был максималь-
но корректен:

Дорогой Николай Георгиевич!
Я получил Ваше письмо с просьбой не упоминать Вас в качестве автора в предисловии 

к «Очеркам истории СССР». Разрешите прежде всего объяснить, чем вызвано изменение 
текста Вашей статьи.

1) Мы не можем давать историю Великого княжества Литовского вне связи с исто-
рией народов Украины и Белоруссии. Поскольку в Вашей статье этого материала было 
очень мало, мы и вынуждены были просить других авторов его дополнить.

2) Ваша статья была слишком велика по размерам. Кроме того в ней преобладала по-
литическая и внешнеполитическая история (сама по себе очень интересна по изложению). 
Поэтому потребовалось сильное сокращение статьи и потому, что она вообще велика, и 
для того, чтобы политическая и социально-экономическая история были даны пропорцио-
нально.
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3) Необходимо было привести статью (и с точки зрения ее структуры, и периодиза-
ции, и основного содержания) в соответствие с другими статьями по истории народов 
(прежде всего прибалтийских, а также и других).

4) Необходимо было (опять-таки с точки зрения профиля всего тома) изменить в ряде 
случаев и саму манеру изложения.

Я думаю, Вы согласитесь, что такая работа для коллективного издания просто необ-
ходима. Я, конечно, не могу сказать, что она была проведена удачно, но намерения были 
самые добрые.

Теперь по поводу упоминания о Вашем участии в предисловии. Мы предполагали ука-
зать на Вас как автора разделов о Литовском княжестве, указать точно, каких именно,  
т. к. некоторые места написаны В.Т. Пашуто. Также точно мы указали бы, какие страни-
цы принадлежат авторам по Украине и Белоруссии. Думаю, что это было бы справедливо, 
т. к. в коллективных изданиях авторский текст всегда несколько выделяется и препариру-
ется редакцией. Если Вы возражаете против такой (с моей точки зрения вполне справед-
ливой формы упоминания) то, может быть, Вы разрешите указать, что в томе использо-
вался предоставленный Вами материал. Совсем обойтись без ссылки на Вас, мне кажется, 
мы не имеем права. Вопрос только о том, какую форму упоминания выбрать.

Кроме того, к Вам остается просьба проверить хронологию дат [неразборчиво], ибо 
в данном случае мы целиком полагаемся на Ваши поправки, что и оговорено в предисловии.

С глубоким уважением Л. Черепнин 
(РГБ. К. 86. Д. 27)

Итог упомянутых разбирательств и обнаруживается во Введении к «Очеркам…». 
Как становится понятно из переписки, редакторы не могли вернуть исходный (пусть и 

глубоко научный) текст. При этом Н.Г. Бережков пытался мягко настоять именно на возвра-
щении своего первоначального материала, не удовлетворяясь правками, внесенными редак-
цией. Такая попытка манипуляции с целью вернуть исходный текст (до правок и сокраще-
ний), читаемая между строк, была, по-видимому, раскрыта редакторами. И они ответили 
Н.Г. Бережкову так, что как будто поняли его просьбу о невключении его фамилии в список 
авторов текста по Литве (фамилии Н.Г. Бережкова в общем перечне нет). Однако одновре-
менно с этим Л.В. Черепнин и В.Т. Пашуто «подсластили пилюлю», предложив указать 
на использование авторского текста Н.Г. Бережкова при подготовке материалов по Вели-
кому княжеству Литовскому. Противоречить редакторам и продолжать спор Н.Г. Бережков 
не стал, так как это означало бы для него переход с уровня деликатного диалога на уро-
вень конфликтного взаимодействия с явными и конкретными формулировками. К тому же  
Н.Г. Бережков понимал рациональность решения комиссии и, естественно, не желал совсем 
отказываться от авторства материала, поэтому в III томе «Очерков…» отдельным абзацем 
указывается: «Кроме того, используется авторский текст: Н.Г. Бережкова (ч. II гл. 5, § 1в – 
текст по истории Литвы)» [12, с. 24]).

На «сглаживание острых углов», очевидно, повлиял еще и тот факт, что В.Т. Пашуто, 
хотя и правил материал Н.Г. Бережкова, исходя из структуры и замысла тома, своего ав-
торства не указал. Действительно, из Введения следует, что В.Т. Пашуто является автором 
параграфа 1а: «ч. II гл. 5, § 1а» [12, с. 24], тогда как материалы Н.Г. Бережкова по Литве 
использовались в последующем параграфе: «ч. II гл. 5, § 1в» [12, с. 24]. Вывод о коррек-
туре текста, принадлежащей именно В.Т. Пашуто, делается на основании двух упомина-
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ний: эмоциональной реакции Н.Г. Бережкова: «Редакция (понимай: Пашуто)» – и отсылке 
в письме Л.В. Черепнину: «некоторые места написаны В.Т. Пашуто».

Итоговый вариант, по-видимому, удовлетворил обе стороны, и, хотя в фонде Н.Г. Бе-
режкова не сохранилось ответного письма в редакцию, судя по всему, был учтен и ряд его 
замечаний к статье. Об этом свидетельствует письмо Н.Г. Бережкова, написанное в 1954 г. 
Л.В. Черепнину и В.Т. Пашуто уже после публикации IV тома:

«Только что А.Д. Артюшин[а?] принесла мне томик «Очерков» с вашей подписью. Спе-
шу поблагодарить вас Подарок этот служит для меня как бы некоторым косвенным сви-
детельством о том, что работа, выполненная мною над томами «Очерков», признается 
редакторами, по-видимому довольно значительной и полезной. Шлю Вам взаимное пожела-
ние здоровья и всего лучшего.

P.S. С первым томом в окончательном виде познакомился я давно уже, вскоре по его 
выходу. К сожалению, по поводу реализации некоторых моих замечаний, а также не-реа-
лизации некоторых замечаний, пришлось-таки подосадовать на то, что при длительной 
работе над последовательными порциями листов верстки и сверки сношения по этой ра-
боте происходили только т. ск. секретарски-бумажным путем» 

(РГБ. К. 80. Д. 17. Л. 16). 

Показательны два варианта начала этого письма: «Многоуважаемые Лев Владимирович 
и Владимир Терентьевич» – и позднее: «Дорогие Владимир Терентьевич и Лев Владими-
рович» (РГБ. К. 80, Д. 17. Л. 11–12). Н.Г. Бережков уже положительно оценивал участие  
В.Т. Пашуто. При этом, возможно, Л.В. Черепнин с раздражением воспринимал въедли-
вость и дотошность своего наставника: «Мерилом научной ценности труда была для него 
степень точности содержащихся в нем исторических фактов… Быстро он работать не умел, 
исторические изыскания шли у него медленно… Метод и темп работы Николая Георгиеви-
ча были таковы, что он не укладывался ни в какие производственные планы. Его за это ру-
гали, он очень огорчался, но переделать себя не мог, ибо это означало бы для него отказаться 
от своей научной методики» [17, с. 70].

Заключение

В освещенном эпизоде через документы личной переписки детально раскрывается ре-
дакторская «кухня» III и IV томов сборника «Очерков…», обусловленная масштабными 
историческими, политическими и историографическими процессами.

Помимо прочего, представленные биографические документы «подсвечивают» про-
блему столкновения двух поколений. Лучше, чем Н.Г. Бережков (ученый старой школы), 
понимая задачи «Очерков…», В.Т. Пашуто и Л.В. Черепнин видели материал по истории 
Великого княжества Литовского в комплексе с историей занимаемых им территорий Бело-
руссии и Украины, при этом предполагалось равновесное включение в многотомник статей 
о других прибалтийских республиках. Поэтому В.Т. Пашуто, четко осознававшему, что зна-
чит этот проект, и пришлось провести огромную работу, к издержкам которой надо отнести 
«анонимность» раздела по Великому княжеству Литовскому (там не указаны как авторы ни 
Н.Г. Бережков, ни кто-либо другой). В этом конфликте двух достойных сторон столкнулись 
академические представления Н.Г. Бережкова о том, как должен выглядеть очерк о Великом 
княжестве Литовском, и требования коллективного труда, к которым он оказался не готов. 
Выход из возникшей напряженной ситуации был определен максимально деликатной и кор-
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ректной работой членов редакционной комиссии В.Т. Пашуто и Л.В. Черепнина, на плечи 
которых легла огромная нагрузка и ответственность по подготовке материалов для проекта 
многотомной «Истории СССР», их большой организаторский талант и несомненные дипло-
матические способности. Кроме того, актуальной представляется задача введения в науч-
ный оборот оригинального академического текста, подготовленного Н.Г. Бережковым для 
«Очерков…» и относящегося к тому редкому виду работ, которые не потеряли своей науч-
ной значимости с течением времени [18]. 
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Аннотация

В статье на основе архивных материалов реконструирована история домов-музеев Нижегород-
ской губернии от момента их организации в структуре губернских земских учреждений до конца 
первого послереволюционного пятилетия (1917–1922 гг.). С опорой на локальный метод раскрыты 
направления и результаты их деятельности, охарактеризованы непростые бытовые условия жизни 
заведующих домами-музеями, их отношения с местным сообществом. Прослеживается развитие 
музейной потребности нижегородского общества от первичного собирательства в направлении ком-
плексов наглядных пособий, частных коллекций нижегородской аристократии, осознания музейной 
ценности объектов истории промышленности и рабочего класса. Сделан вывод о том, что дома- 
музеи, созданные или преобразованные под актуальные просветительные и политические задачи 
после Октября 1917 г., обладали признаками переходной формы от дореволюционного музейного 
учреждения к музею-просветкомбинату 30-х годов ХХ в. 

Ключевые слова: дом-музей, народный дом, внешкольное образование, Нижегородская губер-
ния, локальный метод, музейная потребность
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Abstract

An archival study was performed on the history of house museums in the Nizhny Novgorod 
Governorate, starting from their establishment within the provincial zemstvo institutions through the end 
of the first five-year period following the October Revolution (1917–1922). Using a localized method,  
the directions and outcomes of their activities were analyzed, as well as the harsh living conditions faced 
by the museum directors and their interactions with the local community. The evolution of museum culture 
in the region was traced, from the early collecting practices to the growing significance of visual materials, 
private collections of the Nizhny Novgorod aristocracy, and the history of industrial and working-class 
development. The findings suggest that the house museums of Nizhny Novgorod, established or repurposed 
to align with the educational and political narratives of the post-revolutionary period, were transitional 
institutions, bridging pre-revolutionary museum traditions with the emerging educational museum complex 
of the 1930s.
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введение

Процессы и закономерности, определявшие музейное строительство в нашей стране в 
первые послереволюционные годы, до сих пор мало изучены, особенно на уровне губерний 
и уездов. Развиваясь, с одной стороны, в тесной связи с общим историко-культурным кон-
текстом, обусловленным расцветом краеведческого движения, просветительства и педаго-
гических методик, в одинаковых для всех условиях военных тягот, голода, разграблений и 
утрат выдающихся памятников, оно подчинялось и собственной внутренней логике, имело 
локальные особенности. 

Исследование исторических фактов, относящихся к «узкому району», представляющему 
собой географическое, административное, хозяйственное или этническое образование; введе-
ние их в общий научный оборот с целью построения единой картины развития той или иной 
общественной сферы представляется плодотворным в рамках локального метода, описанного 
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в 20-х годах ХХ в. нижегородским (горьковским) историком С.И. Архангельским для ряда 
социально-экономических явлений (Арх., с. 194). Подобный подход, разрабатываемый нами 
в отношении истории музейного строительства в Нижегородской губернии, предполагает на-
копление эмпирического материала, затем его детальное и всеохватное изучение. Далее при 
объединении исследовательских усилий специалистов в данной области, представляющих 
разные регионы, открываются возможности для того, чтобы вывести поставленную проблему 
на уровень построения новых концептуальных моделей и пересмотра старых. 

Сформированные на базе первично осознанной нижегородским обществом музейной 
потребности1 в сохранении исторических, художественных, естественно-научных и дру-
гих местных коллекций в 80–90-х годах XIX в., музеи г. Нижнего Новгорода и Нижего-
родской губернии на сломе исторических эпох двигались в своем развитии к осознанию 
музейной ценности носителей элементарных знаний о природе и обществе, национализи-
рованного имущества знати, чуть позднее – орудий и трофеев революционной борьбы.  
То был короткий период естественного музейного развития, когда просветительная работа 
и экспозиция музеев еще не «разговаривали» с посетителем лозунгами, а изучение родного 
края было объединяющим делом, призванным выявить местное своеобразие. Энтузиасты 
музейного дела из среды нижегородского духовенства и интеллигенции, проявившие себя 
в деле выявления и собирания древностей еще в дореволюционный период, продолжали 
стоять на страже сохранения памятников и в новую эпоху. Музейное дело стало в те годы 
поприщем и для молодежи, бежавшей из голодных столиц в поисках более сытой жизни и 
возможностей творческой реализации на принципах нового искусства, здесь же начинали 
проявлять активность большевистские кадры, через них в провинциальную уездную куль-
туру проникали принципы репрезентации обобществленных ценностей и разноплановой 
просветительской работы. 

Одной из главных особенностей музейной деятельности изучаемого периода стало рас-
ширение музейной сети за счет движения в уезды. «Зачаток» (терминология тех лет) музея 
стал массово появляться в уездных и волостных центрах, в отдельных селениях. Они воз-
никали заново на волне национализации имущества местной знати либо имели под собой 
дореволюционную базу – коллекции земских учреждений, школ, народных домов. Значи-
тельная часть этих музейных учреждений существовала в виде домов-музеев, порожденных 
еще земской системой внешкольного образования.

Воплощая в себе один из основных девизов революционной эпохи – лозунг демокра-
тизации, игравший в духовной жизни народов России большую роль, внешкольное образо-
вание стало новым крупным общественным и культурным явлением жизни нашей страны 
конца XIX – начала XX в. [1, с. 28]. 

С учетом того, что главной целью внешкольного образования как самостоятельного на-
правления в народном образовании называлось комплексное культурное развитие человека 
в аспектах умственном, нравственном, эстетическом и физическом, принципами его осу-
ществления провозглашались следующие: общественность (активное участие населения 
в организации и работе внешкольных учреждений); самостоятельность задач (внешколь-
ное образование не должно иметь подчиненного положения по отношению к школьному, 

1 Термин, введенный в научной оборот в 60-е годы ХХ в. музеологом Збынеком Странским и обозначаю-
щий специфическое отношение человека к действительности, проявляющееся в стремлении к собиранию и 
сохранению объектов природного и культурного наследия как истинных ценностей, не связанных с удовлет-
ворением утилитарных потребностей. 
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для его осуществления необходимы специально организованные учреждения на уровне  
района2, уезда и губернии); общедоступность (территориальная близость, доступное из-
ложение информации для неподготовленных слушателей); бесплатность; районная орга-
низация (деление города и уезда на районы, в каждом из которых действует «ячейка» по 
внешкольному образованию, включающая различные формы его осуществления); полнота 
ячеек (качественный уровень организации и сочетание форм работы в каждой ячейке); си-
стематичность и планомерность (учреждения должны действовать совместно, дополняя 
друг друга; материал излагается последовательно, от простого к сложному; тематика и пе-
риодичность занятий зависит от количества и интересов слушателей) (Мед., с. 14). 

К внешкольным учреждениям относились народные дома и клубы, библиотеки, книж-
ные склады, школы для взрослых различных типов (воскресные, повторительно-допол-
нительные, краткосрочные курсы, народные университеты), музеи, театр, кинематограф.  
Их формами работы были экскурсии, выставки, народные чтения и публичные лекции, изда-
ние популярных книг и брошюр, концерты, спортивные соревнования, народные праздники. 

Музей утверждался в системе внешкольных учреждений поэтапно. Его возможности в 
сфере наглядного обучения были осмыслены во второй половине XIX в., когда повсеместно 
возникали образовательные музеи при учебных заведениях, педагогические и детские му-
зеи, имевшие показательную (постоянную экспозицию) и подвижную (временные выстав-
ки) части, состоявшие из книг, методических и наглядных пособий, предназначенных для 
осмотра посетителями и рассылки по учебным заведениям.

Лишь в 10-х годах ХХ в. музей стали признавать самостоятельным внешкольным уч-
реждением, служащим в качестве иллюстрации для прочитанных книг и прослушанных 
лекций, обеспечивающим наглядность при проведении уроков. Музеи на местах называ-
лись зеркалом, «которое стремится отразить в себе по возможности всю природу, историю, 
жизнь, природные богатства и промышленность края, являясь в то же время одним из вер-
нейших показателей степени культурности края» (Мед., с. 272). Кроме того, уже тогда за 
ними признавалась миссия воспитания в народе «самосознания и самоуважения» и, как 
следствие, патриотических чувств.

В системе внешкольного образования музеи могли быть как частью народного дома, так 
и самостоятельным учреждением. Их называли «дом-музей», «музей-библиотека», «народ-
ный дом-музей». 

Структура уездного дома-музея мыслилась универсальной для любой местности и пред-
полагала следующие отделы: 1) география и этнография края (планы городов и селений; 
диаграммы и картограммы, картины, фотографии, коллекции и модели, иллюстрирующие 
состав населения и его занятия, обычаи, обряды и т. п.); 2) история края (карты, старинные 
гравюры, картины, модели городов, снимки с памятников старины, предметы из раскопок 
и т. п.); 3) геология и минералогия (образцы почв и минералов, геологические материа-
лы); 4) местная флора и фауна (гербарии, коллекции семян, чучела, скелеты, биологические 
препараты, карты распространения лесов и болот и т. п.); 5) климатологический отдел; 6) 
экономический отдел (Мед., с. 273). Подвижная часть коллекций музея, наглядных пособий, 
проекционных «волшебных фонарей» и световых картин была предназначена для рассылки 
в более мелкие точки для использования на лекциях, чтениях, выставках. Для организации 
художественных выставок дома-музеи имели наборы репродукций полотен известных ма-
стеров, а также копии скульптурных произведений. 

2 Район здесь и далее понимается как часть города, в уезде – в границах волостей.
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Несмотря на преобладание в коллекции стандартных наглядных пособий и доминиро-
вание просветительной функции, в домах-музеях практиковались и традиционные формы 
музейной работы: инвентаризация и шифровка фондового собрания (ведение инвентариза-
ционных описей, снабжение экспонатов ярлычками), организация выставок и экскурсий по 
экспозиции, образовательных «экскурсий-прогулок» по природным объектам, достоприме-
чательным местам, фабрикам и заводам.

Сеть домов-музеев должна была строиться по принципу «район – уезд – губерния», где 
уездный музей курировал работу районных и сельских, а губернский дом-музей являлся 
головным для уездных, обеспечивая методическую помощь, закупку и рассылку пособий и 
инвентаря, проведение обучающих курсов и съездов. 

Результаты и обсуждение

Организация подобных учреждений в большинстве случаев входила в сферу деятель-
ности земств. Нижегородское губернское земство заявило о создании системы внешкольно-
го образования в 1910 г. В докладах земской управы звучали предложения об учреждении 
«центрального земского педагогического музея», имеющего в своем составе показательную 
часть, лабораторию, мастерскую и подвижную часть. Кроме того, предполагалось в каждом 
уезде создать свою организацию по внешкольному образованию с народным домом-музеем 
в центре (Цен.пед.муз., с. 2). 

На заседании губернского земского собрания 16 мая 1911 г. было намечено в течение 
10–11 лет устроить в каждом из 11 уездов по одному «музею-библиотеке», который «будет 
служить центром систематического распространения среди населения уезда внешкольного 
образования общего, сельскохозяйственного и ремесленно-технического посредством пере-
движных лекций-выставок и передвижных библиотек» (Шк.-стр.ф., с. 33). Обеспечение на-
глядными пособиями уездных и районных учебных заведений, проведение выездных лек-
ций и курсов для взрослых взял на себя земский музей наглядных пособий, открывшийся 
в Нижнем Новгороде 1 марта 1912 г. в здании Братства св. Георгия на ул. Малой Печерской 
при земском книжном складе [2, с. 252–260]. 

В июле 1911 г. земская управа разослала в уезды свой доклад с приложением эскизных 
чертежей двух зданий и смет на их содержание. Было решено в 1912 г. начать строитель-
ство домов-музеев в Лукояновском (г. Починки) и Сергачском (г. Сергач) уездах (Шк.-стр.ф.,  
с. 37). В 1916 г. планировалось приступить к постройке народного дома-музея в Васильском 
уезде, а также в селах Богородском, Павлове и Ворсме Горбатовского уезда (Мал.). 

В 1912–1915 гг. народные дома-музеи в уездах Нижегородской губернии устраивались 
также кооперативами (кредитными товариществами) и уездными отделениями Общества 
распространения начального образования. 

История домов-музеев в каждом уезде складывалась по-разному. Можно привести в ка-
честве примера этап поиска помещения. 15 января 1916 г. в г. Семенове состоялось совеща-
ние представителей уездного комитета попечительства о народной трезвости, губернской и 
уездной земских управ по вопросу строительства здания для уездного дома-музея и народ-
ного дома. Была составлена смета, выбран участок под строительство. Однако оно, по-ви-
димому, не осуществилось и помещение пришлось нанять: 1 сентября 1916 г. губернская 
земская управа заключила договор о найме с мещанином г. Семенова М.Т. Малышевым, 
арендовав верхний этаж его дома на Соборной площади (ЦАНО.Р-120.1, д. 27, л. 104).  
Подобным же образом были найдены помещения для домов-музеев Горбатовского и Луко-
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яновского уездов: 20 декабря 1916 г. земство арендовало дом крестьянина А.В. Варыпаева  
в с. Павлове на Спасской ул., недалеко от Троицкой церкви (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 109), 
а 30 января 1917 г. – дом крестьянина И.И. Лаврова в г. Лукоянове на Соборной площади 
(ЦАНО.Р-120.1, д. 34, л. 12). 

С ноября 1916 г. началась работа по организации дома-музея в с. Спасском Васильского 
уезда, который открылся 27 июня 1917 г. (ЦАНО.Р-120.1, д. 1, л. 11). Его заведующим стал 
известный в губернии общественный и партийный деятель М.Н. Сеславинский. 

В марте 1917 г. члены-учредители городецкой бесплатной народной библиотеки-читаль-
ни (с. Городец Балахнинского уезда) приняли решение безвозмездно уступить в собствен-
ность губернского земства ее двухэтажное здание для устройства Балахнинского уездного 
дома-музея (ЦАНО.Р-120.1, д. 33, л. 29). 

Основной формой работы домов-музеев в мае – октябре 1917 г. стало проведение бе-
сед на политические темы с жителями деревень и районных центров. Крестьянство было 
недовольно введением хлебной монополии, необходимостью кормить «фабричников» за 
счет деревни, отсутствием свободной торговли, затянувшейся войной. В беседах заведую-
щей Лукояновским домом-музеем О.П. Рубцовой большой интерес вызывали программы 
различных политических партий, особенно решение земельного вопроса, история револю-
ционного движения, установление восьмичасового рабочего дня, часто звучали просьбы 
разъяснить значение понятий, например «социализация и национализация земли», «коали-
ционное министерство», «аннексия» и «контрибуция» (ЦАНО.Р-120.1, д. 34, л. 35). При 
обсуждении Учредительного собрания и того, какое правление оно должно установить, лу-
кояновцы высказывались за демократическую республику с президентом на три года: «Ни-
какого царя не нужно, достаточно потерпели от него. Нам “трехгодовалого”, сиречь прези-
дента» (ЦАНО.Р-120.1, д. 34, л. 46).

Отчеты заведующей Горбатовским домом-музеем в с. Павлове В.П. Малиновской за ав-
густ – октябрь 1917 г. также являются источником для изучения экономического состояния 
и политических настроений деревни, организации выборов в волостные и уездные земства. 
В начале осени голода еще не чувствовалось. Крестьяне сел, занятых лесным промыслом 
и потому более зажиточных, имели достаточные запасы хлеба; остальные – в основном 
«сыты, но требуют “калабанов”, т. е. пшеничного хлеба» (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 6). Слу-
чалось, что староста одной из деревень, громче всех кричавший о голоде, через некоторое 
время приглашал В.П. Малиновскую пить чай, с бахвальством заявляя: «Что у нас, хлеба 
что ли нету? Што хошь – иди откушай» (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 5).

В.П. Малиновская посетила 12 волостей и 22 селения Горбатовского уезда, проводя бе-
седы не только о задачах волостных земств, но и о технике выборов, о значении выбор-
ной системы вообще. Вывод был сделан неутешительный: «Введение волостного земства, 
вследствие полного непонимания его значения, не только не приветствовалось населением, 
но наоборот – наблюдался или полный индифферентизм, или злоба и боязнь всяких нов-
шеств хотя бы уже по той причине, что крестьянство видит колоссальные расходы на коми-
теты всех видов…» (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 30). 

Народ категорически отказывался принимать участие в выборах, всячески противодей-
ствовал составлению списков избирателей и кандидатов, в отличие от лукояновцев, высту-
пая за возвращение царских порядков: «Не надо нам ваших новшеств, перевешать вас всех 
надо и правительство из каких-то проходимцев и земство-то… порядка нам нужно, а без 
царя его не увидишь» (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 30). Не вызвало сочувствия и предоставление 
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избирательных прав лицам женского пола: достигшие возрастного ценза в 20 лет девушки 
записывали себя как 17–18-летних, чтобы не попасть в списки: «…а то, слышь, печать анти-
христову наложат или на войну заберут» (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 30). 

Большая путаница происходила на этапе составления списков кандидатов, когда наряду 
с мажоритарной системой была разрешена пропорциональная. В результате получилась своя 
собственная – «порционная» – система, при которой «нужно чтоб от каждой деревни обяза-
тельно прошли свои, не считаясь с качествами и способностями кандидатов» (ЦАНО.Р-120.1, 
д. 2, л. 31). Но было и по-другому: в первую очередь в списках оказывались лица, угодные не 
народу, а председателю избирательной комиссии. В некоторых волостях крестьяне, обнару-
жив в списках нежелательные фамилии, поднимали шум и срывали выборы.

Кроме ведения политико-просветительных бесед, заведующие пытались наладить ра-
боту и других форм внешкольного образования. М.Н. Сеславинский занимался созданием 
библиотечной сети в уезде, вел вечерние занятия для взрослых, народные чтения с «вол-
шебным фонарем» и световыми картинами, выступал на районных совещаниях учителей с 
предложениями о совместной работе со взрослыми. При содействии уездного дома-музея в 
Троицком районе Васильского уезда было решено организовать передвижную выставку на 
тему «Наша Родина прежде и теперь», состоялись спектакли в с. Русском Маклакове (пьеса 
Л.Н. Толстого «От нея все качества») и в д. Малиновке (драма В.Ф. Евдокимова «Непогре-
бенные»). О.П. Рубцовой удалось собрать в Лукоянове Союз интеллигенции из учительско-
го актива, который занимался устройством детских яслей и беседами с крестьянством, к 
дому-музею была присоединена библиотека им. В.Г. Короленко, основанная в Лукоянове в 
конце 90-х годов XIX в. при участии писателя. 

Уездные дома-музеи стали той организационной формой, которая перешагнула рево-
люционный рубеж Октября 1917 г. и нашла себе место среди просветительных учреждений 
первых послереволюционных лет. Идеи синтетичности музейного собрания и доминирова-
ния просветительных функций музейной работы декларировались сверху и нашли поддерж-
ку у профессионального сообщества. Нарком просвещения А.В. Луначарский, выступая на 
Первой Всероссийской музейной конференции в Петрограде в феврале 1919 г., говорил о 
том, что «народовластие стоит перед задачей овладеть знанием, без которого обладание ору-
диями производства опасно, а обладание богатствами – бесполезно» [3, с. 117]. Относи-
тельно структуры музейных учреждений он рекомендовал всем придерживаться деления, 
которое было характерно для образовательного типа музеев, на две части: «музей-хранили-
ще – фонд и музей-выставку, носящую временный характер и представляющую небольшие 
избранные крайне систематизированные коллекции» [3, с. 118].

Признавалось, что музеи должны быть как специальные, так и синтетические, не пере-
ходящие, однако, в формат «всеобъемлющего паноптикума», способного «раздавить» вся-
кого зрителя. От крупного центрального до маленького школьного «музеи должны стано-
виться все более синтетичными» [3, с. 118].

Уже в 1918–1919 гг. уездными Советами рабочих и крестьянских депутатов Нижего-
родской губернии стали создаваться дома-музеи в Ардатовском (г. Ардатов), Арзамасском  
(г. Арзамас), Воскресенском (с. Воскресенское) и Княгининском (г. Княгинино) уездах. Соз-
данием макарьевского уездного дома-музея в с. Лыскове занимался губернский отдел на-
родного образования. 

В 1919 г. были организованы дома-музеи в Нижегородском (с. Дальнее Константиново), 
Сергачском (г. Сергач) и Ардатовском (с. Выкса) уездах, районный дом-музей в с. Растя-
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пине. В 1920 г. дом-музей появился в Васильсурском уезде (г. Васильсурск), в 1921 г. –  
в Починковском уезде (г. Починки).

Для руководства работой уездных учреждений осенью 1918 г. в Нижнем Новгороде на-
чал создаваться губернский дом-музей. Учебные пособия для него закупались у московских 
фирм «Гроссман и Кнебель», «Природа и школа», в кустарном торгово-промышленном 
музее, в фондовое собрание вошли также предметы из Педагогического музея при дирек-
ции народных училищ (открыт в 1897 г.) и земского музея наглядных пособий (1912 г.) 
(ЦАНО.Р-1684, д. 69, л. 55). Дом-музей располагал двумя помещениями: на ул. Жуковской,  
16 и на ул. Тихоновской, 58. Однако неясно, как были распределены его отделы. Заведо-
вал им зоолог, преподаватель Нижегородского госуниверситета (НГУ) и пединститута  
А.А. Скворцов, его помощником стал также естественник, преподаватель НГУ, специалист 
в области ботаники Д.С. Аверкиев. 

Структура музея мыслилась по известной схеме: стационарная (показательная) экспози-
ция и подвижной отдел, лаборатории для занятий, аудитории для чтения лекций и ведения 
бесед, мастерские по ручному труду, библиотека, склад диапозитивов, фонарей и кинолент, 
выдаваемых в пользование уездным учреждениям, мастерская по изготовлению пособий. 
Только за август 1921 г. домом-музеем было выдано: диапозитивов – 388, «волшебных фо-
нарей» – 3, рамок – 4, таблиц – 7; пособиями пользовались 4 лектора, детский пункт и губ-
политпросвет. С 1 октября 1921 г. дом-музей был переведен в педагогический институт, став 
частью его политико-просветительного отделения.

Дома-музеи, открытые в уездах в 1917–1921 гг., носили характер общеобразовательных, 
поэтому основу музейного собрания составляли наглядные пособия, учебные таблицы, ат-
ласы и альбомы по анатомии человека и животных, ботанике, зоологии; образцы полезных 
ископаемых и минералов; чучела и скелеты птиц, коллекции насекомых; таблицы и моде-
ли приспособлений для обработки разных видов древесины, хлопка, кожи, стекла, добычи 
нефти и переработки торфа; пчеловодства, огородничества, гончарства; комплекты свето-
вых картин разной тематики; физические приборы и пособия для производства опытов; 
«волшебные фонари», стереоскопы и кинематографические аппараты. В собрание подоб-
ных музеев входили также пособия для изучения истории искусств: альбомы по живописи 
и рисунку, наборы открыток, каталоги выставок, репродукции полотен известных зарубеж-
ных и отечественных мастеров. 

Помимо универсального для всех набора пособий, в домах-музеях присутствовал и 
местный материал. Это были карты и таблицы по естественной истории и кустарным произ-
водствам Нижегородской губернии, кости мамонтов и окаменелости, а также предметы ста-
рины из национализированных собраний уездных помещичьих усадеб (мебель, посуда, ору-
жие, монеты, фарфор, бронза и т. п.). Есть также сведения о том, что в фондах домов-музеев 
оказывались коллекции наглядных пособий из музеев педагогического характера, создан-
ных еще до революции при уездных земствах (Воскресенском, Лысковском, Ардатовском). 

Разумеется, наиболее ценные памятники древности и произведения искусства из кол-
лекций знати выявлялись эмиссарами нижегородского комитета по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины (губмузея) и вывозились из уездов в Нижний Новгород 
[4]. Несмотря на стягивание всего ценного в губернский центр, названный процесс не носил 
характера зачистки. В первые послереволюционные годы еще была надежда на достаточное 
финансирование музейной работы, в связи с чем перемещение ценностей осуществлялось 
по принципу сохранения в местных музеях того, что имеет значение для данной территории. 
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При домах-музеях нередко существовали богатые библиотеки и собрания архивных до-
кументов. Например, в Ардатовский дом-музей поступило книжное собрание князей Звени-
городских, содержавшее русские и иностранные журналы, книги хозяйственного и научно-
го содержания, книги и рукописи XVII–XVIII вв. В лысковском музее, помимо библиотеки, 
хранились архивы вотчины князей Грузинских и других поместий уезда, лысковского уезд-
ного духовного училища, макарьевского уездного училищного совета, в княгининском – ру-
кописные церковные книги XV–XVI вв. из библиотеки при Покровской старообрядческой 
церкви с. Большого Мурашкина.

Городецкий дом-музей стал обладателем частных собраний выдающихся коллекционе-
ров купцов-старообрядцев Г.М. Прянишникова и П.А. Овчинникова, включавших в себя 
писаные и меднолитые иконы, украшенные богатыми окладами, рукописные и старопечат-
ные книги, церковную утварь, нумизматику. После революции они подверглись реквизи-
ции и некоторое время находились в доме-музее на хранении, не будучи предъявленными 
публике. Уездные власти Городца осознавали их уникальное «местное значение» и долгое 
время препятствовали распылению (ЦАНО.Р-1684, д. 43, л. 104). Однако необходимость их 
изучения и публичного представления привела к тому, что часть коллекций была вывезена в 
московский Румянцевский музей и Нижегородский художественный музей. 

В пополнении коллекций уездных домов-музеев содействие оказывали губернские и 
уездные органы власти. Подчас это выглядело чересчур топорно и наивно. Так, народ-
ный суд, приговоривший к тюремному заключению и конфискации имущества жителя 
с. Лыскова, в вещах которого обнаружилась золотая рыбка в аквариуме, постановил: 
«Имеющуюся золотую рыбку, находящуюся в стеклянной банке, конфисковать и сдать в 
музей» (ЦАНО.Р-1684, д. 53, л. 6). 

Окаменелости и предметы из раскопок приносились местными жителями, интерес-
ные виды животных – охотниками-любителями, книги и рукописи – учителями. Многое 
зависело и от личности заведующего музеем: при достаточном уровне образования он 
организовывал экскурсии на природу и по достопримечательным местам, откуда в музей 
привозились гербарии, образцы полезных ископаемых, птичьи яйца и гнезда, фотосним-
ки и зарисовки старинной архитектуры. Особенно активно, с привлечением местных учи-
тельских сил, подобной работой в то время занимались В.И. Малиновский, заведующий 
Лысковским домом-музеем, и Н.П. Гладышев, заведующий Княгининским домом-музеем.  
В.И. Малиновский пытался устроить при музее метеостанцию, ботанический сад, органи-
зовал кружок по изучению местного края из школьных учителей и служащих.

Н.П. Гладышев собирал не только естественноисторические коллекции, но и образцы 
местной духовной и материальной культуры. К этой работе он привлекал представителей 
духовенства, старожилов, призывая их записывать воспоминания о значимых событиях 
прошлого, вести летопись княгининского края (ЦАНО.Р-1684, д. 42, л. 85). Сам он занимал-
ся историей с. Большого Мурашкина, разбирал архив волостного правления, просматривал 
писцовые книги при бывшем Спасо-Преображенском монастыре.

Испытывая потребность в методических указаниях по музейной работе, Н.П. Гладышев 
в 1922 г. обратился с письмом к А.Я. Садовскому – председателю Нижегородской археоло-
го-этнологической комиссии (НАЭК) и директору Нижегородского отделения Московского 
археологического института. Говоря о том, как уездным музейным деятелям сложно рабо-
тать без подготовки, заведующий обнаружил понимание того, что в настоящих условиях 
развития краеведческого движения жизнеспособным мог быть только музей, занимающий-
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ся изучением местного края. Не имея для этого экспонатов и профессиональных знаний, 
заведующий сознавался, что «приходится делать подлоги. Именно: чувствуя бессилие ра-
ботать в музее местного края, каковым является княгининский уездный музей, я стараюсь  
обратить его в общеобразовательный – в народную выставку» (ЦАНО.993, д. 1, л. 98).  
В заключение письма Н.П. Гладышев сетовал: «Живем здесь точно на Камчатке – оторваны 
от всего культурного мира» (ЦАНО.993, д. 1, л. 98 об.) – и просил А.Я. Садовского снабдить 
провинциальных коллег стенограммами лекций, которые читаются в археологическом ин-
ституте, и текстами докладов, звучавших на заседаниях НАЭК. 

Основным видом просветительной деятельности уездных домов-музеев в 1918–1921 гг. 
были предоставление волостным и сельским культурно-просветительным ячейкам нагляд-
ных пособий, помощь в организации на местах библиотек, школ для взрослых, театральных 
постановок. Заведующий музеем также должен был проводить экскурсии по стационарной 
экспозиции, составлять справки по запросам. Дома-музеи посещались как местными жите-
лями, учащимися, так и приезжими гостями. Число посетителей Лысковского дома-музея 
в 1922 г. составило 244 чел. (ЦАНО.Р-1684, д. 53, л. 5 об.), за 1920–1921 гг. Васильсурский 
дом-музей принял 105 одиночных посетителей и 23 экскурсии с участием почти 500 экскур-
сантов (ЦАНО.Р-1684, д. 42, л. 17), Княгининский дом-музей в 1920 г. посетили 1490 чел., в 
1921 г. – 1348 чел. (ЦАНО.Р-1684, д. 42, л. 84 об.), Воскресенский дом-музей посещали до 
20 человек в месяц (ЦАНО.Р-1684, д. 42, л. 79). 

Дома-музеи занимались также организацией обучающих курсов и совещаний для учи-
телей и внешкольных работников. В январе 1919 г. в с. Ардатове состоялись курсы-съезд 
для учителей и работников культпросвета, на которых читали лекции преподаватели Ни-
жегородского университета, осенью 1918 г. в с. Городце были организованы педагогиче-
ские курсы по лепке и рисованию для учителей начального училища Городецкого района, 
множество совещаний с представителями Советов бедноты и местными активистами про-
водилось в волостях. 

Театральные постановки с участием местных талантов считались наиболее доступной и 
эффективной формой культурно-просветительной работы на селе, в которой бывали задей-
ствованы десятки человек. Дома-музеи руководили и этой работой. Так, М.Н. Сеславинский 
писал: «Спектакли ставятся в самых глухих деревушках, где даже нет еще культурно-про-
светительных обществ. Дом-музей буквально осаждается просьбами выдать пьесы, грим и 
парики. Небольшая театральная библиотечка дома-музея (не более 100 пьес), имеющиеся в 
его распоряжении 10 париков и две коробки грима, конечно, не могут удовлетворить нужды 
уезда» (ЦАНО.Р-120.1, д. 1, л. 71). 

Некоторые дома-музеи имели в своем штате инструкторов по театральному делу. На-
пример, в Лукоянове служил выпускник мастерской графических искусств Строгановского 
училища, артист, декоратор и гример А.В. Свешников, в Растяпине – артист С.А. Долен-
го-Горенкин, выпускник театральных классов Московской консерватории, бывший артист 
Московского Театра Корша, в Семенове – Л.И. Виземан, выпускница курсов артиста Мо-
сковского Художественного театра А.И. Адашева.

Во все времена музейное дело держалось на личностном начале. И рассматриваемый 
период – не исключение. Наиболее активными заведующими в тот период были упомя-
нутые выше образованный партиец М.Н. Сеславинский (с. Спасское); В.П. Малиновская  
(с. Павлово), арестованная в 1918 г. ЧК как монархистка и контрреволюционерка; выпускник  
духовной семинарии В.И. Малиновский (г. Лысково); учитель Н.П. Гладышев (г. Княги-
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нино). Домом-музеем в с. Васильсурске в 1920–1921 гг. заведовал выпускник Московско-
го училища живописи, ваяния и зодчества, нижегородский художник Д.И. Хмельницкий, 
Городецким с 1920 г. – талантливый книжный иллюстратор И.Г. Блинов, Воскресенским в 
1920–1922 гг. – Е.А. Костылева, супруга известного в будущем писателя, лауреата Государ-
ственной премии СССР В.И. Костылева, занимавшегося тогда журналистской работой в с. 
Воскресенском. В Лукояновском доме-музее в 1918 г. работал талантливый педагог и мето-
дист З.И. Бахарев – автор статьи «Музей местной природы при начальной школе» (1913) и 
брошюры «Уездный музей, его задачи» (1919). Губернским отделом народного образования 
в 1917–1920 гг. также руководил незаурядный человек – известный российский и советский 
педагог Е.Н. Медынский.  

Музейная работа протекала в сложных бытовых условиях. Некоторые музеи ютились 
в неприспособленных помещениях, которые зимой не отапливались; терпели притесне-
ния либо часто переезжали, что негативно сказывалось на их работе. Исключением здесь  
является Городецкий дом-музей: в 1919 г. музей, библиотека, читальня и канцелярия из на-
родного дома переехали в особняк купца И.П. Облаева на ул. Ленинской (бывшей Купече-
ской), где краеведческий музей расположен по сей день. 

Размещались дома-музеи чаще всего в бывших владельческих домах: в разное время 
под дома-музеи были отведены дом Варыпаева и дом Теребина в Павлове, усадьба Стогова 
в Лыскове, дом Крашенинникова в Ардатове, дом Большухина и дом Левашова в Василь-
сурске, дом Горинова в Семенове, дом Лаврова в Лукоянове и др. – либо в помещениях 
общественных учреждений: клубов, народных домов, бывших гимназий; делили площади 
с уездными органами власти. 

Уездные дома-музеи финансировались крайне нерегулярно, что особенно сказывалось 
на материальном положении заведующих. Жизнь в провинции была далека от того, чтобы 
называться сытой и дешевой. В ноябре 1917 г. В.П. Малиновская писала в губоно, что «в 
Павлове тяжело в смысле продовольствия – черный хлеб 90 коп. фунт и то не всегда можно 
достать, муки, сахару и чаю тоже не всегда, следовательно, кроме мяса и картошки – про-
дуктов никаких» (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 34). Зарплату заведующим и служащим домов-му-
зеев задерживали по 1–3 месяца, паек им был не положен, некоторые тяжело болели от 
недоедания, признавались в отсутствии сил заниматься переездом и размещением музея на 
новом месте, проводить выездные лекции и беседы. 

Заведующий Павловским домом-музеем К.А. Сметанин в ноябре 1918 г. просил о перево-
де в Нижний Новгород: «…есть хоть маленькая надежда, что буду сытым» (ЦАНО.Р-120.1, 
д. 2, л. 88); театральный инструктор С.А. Доленго-Горенкин в июне 1919 г. выразил жела-
ние переехать в другой уезд: «Вследствие тяжелого продовольственного кризиса и упадка 
сил и энергии покорнейше прошу Вас не отказать дать свое согласие на перевод меня в бо-
лее лучшие условия другого уезда в смысле продовольствия» (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 127).  
Помощник заведующего Княгининским домом-музеем А.А. Островский в заявлении об 
оставлении места службы с 1 августа 1919 г. ссылался на семейные причины – болезнь 
жены, перенесшей плеврит и воспаление легких, а также предстоящие роды, которые тре-
бовали от отца создать для матери и ребенка более благоприятную обстановку. 

Заведующий Васильсурским домом-музеем Д.И. Хмельницкий писал в ноябре 1921 г. в 
губмузей: «Моя комната вся в окнах, и я от холода едва могу работать и писать. Ни пайка, 
ни жалованья как заведывающий музеем, так и вновь поступивший технический работник 
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не получают. Положение музея и служащих очень затруднительное и почти безвыходное» 
(ЦАНО.Р-1684. д. 42, л. 41). 

Поначалу земство пыталось разъяснить музейщикам условия момента, настроить их 
ждать лучшего вместе с остальными. В делопроизводстве Павловского дома-музея сохрани-
лось несколько писем Е.Н. Медынского, в которых он признавался заведующей в бессилии 
изменить положение: «Могу Вас уверить, что мне может быть в 20 раз больнее разруха зем-
ства и его просветительской работы, но я столько же могу сделать, сколько и вы, в смысле 
добывания средств. Простите, но это или непонимание положения, или сознательное жела-
ние свалить отсутствие средств с больной головы на здоровую» (ЦАНО.Р-120.1, д. 2, л. 37).

Мало что губернский центр мог сделать и для отстаивания права дома-музея на суще-
ствование, серьезного отношения к учреждению со стороны местных влиятельных лиц.  
В конце 1918 г. заведующий Княгининским домом-музеем А.П. Ковалев, столкнувшись 
с неуважением, запугиванием и откровенным хамством в свой адрес со стороны уездных 
исполкома и отдела образования, вместе с заявлением об увольнении писал заведующей 
коллегией по внешкольному образованию губоно Е.Н. Ванеевой: «Я работаю 15 лет и так 
не устал как за 4 месяца в музее. Такого отношения местной власти в лице с исполкомом 
и местного отдела по просвещению к просветительным учреждениям и их работникам не 
было даже при царизме… Сначала была вера на помощь из центра, но пришлось ошибить-
ся. Сколько ни писалось, сколько ни говорилось и даже телеграфировалось, на все отвечали 
молчанием» (ЦАНО.Р-120.2, д. 213, л. 69). 

В местных органах власти приехавший в Княгинино летом 1918 г. А.П. Ковалев встретил 
людей с явно антибольшевистскими взглядами, в местном населении – надежду на скорое 
наступление чехословаков, несущих свободу от советской власти. Заведующий музеем стал 
участником ряда конфликтов с членами уездного исполкома и военным комиссаром Бонда-
ровским, которые позволили своим подчиненным самовольно занять помещение дома-музея 
под спектакль, после которого устроили потасовку со стрельбой, попортили мебель и обору-
дование, оставили грязь и испражнения. Справедливого наказания нельзя было добиться и в 
милиции, которая покрывала высокие чины. Пытаясь очернить заведующего, говорили, что 
он препятствовал празднованию 15 сентября освобождения г. Казани и что «нисколько не 
заботится об устройстве дома-музея и живет от публики замкнуто. Публика не знает о суще-
ствовании дома-музея, и доступ в него публике закрыт» (ЦАНО.Р-120.2, д. 213, л. 67). В итоге 
дом-музей лишился помещения и вскоре был переведен в с. Большое Мурашкино.

Заключение и перспективы исследования

Однако, несмотря на трудности, период с 1917 по 1922 г. можно назвать «золотой» му-
зейной пятилеткой в Нижегородской губернии. В уездах было создано более 15 музеев, ко-
торые сберегали ставшие народными художественные и исторические памятники из поме-
щичьих коллекций, проводили просветительную и научную работу. Финансово музейное 
строительство поддерживалось, пусть и с перебоями, напрямую государством. 

Однако в 1922 г. ситуация изменилась. Финансовая политика эпохи НЭПа носила ор-
тодоксальный характер и предполагала сокращение финансирования социальной сферы, в 
том числе и учреждений культуры. Большинство музеев было переведено на местный бюд-
жет. Штаты и сеть местных музеев, находившихся на государственном бюджете, в 1922 г.  
несколько раз сокращались. В ноябре 1921 г. в провинции на государственном бюджете  
числилось 34 музея (со штатом в 2000 человек), 1 января 1922 г. – 155 музеев (со штатом в 
942 человека) и 1 июля 1922 г. – 131 музей (со штатом в 622 человека) [5, с. 15].
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В начале 1922 г. выяснилось, что для музеев Нижегородской губернии отпущен 21 де-
нежный паек. Из уездных музеев решили оставить на государственном снабжении наиболее 
крупные и жизнеспособные – в с. Юрине Васильсурского уезда, а также в Городце, Лыскове 
и Княгинине, установив следующие их штаты: по два человека в Юрине, Городце и Лыскове 
и один – в княгининском. Остальные 14 пайков распределялись между городскими музеями 
Нижнего Новгорода (ЦАНО.Р-1684, д. 48, л. 29, 29 об.). 

Большая часть уездных домов-музеев вскоре была ликвидирована, их коллекции вли-
лись в более крупные музеи или были отданы в учебные заведения. Судьба большинства 
экспонатов осталась неизвестной. Несмотря на это, целый ряд современных районных му-
зеев Нижегородской области имеет в своих собраниях предметы дореволюционной эпохи и 
20-х годов ХХ в. 

При ликвидации домов-музеев в 20-е годы ХХ в. дело было не только в финансирова-
нии. Менялся сам взгляд на уездные музеи, призванные находиться в тесной связи с хозяй-
ственными и партийными органами по изучению местных производительных сил. 

Интересно отметить, что активность музейного строительства на местах в рассматри-
ваемый период оказалась напрямую связана с экономическим контекстом. Получившие 
новый импульс развития промышленные центры губернии – Павлово (обработка метал-
ла), Богородск (кожевенное производство), Балахна (бумкомбинат) – при создании музеев 
пытались проследить в том числе и свою производственную историю. Схожие процессы 
происходили в дореволюционную эпоху: в местах развития кустарных производств (Се-
менов, Павлово, Ворсма, Выкса и др.) фабриканты раньше других осознавали важность 
сохранения образцов своих изделий, возможность их демонстрации в музее для потенци-
альных потребителей.  

В 1922 г., когда Ветлужский уезд перешел из Костромской в Нижегородскую губернию, 
число нижегородских музеев пополнил созданный еще в 1918 г. музей г. Ветлуги. В 1923 г. 
при ликвидации Княгининского уезда был ликвидирован и уездный музей, его коллекции по-
полнили собрание лысковского музея (ЦАНО.Р-1684, д. 67, л. 41 а). В том же году музей из 
с. Юрина был эвакуирован в Нижний Новгород и влился в собрание художественного и исто-
рического музеев. 15 апреля 1923 г. был открыт музей местного края при Рабочем клубе им. 
Профинтерна г. Богородска Павловского уезда (ЦАНО.Р-1684, д. 52, л. 65). Таким образом, на 
1924 г. по Нижегородской губернии числилось четыре музея – в Ветлуге, Лыскове, Городце и 
Богородске. В 1927 г. к ним присоединился активно развивающийся музей г. Балахны. 

История уездных домов-музеев Нижегородской губернии, возникших в первой четверти 
ХХ в., рассмотренная с опорой на локальный метод, дает возможность сделать выводы об 
особенностях переходного этапа нижегородского музейного строительства: музей был при-
знан полноправным участником системы внешкольного образования и воспитания, органи-
затором краеведческой работы; первичная музейная потребность в сохранении памятников 
прошлого, осознанная в середине XIX в., распространилась под влиянием исторического 
момента на обстановку дворцов и коллекции знати как народное достояние, на артефакты 
из современной истории промышленного производства и рабочего класса; в музейной ра-
боте доминировали просветительные формы (передвижные выставки, тематические лекции 
и чтения, экскурсии), что прослеживалось и в самом названии «дом-музей». Это создало 
предпосылки для перехода к более строгим по структуре и составу фондов краеведческим 
музеям 30-х годов ХХ в. с функциями культпросветкомбинатов. Дальнейшее изучение  
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деятельности музейных учреждений раннесоветской эпохи не только обогатит историю  
музейного строительства в районных центрах Нижегородской области, но и позволит лучше 
понять особенности революционного этапа в истории музейного дела страны. 
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Аннотация

В настоящей статье исследованы общие тенденции становления малого предпринимательства в г. Каза-
ни в 80–90-х годах XX в., описаны характеристики обозначенного процесса, на который оказывали влияние 
политические, культурно-религиозные, социально-экономические условия развития Республики Татарстан. 
Отмечается, что для социально-экономического развития государства огромное значение имеют не только 
предприятия крупного и среднего бизнеса, но и малые предприятия, способствующие экономическому росту 
и научно-техническому прогрессу страны, расширению конкуренции, преодолению отраслевого и террито-
риального монополизма, созданию рабочих мест, решению многих других важных социально-экономиче-
ских задач. Выявлены следующие особенности, присущие процессу развития малого предпринимательства  
в г. Казани в исследуемый период: поддержка администрацией города малого бизнеса как одной из основопо-
лагающих и перспективных отраслей в городской экономике, быстрое реагирование на экономические вызовы 
в государстве, способность к переориентации на новые виды деятельности в соответствии с потребностями 
рынка, умение работать в узконаправленных видах деятельности.
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говля, торговый сектор
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Abstract

This article examines key trends that shaped small business growth in Kazan during the 1980s–1990s. 
The rise of local markets was described considering the political, cultural, religious, and socio-economic 
landscapes of the Republic of Tatarstan at that time. The analysis reveals that small companies drive 
economic progress, foster scientific and technological advances, promote competition, discourage sectoral 
and territorial monopolies, create jobs, and address many other problems, thus being just as vital to  
the socio-economic development of a state as medium and large companies. The following main 
characteristics of small business in Kazan during the studied period were identified: the city administration’s 
support for the budding small business as a fundamental and promising sector of the urban economy,  
the rapid response to the economic challenges in the state, as well as the ability to pivot effectively in line 
with market demands and fit successfully within specialized market niches.
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введение

В настоящем исследовании определены общие тенденции становления и развития ма-
лого предпринимательства в г. Казани в 80–90-х годах XX в. Для достижения поставленной 
цели были использованы следующие методы исследования: диалектический метод, позво-
ливший провести анализ общих тенденций становления и развития малого бизнеса в г. Ка-
зани в рассматриваемый период, анализ, синтез, логический метод. 

В 80–90-х годах XX в. в Казани шло активное развитие малого предпринимательства. 
Во-первых, тогда малым предприятиям г. Казани нужно было быстро реагировать на стре-
мительно развивающиеся экономические процессы в стране, адаптироваться к новым ус-
ловиям и реалиям потребительского рынка, также имела место необходимость внедрения 
инновационных технологий, совершенствования структуры управления, маркетинговой де-
ятельности, создания новых форм предпринимательской деятельности.

Во-вторых, в 80–90 годах XX в. руководством г. Казани было принято несколько норма-
тивно-правовых актов с целью оказания поддержки малому предпринимательству города 
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как одному из перспективных отраслей его экономики. Принятые законодательные акты 
способствовали оживлению потребительского рынка товаров и услуг, быстрому развитию 
малых предприятий по всей стране.

В-третьих, на становление и развитие малого бизнеса в г. Казани в указанный период 
оказывал влияние целый ряд факторов: институциональных, политических, социально-эко-
номических, исторических, религиозных, воздействие которых проявилось в полной мере 
после начала реализации в стране экономических реформ.

В 80–90 гг. XX в. в России произошли изменения в потребительских предпочтениях насе-
ления, стремительное развитие технологий, формирование финансовых рынков, маркетинга, 
менеджмента. Малые предприятия в сравнении с предприятиями среднего и крупного бизне-
са быстрее и гибче адаптировались к упомянутым трансформациям, что позволило малому 
предпринимательству г. Казани успешно развиваться в новых экономических условиях.

Содержание исследования

Малый бизнес в России зародилcя и получил импульс для дальнейшего становления 
благодаря кооперативному движению, которое активно развивалось в Советском Союзе в 
период с 1985 по 1991 г.

На 80-е годы ХХ в. пришлось начало активного формирования кооперативов и това-
риществ, которые могли создаваться и ликвидироваться в течение месяца, так и не начав 
свою основную деятельность. Оформление кооператива происходило довольно просто, а 
налог с товарооборота составлял около 3 %. В кооперативах собственными силами произ-
водились и реализовывались товары и предлагались услуги, насыщавшие потребительских 
рынок. Основной целью развития кооперативов в этот период было обеспечение населения 
потребительскими товарами и различными услугами. Однако поставленная цель не была 
достигнута из-за ограниченности у частных предпринимателей того периода финансовых 
ресурсов, неразвитости законодательства, регулирующего различные сферы предпринима-
тельской деятельности, нехватки необходимой инфраструктуры и материальных ресурсов.

Важную роль в развитии малого предпринимательства в стране сыграл принятый  
в 1987 г. Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)», способствовавший 
расширению арендных отношений в стране и деятельности производственных и коммер-
ческих кооперативов благодаря закреплению принципов самоконтроля, возвратности, оку-
паемости (1). Указанные принципы способствовали появлению у кооперативов все большей 
инициативности, стремления к достижению конечного финансового результата, умения 
противостоять рискам, ответственности.

Несмотря на то, что в развитии индивидуальной предпринимательской деятельности су-
ществовало много сложностей, отношение общества к торговцам и предпринимателям по-
степенно менялось. Именно кооперативы как новая форма малых предприятий, возникшая 
в период перестройки, наиболее активно и чутко отреагировали на благоприятные условия, 
которые были созданы в связи с принятием в 1988 г. Закона «О кооперации в СССР» (2).

В результате перехода государственных предприятий с 1 января 1989 г. на самофинанси-
рование и хозрасчет в стране стали активно развиваться арендные отношения. Начавшаяся 
приватизация способствовала передаче государственных предприятий в частную собствен-
ность и демонополизации государственной собственности, в результате чего в России на-
чался переход к рыночной экономике.

Стремительное развитие кооперативов в различных сферах деятельности происходило 
в г. Казани в 1988–1989 гг. Тогда были созданы кооперативы в сфере строительства, роз-
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ничной и оптовой торговли, общественного питания, производства, сельского хозяйства. 
Активное развитие кооперативного движения способствовало росту занятости казанского 
населения и насыщению рынка необходимыми потребительскими товарами и услугами.

Формирование и развитие кооперативного движения в 1988–1989 гг. стало началом воз-
рождения малого предпринимательства в г. Казани, так как деятельность малых предприя-
тий в исследуемый период оказалась намного эффективнее, чем деятельность государствен-
ных предприятий.

Однако в развитии кооперативного движения встречались и проблемы. Резкое увеличе-
ние денежных потоков кооперативов, выходящих из-под контроля Госбанка СССР, привело 
к появлению у партийных деятелей желания контролировать результаты их финансово-хо-
зяйственной деятельности, поскольку доходы кооперативов и заработная плата их работни-
ков были намного выше, чем на государственных предприятиях. Товары и услуги, произво-
димые кооперативами, пользовались большим спросом, хотя цены на них были выше, что 
начало вызывать недовольство у широких слоев населения. В г. Казани многие кооперативы 
заключали соглашения на реализацию своих товаров с государственными предприятиями 
и научно-исследовательскими институтами, так как сотрудничество с государственными 
предприятиями было для кооперативов выгодным. Также консерваторов и приверженцев 
традиционных взглядов на экономику возмущали налоговые каникулы на два года для коо-
перативов, основным видом деятельности которых являлось производство социально-зна-
чимых товаров и услуг, например производство лекарственных препаратов, строительство 
и обслуживание социальных объектов.

Опасения по поводу полной свободы малого предпринимательства привели в 1990 г. 
к ужесточению контроля деятельности кооперативов со стороны банков, администрации, 
органов муниципального управления г. Казани.

Положительное воздействие на развитие малого бизнеса оказало принятое в августе 
1990 г. постановление Совета Министров СССР «О мерах по созданию и развитию малых 
предприятий», приблизившее управленческий опыт в развитии малых предприятий к меж-
дународным стандартам (3). Однако в данном постановлении большее внимание уделялось 
малым предприятиям в сфере производства и строительства.

В 1990 г. был принят Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти», определявший организационно-правовые основы создания предприятий и гарантиро-
вавший всем гражданам страны право заниматься предпринимательской деятельностью (4).  
Закон не допускал недобросовестной конкуренции на рынке и монопольного положения 
отдельных предприятий. Благодаря развитию законодательства, регулирующего предпри-
нимательскую деятельность, в стране начала расширяться сфера деловой активности пред-
принимателей, стали развиваться различные организационно-правовые формы малых пред-
приятий и формироваться арендные отношения.

В 1991–1992 гг. в России начался интенсивный процесс коммерциализации бизнеса с 
делением его на мелкий, средний и крупный. В это время было принято множество зако-
нодательных актов, направленных на поддержку и стимулирование развития предпринима-
тельства в стране. Для создания необходимых организационно-правовых и экономических 
условий для становления малых предприятий 18 июля 1991 г. было подписано постановле-
ние Совета Министров РСФСР № 406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприя-
тий в РСФСР», в котором были определены основные критерии для признания предприятия 
субъектом малого предпринимательства. Согласно данному постановлению, численность 
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персонала должна была составлять не более 200 человек для строительных и производ-
ственных предприятий, не более 15 человек в розничной торговле, не более 30 человек на 
предприятиях общественного питания и не более 100 человек на предприятиях, занимаю-
щихся научной деятельностью (5).

Тогда же начались формирование рыночной инфраструктуры, развитие профессиональ-
ных навыков предпринимателей и кадров, появление различных структур бизнеса благода-
ря объединению кампаний и их приобретению, возникновение торговых и посреднических 
организаций, а также развитие финансовых учреждений.

Однако в 1991–1992 гг. государство не сумело создать эффективных механизмов под-
держки малого бизнеса, которое развивалось без должного внимания, в условиях нараста-
ния криминализированных структур и ухудшения социально-психологического климата в 
стране [1, с. 49].

В 1993–1994 гг. в стране проводится широкомасштабная приватизация и происходит 
интенсивный рост различных видов предпринимательской деятельности. Процесс прива-
тизации требовал со стороны государства принятия серьезных административных и юри-
дических мер. Правительственная программа выдвинула основные цели приватизации: 
формирование института частной собственности, предпринимательских структур, заинте-
ресованных в развитии рыночной экономики; повышение эффективности бизнеса; улуч-
шение системы социальной защиты за счет доходов от приватизации; обеспечение ста-
бильности финансовой системы; создание конкурентной среды и борьба с монополиями; 
привлечение иностранных инвесторов [2, с. 250].

К сожалению, упомянутая программа оказалась неудачной, поскольку с самого начала 
процесс приватизации не обеспечивал равных возможностей для всех участников. В итоге 
собственность сконцентрировалась в руках элиты новой демократии, тогда как обычные 
граждане, особенно пенсионеры и работники бюджетной сферы, получили только беспо-
лезные ваучеры. При отсутствии эффективного государственного контроля над процессом 
приватизации, который должен был способствовать развитию свободного предпринима-
тельства, в стране сформировалась система олигархического капитализма [2, с. 250].

С целью дальнейшего развития и поддержки малого бизнеса в 90-х годах ХХ в. появи-
лись новые законы. Например, в 1995 г. был принят Закон «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации», на основе которого выделялись 
критерии для определения малых предприятий (6). Согласно этому закону, на малых пред-
приятиях в промышленной сфере и в сфере строительства количество работающих не долж-
но было превышать 100 человек, на предприятиях научной сферы – 60 человек, в розничной 
торговле – 30 человек, в общественном питании – 60 человек.

Таким образом, в 1995–1998 гг. основным приоритетом государственной политики в 
сфере поддержки малого предпринимательства стало создание необходимой инфраструк-
туры для развития предпринимательской деятельности и обеспечение предприятий малого 
бизнеса материальными, финансовыми и информационными ресурсами.

В Республике Татарстан малый бизнес развивался в соответствии с основными тенден-
циями формирования малого предпринимательства в Российской Федерации. На формиро-
вание предпринимательской среды в Татарстане оказали влияние различные факторы: ин-
ституциональные, политические, социально-экономические, исторические и религиозные. 
Важным событием для республики было принятие 30 августа 1990 г. Верховным Советом 
ТАССР «Декларации о государственном суверенитете ТАССР» (7), оказавшей значительное 
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политическое воздействие на все социально-экономические процессы в республике, а так-
же на развитие малого предпринимательства.

Подписанный Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегирова-
нии полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти Республики Татарстан» предоставил республике возможность 
самостоятельно развивать экономические и международные отношения, что способствова-
ло созданию в Татарстане благоприятных социально-экономических условий для развития 
малого предпринимательства (8).

В целях дальнейшего социально-экономического развития Правительство Республики 
Татарстан выбрало стратегию «мягкого вхождения» в рыночную экономику, что способ-
ствовало стремительному формированию и развитию малого бизнеса в республике в начале 
90-х годов ХХ в. Внедрение в Татарстане системы социальной защиты смягчило влияние 
экономического кризиса на малое предпринимательство. 

К началу 90-х годов Правительством Республики Татарстан принимается ряд норматив-
но-правовых актов для поддержки и регулирования малого предпринимательства. Например, 
в 1991 г. постановлением Совета Министров Татарской ССР от 28 мая 1991 года № 239 был 
учрежден Татарстанский республиканский фонд финансовой поддержки малого предприни-
мательства (9). Его целью было оказание финансовой помощи для создания новых и разви-
тия существующих малых предприятий на территории республики путем предоставления 
льготных займов на инвестиционные проекты, реализуемые малыми предприятиями Татар - 
стана [3, с. 22]. Из бюджета Татарской АССР на создание фонда было выделено 5 млн руб. 

В 1992 г. в Татарстане начала работу Торгово-промышленная палата, основной целью 
которой являлась координация предпринимательской деятельности в республике и созда-
ния благоприятных условий для ее развития. 

В 1991–1992 гг. в Казани малый бизнес интенсивно развивался. Несмотря на негатив-
ные процессы, имевшие место в экономике страны, активность в сфере малого предприни-
мательства продолжала расти. В 1992 г. наблюдалось сокращение числа малых предприятий 
в сферах строительства и производства, в то время как увеличивалось их количество в сфе-
рах общественного питания, оптовой и розничной торговли.

В 1991–1992 гг. по всей стране начинает активно развиваться «челночный бизнес» 
вследствие либерализации экономики страны, что привело к снижению спроса на то-
вары российских производителей [2, с. 250]. «Челночный бизнес» набирал обороты и в  
г. Казани. Многие жители столицы Татарстана были вынуждены ездить в Турцию и дру-
гие страны за различными товарами: от продуктов питания до бытовой техники – с целью 
их последующей перепродажи на рынках города. «Челночный бизнес» становится одним 
из самых популярных видов малого предпринимательства. На рынках Казани практиче-
ски разворачивалась торговля импортными товарами, что сбивало спрос на товары оте-
чественного производства. Поэтому в 1992–1995 гг. отмечались снижение численности 
малых предприятий производственной сферы и рост их количества в сферах торговли 
и общественного питания. В обозначенный период малые предприятия г. Казани само-
стоятельно научились адаптироваться к рыночным сложностям, диверсифицировав свою 
деятельность и параллельно развивая торговую и производственную деятельность для по-
лучения дополнительной прибыли.

В 1996–1997 гг. в российской экономике происходит падение уровня инфляции до 10 %,  
что привело к снижению процентных ставок по кредитам до 10 %. Эти позитивные тен-
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денции в экономике способствовали экономическому росту не только на уровне страны, но 
также во всех регионах. Резкий прирост числа малых предприятий наблюдался в сферах 
торговли и общественного питания благодаря быстрой окупаемости и невысоким издерж-
кам на организацию и ведение бизнеса. Также отмечался рост малых предприятий в сфе-
ре медицины и образования. Стремительное увеличение количества малых предприятий  
в г. Казани способствовало созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых посту-
плений в муниципальный бюджет [3, с. 23].

Таким образом, 1996–1997 гг. характеризовались позитивным развитием малого пред-
принимательства как по всей стране, так и в г. Казани: происходили увеличение численно-
сти малых предприятий, создание новых рабочих мест и снижение влияния криминальных 
структур на предпринимательскую сферу.

Для поддержки малых предприятий правительством Республики Татарстан было при-
нято постановление от 14 мая 1998 года № 249 «О Программе государственной поддерж-
ки малого предпринимательства в республике на 1998–1999 годы» (10). В ее рамках пред-
полагались поддержка и развитие малых предприятий всех сфер деятельности как одного 
из самых важных секторов экономики республики. Растущее значение малого бизнеса для 
стратегического и экономического развития Республики Татарстан, а также г. Казани стало 
очевидным. Малые предприятия способствовали насыщению рынка необходимыми това-
рами и услугами, созданию рабочих мест, увеличению доходов бюджета, а также решению 
социально-экономических проблем региона.

Бурный рост малого предпринимательства в 1996–1997 гг. свидетельствовал о его зна-
чительном потенциале для экономического развития республики. Например, в 1997 г. доля 
отчислений в бюджет Татарстана от доходов малых предприятий составила около 10 %. 
Индекс физического роста малого бизнеса в 1997 г. в республике достиг 122.9 %. Всего в 
1997 г. в Республике Татарстан было зарегистрировано около 21.4 тыс. малых предприятий, 
на которых работало около 205.2 тыс. человек [3].

В 1998 г. наблюдалось стремительное развитие финансового рынка в Республике Та-
тарстан в целом и в г. Казани в частности, что привело к увеличению численности малых 
предприятий в финансовом секторе в 12 раз. Однако этот рост происходил в условиях фун-
даментальных экономических проблем, таких как финансовый кризис, ухудшение платеж-
ного баланса и экономическая нестабильность в стране.

Кризис, произошедший в августе 1998 г., стал причиной серьезных экономических по-
терь для многих малых предприятий, что привело к снижению темпов производства, при-
быльности предприятий, сокращению их численности. 

К концу 1999 г. экономика страна начала выравниваться, происходило дальнейшее 
становление малого предпринимательства как по всей стране, так и в г. Казани. Наиболее 
быстрыми темпами развивались малые предприятия в сферах торговли, общественного 
питания, строительства, производственной деятельности, транспортных и телекоммуника-
ционных услуг. 

Казань становится центром деловой активности не только в Республике Татарстан, но 
и в Российской Федерации. Для стимулирования развития малого предпринимательства в 
городе его администрацией был подписан ряд важных документов.

Целью принятия постановления Главы администрации г. Казани от 5 января 1999 г. № 8  
было оказание поддержки производственным предприятиям, нуждающимся в основных 
производственных фондах (11). Упомянутые в постановлении меры также предусматривали 
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возможность реструктуризации задолженности малых предприятий перед бюджетом города 
по налогам и сборам. С этой целью Городскому фонду кредитной поддержки предпринима-
тельства г. Казани была предоставлена Финансовым управлением города бюджетная ссуда в 
размере 3 млн руб. на один год. Реализация принятых в постановлении мер способствовала 
созданию благоприятных условий для развития малого предпринимательства в г. Казани в 
производственной сфере.

Для поддержки малых предприятий было принято постановление Главы администра-
ции г. Казани от 5 марта 1999 г. № 363 (12), в соответствии с которым малые предприятия 
в производственной сфере, в сферах науки, внутреннего туризма, образования, обществен-
ного питания, транспорта, медицинских услуг, жилищно-коммунального обслуживания 
освобождались от уплаты налогов в бюджет города на 100 %, если основная деятельность 
предприятия составляла более 70 % от общего объема реализации продукции или услуг в 
течение первых трех лет с момента регистрации, и на 50 % в последующие годы. 

Помимо экономических мер поддержки малого предпринимательства, администрация  
г. Казани также принимала организационно-правовые меры. Например, 9 марта 1999 г. было 
принято Положение о Реестре субъектов малого предпринимательства г. Казани, в который 
было включено более 600 предприятий.

Для уменьшения количества неправомерных проверок малых предприятий в г. Каза-
ни 28 июня 1999 года было издано постановление Главы администрации города № 1249,  
согласно которому с 1 августа 1999 г. началось внедрение среди малых предприятий «книг 
проверок» (в них контролирующие органы фиксировали факты и результаты аудита) (13). 
Данная мера способствовала улучшению процесса контроля малых предприятий и сниже-
нию вероятности недобросовестных действий со стороны контролирующих органов.

Заключение

Таким образом, в 90-х годах ХХ в. администрация г. Казани принимала необходимые 
меры по поддержке малого предпринимательства, при этом основной акцент делался на 
предоставлении налоговых льгот, финансирования и обеспечении основными производ-
ственными фондами, что способствовало социально-экономическому развитию города. 
Благодаря предпринятым действиям, Казань стала одним из ведущих центров деловой ак-
тивности в Российской Федерации, в котором успешно функционируют как крупные пред-
приятия, так и большое количество малых предприятий в различных сферах деятельности: 
производственной, строительной, научной, торговой, сферах общественного питания, ме-
дицины, образования. Роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии столицы 
Татарстана оказалась весьма значимой.

Несмотря на положительные тенденции развития малого предпринимательства в г. Ка-
зани, как показало исследование, в 80–90-х годах XX в. малый бизнес столкнулся с различ-
ными проблемами: недостаточно развитое законодательство, высокие налоговые платежи, 
недостаток собственных средств для финансирования коммерческой и производственной 
деятельности, давление со стороны криминальных структур.

Вопреки вышеперечисленным трудностям в 90-х годах ХХ в. малые предприятия стали 
одной из важнейших отраслей экономики г. Казани, поскольку их деятельность способство-
вала насыщению городского потребительского рынка необходимыми товарами и услуга-
ми, созданию новых рабочих мест, пополнению доходов бюджета города. Успешное разви-
тие малых предприятий в г. Казани связано с оказанием всевозможной поддержки малому 
предпринимательству администрацией города. Малый бизнес отличался быстрым реагиро-
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ванием на экономические вызовы в государстве, способностью к переориентации на новые 
виды деятельности в соответствии с потребностями рынка, умением работать в узконаправ-
ленных видах деятельности.

На современном этапе социально-экономического развития основной задачей руковод-
ства города должны стать дальнейшее развитие и поддержка потенциала малого предприни-
мательства как важной сферы социально-экономического развития г. Казани. 
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Аннотация

В статье проанализированы средства, формирующие речевой портрет подростка в современном 
англоязычном художественном тексте, в контексте их перевода на русский язык. В результате ана-
лиза текста оригинального романа Киран Миллвуд Харгрейв «Джулия и акула» выделены ключевые 
маркеры речевого портрета персонажа-подростка как отражение его языковой картины мира. Сопо-
ставительный анализ текста оригинала и его перевода, выполненного Н. Калошиной, показал, что 
в последнем происходит дополнительное выдвижение ключевых маркеров речевого портрета пер-
сонажа, что объясняется ориентацией перевода на более старшую по возрасту целевую аудиторию. 
Стилизация речи подростка 12 лет и старше требует учета психолингвистических особенностей 
обозначенной возрастной группы. Сделан вывод о том, что при определении необходимой степени 
адаптации речевого портрета персонажа-подростка переводчик также ориентируется на тот образ 
современного подростка, который сложился в российской лингвокультурной среде.
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Abstract

This article explores a linguistic repertoire that shapes the language portrait of a teenager in 
contemporary English fiction, particularly in the context of its translation into Russian. Through the analysis 
of Kiran Millwood Hargrave’s novel “Julia and the Shark,” featuring a teenager as the main character, 
key linguistic markers of a fictionalized teenager’s speech were identified and studied as reflecting their 
linguistic worldview: conversational and expressive tone, linguistic creativity, metaphorical inner speech, 
and detailed descriptions of the surroundings. The original text was compared with its Russian translation 
by N. Kaloshina, revealing that the latter, being targeted at an older audience, additionally emphasizes  
the specifics of the main character’s language. Therefore, in order to render the speech of a teenager aged  
12 years and above, it is important to have a proper understanding of the psycholinguistic features of this 
age group. While determining the extent to which the language portrait of a teenage character should 
be adapted, the Russian translator is guided by the image of a teenager in the contemporary Russian 
linguocultural environment.

Keywords: language portrait, linguistic worldview, marker, translation, young adult literature, Kiran 
Millwood Hargrave, “Julia and the Shark”
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введение

Антропоцентрическая парадигма в лингвистике, благодаря которой фокус исследо-
ваний сместился с чисто формальных языковых явлений в сторону изучения языка как 
антропологического феномена, позволила значительно расширить границы исследова-
тельского поля. Особое внимание уделяется одному из центральных терминов – «язы-
ковой личности», теоретическая и практическая значимость изучения которой является 
неоспоримой. Исследования различных аспектов формирования языковой личности не 
только не теряют актуальности, но и постоянно расширяют спектр своих задач благодаря 
междисциплинарному синтезу.

В фокусе настоящей статьи находится языковая личность подростка, наблюдаемая 
через актуализацию его речевого портрета в тексте подросткового романа. Несмотря на 
растущую популярность книг с маркировкой 12+, этот пласт современной подростковой 
литературы, как написанной на русском языке, так и переводной, является относитель-
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но новым и неизученным материалом в рамках российской литературоведческой и линг-
вистической традиций. Следует отметить, что работ, посвященных анализу языковых 
средств, создающих модель языковой личности подростка в современной подростковой 
литературе, крайне мало [1–4]. 

Интерес к современной подростковой литературе обусловлен наличием в ней большого 
количества примет современности: авторы не стремятся стилизовать или идеализировать 
подростковый опыт, отражают реальность прямо и открыто. Исследователи отмечают, что 
в изображении образа ребенка в литературе и СМИ произошли значительные изменения, 
продиктованные новыми условиями, например дискриминацией, вынужденной мигра - 
цией [5, p. 267–270]. Прослеживается и актуализация совершенно нового типа взаимоотно-
шений с родителями, который, по словам В.Н. Горенинцевой, не коррелирует с известными, 
наработанными литературой моделями: например европейским «романом воспитания», мо-
делями «счастливого детства», «украденного детства» и др. [6, с. 177]. Современные авторы, 
скорее, предлагают подростку различные художественные версии современной реальности, 
строят диалог с читателем о системе взаимодействия с ней в новых условиях сегодняшнего 
дня. В основу художественного отображения подростка все чаще ложатся реальные жизнен-
ные проявления, а базой для образа становится сама жизнь. Авторы стремятся изобразить 
героев предельно реалистично, в том числе в их речевом поведении. 

Одним из таких авторов является современная британская писательница, лауреат 
престижных премий – Киран Миллвуд Харгрейв. Ее книги пользуются популярностью в 
связи с многоаспектностью поднимаемых в них проблем, актуальных для сегодняшнего 
времени. В романе «Джулия и акула» автор умело вписывает традиционные проблемы 
становления личности и самоидентификации подростка в экологическую повестку. Кро-
ме того, анализируемое произведение ставит перед переводчиком непростую задачу ре-
презентации образа подростка в условиях дисфункциональной семьи, что, несомненно, 
накладывает отпечаток на его речевой портрет и требует адекватной реализации при пе-
реводе. Созданный автором образ должен вписываться в реалии, существующие в рамках 
культуры языка перевода, что предполагает адаптацию исходных данных в соответствии 
со спецификой речевого поведения подростков в лингвокультурной среде этого языка. 
Однако степень и пределы подобной адаптации не являются константой. Ключевая роль в 
выборе стратегии трансляции образа на язык перевода принадлежит переводчику. Имен-
но гибкий подход к адаптации позволяет ему создать текст, гармонично вписывающийся 
в так называемую экосреду, под которой известный китайский лингвист и переводчик Ху 
Гэншэнь предлагает понимать «мир исходного текста, исходного и переводного языков, 
подразумевая языковой, коммуникативный, культурный и социальный аспекты перевода, 
а также автора, заказчика и читателей» [7, р. 284]. 

Целью настоящего исследования является выявление ключевых маркеров речевого пор-
трета языковой личности подростка в качестве опоры для проведения предпереводческого 
анализа, обусловливающего выбор приемов адаптации исходного текста, обеспечивающих 
достоверность речевого портрета подростка в языке перевода. Таким образом, основная ин-
тенция авторов статьи соотнесена с практической деятельностью переводчика, что обуслов-
ливает актуальность настоящего исследования, направленного на углубление понимания 
проблемы выбора языковых средств, обеспечивающих достоверную репрезентацию рече-
вого портрета персонажа в контексте художественного перевода.
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Материалы и методы

В качестве материала исследования выбраны роман К.М. Харгрейв “Julia and the Shark” 
(2021), главной героиней которого является десятилетняя девочка Джулия, а также его пе-
ревод на русский язык («Джулия и акула»), выполненный в 2023 г. Натальей Калошиной, 
чьи работы как переводчика детских книг отмечены не только премией «Мастер» (2018), 
но и премией им. К.И. Чуковского (2020). Необходимо отметить, что возрастной рейтинг 
оригинального произведения – 10+, а переводного – 12+, что связано с разными подхода-
ми к маркировке литературных произведений в соответствии с возрастными ограничения-
ми в Великобритании и России. По Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» наличие 
в книге описания болезни матери не позволяет поместить ее в более раннюю возрастную 
группу. Таким образом, целевая аудитория переводной версии несколько старше, чем ориги-
нальной, что позволяет выдвинуть гипотезу о необходимости адаптации речевого портрета 
главного персонажа-подростка в переводе с целью повышения реалистичности при воспри-
ятии его потенциальным читателем. Реалистичность восприятия обеспечивается благодаря 
учету особенностей картины мира подростка в возрасте 12 лет и старше.

Объектом исследования выступает речевой портрет подростка как экспонента языко-
вой личности персонажа художественного текста, предметом – маркеры речевого поведе-
ния персонажа-подростка в англоязычном художественном тексте, обусловленные особен-
ностями картины мира данной возрастной группы, в аспекте адекватности их воссоздания 
в переводе на русский язык.

Главной тенденцией в языковом оформлении современных текстов для подростков явля-
ется создание соответствующего образу подростка речевого портрета. В нашем исследовании 
мы поддерживаем тезис о том, что «персонаж художественного произведения может рассма-
триваться в качестве модели реальной языковой личности со всеми присущими ей характе-
ристиками» [3, с. 161]. Соответственно, при реконструкции речевого портрета необходимо 
задействовать данные различных антропологических наук. Например, применение данных 
психолингвистики позволяет сделать более продуктивным предпереводческий анализ, наце-
ленный на определение ключевых маркеров речевого портрета психически нездорового пер-
сонажа художественного текста для последующей их репрезентации в переводе [8, с. 60]. 

Известно, что реконструкция речевого портрета, представляющего собой «актуали-
зацию языковой личности» [9], осуществляется посредством фиксации особенностей 
речевого поведения исследуемой личности, наблюдаемых на различных уровнях языка  
(фонографическом, лексико-грамматическом, синтаксическом, прагматическом). В контек-
сте вопросов, поднимаемых в настоящем исследовании, считаем целесообразным утвер-
ждать, что при изучении речевого портрета персонажа-подростка необходимо прежде всего 
рассмотреть его в аспекте самой личности подростка, об особенностях возрастных измене-
ний и процессе становления которой известно благодаря достижениям в сфере психологии 
и психолингвистики.

Подросток является носителем специфической концептуальной картины мира, вклю-
чая языковую, которая обусловлена его знаниями о мире, опытом, интересами, что, в свою 
очередь, непосредственно связано с репрезентируемой возрастной группой. Большинство 
психологов сходятся во мнении, что картина мира представляет собой целостное, дина-
мическое образование психики, рассматриваемое в единстве трех компонентов: образа  
Я, образа Другого и обобщенного образа предметного мира. Последний формируется на 
основе освоения научной картины мира и содержания определенной культуры [10, c. 104]. 
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«Обращенность вовне» весьма ярко характеризует именно подростковый возраст [11, c. 16].  
Речь младших подростков как неустойчивая динамическая структура обладает признака-
ми лингвокреативности, связанной с эмоциональным восприятием мира и экспрессивной 
составляющей [12, с. 13; 13].

Результаты исследований Д.И. Фельдштейна подтверждают, что одной из доминантных 
потребностей у детей в 9–10-летнем возрасте (возраст героини в анализируемом художе-
ственном тексте) можно считать потребность в «признании другими» [14, с. 12], что объяс-
няет использование сленговых единиц при общении со сверстниками (идентификационная 
функция сленга). 

Выделение «личностнозначимых смыслов и ценностей» [11, c. 17] является осно-
вой формирования у названной возрастной категории образа «Я». Ключевым элементом  
«Я-образа» выступает так называемый «значимый взрослый», рассматриваемый как част-
ный случай термина «значимый другой»: под ним американский социолог Г.С. Салливан 
понимает «человека, мнение которого ценно для индивида с точки зрения влияния на по-
ведение последнего, развитие его личности и выбор ценностных ориентаций» [15, с. 165].  
В большинстве случаев в качестве «значимого другого» выступает родитель. Отождествляя 
себя сначала с одним из родителей, чаще с матерью, ребенок репродуцирует его поведение, 
мысли, чувства. Доказано, что в младшем подростковом возрасте основными компонентами 
картины мира являются дом и семья.

Наличие в семье факторов дисфункциональности в различной степени влияет на всех ее 
участников, но особенно – на детей и подростков. Например, нежелательные качества мате-
ри: повышенная эмоциональность, гиперопека, ребячество, чрезмерная щепетильность, ин-
фантилизм и т. п. – могут стать источником психической травматизации личности ребенка, 
что может отразиться на его речевом поведении (речевая агрессия). 

В исследуемом художественном тексте героиня-подросток оказывается под влиянием 
биполярного расстройства своей матери, морского биолога, фанатично поглощенного ис-
следовательским проектом – поисками гренландской акулы. Это накладывает отпечаток на 
формирование ее картины мира, что находит отражение в речевом портрете. Проведенное 
исследование показало, что ключевыми маркерами речевого портрета героини являют-
ся лингвокреативность; разговорный характер и экспрессивность речи; метафоричность 
(чаще реализуемая в тексте в форме снов героини, эффективного средства раскрытия пси-
хологического состояния персонажа); детальное описание предметного мира, что говорит 
об освоении научной картины мира под влиянием значимого взрослого (матери-ученого).  
Рассмотрим примеры текстового воплощения указанных маркеров речевого портрета геро-
ини-подростка и приемы их адаптации в переводе на русский язык. 

Лингвокреативность речи

Обозначенный речевой маркер проявляется в активном словотворчестве героини Джу-
лии, что подразумевает создание новых слов с помощью продуктивных способов слово-
образования английского языка. В переводном тексте данный маркер воспроизводится за 
счет богатого разнообразия экспрессивных словообразовательных средств русского языка. 
С их помощью переводчик добавляет эмоциональную глубину, благодаря чему реконструи-
руемый образ подростка воспринимается более реалистично, не теряя при этом своей уни-
кальности:

“There was a clatter and Dad did a swear, immediately followed by, ‘Sorry! 50 p!’ which 
is meant to mean he puts 50 p in a swear jar that I get to keep, but my parents stopped actually 
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putting money in the jar when I made £32.50 last summer, and Mum said I was profiteering”  
(J. & S., p. 26) / «Тут рядом оглушительно затрещало, папа прорычал что-то нехорошее, 
и сразу: «Извиняюсь! Пятьдесят пенсов», это означало, что за бранное слово он как бы 
кладет пятьдесят пенсов в их с мамой бранную банку, в просторечии бранебанку. А я как 
бы банкир этой банки. Но на самом деле они перестали класть туда деньги еще в прошлом 
году, когда я заработала за лето тридцать два фунта пятьдесят пенсов и мама сказала, 
что я наживаюсь на собственных родителях» (Д. и А., с. 45).

Креативность речи героини проявляется в использовании выдуманного слова swear jar, 
что в совокупности со сложным синтаксисом высказывания и единицей уничижительной 
семантики (profiteer) создает эффект ироничности. В переводе применен прием внешнего 
членения, что обеспечило более естественную синтаксическую структуру текста, генери-
руемого русскоговорящим подростком. Наряду с калькированием авторского неологизма 
(бранная банка) переводчик вводит выдуманное слово – бранебанка, имеющее разговор-
но-юмористический характер. Это помогает создать яркий и живой образ героини, понять 
особенности отношений внутри семьи. Добавление в переводе лингвистической игры слов 
банка – банкир способствует эмфатизации речи героини, поддерживает ее ироничный тон. 
Повышение степени экспрессивности текста перевода обусловлено и трансформацией вер-
бализации с использованием глаголов экспрессивной семантики (затрещало, прорычал). 

Умение Джулии реагировать с иронией на некоторые нелепые ситуации наблюдается и в 
следующем фрагменте, в котором при помощи продуктивной словообразовательной модели 
английского языка она метафорически описывает внешний вид матери, надевшей желтые 
свитер, штаны и дождевик, из-за чего она стала похожа на банан:

 “But I was a little less excited about meeting our new neighbours accompanied by a human-
sized fruit” (J. & S., p. 28) / «А вот меня почему-то не радовало, что я еду знакомиться с 
нашими новыми соседями в компании человекобанана» (Д. и А., с. 48).

В переводе языковая игра адаптирована под русскоязычного получателя. Использова-
ние экспрессивного словообразовательного средства, контаминации, в данном контексте 
придает ситуации юмористическую нотку. Кроме того, в данном фрагменте наблюдается 
зависимость подростка от мнения окружающих. Джулию волнует нелепый внешний вид 
матери: это может сформировать о ней нелестное мнение окружающих. В переводе эмоци-
ональность передается также за счет преобразования структуры предложения и введения 
усилительной частицы вот и наречия почему-то.

Лингвокреативность персонажа наблюдается в переводе даже в тех фрагментах, в кото-
рых она не представлена в оригинале, что может свидетельствовать о стремлении перевод-
чика четче прорисовать портрет подростка, вовлекая читателя в языковую игру: 

“I could tell Dad was trying to put on a brave face for me, but I could also tell that he was 
worried. I was a little, too. Actually, I was a lot” (J. & S., p. 101) / «Папа, конечно, изо всех сил 
старался показать мне, что всё в порядке, но на самом деле тревожился, я это видела. И 
я тоже немножко тревожилась. Или множко» (Д. и А., с. 158).

Эмоциональное напряжение героев передается в оригинале за счет параллелизма и 
идиоматичности. В переводе мы наблюдаем компенсацию эмотивности оригинала за счет 
средств экспрессивного словообразования (опущения приставки не в слове немножко).  
Подобные просторечия не только добавляют эмоциональную окраску, но и создают более 
реалистичный образ подростка, который максимально откровенен с читателем. 

Х
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Когда психическое состояние мамы Джулии сильно ухудшилось, Джулия начала винить 
в этом себя, ведь она перестала верить в нее и в то, что она найдет гренландскую акулу:

“I’d become like Dad, looking at the numbers” (J. & S., p. 112) / «Я стала как папа, я думаю 
по-папски – числами» (Д. и А., с. 176).

В оригинале автор использует нейтральное сравнение like Dad. Переводчик сохра - 
няет семантику сравнения, но усиливает эффект с помощью экспрессивного словообразова-
ния префиксально-суффиксальным способом. Разговорно-просторечная форма по-папски в 
данном контексте добавляет эмоциональный оттенок и позволяет подчеркнуть изменение в 
мышлении и поведении подростка. Героиня переживает внутренний конфликт, обусловлен-
ный сложными взаимоотношениями со значимым взрослым. Экспрессивное словообразо-
вание помогает передать сложные эмоции и внутреннюю борьбу девочки, делая образ более 
глубоким и эмоционально насыщенным.

Разговорный характер и экспрессивность речи

Подростковый сленг представляет собой уникальное языковое явление. Он характе-
ризуется не только специфическим употреблением слов и выражений, отличных от обще-
принятого языка, но также яркими эмоциональными оттенками и особым стилистическим 
оформлением. Он представляет значительный интерес для лингвистических исследований 
и является важной составляющей молодежной культуры.

Следует обратить внимание на то, что как в оригинале, так и в тексте перевода авторы 
чаще всего обращаются к использованию сленга в ситуациях, когда Джулия находится в 
обществе ровесников. Вероятнее всего, делается это для того, чтобы передать некую неуве-
ренность девочки, ее желание казаться «своей среди чужих». Использование молодежной 
лексики придает девочке смелости и решительности:

“‘To be fair it must be disappointing’. I felt powerful, staring at him on the cliff in the dark, his 
face very pale, his eyelid fluttering. I pulled the thread further out. ‘To have such a loser for a son’ ”  
(J. & S., p. 124) / «– Но, честно, ее можно понять… – Теперь я чувствовала себя сильной, в 
темноте у подножия утеса его лицо казалось страшно бледным, одно веко дергалось. Так, и 
еще раз за ту же ниточку: – Ей же достался не сын, а лузер несчастный» (Д. и А., с. 192).

Джулия задевает больную для обидчика тему – тему того, что мать его бросила. Девочка 
использует достаточно оскорбительное выражение to have such a loser for a son, подчерки-
вая свое презрение к собеседнику. Речевая агрессия проявляется как ответ на необходимость 
постоять за себя и своих близких. Н. Калошина использует заимствованное сленговое слово 
лузер, а также добавляет эпитет несчастный, что усиливает оскорбление. Использование 
идиомы в оригинале to pull the thread показывает, что Джулия говорит это все намеренно, 
прекрасно понимая эффект от сказанного. Н. Калошина сохраняет этот эффект, переводя 
идиому методом калькирования еще раз за эту же ниточку. 

В целом, в переводе наблюдается повышение экспрессивности за счет использования 
большего количества разговорных единиц, чтобы стилизовать речь героини, сделать ее бо-
лее схожей с молодежной, ярче и живее передать эмоции, испытываемые девочкой, а также 
транслировать черты ее характера. 

На первых страницах романа «Джулия и акула» главная героиня немного рассказывает 
нам о том, чем закончится данная история и подмечает следующее:

“Don’t worry though, that doesn’t spoil the ending” (J. & S., p. 2) / «Но не волнуйтесь – 
даже если это и спойлер, он не испортит конец» (Д. и А., с. 7).
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Интересно, что при переводе Н. Калошина использует грамматическую трансфор-
мацию, заменяя глагол to spoil существительным спойлер, относящимся к современному  
сленгу, который широко используется среди молодежи. 

Одним из маркеров разговорного стиля в оригинале является сокращенная форма глаго-
ла to be. В русском переводе данный маркер передан другими средствами: 

“They change according to whose mouth they’re coming out of. Sometimes they change so much 
in mine they become something else entirely, but Dad says these are called lies” (J. & S., p. 5) /  
«И слова все время меняются – смотря из чьего рта вылетели. Если из моего, то иногда 
они так меняются, что превращаются в что-то совсем другое, и папа тогда говорит:  
ну это уже вранье» (Д. и А., с. 11).

Для стилизации речи подростка переводчик умело задействует лексический и синтак-
сический уровни. Чередование различных типов предложений и введение элементов раз-
говорного стиля (ну, вранье) способствует естественности и легкости восприятия текста,  
а также достоверной реализации речевого портрета подростка в переводе. 

Потенциал синтаксиса и пунктуации русского языка позволяют емко расставить в пере-
воде нужные акценты и эксплицировать логику героини: 

“Two things. Right and wrong. True and false. Where’s the space in that?” (J. & S., p. 5) / 
«С двумя, из двух. Правильно – неправильно. Правда – неправда. Ну и куда тут втиснуть 
секретную комнату?» (Д. и А., с. 11).

Экспрессивная конкретизация (space – секретная комната, Where’s – втиснуть) спо-
собствует эмфатизации речи подростка в тексте перевода. Кроме того, переводчик, вероят-
но, задействует потенциал аллюзии на произведения из серии книг про Гарри Поттера  
Дж. Роулинг, что в силу их популярности на российском рынке можно рассматривать как 
дополнительный маркер лингвокреативности персонажа в русском переводе. Необходимо 
отметить, что эмфатизация речи за счет лингвистической игры является одним из ключевых 
элементов переводческого метода Натальи Калошиной при работе над данным произведе-
нием, что может свидетельствовать о намеренном включении названных элементов с целью 
создания достоверного образа подростка, соответствующего ожиданиям в принимающей 
лингвокультурной среде.

Метафоричность внутренней речи

Переживания героини по поводу состояния матери находят отражение в ее внутренних 
монологах, наполненных тревожными метафорическими ассоциациями. В связи с биполяр-
ным расстройством матери забота, любовь и ответственность воплощаются для героини 
больше в образе отца. Отсюда аллюзия на историю Красной Шапочки, поведение матери 
которой, скорее, воплощает «архетип безответственного родителя» [16]. Метафорическое 
представление мира матери, где слова имеют огромное значение, через образ леса, в кото-
ром заблудилась Красная Шапочка, говорит о смятении героини: “I’m getting tangled. …each 
word has so many branches, so many roots, if you’re not sure of the route you can get lost like 
Little Red Riding Hood in the wood” (J. & S., p. 6–7). В контексте описания непроходимого 
леса происходит двойная актуализация причастия tangled, что также находит отражение в 
переводе: «Я в них запутываюсь. …от каждого слова будто тянутся ветви, корни, они 
такие длинные и их так много, что, если не знаешь точно, куда тебе нужно, можно в них 
заблудиться, как Красная Шапочка в лесу» (Д. и А., с. 14). В переводе данного фрагмента 
осуществлена экспрессивно-прагматическая конкретизация для более детального описания 
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образа средствами русского языка (вводится сравнительный элемент будто, у корней и вет-
вей появляется дополнительная характеристика длинные).

Интерес для анализа представляют введенные в повествование сны, которые представ-
ляют собой внутренний монолог героини и описывают ее переживания. Тревожные онири-
ческие формы в романе глубоко символичны и метафоричны, передают психоэмоциональ-
ное состояние героини:

“The bed was a boat, and the sheets turned to foam under my fingers. The whole room was 
rocking, and above me the roof was gone, replaced with lightning lashing the low, thick clouds, 
long tongues of fire furling and unfurling, tracing veins of burning silver – but silent. It raged 
and raged without a sound” (J. & S., p. 10) / «Кровать была лодкой, простыни под моими 
пальцами становились пеной. Комната раскачивалась и кренилась, потолок исчез, те-
перь наверху полыхали молнии, огненные языки выстреливали нитями горящего серебра, 
пронзая низкие тучи, – в полной тишине. Все кругом бурлило и клокотало без единого зву-
ка» (Д. и А., с. 14).

Шторм в одном из снов героини описывается при помощи использования аллитериро-
ванных глаголов rock и rage. В переводе отсутствие аллитерации компенсируется введе-
нием синонимов, способствующих более детальному и достоверному описанию ситуации 
(раскачивалась и кренилась; бурлило и клокотало). Тревожное состояние усиливается бла-
годаря использованию в переводе милитарной метафоры – огненные языки выстреливали 
нитями горящего серебра – в качестве соответствия для более нейтральных furl и trace, 
передающих конкретные действия. Замена части причастий на глаголы также добавляет 
динамичности картине. 

Наличие причастных оборотов является одной из характерных черт описания снов герои-
ни, в которых данные конструкции выступают тревожным фоном. В тексте перевода тревож-
ность реализуется при помощи использования глаголов с соответствующей семантикой. Таким 
образом, замена позволяет переводчику сделать повествование более динамичным и достовер-
ным для русскоязычного получателя. Кроме того, в целом можно говорить об усилении мета-
форичности при описании снов в переводе: “Their feathers became rubbery and scarred, their 
beaks became barnacles” (J. & S., p. 76) / «Их перья резинились, рубцевались, клювы сворачива-
лись створками ракушек» (Д. и А., с. 120); “The walls were moving. They bulged, and pulsed…”  
(J. & S., p. 87) – «Стены дрожали, пучились, колыхались...» (Д. и А., с. 130).

Детальное описание предметного мира

Данный речевой маркер, реализуемый в тексте за счет использования терминологиче-
ских единиц и географических названий, говорит об освоении героиней научной карти-
ны мира под влиянием значимого взрослого (матери-ученого). В переводе маркер более 
ярко выражен за счет использования приема конкретизации: bad chemicals (J. & S., p. 5) 
– вредные вещества (Д. и А., с. 12), some kind of plastic (J. & S., p. 5) – пластиковый мусор  
(Д. и А., с. 12), turtles with plastic up their noses (J. & S., p. 5) – морская черепаха, и у нее в носу 
застряла пластиковая трубка от сока (Д. и А., с. 12), so much higher up the world (J.& S., p. 25) –  
гораздо ближе к Северному полюсу (Д. и А., с. 43), the Pacific Ocean is wider than the Moon  
(J. & S., с. 42) – у Тихого океана площадь поверхности больше, чем у Луны (Д. и А., с. 69). 

Дневник или иные записи персонажа позволяют погрузиться в его мысли, эмоции и 
переживания, помогают понять его внутренний мир и мотивацию. Джулия ведет записную 
книжку, в которую, подражая маме, вносит факты лишь о море. Однако в финале романа 
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девочка все же решается записывать в книжку и другие факты. Она принимает мамину бо-
лезнь, проходит этап осознания и принятия травматического опыта. Становление лично-
сти подростка отражает фраза I took hold of the notebook and opened it to a clean page (J. & 
S., с. 188), в которой описываются действия, имеющие символическое значение. Перевод  
Я открыла чистую страницу (Д. и А., с. 276) является отсылкой к фразе «с чистого листа». 
Таким образом, адекватно передается готовность героини к поиску самостоятельного пути 
в жизни без постоянной оглядки на мнение значимого взрослого.

Заключение

В силу важности подростковой литературы и поднимаемых в ней проблем для станов-
ления личности подростка, его социализации, а также по причине роста популярности ино-
странной литературы указанного жанра актуальным является выработка стратегий и тактик 
адекватного воспроизведения в переводном тексте речевого портрета персонажа-подростка 
как способа репрезентации его языковой личности, что требует учета не только чисто линг-
вистических аспектов, но и психологической, когнитивной, поведенческой и эмоциональ-
ной составляющих коммуникативного поведения подростков. 

Для достоверной репрезентации образа подростка необходима детальная проработка 
его речевого портрета. Чрезмерная стереотипизация в таком случае может привести к не-
приятию произведения его непосредственной целевой аудиторией. Подростки склонны к 
категоричности суждений, оспариванию авторитета старших. Чтобы завоевать доверие та-
ких читателей, автор должен не только поднимать интересующие их темы, но и говорить на 
понятном для них языке. Те же требования предъявляются и к переводу. Только в данном 
случае переводчику приходится также учитывать возрастную разницу целевой аудитории 
оригинала и перевода. Стилизация речи подростка 12 лет и старше требует ориентации на 
психолингвистические особенности этой возрастной группы. Поэтому в процессе перевода 
происходит дополнительное выдвижение ключевых маркеров речевого портрета персонажа 
(лингвокреативности, разговорного характера и экспрессивности речи, метафоричности, 
детального описания предметного мира), намеченных автором оригинала на начальном эта-
пе их формирования, как проявление дальнейшего развития и усложнения языковой карти-
ны мира подростка. 

Таким образом, в ходе исследования нашла подтверждение выдвинутая гипотеза о не-
обходимости учета психолингвистического фактора при определении степени адаптации 
речевого портрета персонажа-подростка при переводе.

Кроме того, при определении степени адаптации переводчик ориентируется на тот об-
раз современного подростка, который сложился в российской лингвокультурной среде, в 
том числе под влиянием популярных отечественных произведений для детей. Важно отме-
тить, что нейтрализация эмоциональности и разговорности речи при переводе с английско-
го языка приводит к потере реалистичности изображения в силу наличия в русском языке 
закона экспрессивно-стилистического согласования.

Рассмотрение обозначенной проблемы открывает множество возможностей для даль-
нейшего исследования особой картины мира, носителями которой являются подростки, в 
различных языковых сообществах. 
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Аннотация

В истории русской лексикологии широкое освещение получили слова, заимствованные из евро-
пейских языков (англицизмы, галлицизмы, германизмы), однако лексика китайского происхождения 
мало изучена с позиций истории ее формирования и изменений. В настоящей статье в качестве объ-
екта исследования выбраны китаизмы, функционирующие в текстах периода конца ХIХ – начала 
ХХ в. (в повестях советского писателя Б.А. Пильняка и российского путешественника, ученого и 
общественного деятеля Е.П. Ковалевского). Введение в научный оборот новых источников позволи-
ло выявить функциональные особенности указанных слов, их форму и значение, типы вариантов, а 
также другие характеристики, что весьма важно, поскольку для многих лексем лексикографическая 
фиксация отсутствует. Пласт китайских заимствований требует дальнейшего выявления и описания, 
что связано с привлечением нового корпуса текстов и работы с толковыми и этимологическими сло-
варями. Статья вносит вклад в изучение истории взаимоотношений России и Китая.

Ключевые слова: заимствованные слова, китайская лексика, русский язык, особенности

Для цитирования: Габдреева Н.В., Хэ Юань, Ван Юйцун. Особенности функционирования иноязыч-
ной лексики китайского происхождения в русском языке ХIХ–ХХ веков // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. 
Гуманит. науки. 2025. Т. 167, кн. 1. С. 94–104. https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.94-104.



N.V. Gabdreeva et al. | integration of chinese loanwords into russian... 95

Uch. Zap. Kazan. Univ. Ser. Gumanit. Nauki | 2025;167(1):94–104

original article

https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.94-104

integration of chinese loanwords into the russian language  
during the 19th and 20th centuries

N.V. Gabdreeva, He yuan, Van yucong

Kazan Federal University, Kazan, Russia
n.gabdreeva@mail.ru

Abstract

Loanwords are the terms borrowed from one language to another as a result of cultural contacts and 
thus carrying valuable information about the multifaceted mutual impacts, both direct and indirect, between 
different languages. In the history of Russian lexicology, much attention has been paid to words originating 
from European languages (Anglicisms, Gallicisms, and Germanisms), while the evolution and adaptation 
of Chinese loanwords have received little interest so far. In this article, the use of Chinese loanwords in  
the Russian texts of the 19th and early 20th centuries, specifically in the works by B.A. Pilnyak, a 
distinguished Soviet writer, and Y.P. Kovalevsky, a famous Russian traveler, scholar, and public figure, was 
analyzed. By introducing new sources into the scholarly discourse, the functional characteristics of these 
words were examined, as well as their forms and meanings, variant types, and other relevant features. Since 
many of them are not reflected in the existing lexicographic records, the results obtained are especially 
important. Many Chinese loanwords coined in the Russian language are still to be identified and described, 
which requires the incorporation of new text corpora and the work with explanatory and etymological 
dictionaries. The insights gained unveil the history of contacts between Russia and China.

Keywords: loanwords, Chinese vocabulary, Russian language, features

For citation: Gabdreeva N.V., He Yuan, Van Yucong. Integration of Chinese loanwords into the Russian lan-
guage during the 19th and 20th centuries. Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye 
Nauki, 2025, vol. 167, no. 1, pp. 94–104. https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.94-104. (In Russian)

введение

При упоминании заимствований китайского происхождения в русском языке общим ме-
стом стала отсылка к истории слов шелк, чай, тайфун и жемчуг. Однако в действительности 
таких единиц значительно больше, и за рамками научного описания пока остается целый 
пласт лексики, которая, во-первых, не является столь распространенной и высокочастотной, 
как вышеназванные слова, а во-вторых, имеет свои специфические особенности, относится 
к иноязычной лексике, поскольку статус подобных лексем в русском языке во многом опре-
деляется наличием этнокультурного компонента. Изучение заимствованных слов связано с 
такими вопросами, как общение между этническими группами, культурные обмены и язы-
ковые заимствования. Поскольку прототипы и их корреляты в принимающей системе соот-
носятся со структурными и семантическими особенностями различных языков, им уделяют 
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внимание разные специалисты: лингвисты, историки, географы, социологи, культурологи. 
В силу своей лингвистической и культурной двойственности иностранные слова играют 
заметную роль в лексической системе любого языка [1].   

Исследование заимствованных слов в русском языке необходимо, потому что иначе 
его научное осмысление было бы неполным. В русском языке для обозначения подобных 
слов используются такие термины, как иноязычные слова, иноязычные заимствования, 
заимствованные слова, иностранные слова и др. В настоящее время наблюдается смеше-
ние этих понятий, однако в классической контактологии они различаются, и основным 
критерием такого разграничения является степень адаптации (ассимиляции) – фонетиче-
ской, грамматической, семантической и функциональной. Так, например, слово, которое в 
сознании носителя воспринимается как принадлежащее к лексической системе русского 
языка, отождествляется с ней и не осознается как чужое, можно отнести к заимствован-
ным; лексические единицы, которые осознаются как чужие, не освоены системой и могут 
квалифицироваться как иноязычные. Механизмы ассимиляции хорошо описаны в научной 
литературе, например, процессы, происходящие в семантике слова, с психологической точ-
ки зрения рассмотрены у А.А. Леонтьева [2]. В.А. Богородицкий, ведущий представитель 
Казанской лингвистической школы, полагал, что процесс заимствования является законо-
мерным и естественным результатом межкультурного общения [3]. Он указывал: «Ежели 
индивидуум заимствует слово из другого языка, то он заимствует его согласно с звуковой 
системой своего родного говора, но это – в том лишь случае, если у него нет привычки к 
иностранным языкам, в частности к данному, и, кроме того, если он не стремится сознатель-
но к возможно точному воспроизведению услышанного произношения» [4, с. 55]. Согласно 
«Словарю-справочнику лингвистических терминов», «заимствование является естествен-
ным следствием установления экономических, политических, культурных связей с дру-
гими народами, когда вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова»  
(Роз., с. 147–148). «Лингвистический энциклопедический словарь» объясняет рассматривае-
мое явление следующим образом: «Заимствование – элемент чужого языка (слово, морфе-
ма, синтаксическая конструкция и т. п.), перенесенный из одного языка в другой в резуль-
тате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой»  
(ЛЭС, с. 158). По мнению Т.В. Матвеевой, «заимствованная лексика – слова, появившиеся в 
языке в результате процессов заимствования. Термин применим к любым типам заимство-
ваний, в том числе к калькам, а также к заимствованиям любой степени русскоязычного 
освоения – иноязычным словам, варваризмам, иноязычным вкраплениям» (Матв., с. 108). 
Заимствование представляет собой обозначение как результата перемещения языковых еди-
ниц, так и самого процесса миграции.

 Иноязычная лексика проникала в принимающий язык по разным каналам (через раз-
говорную речь иностранцев, переводы иностранных книг и др.), но главным образом через 
письменные источники, в которых заметное место занимали как раз описания путешествий 
за границу. В современной русистике неисконная лексика описана весьма неплохо; одним из 
значимых направлений Казанской лингвистической школы также является изучение заим-
ствований самой разной этимологии (галлицизмов, англицизмов, арабизмов) – назовем име-
на И.А. Бодуэна де Куртенэ, В.А. Богородицкого, С.К. Булича, современных исследователей 
Э.А. Балалыкину, Р.А. Юналееву, К.Р. Галиуллина, А.В. Агееву, Н.В. Габдрееву [5]. Однако 
слова китайского происхождения, как мы отметили выше, пока не получили всестороннего 
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научного освещения, хотя этот процесс уже начался [6; 7]. Между тем изучение китайской 
лексики в произведениях художественной литературы, текстах, переведенных с китайского 
языка, и записках путешественников ХIХ–ХХ вв. помогает понять процесс формирования 
лексической системы русского языка в историческом ракурсе, а также описать способы вво-
да неологизмов в русский язык. Важным аспектом таких исследований является обращение 
к причинам, обусловившим сам процесс заимствования, о которых говорил И.А. Бодуэн  
де Куртенэ. Одной из них является заполнение лакунарности, вызванной несов па дением 
двух культур, или, иными словами, картин мира, которые находят воплощение в различных 
формах языка. Лакуны, по мнению современных исследователей, представляют собой ре-
зультат различного членения действительности представителями разных культур. В струк-
туру лексического значения таких единиц, которые имеют разные определения (безэквива-
лентная лексика, лакуны, экзотизмы), входит этнокультурный компонент. 

Источники исследования

Источниками изучения довольно большого пласта слов китайского происхождения в рус-
ском языке были художественные тексты рассматриваемого периода, авторами которых явля-
лись не только известные русские писатели, общественные деятели, но и путешественники. 

Как справедливо отмечает Ли Гэнь, «в русской литературе сложилась традиция обра-
щения к китайской культуре» [8, с. 4]. Культура, обычаи, особенности быта – все это ста-
новилось предметом описания в русской литературной традиции начиная с XV в. Одно из 
первых упоминаний Китая встречается в знаменитом «Хождении за три моря» Афанасия 
Никитина, далее сведения о китайцах встречаются в поэзии ХVШ в. у А.Д. Кантемира,  
А.П. Сумарокова, М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, М.М. Хераскова, А.Н. Радищева. Ки-
тай как символ иного мира нашел отражение в творчестве А.С. Пушкина, А.И. Гончарова,  
Л.Н. Толстого. Интерес известных русских писателей к Китаю и китайской культуре не 
только способствовал, например, распространению в России китайских философских идей, 
но и привел к появлению в русском языке слов из китайского языка, обозначавших фило-
софские, культурные и бытовые понятия. Как известно, в ХIХ в. возник специальный тер-
мин «китайский текст», который явился отражением интереса к этой стране [9, с. 151–158].

Записки путешественников (в русской культуре произведения подобного жанра назы-
ваются хождениями) – как в оригинале, так и в переводе, реальные и вымышленные (ху-
дожественные) – являются интересным материалом для изучения. Путешественниками в 
широком смысле, как мы уже обозначили, могут быть писатели, общественные деятели, 
политики, представители самых разных профессий и социальных групп. Для нас важен тот 
факт, что в процессе познания новой земли и культуры путешественники сталкиваются с не-
обходимостью наименования новых понятий и реалий, которые им необходимо передать на 
родном языке, что связано с появлением лексических и семантических неологизмов. Одним 
из первых в советской литературе к теме Китая обратился Борис Пильняк, более известный 
в литературоведении как создатель образа революционера-большевика, женщины-коман-
дира в кожаной куртке. Однако значительное место в его творчестве занимает и китайская 
тема. Основанием для причисления Б.А. Пильняка к разряду путешественников является 
тот факт, что в 1926 г. он побывал в Китае и даже снялся там в одном из фильмов. Тре-
тий том собрания его сочинений, который мы выбрали для анализа, включает произведения 
«Корни японского солнца», «Китайская судьба человека», «Китайская повесть», в которых 
сюжет в классическом понимании отсутствует, однако они изобилуют теми номинациями, 
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которые представляют для нас интерес в качестве предмета исследования (Пильн.). Стро-
го говоря, упомянутые номинации по своему статусу могут быть отнесены к иноязычным 
лексемам (о разграничении понятий заимствованное/иноязычное слово мы писали выше), 
поскольку дальнейшая их судьба в русском языке не получила развития: многие из них поз-
же архаизировались либо имеют низкую частотность. 

 Текст повестей представляет лингвистический интерес, поскольку, во-первых, являет-
ся прекрасным образцом неповторимого идиостиля Б.А. Пильняка, а во-вторых, содержит 
интересные формы и слова (не только заимствованные), которые некоторое время суще-
ствовали в языке начала ХХ в. Так, например, нами отмечены функционально равнознач-
ные варианты для галлицизма шезлонг. Современные словари русского языка приводят в 
качестве апеллятива эту установившуюся стабильную форму в значении ‘легкое раздвиж-
ное кресло, в котором можно полулежать’ (СРЯ, с. 708). Временем появления слова в рус-
ском языке называется советская эпоха: оно встречается в произведениях М.М. Зощенко и  
А.Б. Мариенгофа. Однако именно текст Б.А. Пильняка позволяет установить не зафиксиро-
ванные словарями варианты этого неологизма: шэз-лонг/лонг-шез/шезлонг, причем они встре-
чаются в рамках одного произведения, что говорит об их функциональной равнозначности.  
Характер вариативности связан с различным произношением прототипического француз-
ского словосочетания [фр. chaise longue – букв. ‘длинный стул’]. Незафиксированные сло-
варями формы отмечены не только для заимствованных слов, но и для лексем исконно-
го происхождения: кинемадейство, бессоничать, киносъемили, балетчица, вольнослушал, 
ломоносовствуя, библиотекарствуя и др. Другая особенность рассматриваемых текстов 
связана с широким использованием автором иноязычных слов самой разной этимологии: 
например, отмечены английские вкрапления бой, либрари, брекфест, слова из японского 
языка хибаги (‘камелек’), сьодзи (‘бумажные стены японского дома’), курума (‘рикша’), оби 
(‘японский пояс’), ойран (наименование женщины, которое позже встречается у В.В. Ов-
чинникова в «Ветке сакуры»). Указанные особенности позволяют обозначить тенденцию, 
которая была присуща лексике русского языка рассматриваемого периода: относительно 
свободное вхождение слов, обозначающих этнокультурные явления и понятия.

 Другим источником послужил текст произведения «Путешествие в Китай». В 40–50-х  
годах XIX в. его автор, Е.П. Ковалевский, совершил поездки в Кашмир, Афганистан, на 
Балканы, в Египет, Судан, Эфиопию, Монголию и Китай. В результате путешествия в Китай  
25 июля (6 августа) 1851 г. в г. Кульдже (Китай) между Россией и Поднебесной был заключен 
Кульджинский трактат. Договор подразумевал нормализацию русско-китайской торговли на 
среднеазиатской границе. Со стороны России его подписал Егор Ковалевский, со стороны 
Китая – И Шаней и Бу Янь-тай. Документ состоял из 17 статей, в которых определялись во-
просы, касающиеся порядка торговли, охраны караванов, наказания за грабеж, разрешения 
конфликтных ситуаций, взаимной выдачи перебежчиков и т. д. 

Результаты исследования

Таким образом, в текстах конца ХIХ – начала ХХ вв., связанных с описанием китай-
ской культуры, нами исследованы способы передачи наименований лакунарных предметов  
(реалий, связанные с бытом, историческими событиями, традициями и пр.), а также выяв-
лен сам лексический пласт таких обозначений. Как известно, ученые выделяют несколько 
способов номинации неизвестного понятия, которыми пользовались, например, перевод-
чики начиная с XVIII в.: это описательный перевод, включение в синонимический ряд,  
использование гиперонимов, заимствование, пропуск неизвестного слова [10, с. 138–146]. 
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Принимая во внимание обозначенный факт, далее отметим некоторые функциональные 
особенности слов китайского происхождения в изучаемый период.

1. В проанализированных текстах встречаются слова, которые имеют ярко выражен-
ный этнокультурный компонент, поскольку являются номинациями исторических явлений, 
предметов быта, одежды, денежных единиц, национальной кухни (наканы, тунзер, хадаки, 
цуй-цуры, кан, е-туйтын, юбин, гачи, куе, кули, еза и др.). Некоторые единицы относятся к 
окказиональной лексике, в тексте они сопровождаются пояснениями, глоссами или исто-
рическим комментарием. Зачастую их жизнь ограничена пределами текста, однако следует 
сказать, что некоторые из приведенных лексем отмечены в словарях.

Рассмотрим некоторые примеры:
сампан (происходит от кит. шаньбань ‘три доски’) – дощатая плоскодонная лодка, встре-

чающаяся в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии;
фанза – тип традиционного китайского жилища;
лян – единица веса, а также денежная единица в Юго-Восточной Азии; появилась в Ки-

тае не позднее эпохи династии Хань;
сяньшен – учитель, наставник;
маманди представляет собой вкрапление китайского слова; Б.А. Пильняк пишет: «Ма-

манди – значит по-китайски – погоди, не торопись, не спеши»; это слово, как отмечает пи-
сатель, пронизывает всю китайскую философию;

тунзер – монета; Б.А. Пильняк пишет, что тунзер меняется на 10 кешей, равен полуко-
пейке;

таэли – денежная единица; по замечанию писателя, по стоимости она равна 77 россий-
ским рублям серебра;

даян – серебряная монета Китайской Республики (1912–1949 гг.);
дубань (кит. tu pan ‘все ведающий’) – ‘высшее должностное лицо с военно-администра-

тивными функциями’, зафиксировано в словаре Д.Н. Ушакова; в тексте встречается произ-
водное дубанат, прототип которого в китайском языке нами не выявлен;

дудзюн – военный губернатор в Китае;
хан (варианты хана, хан(ь)жа, ханшин) – китайская водка, в Китае этот напиток также 

называют байцзю или шаоцзю;
маджан – совр. маджонг // мацзян – игра-головоломка, зародившаяся в Китае;
хадаки – шарф, который является символом уважения в буддизме;
сяолунбао (от сяолун ‘маленькая решетка’) – круглая подставка с бортиком, сделанная из 

лыка, в которой готовятся на пару бао, или баоцзы;
Гоминьдан – национальная партия, была основана Сунь Ятсеном в августе 1912 г. после 

Синьхайской революции в Китае;
фэншуй – ветры (фэн) и потоки (шуй), древнейшее китайское учение о том, как жить в 

гармонии с миром на основе равновесного обмена энергиями между природой и человеком;
тайцзы (варианты тай-чи, тайцзитюань) – оздоровительная гимнастика, которая пред-

ставляет собой серию плавных, статичных упражнений и сочетает боевые приемы и фило-
софское осмысление; считается разновидностью цигуна; первоначально это был вид бое-
вых искусств, который зародился в XVII в.; сегодня этой гимнастикой активно занимаются 
люди старшего возраста в парках.

Кроме перечисленных заимствований, в повести содержатся названия китайских про-
винций: Хенань, Чжэцзян, Цзянсу; рек: Хуанхэ, Янцзы, Хуанпу; имена людей: Пу И – де-
сятый император Цинской династии и последний император Китая, Коу Ин-цзе – военный 
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лидер Китайской Республики, Сунь Ятсен – китайский революционер-демократ; а также 
некоторые лексемы, функционировавшие в определенные исторические периоды: Хунцзян-
хой (красные пики) – тайная крестьянская организация в Китае, возникшая из деревенской 
самообороны (1911–1927), Цинбан (синее братство) – самое могущественное криминальное 
объединение в Шанхае и Юго-Восточном Китае в 20–30-е годы ХХ в.

2. Некоторые слова, обозначающие понятия китайского быта, заимствованы русским 
языком через язык-посредник (английский, манчжурский, французский).

Так, слово сеттльмент, зафиксировано в «Большой советской энциклопедии», являет-
ся, строго говоря, англицизмом, происходит от англ. settlement ‘поселение’, функционирова-
ло в китайском языке XIX–XX вв. в значении ‘специальные кварталы в некоторых крупных 
городах, сдаваемые в аренду иностранцам’. На них фактически не распространялась юрис-
дикция китайского государства. В настоящее время слово является архаизмом.

3. Многие из слов, обозначающих в изучаемых текстах китайские реалии, не зафиксиро-
ваны современными словарями русского языка: 

ломпацо – у Б.А. Пильняка это человек, которого везет рикша;
кули – название низкооплачиваемых неквалифицированных рабочих (носильщиков, 

грузчиков, чернорабочих, рикши, поденщиков и т. д.) в Китае;
битэши – название должности в старом Китае (тот, кто ставил стол с предложения-

ми для задач во время дворцового испытания, согласно описанию из работы Н. Бичурина 
«Взгляд на просвещение в Китае»; позднее эта должность исчезла); 

хунхуз (букв. ‘краснобородый’) – участник вооруженных банд, действовавших в Севе-
ро-Восточном Китае; в текстах встречается производное от этого существительного: «на-
чальник хунгузского, сиречь разбойничьего отряда»; в «Словаре русского языка» С.И. Оже-
гова 1973 г. это слово уже отсутствует (со временем хунхузничество было искоренено, и с 
его исчезновением ушло из словарей и само слово, обозначавшее специфическое социаль-
ное явление определенного периода).

4. В отличие от иностранных слов из другого языка (германизмов, галлицизмов), китаиз-
мы не имеют ярко выраженных формальных признаков. Однако можно отметить некоторые 
характерные особенности: бинарность структуры, в которой зачастую используется дефис 
(Ней-чен, Нан-чан, Да-жень, У-чан, Лю-хфа, Шан-хай, Сы-куй и др.), реже трехкомпонент-
ный состав (Кон-фу-цзы), буквосочетания ши, цз с гласным и некоторые другие. 

В отличие от подавляющего большинства европейских языков, которые принадлежат к 
индоевропейской языковой семье и являются флективными, (например, русский язык об-
ладает развитой системой словоизменения), китайский язык относится к сино-тибетской 
языковой семье и является аналитическим. При вхождении в русский язык китайская лекси-
ка, как и любая другая, подвергается ассимиляции/русификации. Некоторые из заимствуе-
мых слов приобретают грамматические признаки существительных (категории рода, числа 
и падежа), а сами эти единицы становятся основой для словопроизводства (так, например, 
возникли прилагательные даосский, гаоляновый), а их план выражения адаптируется к фо-
нологическим особенностям русского языка.

5.  Тексты художественных произведений, впервые введенные в научный оборот, позво-
ляют дополнить и скорректировать данные словарей: отметить незафиксированные вариан-
ты для некоторых иноязычных слов, а также сами лексемы, которые не нашли синхронной 
фиксации. 
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Например, слово тайпин (крестьянское движение XIX в.) в русском языке существует 
в двух вариантах: орфографическом и фонетическом. Оно заимствовано путем кирилличе-
ской транскрипции слова из литературного китайского языка, тогда как вариант тайпинг 
имеет финаль -нг и возник путем транслитерации английского слова китайского происхож-
дения Taiping. 

Тайфун жители Гуандуна называют tai-fung (на мандаринском диалекте – tái fēng), в 
русском языке его правописание претерпело изменение, отсюда видно, что прототип транс-
крибируется по фонетике гуандунского диалекта. В «Толковом словаре иноязычных слов»  
Л.П. Крысина приводится именно вариант тайфун в значении ‘местное название интен-
сивных тропических циклонов, возникающих в приэкваториальной зоне северо-западной 
части Тихого океана’ (Кр.; Матв., с. 108). При заимствовании слов из китайского языка ис-
пользуется в первую очередь транскрипция.

Хорошо известное слово женьшень первоначально имело форму жень-чен, которая 
фиксируется в рассматриваемых текстах.

С течением времени и развитием китайского общества в русский язык постепенно вхо-
дит много новых слов, в то же время некоторые китайские заимствования, когда-то исполь-
зовавшиеся в русском языке, постепенно исчезают. Примером может служить, как уже упо-
миналось выше, слово хунхуз.

Так как Б.А. Пильняк посетил Китай в 20-х годах ХХ в., китайская лексика в его работах 
характерна для определенной эпохи, то есть в дальнейшем многие из слов архаизировались. 
Однако в рассматриваемый период они являлись частью русской словарной системы, и их 
учет важен для восстановления полной картины количества китайских заимствований, по-
скольку в русском языке число заимствованных слов из китайского языка не очень велико 
по сравнению с количеством слов из других языков. 

6. Способы ввода новых слов в изучаемых текстах отличаются разнообразием. Так в 
источниках практически отсутствуют сноски, преимущественными способами экспликации 
(семантизации) являются: 1) корреляция, 2) включение в синонимический ряд и 3) исполь-
зование гипо-гиперонимов в качестве пояснения [10, с. 141]. Отличительной особенностью 
текстов рассматриваемого периода являются семантические кальки.

Приведем некоторые примеры: «хуан-хоу, младшие жены и все прислужницы»  
(Ков., с. 39); «фокусник делает цин-ань, поклоны» (Ков., с. 83), «делает легкий цин-ань, род 
книксена» (Ков., с. 86), «чжуань-ча, что в буквальном переводе значит кирпичный чай» 
(Ков., с. 144). 

Китайская иноязычная лексика включает в себя самые разнообразные тематические 
группы, назовем некоторые из них:

одежда: еза (род лифчика), тэй-за (лента шириною в три пальца), маоку (шерстяные 
кальсоны), ципао (распространенное в Китае длинное женское платье);

деньги: даяны, ланы;
меры длины: бига, сер, чох, му, ли; 
имена собственные: номинации городов и географических объектов (Нанкин/Нан- 

цзин/Нан-чан, Шанхай), названия журналов (Нэн го);
административные должности: дудзюн (региональный военачальник), цзайсян (долж-

ность премьер-министра или канцлера в монархическом Китае), ланьчжун (название долж-
ности чиновника в одном из ведомств); 
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ученые и духовные степени: дзынь-ши (высшая степень в системе государственных 
конфуцианских экзаменов кэцзюй), ши вэй (телохранители императора), сюэ-ши (долж-
ность совмещения для чиновников 5-го ранга и выше);

пища и напитки: ебин-юбин (сладкие пироги);
разновидности чая: пу-эр-ча (пурча), лун-цзин, лянь-син, цяо-ше, цзинь-я, сяу-ча, мау-

фын, чжуань-ча; 
лекарственные и другие растения: жен-шин/жень-чен, му-сий (трава, на которой от-

кармливается жертвенный скот), ненюфары (деревья);
дни, предназначенные для чего-либо: хай (день в апреле для жертвоприношения), 

цин-минь (день сбора чая, благоприятный по китайскому календарю);
болезни: е-туйтын (болезнь ног).
Важнейшая функция заимствований из записок путешественников состоит в том, что 

они освещают несуществующую в русской картине мира реальность, помогают придать 
описаниям национальный характер, фиксируют содержание повествования. Иными слова-
ми, рассмотренные китайские заимствования в текстах являются способом элиминации ла-
кун, которые отражают то, что есть в одной локальной культуре и отсутствует в другой, и 
подчеркивают специфику одного языка по отношению к другому.

Выбор записок путешественников в качестве источника исследования дополняет тра-
диционные источники, такие как словари, художественная литература, расширяет границы 
познания и способствует более глубокому изучению развития и функционирования русской 
лексической системы. 
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Аннотация

С учетом актуальности выявления и анализа типичных грамматических ошибок в речи иностран-
цев, изучающих русский язык, необходимо адаптировать учебный материал для более успешного 
освоения ими грамматики, разрабатывать более эффективные методики преподавания и подходы к 
преодолению грамматических трудностей. В настоящей статье систематизированы грамматические 
ошибки в русской речи разных категорий туркменских учащихся, определены возможные причины 
их возникновения. Основными методами исследования стали корпусный и статистический анализ, 
а также описательный метод, применяемый при анализе грамматических ошибок. Результаты иссле-
дования показали, что разметка грамматических ошибок в Русском учебном корпусе расширяет их 
типологию. Бóльшая часть выявленных морфологических ошибок обусловлена типологическими 
различиями русского и туркменского языков, в частности отсутствием в последнем грамматической 
категории рода и механизма согласования по роду, числу и падежу. Межъязыковая интерференция 
становится одной из основных причин грамматических ошибок в письменных работах, так как за-
трудняет процесс формирования грамматического строя речи и приводит к нарушению принципа 
коммуникативной целесообразности.

 Ключевые слова: русский язык как иностранный, туркменский язык, грамматическая ошибка, 
грамматическая категория, согласовательная категория, языковая компетенция, коммуникативная 
компетенция
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Abstract

The problem of dealing with typical grammatical errors made by foreign learners of Russian has been 
a continuous pursuit in the field of Russian teaching and learning. Its possible solutions include adapting 
educational materials to make grammar easier to digest and developing more efficient teaching strategies 
and methods to overcome barriers to mastering Russian grammar. This article overviews some common 
grammatical errors in the Russian speech of various categories of Turkmen students, identifies the causes for 
their occurrence, and suggests ways to prevent them. With this aim, a mixed-methods design, incorporating 
the corpus and statistical analysis and the descriptive method, was used. The findings revealed that 
marking grammatical errors in the Russian Learner Corpus expands their typology. Most of the identified 
morphological errors are due to typological differences between the Russian and Turkmen languages, 
particularly the absence of grammatical gender, as well as the lack of any mechanism for gender, number, 
and case agreement. Interlingual interference stands out as the main cause of grammatical errors in writing, 
as it hinders the acquisition of foreign grammatical structures and leads to violations of the principle of 
communicative appropriateness.

Keywords: Russian as a foreign language, Turkmen language, grammatical error, grammatical 
category, agreement category, linguistic competence, communicative competence

For citation: Grudeva E.V., Soloveva S.A. Common grammatical errors made by Turkmen 
learners of Russian as a foreign language (insights from the Russian Learner Corpus). Uchenye 
Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki, 2025, vol. 167, no. 1, pp. 105–116.  
https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.105-116. (In Russian)

введение

Грамматические ошибки в русской речи иностранных учащихся являются довольно 
распространенным явлением, оказывающим влияние на эффективность коммуникации на 
русском языке. Основу коммуникативной компетенции, отражающей уровень усвоения 
грамматической системы русского языка, составляет языковая компетенция иностранного 
студента. Правильное использование грамматических конструкций и форм считается важ-
ным аспектом языковой компетенции и позволяет учащимся свободно и точно выражать 
свои мысли. Изучение грамматических ошибок помогает выявить наиболее проблемные об-
ласти, разработать упражнения и практические задания, направленные на их исправление. 
По мнению Т.А. Ладыженской, ошибка − нарушение требований правильности речи, норм 
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литературного языка [1, с. 95]. С.Н. Цейтлин интерпретирует ошибки как «любые отклоне-
ния от языковых норм» [2, с. 7]. Это довольно широкое понимание, но оно дает возможность 
определять и учитывать в работе лингвистическую и психологическую природу ошибки: 
влияние языковой системы и речи окружающих, сложность механизма порождения речи, 
недостаточный уровень развития оперативной памяти учащегося [2, с. 109]. 

В современной лингвистике и методике языкового обучения понятие «грамматиче-
ская ошибка» трактуется по-разному. В целом она может быть определена как нарушение 
норм грамматики в образовании и употреблении форм слов, словосочетаний и предло - 
жений [3; 4, с. 45]. Иными словами, грамматическая ошибка может быть рассмотрена как 
некорректный для условий функционирования выбор члена грамматической парадигмы 
и, как следствие, неправильный способ построения синтаксической единицы, в структу-
ре которой нарушается механизм синтаксических связей и отношений. Изучению грам-
матических ошибок и их классификациям посвящено большое количество исследований  
(см. работы А.Д. Дейкиной [5], В.И. Капинос [3], С.А. Хаврониной, О.А. Крыловой [6], 
М.Р. Львова [4], М.С. Соловейчик [7], Н.Е. Сулименко [8]). В классификации В.И. Ка-
пинос грамматические ошибки разграничиваются с учетом нарушения лексических и 
стилистических норм [3]. Этот же исследователь относит к грамматическим ошибкам 
словообразовательные, морфологические и синтаксические, тогда как С.А. Арефьева [9],  
П.Г. Черемисин [10] – только морфологические и синтаксические ошибки. 

Крайне важной при описании и выстраивании типологии становится проблема преду-
преждения грамматических ошибок, которая регулярно рассматривается в работах уче-
ных-методистов: Н.А. Артеменко [11], Л.А. Ахметзакиевой [12], Б. Байджанова [13],  
Е.С. Богдановой [14], Т.Н. Весовой [15] Т.М. Балыхиной, О.П. Игнатьевой [16], В.И. Капи-
нос [3], М.Р. Львова [4], С.Н. Цейтлин [2] и др. Особое значение пропедевтическая работа 
приобретает при обучении РКИ, а ее эффективность связана прежде всего с выявлением 
наиболее типичных ошибок, специфика которых позволяет установить, что основные про-
блемы усвоения учащимися категорий русской грамматики объясняются либо интерфери-
рующим влиянием родного языка, либо сложностью языковых явлений, отсутствующих в 
родном языке [17–20]. 

Грамматические ошибки рассматриваются в настоящем исследовании как случаи несо-
блюдения грамматических норм языка (морфологических, синтаксических), не зависящие 
от формы речи (устной, письменной). Их появление связано с вопросами формирования 
грамматического строя речи – способности использовать грамматические средства языка в 
соответствии с языковой нормой и коммуникативной задачей. 

Грамматический строй речи подразумевает употребление в речи слов, их форм, сло-
восочетаний, предложений, образованных и построенных по законам языка и языковым 
моделям [16, с. 11]. Чем выше у говорящего уровень владения языком, тем шире набор 
грамматических средств. Однако прямой зависимости между частотностью грамматиче-
ских ошибок в речи и cформированноcтью уровня грамматического строя нет. Существует 
целый ряд факторов, влияющих на возникновение ошибок в речи иностранных учащихся: 
культурно-речевая ситуация; межъязыковая интерференция, предполагающая расхожде-
ние c нормой в системе изучаемого языка под влиянием языка родного. Явления межъ-
языковой интерференции рассматриваются в современных исследованиях в качестве од-
ной из основных причин появления ошибок в русской речи тюркоязычных студентов [14].  
В подобном случае ошибка определяется как явление, связанное с отрицательным влияни-
ем родного языка [12; 13]. 
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Цель настоящего исследования – используя материалы корпусов, систематизировать 
грамматические ошибки в русской речи туркменских учащихся старших классов и студен-
тов (уровень В1–В2), изучающих русский язык как иностранный, и рассмотреть влияние 
межязыковой интерференции на причины их возникновения.

Материалы и методы

Для анализа грамматических ошибок в письменных текстах туркмен, изучающих рус-
ский язык, были использованы материалы Русского учебного корпуса (RLC), содержащего 
данные о нестандартном русском языке: образцы речи эритажных говорящих и изучающих 
РКИ. Он создан сотрудниками Лингвистической лаборатории по корпусным технологиям 
НИУ ВШЭ под руководством доктора филологических наук Е.В. Рахилиной в 2013 г. 

Корпус построен на мониторинге ошибок учащихся в процессе овладения иностранным 
языком и формируется на основе данных об ошибках. Точность и адекватность классифи-
кации и идентификации ошибок определяют эффективность его использования. Русский 
учебный корпус является ценным ресурсом для исследований в области усвоения и препо-
давания иностранных языков, изучения языковой интерференции и других лингвистических 
изысканий [18; 21; 22]. Материалы корпуса и его поисковая система дают возможность для 
применения метода сравнительного анализа текстов эритажных носителей языка и изучаю-
щих русский язык как иностранный. Корпус позволяет рассмотреть различные грамматиче-
ские явления русского языка: предложно-падежные конструкции, отклонения в толковании 
грамматической семантики и многое другое. В нем представлены тексты, созданные не-
стандартными говорящими, одним из доминантных языков которых является туркменский. 

Применение методов корпусного исследования и сплошной выборки дало возможность 
собрать и проанализировать грамматические ошибки в речи туркмен, изучающих русский 
язык, а методы описательного и статистического анализа позволили описать типологию 
ошибок, частотность и причины их появления. В качестве одной из основных можно счи-
тать межъязыковую интерференцию, связанную с отрицательным влиянием знания родного 
туркменского языка на процесс освоения русского языка, связанный с трудностями понима-
ния новых языковых явлений. 

Контрастивный анализ [23] грамматических систем русского и туркменского языков 
[12; 22; 24] позволил определить основные моменты, осложняющие процесс усвоения тур-
кменскими учащимися новых языковых явлений при изучении РКИ.

Результаты и обсуждение

Туркменский язык является языком восточно-огузской ветви тюркской языковой семьи. 
По морфологической структуре это язык агглютинативного типа, в котором производные 
слова и грамматические формы (падежа, числа, времени, лица) образуются с помощью аф-
фиксов [12; 25], чаще не подвергающихся фузии: Men görýärin pişikleri – видеть кошка – ‘я 
вижу кошек’. В туркменском языке часто наблюдается двойное маркирование: Adamyň jaýy 
–человек дом – ‘дом человека’, зависимостное маркирование с добавлением аффикса -ky: 
Jaý adamyňky – дом человек – ‘дом человека’. Преобладают синтетические формы выраже-
ния грамматических значений. 

Основные отличия грамматических систем русского и туркменского языков представ-
лены ниже.

1. Грамматическая категория рода. В русском языке род является классификационной 
категорией у существительных и согласовательной у прилагательных, числительных, неко-
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торых разрядов местоимений, глагольных форм (прошедшее время, сослагательное накло-
нение, причастие).

В туркменском языке данная категория отсутствует. Различия по биологическому полу 
выражаются семантически только у некоторых названий животных (okuz – ‘бык’, sygyr – 
‘корова’) и терминов родства (day – ‘дядя’, dayza – ‘тетя’).

2. Грамматическая категория числа в туркменском языке обладает специфическими 
лексико-семантическими, экспрессивно-стилистическими нюансами, отличающими ее от 
категории числа в русском языке. Так как в зависимости от синтаксических условий и рече-
вой ситуации форма единственного числа способна выражать множество (общее, родовое, 
неопределенное, собирательное), она является наиболее частотной. Форму множественного 
числа, в отличие от русского языка, имеют все слова с абстрактной или вещественной се-
мантикой. 

3. Одушевленность/неодушевленность – категория, грамматикализованная в русском 
языке, но грамматически не выраженная в туркменском. На вопрос «кто?» отвечают только 
имена собственные.

4. Система именного словоизменения последовательно представлена в русском языке и 
отсутствует в туркменском.

5. Большее количество туркменских глаголов движения, в отличие от русских, не разде-
ляются по способам и средствам. 

6. Синтаксические связи слов в русском и туркменском языках отличаются тем, что на 
уровне словосочетания в русском языке существует три вида подчинительной связи: согла-
сование, управление и примыкание, а в туркменском языке – два: управление и примыкание.

7. Порядок слов в русском предложении свободный, в то время как в туркменском язы-
ке подлежащее в именительном падеже, выраженное числительным и существительным с 
зависимыми окончаниями или без них, в простых предложениях всегда находится в начале 
предложения, а сказуемое – в конце предложения.

Различия грамматических систем языков формируют трудности усвоения новых для 
учащихся языковых явлений при изучении РКИ. 

Обширная база материалов, представленная в Русском учебном корпусе, позволила под-
твердить гипотезу о том, что туркменским студентам труднее даются те языковые явления 
русского языка, которые в их родном языке реализуются иным образом или отсутствуют во-
все [26]. Так, наибольшее количество обнаруженных ошибок связано c функционированием 
категории рода существительных, прилагательных, глаголов (99 %) и категории числа (74 %).  
В русском языке упомянутые категории у прилагательных и некоторых форм глаголов яв-
ляются согласовательными, поэтому ошибки, связанные с неправильным употреблением 
форм числа, падежа, рода имен существительных, провоцируют нарушения и при употре-
блении прилагательных (58 %) и глагольных форм прошедшего времени (47 %). Ошибочный 
для условий функционирования выбор члена грамматической парадигмы обусловливает не-
правильный способ построения синтаксической единицы, в структуре которой нарушается 
механизм синтаксических связей (координации, управления, согласования, примыкания).

Анализ материалов Русского учебного корпуса помогает выявить основные морфологи-
ческие ошибки, характерные для туркменских учащихся. 

В корпусе предусмотрена следующая разметка морфологических ошибок: случаи сло-
вотворчества, когда студент, используя приставки и/или суффиксы, создает несуществую-
щее слово (Deriv); использование окончания, которое отсутствует в парадигме данного слова 
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(Infl); употребление слова в неверной числовой форме  (не соответствующей контексту или 
аномальной для этого слова) (Num); изменение родовой принадлежности слова (Gender); 
ошибка в чередовании основы (Altern); прочие морфологические ошибки (Morph).

При формировании запроса на поиск морфологических ошибок в корпусе в качестве 
основного критерия была выбрана частеречная принадлежность слова. В результате было 
выявлено 158 контекстов в 130 документах. Анализ полученных по запросу в корпусе  
50 контекстов, содержащих морфологические ошибки в именах существительных в тек-
стах туркменских учащихся, показал, что 37 ошибок (74 %) связаны с употреблением сло-
ва в неверной числовой форме (не соответствующей контексту или аномальной для этого 
слова). Необходимо оговорить, что в анализируемых примерах часто представлены разные 
типы ошибок. Примеры из корпуса1: Если будут возможность (неверное употребление 
формы множественного числа) буду гулять по Красной Площади. Я думаю студенческая 
жизни (неверное употребление формы Р. п.) – это особое время, ярких впечатлений, разно-
образных встреч.  Часто выбор некорректной формы проявляется на уровне валентностных 
свойств и контекста: Чтобы закрепит (вместо закрепить) свое знание в области русского 
языка. Я хотела выучить новый язык и в основном мне интересно было культуры (несо-
гласованность в роде и числе) других стран. В-третьих, я хотел узнать больше о России, 
потому что между нашими странами существуют десятилетие (несогласованность в 
числе) дружеских отношений.

В других контекстах ошибки связаны с употреблением аномальной для слова формы 
множественного числа: Втретьих, я хотела узнать о российских литературах (вместо 
русской литературе). Обучения (обучение – неверное употребление формы множественно-
го числа) за границей дает огромные шансы. И я буду стараться оправдывать их доверия.

Одиннадцать ошибок (22 %) связаны с использованием окончания, которое отсутствует 
в парадигме данного слова: А сейчас, когда появилось ядерное оружие, наш мир, наша пла-
нета Земля и вовсе находится на граний (вместо за гранью) полного уничтожения. России 
очень много красивых месть (вместо мест) от Арктики до тайги, степы (вместо степи). 
Получив знание в России, я обязательно вернусь в свою страну   и буду работать во благу 
(вместо благо) нашей Родины.

Ошибки, связанные с изменением родовой принадлежности слова, встретились в шести 
примерах и составили 4 % от проанализированного материала, например: Есть еще один 
(вместо одно) немаловажная свойства (вместо свойство) учителя, это умения учителя 
вести с учениками внеурочные занятия, это всякого рода утренники и открытые уроки.

Таким образом, среди морфологических ошибок, выявленных в корпусе в области функ-
ционирования имен существительных, у туркменских учащихся (уровень владения русским 
языком – B1) преобладают ошибки, связанные с неправильным употреблением формы чис-
ла, падежной формы, а также с нарушениями в плане родовой принадлежности слова.

При поиске морфологических ошибок в именах прилагательных было получено 57 кон-
текстов в 48 документах. Из 57 контекстов 33 ошибки (58 %) связаны с изменением родовой 
принадлежности слова. Например: Переехать в чужую для меня страну будет не так про-
сто, но я готова (вместо готов) к переменам. Мои родители всегда мечтали, о том чтобы 
я учился в Высшем учебной заведение (вместо учебном заведении), и когда они узнали о 
том, что я поступил, они были очень горды за меня. 

1 В контекстах, взятых из Русского учебного корпуса, сохранены авторская орфография и пунктуация. 
При анализе примеров они не комментируются.
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Очевидно, что ошибки в области функционирования имен прилагательных, связанные 
с выбором неправильной родовой формы, имеют характер не только согласовательный (не-
верное согласование по роду с именем существительным), но и дейктический (неверное 
употребление родовой формы краткого прилагательного, номинирующего говорящее лицо).

Обнаружено девять морфологических ошибок в именах прилагательных, связанных с 
использованием окончания, которое отсутствует в парадигме данного слова. Например: По-
мимо этого университет имеет огромней (вместо огромный) ботанический сад. Междуна-
родные университеты имеют доступ к ресурсам, который сделал свою марку образования 
известна (вместо известной) во всем мире, в первую очередь, таких как, удобства, отрасли 
связи и, конечно, финансирование.

Среди морфологических ошибок в именах прилагательных в корпусе встретилась 
ошибка, которая отнесена разработчиками к случаям словотворчества, когда студент, ис-
пользуя приставки и/или суффиксы, создает несуществующее слово: Очень важно знать 
базу языка, когда ты едешь в Россию – это поможет в улице, супермаркетах, ресторанах 
и во многих других местах, где люди не говорят по туркменский (вместо по-туркменски /  
на туркменском языке).

При поиске морфологических ошибок в глаголах был получен 51 контекст с ошибками 
в 32 документах. Из них 24 ошибки (47 %) связаны с неверным выбором родового значения 
форм прошедшего времени, например: Именно поэтому я воспользовался (вместо восполь-
зовалась) возможностью посетить Ростов-на-Дону этим летом. Во-первых, это всегда 
был (вместо было) в верхней части моего списка желаний.

Анализ показывает, что так же, как и в именах прилагательных, ошибки в глаголах, 
связанные с выбором неправильной родовой формы, имеют характер не только согласова-
тельный (неверное согласование по роду с именем существительным), но и дейктический 
(неверное употребление родовой формы глагола в прошедшем времени или в форме со-
слагательного наклонения, обозначающей говорящее лицо), причем ошибок второго типа 
значительно больше (семь из восьми).

47 % ошибок в области использования глаголов связаны с употреблением слова в не-
верной числовой форме: Наверно, у меня тоже будет (вместо будут) такие хорошие дни. 
Очень выразительны русские пословицы и поговорки ‒ они оживляет (вместо оживляют) 
речь, делает (вместо делают) ее яркой и образной.

Одна ошибка отнесена разработчиками корпуса к ошибкам, связанным с использова-
нием окончания, которое отсутствует в парадигме данного слова, хотя в данном случае мож-
но вести речь об орфографической ошибке (например, можем *решит вместо можем ре-
шить): На сегодняшний день, как мы видим, глобальных проблем для современного человека 
достаточно, но, еще не поздно и мы можем решит эти проблемы.

Анализ ошибок показал, что наибольшее их количество (74 %) в именах существитель-
ных связано с употреблением слова в неверной числовой форме (не соответствующей кон-
тексту или аномальной для данного слова). В глагольных формах количество аналогичных 
ошибок составило 47 %. 

В области использования имен прилагательных преобладающими оказались ошибки, 
связанные с неверным выбором грамматической формы рода (58 %). А в глагольных фор-
мах количество подобных ошибок, связанных с неверным выбором грамматического рода 
(в форме прошедшего времени или сослагательного наклонения), соотносящегося с гово-
рящим, составило 47 %. При этом ошибки, связанные с выбором неправильной родовой 
формы или формы числа, имеют и согласовательный, и дейктический характер. 
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На третьем месте по частоте встречаемости (22 %) – ошибки, связанные с использова-
нием окончания, которое отсутствует в парадигме данного слова. 

Результаты требуют особых комментариев по поводу доминирующих ошибок, связан-
ных с грамматическими категориями рода и числа.

Анализ полученных в корпусе контекстов, содержащих морфологические ошибки в тек-
стах туркменских учащихся (уровень владения русским языком В1–B2), показал, что боль-
ше всего ошибок связано с функционированием категории рода существительных, прилага-
тельных, глаголов (99 %) и категории числа (74 %). 

Для большинства именных частей речи (кроме существительных и местоимений 3-го 
лица ед. ч. И. п.) и глаголов прошедшего времени категория рода в русском языке является 
согласовательной и словоизменительной, а категория числа имеет эти характеристики при-
менительно ко всем именам (кроме личных местоимений и количественных числительных) 
и глаголу. С существительным и местоимением 3-го лица ед. ч. должны согласовываться 
или координироваться в роде другие части речи. Важность категорий рода и числа в процес-
се овладения русским языком и необходимость их усвоения иностранцами очевидны. Не-
правильный выбор члена грамматической парадигмы рода или числа провоцирует ошибки 
на уровне построения синтаксической единицы, в структуре которой нарушается механизм 
синтаксических связей и отношений. 

Заключение

Анализ материалов корпуса показывает, что наиболее типичными проявлениями ука-
занных нарушений являются следующие:

1) ошибки в координации, например: Я думаю студенческая жизни – это особое время, 
ярких впечатлений, разнообразных встреч. Я очень надеюсь, что студенческие года будет 
самыми лучшими временами проведенными мной в России; 

2) ошибки в управлении и согласовании, например: Пуст (пусть) все мои друзья стали 
студентом (станут студентами). Построены новые общежитие для студентов проводится 
различные конкурсы, которые мотивирует студентов активную жизнь университета; 

3) ошибки, связанные с нарушением синтаксической связи примыкания, например: 
Очень важно знать базу языка, когда ты едешь в Россию – это поможет в улице, супер-
маркетах, ресторанах и во многих других местах, где люди не говорят по туркменский; 

4) ошибки, связанные с неправильным употреблением возвратных глаголов, например: 
Я закончилась (вместо закончила) в 2016 г. средние школы (среднюю школу). Потому что 
здесь в Россий (вместо в России) мои родственники тоже раньше учили (вместо учились); 

5) нарушение родовой соотнесенности глаголов-сказуемых в частях предложений, на-
пример: Я решила приехать в Россию, потому что хотел (вместо хотела) попрактико-
вать свой русский. И я бы хотел (вместо хотела) довести мой русский до совершенства, и 
уверена, что у меня хватит упорства это сделать. Если честно я очень рада что выбрал 
(вместо выбрала) именно эту страну; 

6) нарушение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в частях предложе-
ний, например: Просматривая этот рейтинг меня интересовала (вместо интересовали) 
только вузы России и, я сразу ввел в поиск словосочетание “TopUniversities in Russia” и 
дальше выбирал только из российских вузов; 

7) нарушения в структуре ряда однородных членов предложения, например: Безусловно 
учеба дается сложно, порой ничего не получается и хочется бросить все, рядом нет ни 
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родных, ни близкий, которые могли бы меня поддержать, но я это мой выбор и от него 
зависит мое будущее. России очень много красивых месть от Арктики до тайги, степы; 

8) нарушения в структуре сложноподчиненного предложения, связанные с некорректным 
употреблением глагольных форм, например: Когда я была дома смотрела телевизор и на-
учила (вместо узнала о русских традициях) много чего из русской традиции. В школе мы 
учились (вместо изучали), что в Рязане (вместо Рязани) есть дом музей С. Есенина.

9) нанизывание предложений, по смыслу не требующих или даже не позволяющих  
объединения их в одну конструкцию, например: Безусловно учеба дается сложно, порой 
ничего не получается и хочется бросить все, рядом нет ни родных, ни близкий, которые 
могли бы меня поддержать, но я это мой выбор и от него зависит мое будущее.

Таким образом, материалы Русского учебного корпуса и разметка грамматических оши-
бок позволяют расширить типологию грамматических ошибок, встречающихся в письмен-
ной речи туркмен, изучающих русский язык как иностранный.

Анализ грамматических ошибок в области функционирования имен существительных, 
имен прилагательных и глаголов позволяет выявить частотность появления некорректных 
употреблений форм рода и числа. Так, бóльшая часть выявленных морфологических ошибок 
в письменных текстах туркменских учащихся, владеющих русским языком как иностран-
ным на уровне В1–В2, обусловлена типологическими различиями русского и туркменского 
языков, в частности отсутствием в туркменском языке грамматической категории рода и 
механизма согласования по роду, числу и падежу. Это определяет сложности усвоения упо-
мянутых категорий иностранцами и обусловливает необходимость организованной работы 
при формировании языковой компетенции. 

Межъязыковая интерференция становится одной из основных причин возникновения 
грамматических ошибок в письменных работах, так как затрудняет процесс формирования 
грамматического строя речи и приводит к нарушению принципа коммуникативной целесо-
образности.

Собранный материал может быть использован для разработки специализированных ме-
тодик обучения РКИ при формировании у учащихся грамматических навыков на основе 
интегративного подхода при сочетании принципов комплексности и аспектности. На мате-
риале изученных корпусных данных возможно разработать систему упражнений, направ-
ленную на предупреждение и преодоление грамматических ошибок в письменной речи 
турк менских учащихся. 
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Аннотация

Сенсомоторная алалия является таким типом речевого дизонтогенеза у детей, при котором стра-
дает в первую очередь понимание обращенной к ним речи. Анализ нарушений импрессивной речи 
у детей представляет особую важность как для лингвистики, так и для междисциплинарных обла-
стей в связи с тем, что с его помощью могут быть получены новые научные данные для исследова-
ния проблемы овладения родным языком при типичном и патологическом развитии. В настоящей  
статье рассмотрена специфика усвоения личных и притяжательных местоимений детьми с назван-
ным диагнозом. Каждое из упомянутых местоимений осваивается нестандартно, но особую слож-
ность вызывает понимание притяжательных местоимений его, её и их, которые омонимичны фор-
мам личных местоимений он, она, они. Представлены и проанализированы образцы речи детей, 
собранные в ходе абилитационной работы. Исследование носит лонгитюдный характер, проводится 
на базе Центра патологии речи Казанского федерального университета. В выборку вошли 36 детей с 
сенсомоторной и сенсорной алалией, речь которых изучается в динамике.

Ключевые слова: сенсомоторная алалия, импрессивная речь, личное местоимение, притяжа-
тельное местоимение, речевой дизонтогенез
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Abstract

Sensorimotor alalia is a type of speech dysontogenesis in children, primarily characterized by impaired 
receptive speech abilities. Investigating receptive speech disorders in children is of particular importance 
for both linguistics and interdisciplinary research because it offers new insights into the mechanisms of 
native language acquisition in normal and pathological development. This article examines the atypical 
patterns of personal and possessive pronouns acquisition in children with sensorimotor alalia. Such 
children face many challenges in mastering the pronominal system, especially with the comprehension 
of the possessive pronouns ego (his), ee (her), and ikh (their), which are homonymous with the personal 
pronouns on (he), ona (she), and oni (they). These challenges were identified and analyzed using speech 
samples collected from 36 children with sensorimotor and sensory alalia during habilitation sessions. 
The longitudinal study of the speech samples was carried out dynamically at the Center for Speech 
Pathology, Kazan Federal University.

Keywords: sensorimotor alalia, receptive speech, personal pronoun, possessive pronoun, speech 
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введение

В исследованиях детской речи уделяется внимание особенностям освоения типично раз-
вивающимися детьми местоимений [1–3], в особенности личных (труды Г.Р. Добровой [3],  
С.В. Краснощековой [4], В.В. Казаковской [5–7], Е.И. Чигловой [8] и др.), что связано 
во многом с их дейктической сущностью и изучением формирования у ребенка персо-
нального дейксиса. Внимание исследователей привлекают также притяжательные место-
имения и специфика освоения семантики принадлежности (труды Л.Х. Головенкиной [9],  
Е.И. Осминкиной [10]), особенно у билингвов (К. Ликари [11], Т.А. Круглякова [12]), ме-
стоимения иных разрядов (преимущественно исследования С.В. Краснощековой [13; 14]). 
Активно изучаются трудности освоения местоимений детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра в связи с нарушениями социального взаимодействия как основной ха-
рактеристикой данной гетерогенной группы нарушений развития [15; 16]. В отношении 
детей с речевым дизонтогенезом можно указать труды, посвященные отдельным аспектам 
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проблемы [17; 18]. Информация о том, как усваиваются местоимения детьми с сенсомо-
торной алалией, в научной литературе отсутствует, в то время как данное расстройство 
является одним из самых сложных нарушений речевого развития как с точки зрения диа-
гностики, так и с точки зрения абилитации [20; 21]. Сенсомоторная алалия представляет 
собой такой вид нарушений импрессивной речи, при котором ребенок испытывает суще-
ственные трудности раскодировки обращенной речи и существенные трудности порожде-
ния речи (что во многом обусловлено в первую очередь отсутствием понимания). В тяже-
лых случаях ребенок с сенсомоторной алалией даже не догадывается, что в обращенной 
речи содержится код, который может быть раскодирован и интерпретирован. Сенсорная 
алалия (без нарушений экспрессивной речи) встречается значительно реже (в подобных 
случаях ребенок начинает сразу довольно чисто говорить все то, что становится доступно 
его пониманию в ходе коррекционной работы).

Местоимения представляют собой особый, интересный и с лексической, и со словоо-
бразовательной, и с грамматической, и с прагматической точек зрения языковой материал. 
Не менее важную информацию изучение их освоения дает и для раскрытия особенностей 
развития. Специфика обработки местоимений детьми с типичным развитием описана до-
статочно подробно, однако исключительно мало данных в отношении детей с патологиями 
речевого развития, в особенности – в отношении детей с нарушениями импрессивной речи.

Материалы и методы

В ходе лонгитюдного исследования, проводимого на базе Центра патологии речи Казан-
ского федерального университета, выявлены некоторые типичные особенности освоения лич-
ных и притяжательных местоимений у детей с нарушениями развития импрессивной речи. 

В выборку вошли 36 детей (33 ребенка с сенсомоторной алалией, 3 – с сенсорной алалией;  
28 мальчиков, 8 девочек), речь которых изучается в динамике. Критерии исключения из 
исследования: эпилепсия, расстройства аутистического спектра, нарушения невербального 
интеллекта, наличие генетических синдромов. Формирование базы данных начато в 2009 г. 
С детьми проводятся коррекционные занятия, ведутся аудиозаписи, далее они расшифро-
вываются, создается база данных образцов речи каждого ребенка в динамике в ходе коррек-
ционных занятий, в базу включаются также аудио- и видеозаписи, сделанные родителями 
в домашних условиях. Периоды проведения коррекционных занятий с одним ребенком за-
висят от активности родителей и от абилитационного эффекта. Таким образом, количество 
материалов по каждому ребенку разное: записи в течение года, в течение трех лет, в течение 
шести лет и т. д. Для расшифровки речи детей раннего возраста и детей с выраженными 
нарушениями артикуляции используется фонетическая транскрипция (для удобства оформ-
ления ударный звук выделен полужирным шрифтом), что касается детей более старшего 
возраста, а также для детей, у которых не настолько сильно выражены артикуляционные 
проблемы и в меньшей степени нарушена слоговая структура слов, расшифровка осущест-
вляется без транскрипции (либо в соответствии с правилами, принятыми при записи рус-
ской разговорной речи, либо в формате обычного текста).

Результаты и обсуждение

В исследованиях Г.Р. Добровой и С.А. Краснощековой выделяются три этапа освоения 
местоимений типично развивающимися детьми: 1) этап ранних местоимений; 2) этап место-
именного взрыва; 3) этап поздних местоимений. На первом этапе, как правило, появляют ся 
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в первую очередь указательное местоимение этот (это), личное я, притяжательное мой, 
далее ты, твой, мы, наш, он, и основная их функция – указательная [3; 4]. 

У детей с нарушениями развития импрессивной речи на первом этапе также (но зна-
чительно позже, чем у детей с типичными развитием) появляется указательное местоиме-
ние это, синкретичное и в большинстве случаев заменяющее собой названия большинства 
предметов, которые в силу выраженных трудностей обработки звучащей речи очень сложно 
усваиваются детьми с сенсомоторной алалией (практически каждое слово поначалу надо 
подолгу заучивать). Указательное местоимение это (оно имеет разные варианты: [этъ], 
[эс’], [итъ], [ис’], [то] и т. д.) является для ребенка значительным подспорьем: вместе с ис-
пользованием указательного жеста оно позволяет достаточно успешно взаимодействовать 
со взрослыми и детьми. Однако освоение личного местоимения я по времени существенно 
(иногда – годами) отделено от освоения указательного местоимения это.

Функция личных местоимений детям с нарушениями развития импрессивной речи бы-
вает долгое время неясна. Сложности соотнесения объекта с его названием, предъявляе-
мым вербально, с преодоления которых и начинается абилитационная работа, определяют и 
специфику обработки местоимений. Так, местоимение я применительно к самому себе (не 
в повторной речи, не в эхолалиях, где артикуляция происходит в основном без осмысления) 
появляется после прицельной тренировки, долгое время ребенок продолжает говорит о себе 
в третьем лице: [Н’ан’ь тукы ˄йосъ] (А., 5.51, няня стукала Алешу), [Итъ папъ / итъ мамъ / 
итъ к˄мы] (К., 5.10, это папа, это мама, это Камиль), [˄йинъ н’эт’ суп] (Р., 6.2, Ралина нет 
суп – отказ от еды). Когда после долгих занятий ребенок все же начинает применять место-
имение я к себе, это происходит в основном в выученных, привычных конструкциях: [н’а ˄ 
т’у], [н’а ам], [н’а ызу] (С., 6.3, я хочу, я ем, я лежу), но при этом в высказываниях, заранее 
не выученных и многократно не повторенных дома и на занятиях, ребенок продолжает на-
зывать себя по имени: [Сасъ н’эт] (С., 6.5, Саши нет – комментирует свое отсутствие на фо-
тографии), [Этъ н’э Н’ик’итъ / н’э Н’ик’итъ] (Н., 7.1, Это не Никита, не Никита – разбил в 
садике вазу и испугался), [Мась / н’э укус’ь] (М., 6.10, Машу не укусит! – девочка с криком 
убегает от собаки).

В ряде случаев третье лицо и имя вместо местоимения я используются детьми в неожи-
данных или стрессовых ситуациях и при достаточно сформированной фразовой речи. Так, 
мальчик К. выступал на сцене в школе, танцевал, показывал фокусы, местные представите-
ли СМИ захотели взять у него небольшое интервью. Ситуация для ребенка была достаточно 
стрессовой.

Пример диалога с К.
– Мы журналисты. Можно задать тебе несколько вопросов?
– Камиль согласен. 
– А где он, Камиль?
– Вот я, Камиль (указательный жест, показывает на себя). Давайте несколько вопро - 

сов (К., 10.1).
Интересным является тот факт, что случаи использования местоимений он, она вместо 

местоимения я детьми с сенсомоторной алалией можно отнести к единичным. Подобная 
реверсия часто свойственна детям с расстройствами аутистического спектра, что регулярно 

1 Здесь и далее указывается инициал имени ребенка и возраст в формате «количество лет. количество 
месяцев» (5.5 – 5 лет 5 месяцев).
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отмечается и лингвистами, и коррекционными педагогами [15]; примечательно, что дети с 
сенсомоторной алалией практически к ней не склонны. Связан отмеченный факт, вероятно, 
с тем, что у них нет сложностей выделения себя как отдельной личности, разграничения 
собственного физического образа и физических образов окружающих. Трудности освоения 
местоимений заключаются не в том, что ребенок не осознает себя как отдельного индиви-
дуума, а в основном в понимании того, как одновременно лично он, ребенок, может носить 
два имени, причем одно имя – допустим, Саша – точно относится к нему, а другое – я –  
постоянно используется другими людьми совершенно не по отношению к нему, о чем сви-
детельствует следующий диалог:

Пример диалога с С.
– Я Оля. А ты кто?
– [Йа Сасъ / н’э йа Ойъ / н’э гъй˄в’и йа Ойъ / йа Сасъ] (С. 6.4. Я Саша. Не я Оля.  

Не говори «Я Оля». Я – Саша). 
Пример диалога с А.
– Я люблю яблоки. А ты какие фрукты любишь?
– Я. Я. Не надо головить «я люблю яблоки», я люблю никакое яблоки. Ты. Ты голови 

про ты, про тоби… про тобе. Я люблю бег-го-яд. Ты. Ты любишь что? Ты любишь… ну…  
го-во-ли (А., 9.2). 

Ребенок воспринимает местоимение я как свое личное имя (тем более что на этом я 
очень активно настаивает логопед) и протестует против ситуации, в которой логопед о себе 
тоже говорит я. По мере развития С. достаточно долго называет себя то я, то Саша (в за-
висимости от ситуации), но не он. А., как можно видеть, использует местоимения я, ты, 
отмечаются попытки склонять их (про тоби, про тобе), но все еще не до конца сформиро-
вано понимание, что другой человек тоже использует я применительно к себе. То же можно 
наблюдать и в ответе К.: Камиль согласен, но на вопрос, где Камиль, мальчик отвечает: Вот 
я, Камиль, а не он.

Важно отметить и то, что в целом именование одного и того же человека по-разному 
особенно трудно дается детям с нарушениями импрессивной речи. Так, ребенок долго не 
может усвоить, что, кроме имени, у него есть еще и фамилия, что мама – это одновременно 
Юля, а также ты (если к ней обращаться). Такое замещение и одновременно обобщение 
сложно обрабатывается при нарушениях импрессивной речи. Человек уже носит какое-то 
имя, это имя с большим трудом освоено ребенком и хорошо вычленяется им в потоке речи –  
и вдруг оказывается, что вместо имени используется еще и ты, причем надо в контексте 
понять, точно ли именно ребенку оно адресовано. Особое затруднение вызывает ответ я на 
вопрос: Это ты …? 

Пример диалога с Д.
– Это ты нарисовал?
– [Этъ н’э ты ъс˄вау / этъ йа ъс˄вау] (Д., 6.7. Это не ты нарисовал, это я нарисовал).
Пример диалога с Н.
– Ты будешь сегодня играть на дудочке?
– Ты будешь. Никита не будешь… Я не будешь (Н., 6.5).
Усвоив, что я – это он сам, ребенок долгое время отказывается на вопрос: Это ты …? 

отвечать: Это я, потому что ты для него – это другой человек (или другие люди, каждый из 
которых называется ты).

Местоимения он, она, оно усваиваются с особенностями, связанными преимущественно 
с соотнесением их не с людьми, о которых идет речь, а с родом (грамматической категорией 
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рода дети с нарушениями импрессивной речи овладевают очень тяжело, процент ошибоч-
ных согласований по роду сохраняется и в случае практически полной компенсации, когда 
ребенок оканчивает общеобразовательную школу и в целом имеет хорошую успеваемость). 
На начальных этапах оно не используется совсем, а он и она применяются преимуществен-
но «методом случайной выборки». Местоимение они усваивается в целом легче, поскольку 
является наиболее прозрачным из всех личных, не подразумевает размышлений над контек-
стом, не имеет родовых характеристик.

Пример из диалога с С.
– Это Юля. 
– Она красивый. 
– Она красивая. А это Дима. 
– Она сильный. А, нет, она сильная.
– Он сильный. А это Вадим.
– Он веселая. А, нет, она веселая. А, нет, он веселый… Может, хватит? (С., 7.1).
Пример из диалога с В. 
– Там девочка стояла и / ну / он говорит / почему опоздали / а оны / платье испачкали /  

подарок / она тоже грязный // (В., 8.4, описание серии картинок: девочка ждет подруг на 
день рождения, подруги по дороге балуются и падают в лужу, приходят на день рождения 
поздно и грязные, подарок испачкан и помят). Весьма показательной является попытка са-
мостоятельно создать особую форму местоимения они для девочек (оны).

Местоимения вы и мы начинают появляться позже, основные сложности практически 
идентичны сложностям с пониманием разницы между я и ты. Этикетный вариант обраще-
ния Вы необходимо долго разучивать отдельно.

Пример из диалога с О.
– Ну зачем Вы – Валентина Александровна? Ты же не многи. Валентина Александровна 

же ты.
– Потому что так вежливо. Если человек взрослый, ему говорят Вы.
– Человеков взрослых несколько будет, когда взрослый?
– Нет. Ребенку говори: ты. Взрослому: Вы. Даже если он один. 
– Не понял я. А когда не один? (О., 7.1).
Обработка притяжательных местоимений также имеет свои особенности. Первыми ус-

ваивается семантика местоимений мой и твой (но исключительно в силу их бытовой частот-
ности, а отнюдь не в силу их большей прозрачности для ребенка с сенсомоторной алалией). 
Мой относится ребенком к себе, и это самое простое и очевидное, что усваивается прежде 
всего посредством долгих тренировок в игре и повторов за взрослым. Понимание того, что 
на вопрос: Это твой? надо отвечать мой, для ребенка является, как и в случае с место - 
имениями я и ты, труднодоступным, поскольку твой он относит не к себе, а к собеседнику, 
и возникающий перенос для него долгое время является алогичным.

Так, допустим, на вопрос в садике: Это твой шкафчик? ребенок может утвердительно 
ответить Не той (о своем шкафчике, поскольку он знает о принадлежности шкафчика ему, 
а не другому), либо Той (если шкафчик собеседника или чужой). 

Пример диалога с Д.
– [Этъ jaб’икъ мой / этъ jaб’икъ той] (это яблоко мой, это яблоко твой).
– Дай твое яблоко!
– [На т˄йо] (Д., 4.5. На твое) – мальчик протягивает логопеду его же яблоко (С., 5.2).
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Уже упомянутые выше нарушения согласования по роду также являются системными.
Пример диалога с О.
– Это репа. Это мой репа. Это огуреца. Это мой огуреца.
– Нет. Это моя репа. Это мой огурец. Скажи еще раз.
– Мой реп. Моя огуреца. Моя огурец. 
– Ну, подумай!
Ребенок молчит.
– Почему молчишь?
Ребенок (неуверенно):
– Это подумай? Мой подумай? Моя подумай? Это же не… это… (О., 5.5).
Из диалога видно, что ребенок интуитивно понимает, к каким частям речи должны от-

носиться притяжательные местоимения, а к каким не должны. Из контекста он понял, что, 
поскольку идет отработка темы мой, моя, он должен стараться и работать над ней, инструк-
цию подумай интерпретировал неверно и удивился тому, что притяжательное местоимение 
логопед просит согласовать с глаголом.

Аналогичная ситуация наблюдается с местоимениями ваш и наш на более поздних эта-
пах. Контекстуальные особенности использования совпадают с особенностями использо-
вания мой и твой: ребенок соотносит принадлежность чего-либо или кого-либо к группе, 
в которую входит он (семья, группа детей и т. д.), и это у него входит в понятие наш. Ваш 
означает принадлежность к иной группе. Как можно отвечать на Ваш …? словом наш, неяс-
но в той же степени, в какой непонятен и ответ мой на вопрос: Твой …?

Пример диалога с К.
На фотографии мальчик показывает свой дом, двор.
– Это ваш дом?
– Нет, это не ваш дом, это наш дом.
– Да, я и говорю, что ваш.
– Не ваш, а наш. Папа и мама платят деньги. Наш. Вашу сами купить надо. Ипотека-

ной (так склоняется ребенком слово «ипотека»). Надо задать папе вопрос, что нужен ваш 
дом. Наш не надо! Мы там живем! (К., 9.1).

В ряде случаев местоимения довольно длительное время не опознаются в их замещаю-
щей функции и интерпретируются ребенком как имя.

Пример диалога с С.
– Это ваша такая черная собака? 
– Это не ваша черная собака, это Гинди черная собака (С., 6.1, ребенок распознает 

«ваша» как имя и поправляет: Гинди).
Второй этап, этап местоименного взрыва, который проходят дети с типичным разви-

тием, для детей с сенсомоторной алалией не характерен. В сущности, над каждым место - 
имением необходимо работать отдельно. Можно отметить, что скорость усвоения значи-
тельно увеличивается, когда 1) ребенок начинает отличать имя от местоимения, понимать 
его замещающую функцию, возможность его отнесения к множеству других людей; 2) ре-
бенок начинает понимать логику ты – я, твой – мой, вы – мы, ваш – наш, но нельзя сказать, 
что указанные местоимения появляются в речи после завершения этих двух важных перио-
дов: ребенок использовал их и ранее, но, как правило, наугад.

Третий этап, этап поздних местоимений, как правило, затягивается надолго. Несклоняе-
мость местоимений его, её и их, а также их омонимичность формам личных местоимений 
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делает их особо сложными для усвоения. Ребенок с сенсомоторной алалией долго не ис-
пользует их в собственной речи. Часто дети прибегают к замене этих местоимений словоо-
бразовательными окказионализмами. 

Пример из диалога с Л.
 – Машина наша – она белая, она недавно купили, кондиционер есть. Бабадедановая 

машина – она старая, там жарко, весь я мокрый, она не люблю (Л., 8.11).
Пример из диалога с Н. 
В предлагаемом учебном материале была изображена семья (девочка, мальчик и их ро-

дители). Нужно было правильно показать картинки и дать ответ на вопрос: «Чье яблоко?».
– [Этъ йабльт’къ мън’о / этъ йабльт’къ д’экъ] (Это яблочко моё, это яблочко девочкино 

– не её, хотя идет далеко не первое занятие на отработку притяжательных местоимений). 
[Этъ мат’ик’и] (Это – мальчика). [Этъ / л’уд’ин] (Это людин) (В., 7.2). Ребенок затрудняет-
ся найти обобщающее слово для родителей девочки и мальчика, выбирает люди и пытается 
образовать нужную единицу – людин.

Местоимения его, её и их в активной речи появляются тогда, когда ребенок с трудом, 
но уже усвоил, что притяжательные местоимения имеют разные формы; выбирает он их 
в контексте чаще всего неправильно, но экспериментирует уже активно. Соответственно, 
его, её и их подвергаются попыткам склонения, что порождает значительное количество их 
вариантов: евовая ручка, евы тетради, еёная мама, ихая машина, ихы дети и т. д., помимо 
традиционных просторечных ихний, ейная и пр.

Омонимичность формам личных местоимений составляет особую, зачастую непреодо-
лимую, трудность. У ребенка с нарушениями импрессивной речи распознавание подобных 
единиц может не формироваться даже на самых зрелых этапах речевого развития, когда 
ребенок уже способен изъясняться связно и понимает практически все из того, что ему гово-
рят, а еще лучше понимает то, что может самостоятельно прочитать. Весьма показательны-
ми являются примеры языковой рефлексии: ребенок (ученик общеобразовательной школы) 
сам достаточно внятно формулирует трудности определения местоимений, имеющих омо-
нимичные формы, которые возникают у него на занятиях.

Пример диалога с К.
В школе разбирали отрывок из текста «В парке поселилась белка. Вчера мы увидели её. 

Мне понравился её пушистый хвост».
 Дальше шел разбор: в первом случае её – личное местоимение, начальная форма она, 

винительный падеж, во втором случае её – притяжательное местоимение. 
– Это я не знаю, как делать упражнение. Одно и то же, а говорят писать разное. И 

это не потому что память. У меня отличная память! Я могу сразу запомнить, что если 
её – это она. Но тут же сразу другое, и её – это не она! Хотя это же про она! Хвост же 
– оной! Это издеватство над человеком. Это нельзя понять! (К., 10.2).

Заключение

Анализ образцов речи детей с сенсомоторной алалией дает возможность не только опи-
сать специфику освоения личных и притяжательных местоимений при нарушениях разви-
тия импрессивной речи, но и получить важную информацию о своеобразной языковой ло-
гике, которая формируется у детей с данной речевой патологией. Возможность отслеживать 
эволюцию восприятия в динамике позволяет более глубоко проанализировать формирова-
ние вербального мышления у детей с сенсомоторной алалией и наглядно убедиться в со-
хранности интеллекта при названной речевой патологии, а также вносит вклад в выявление 
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специфических языковых особенностей, которые можно использовать при дифференциаль-
ной диагностике сенсомоторной алалии и других нарушений развития. 
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Аннотация

В статье рассмотрены некоторые особенности употребления форм двойственного числа на ма-
териале третьего компонента Ипатьевской летописи, известного как Волынская летопись. Важная 
часть исследования посвящена анализу и модификации имеющейся классификации форм двойствен-
ного числа, которая была разработана О.Ф. Жолобовым. В статье предложен новый, усовершенство-
ванный вариант классификации форм дуалиса, который лег в основу последующего контекстного 
анализа. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что употребление дуаль-
ных форм в изученном памятнике отличается последовательностью и традиционностью, что позво - 
ляет говорить о полном соответствии исходной древнерусской языковой системе. Приведенный 
факт подчеркивает сохранение и преемственность древнерусских языковых традиций в Волынской 
летописи, что делает ее ценным источником для изучения истории русского языка.
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The usage of dual grammatical forms in the third component of the Hypatian Codex, known as the 
Volhynian Chronicle, is examined, with a focus on the contextual and linguistic aspects. O.F. Zholobov’s 
classification of dual forms is revised. A new, enhanced classification is introduced and applied to perform 
a detailed contextual analysis of the Volhynian Chronicle. The results of the contextual analysis show that 
the usage of dual forms is characterized by consistency and adherence to traditional linguistic patterns, 
thus revealing its complete alignment with the principles of the Old Russian linguistic system. From 
the obtained results, it can be concluded that the Volhynian Chronicle, which continues the Old Russian 
linguistic tradition, is a valuable resource for studying the historical development of the Russian language 
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введение в проблематику

Двойственное число (дв. ч., или дуалис – далее использованы как синонимы) – особая 
числовая грамматическая форма, функционирование которой ученые наблюдают в ранних па-
мятниках письменности, а также в поздних текстах, датируемых XVI–XVII вв., где она сохра-
няется как «узуальный архаизм» [1, с. 217]. Теоретические основы изучения грамматической 
категории двойственного числа разработаны как зарубежными исследователями-славистами, 
например А. Беличем, А. Мейе, Н. Ван-Вейком и др., так и отечественными лингвистами, 
среди которых можно особенно выделить А.М. Иорданского и О.Ф. Жолобова. В работах пе-
речисленных ученых подробно описаны состояние дуалиса начиная с общеиндоевропейско-
го периода и заканчивая его распадом в различных славянских языках, способы и варианты 
классификации, изучение функционирования форм по текстам различных жанров. Однако 
данные, представленные в исследованиях, оказываются неполными, так как тщательному 
анализу подвергалось недостаточное количество текстов древнерусского периода. Изучение 
форм дуалиса по памятникам древнерусской письменности необходимо распространить на 
более широкий круг источников – таким образом может быть получен богатый материал для 
уточнения не только ряда проблем, связанных с эволюцией категории двойственного числа 
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в древнерусском языке, но и некоторых общих вопросов теории исторической лингвистики.  
Основная цель настоящего исследования – анализ специфики контекстного употребления 
форм дв. ч. и попытка классификации полученных данных на материале Волынской летописи 
(далее – ВЛ), входящей в состав Ипатьевской летописи (далее – ИЛ). 

вопросы классификации форм двойственного числа

В литературе, посвященной эволюции форм дуалиса, а также его истории и система-
тизации, представлены различные авторские классификации. Наиболее известная – клас-
сификация сербского слависта А. Белича, чей подход к структуризации форм дв. ч. для не-
которых исследователей до сих пор является центральным (см. [2, с. 34]). О.Ф. Жолобов в 
обобщающей монографии [3], посвященной исследованию древнерусских форм дв. ч. на 
общеславянском фоне, подробно рассмотрел основные сохраняющие свое значение идеи, 
теории и классификации, касающиеся форм дуалиса. Особо он выделяет классификацию 
форм дв. ч. в праславянском языке А. Белича, отмечая, что она является более детальной, 
чем предшествующие, и учитывает изменения в системе дв. ч. [3, с. 17]. Можно согласиться 
с мнением П.Ю. Караваевой о том, что О.Ф. Жолобов усовершенствовал классификацию 
А. Белича, а также «расширил и дополнил» его выводы, «сохраняя, однако, все описанные 
разновидности двойственного числа» [2, с. 34]. 

Анализ авторской группировки дуальных форм О.Ф. Жолобова позволил прийти к вы-
воду, что некоторые компоненты этой классификации избыточны, какие-то типы дв. ч. опи-
саны слишком широко, поэтому требуют конкретизации Последнее натолкнуло нас на со-
здание модернизированной классификации, сквозь призму которой мы могли бы изучить 
летописный материал. Сравнение классификации О.Ф. Жолобова для «исходной системы» 
древнерусского языка [3, с. 46–47] и нашей представлено в табл. 1 (в качестве иллюстраций 
использованы примеры из ВЛ).

Табл. 1. Классификации форм двойственного числа
Table. Classification of dual grammatical forms

Классификация О.Ф. Жолобова Предлагаемая классификация
1) свободное дв. ч. (категориально-грамматическая 
номинация количественно-предметного типа);
а) дистрибутивное употребление дв. ч.; 

2) связанное дв. ч. (категориально-грамматическая 
номинация счетно-количественного типа);
b) несвязанное употребление дв. числа;

3) прономинально-вербальное дв. ч. (обозначение 
участников диалогического континуума);

4) дв. ч. в конструкциях с двумя именами – сочетания 
двух имен, сопровождаемых согласованными по смыслу 
атрибутивными или предикативными формами дв. ч.;
с) двойной дуалис (двандва) – маркированные формы 
дв. ч., сочетания двух имен в дв. ч.;
d) эллиптическое дв. ч.;

5) конгруэнтное дв. ч. – согласовательное или 
координативное дв. ч.

1) свободное дв. ч.; 

2) контекстно обусловленное дв. 
ч. (прономинально-вербальное 
употребление);

3) дв. ч. при формульных 
конструкциях:
3a) при лексемах счетно-количествен-
ного порядка оба (обѣ), дъва (дъвѣ); 
3b) при двух именах собственных; 
3c) при двух сакральных именах 
собственных, «священные двоицы» 
(двандва); 
3d) при соединении двух сакральных 
предметов, «священные двоицы»; 

4) дв. ч. при числительных, 
обозначенных цифрой (буквенная 
цифирь).
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К первому пункту мы отнесли все парные имена, обозначив их как свободное дв. ч. 
Данный тип в качестве центрального выделяют многие исследователи: «…это формы суще-
ствительных – названий парных предметов, не связанные сочетаемостью с числительными 
дъва, дъвѣ, оба, обѣ» [4, с. 264]. О.Ф. Жолобов отмечает, что основу названного типа имен 
составляли «существительные соматической группы», а также упоминает тот факт, что «эта 
группа была довольно многочисленной, в нее входило свыше 40 единиц» [3, с. 61]. Напри-
мер: ѿтрѧси сонъ возведи ѡчи да видиши какоꙗ тѧ ч(ьс)ти Г(оспод)ь тамо спо(до)би постави ‘Отрях-
ни сон, подними глаза, и ты увидишь, какой чести Господь тебя удостоил!’ (ВЛ/1289)1. 

Ко второй группе нами отнесено контекстно-семантически обусловленное употребле-
ние дуальных форм. В нее включаются случаи использования указательных или личных 
местоимений, например, когда речь идет о двух названных ранее лицах или объектах:  
и посла Володимѣръ. ко братѹ ко Львови. ко сꙑновцю ко Юрьеви с тѣми словꙑ се вама [двоим – Льву 
и Юрию] повѣдаю далъ есмь брату своему Мьстиславу землю свою и городꙑ ‘И послал Владимир к 
брату своему Льву и к племяннику Юрию с такими словами: «Сообщаю вам, что я дал брату 
моему Мстиславу свою землю и города»’ (ВЛ/1287).

Третья группа, обозначенная у нас как «дв. ч. при формульных конструкциях», являет ся 
самой широкой. Она включает структуры, где сочетаются друг с другом различные пар-
ные элементы нарратива. Функционирование дуальных форм данного типа оказывает-
ся наиболее устойчивым, стабильным и традиционным, сохранившимся в некоторых 
сочетаниях и до настоящего времени, поэтому было решено понимать их как определен-
ные формулы-конструкции (близость к устойчивым выражениям). Первый подтип – дуа-
лис при числовых показателях оба (обѣ), дъва (дъвѣ): потом же вложи дьꙗволъ ненависть во 
два Сомовитовича ‘Потом дьявол вложил ненависть в двух Семовитовичей’ (ВЛ/1281).  
Второй тип – дуалис при двух именах собственных (перечисление князей, детей князя, 
братьев и др.), соединенных союзом и, например: Мьстиславъ и Юрьи ѹтаивошесѧ Володимера. 
посласта лѹтьшѣи своѣ боꙗрѣ и слѹги воевать с Тюимою ‘Мстислав и Юрий, тайно от Влади-
мира, послали своих лучших бояр и слуг воевать с Тюимой’ (ВЛ/1277). Третий подтип – 
двойственное число при двух именах собственных, выполняющих сакральную функцию 
(двойной дуалис – «двандва», по классификации О.Ф. Жолобова), как справедливо заметил  
В.В. Колесов – «священные двоицы» [1, с. 213] (например, святые Борис и Глеб, Петр и Па-
вел и др.). Четвертый подтип – дуалис при формульном двойственном: неслучайном соеди-
нении предметов или элементов, чаще всего относящихся к книжной традиции (например, 
мать и отец, день и ночь, милость и истина). 

Последняя группа – дв. ч. при числительных, указанных в тексте памятника с помощью 
цифры (буквенная цифирь) – как отдельная не выделялась ранее ни в одной классифика-
ции. Например: из Любомлѧ поѣха до Берестьꙗ. и перебꙑвъ во Берестьи .в҃. д(ь)ни. поѣха до Каменца  
‘А из Любомля поехал в Берестье и, пробыв в Берестье два дня, поехал в Каменец’ (ВЛ/1287).

Конгруэнтный тип, выделенный как отдельный классификационный компонент в ран-
них работах, является, на наш взгляд, избыточным, так как часто сопровождает большин-
ство контекстов, где центральные и устойчивые компоненты (парные имена, сочетания с 
союзом и, «двандва») оказываются функционально маркированными – в роли подлежащего 

1 Здесь и далее контексты выделены при помощи грамматической разметки Национального корпуса рус-
ского языка (НКРЯ). Использованные примеры уточнялись в опубликованном тексте летописи (ПСРЛ, Т. 2). 
Спорные случаи проверялись в тексте рукописи (ИЛ). В некоторых случаях использовался (либо уточнялся) 
перевод О.П. Лихачевой (ГВЛ). В круглых скобках указывается источник и год события.
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или дополнения, благодаря чему по дв. ч. соотносятся зависимые от них части предложе-
ния, например: тѹ же ѹбиша ѡба с(ꙑ)на тысѧчкого. Лаврентѣя. и Андрѣя не мало бо показаста 
мѹжьство свое. и не побѣгоста братъ ѿ брата. тѹ же (4) приꙗста. побѣдꙑ конѣць ‘Тут же убили 
обоих сыновей тысяцкого – Лаврентия и Андрея; оба они показали немалое мужество, и не 
побежали брат от брата, и приняли славную смерть’ (ВЛ/1268).

Соотнесение составных элементов предложения по дв. ч. – широко распространенное 
явление, которое представлено в качестве контекстно-семантической составляющей почти 
каждого классификационного типа (кроме свободного дв. ч., однако в редких случаях и при 
нем), что мы увидим далее: «Материал летописного повествования подтверждает услов-
ность термина “связанное дв. ч.”, так как во многих случаях счетно-количественное дв. ч. 
употребляется без числовых слов, имея ситуативно-речевое значение (курсив наш. – Д. К.)» 
[3, с. 176]. Анализируя примеры, мы будем указывать, где это необходимо, на соотнесение 
тех или иных лексем в предложении. 

Свободное двойственное число

В ВЛ нами было выделено 69 контекстов последовательного употребления дуалиса.  
К свободному дв. ч. можно отнести 13 контекстов (8.9 %), например: Василко поѣха к Воло-
димѣрю с побѣдою и честью великою славѧ и хвалѧ Б(ог)а. створшаго предивная. покоршаго ворогꙑ под 
нозѣ Василкови ‘Василько поехал во Владимир с победой и честью великой, славя и хваля 
Бога, сотворившего чудеса, повергшего врагов к ногам князя Василька’ (ВЛ/1262); и воздѣвъ 
рѹцѣ на н(е)бо. молѧшесѧ со слезами ‘И, воздев руки к небу, молился со слезами’ (ВЛ/1288). 
Встречаются случаи, когда определение при парном существительном также координирует 
в форме дв. ч., образуя тем самым конгруэнтную связь, например: и блюда великаа сребрянаа 
и кѹбькы золотые и серебрѧные самъ передъ своима ѡчима поби и полья в гривны ‘Большие серебря-
ные блюда и кубки золотые и серебряные он сам перед своими глазами разбил и перелил на 
гривны’ (ВЛ/1288). В целом, употребление дуалиса при парных именах в ВЛ вполне тради-
ционно и последовательно [4, с. 264]. Несмотря на указанную стабильность, был обнаружен 
один контекст, в котором парные соматические существительные использованы уже в фор-
ме мн. ч. при описании физических достоинств князя Владимира Васильковича: Сии же бл(а)
говѣрнꙑи кнѧзь Володимѣрь... волосꙑ имѣя желтꙑ кѹдрѧвꙑ. бородѹ стригꙑи. рѹкꙑ же имѣя краснꙑ. 
и ногꙑ рѣчь же бѧшеть в немь толъста и ѹстна исподнѧя ‘Сей благоверный князь Владимир был 
высок ростом, широк плечами, красив лицом, волосы у него были русые, кудрявые, бороду 
он стриг, руки и ноги у него были красивые, голос низкий, нижняя губа толстая’ (ВЛ/1288). 
Приведенный контекст отражает одну из стадий утраты дв. ч., которая, по мнению многих 
ученых, начала проявляться на раннем этапе именно у парных существительных в случае 
описания одного человека: «У самих существительных наиболее ранние примеры совпаде-
ния форм двойств. ч. с формами мн. ч. связаны с именами, обозначающими парные предме-
ты» [1, с. 215].  

прономинально–вербальное двойственное число

Формы дв. ч. в прономинально-вербальном комплексе представлены в 10 контек-
стах (6.9 %). Показатель дв. ч. в подобном случае распространяется на указательное ме-
стоимение, которое выполняет здесь важную семантическую роль – указание на два 
объекта, которые упоминались ранее в тексте, например: и в то времѧ ѹдари на нихъ Бо-
леславъ с Лѧхꙑ. дрѹжина же ею [дружины двух князей – Владимира и Василко] не стѣр-
пѣвше. ѹстремишасѧ на бѣгъ вси со Блѹсомъ ‘И в это время ударил по ним Болеслав с ляха-
ми. Дружина их не выдержала, и обратились в бегство все, вместе с Блусом’ (ВЛ/1281),  



d.M. Kamenev | Some features of dual grammatical forms... 133

Uch. Zap. Kazan. Univ. Ser. Gumanit. Nauki | 2025;167(1):128–138

Василко же посла по нихъ Шварна. сꙑновца своего. и Володимѣрѧ сна своего. ѹказалъ бо бѧшеть. има  
[двоим – Шварну и Владимиру] тако река. не бѣите же сѧ с ними. близь но пѹстите ѣ во свою 
землю ‘Василько послал за ними Шварна, своего племянника, и сына своего Владимира и 
дал им указание, сказав: «Не бейтесь с ними здесь, а пустите их в свою землю»’ (ВЛ/1268). 
Данный прономинально-вербальный тип также устойчив, так как обладает важнейшей тек-
стообразующей функцией: «Наиболее частотными и важными... являются анафорические 
местоимения, поскольку они тесно связаны с текстообразованием, являясь обязательным 
компонентом в структуре нарративных линий» [3, с. 92]. 

Двойственное число при оба (обѣ), дъва (дъвѣ) 

К группе при лексемах счетно-количественного порядка оба (обѣ), дъва (дъвѣ) относится 
16 контекстов (11 %), например: Вꙑгнанꙑм же имъ из города, и посадиша ѣ татаровѣ на болоньи 
возлѣ Вислꙑ и сѣдоша два дни на болоньи тоже почаша избивати ꙗ ‘Их выгнали из города, и раз-
местили их татары на болонье около Вислы, и были они два дня на болонье, потом их стали 
убивать всех’ (ВЛ/1261); изогна Миндовга. тѹ же и ѹби его и ѡба с(ꙑ)на его ‘неожиданно напал 
на Миндовга и убил его, и двух его сыновей’ (ВЛ/1263). Этот тип дв. ч., как и тип, описан-
ный ранее, является довольно стабильным и системным в ранних памятниках письменно-
сти, поэтому некоторые ученые считают его «застывшей формулой»: «Таким образом, наи-
более устойчиво формы двойств. ч. сохраняются: 1) в сочетании со словами два, оба (почти 
до XVIII в.: их считают “застывшими формулами”)» [1, с. 216] – или рассматривают как 
«устойчивые (фразеологизированные)» [5, с. 161] сочетания, сохранившиеся и в современ-
ной разговорной речи. Нередко можно встретить контексты, где оба (обѣ), дъва (дъвѣ), входя 
в состав составного подлежащего с количественным значением, способны распространять 
контекстно-грамматическую числовую семантику на другие лексемы, которые находятся в 
составе предложения и зависят от этих лексем внутри контекста, благодаря чему создает-
ся общее согласование по дв. ч. (конгруэнтная связь), например: Напередь же возлѣзоста два 
Татарина. на городъ с хорѹговью. и поидоста по городѹ сѣкучи и бодучи ‘Впереди других на стену 
влезли два татарина с знаменем и пошли по стене, рубя и коля’ (ВЛ/1261). В некоторых слу-
чаях дъва входит в состав подлежащего, как в следующем контексте: токмо и два бѧста ѹбита 
ѿ полкѹ его. не подъ городомъ но во изгонѣ. ѡн же бѧше Прѹсинъ родомъ. а дрѹгии бѧшеть дворнꙑи 
его слѹга любимꙑ с(ꙑ)нъ боꙗрьскии михайловичь именемь рахъ ‘Только двое из его полка были 
убиты, и не под городом, а во время перехода: один был родом прусин, а другой был при-
дворный слуга Владимира любимый, сын боярский Михайлович, по имени Рах’ (ВЛ/1281), 
благодаря чему и сказуемое приобретает форму дв. ч. 

К этому же типу можно отнести два контекста, где дъва сочетается с числительным съто, 
отражая архаичное согласование, позднее утраченное: «Старые формы двойственного сред-
него рода, сохранились в сложных словах; ср.: двѣстѣ (от съто) с изменением по общему 
правилу в двѣсти > двести» [1, с. 235], например: Болеслав же бѧшеть еще гордѧсѧ своимъ безѹ-
мье(м) ѹсмотрѣвъ веремѧ. таково пришедъ. во двѹ стѹ воева ѡколо Щекарева ‘А Болеслав, все еще 
гордясь своим безрассудством, выбрал удобное время, и пришел с двумястами воинов, и 
воевал около Щекарева’ (ВЛ/1282); Берестьꙗни же собрашасѧ и гнаша по нихъ. бѧшеть бо Лѧховъ. 
двѣ стѣ а берестьꙗнъ 70, бꙗшеть бо у нихъ воевода Титъ, вездѣ словꙑи мужьствомъ: на ратѣхъ и на 
ловѣхъ ‘Берестьяне же собрались и погнались за ними. Было же ляхов двести, а берестьян –  
семьдесят, ибо был у них воевода Тит, всюду славящийся своим мужеством: и на войне, и 
на охоте’ (ВЛ/1282).
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Двойственное число при именах собственных

Один из самых распространенных типов дв. ч. в ВЛ – это дуалис при двух име-
нах собственных, обнаруженный в 22 контекстах (15.2 %), например: Левъ же и Володи-
миръ. нарѧдиста свою рать ‘Лев же и Владимир снарядили свою рать’ (ВЛ/1282); Левъ же 
и Володимѣръ. сама не идоста. но посласта воеводꙑ ‘Лев и Владимир сами не пошли, а по-
слали воевод’ (ВЛ/1282); Кондратъ. присла ко брату своемѹ Володимерѹ. мира хотѧ с нимь.  
Володимиръ же ѹмирисѧ. и начаста быти во велицѣ любви ‘Потом Кондрат прислал послов к 
брату своему Владимиру, желая мира с ним. А Владимир с ним заключил мир, и стали они 
жить в великом согласии’ (ВЛ/1279). В последнем примере употребление синдетического 
двойственного числа обусловлено общим контекстом ситуации, то есть семантически, а 
не наличием конструкции с союзом и, соединяющим однородные члены, как это ино-
гда описывается (ср.: «В конструкциях с двумя именами, соединенными союзом (курсив  
наш. – Д. К.)» [1, с. 212]). Дуалис здесь употребляется не при непосредственном сочета-
нии двух имен, как, например, в двух первых контекстах, а при значительном удалении 
имен друг от друга в системе предложения, что не мешает координации глагольных форм, 
местоимений и прилагательных по дв. ч. То же и в следующем контексте: Троидени же 
пославъ пѣшцѣ. та темь воевашеть. Володимера. а Володимеръ пославъ тако же воевашеть. и тако  
воевастасѧ лѣто цѣло ‘Тройден, посылав тайком пехотинцев, грабил землю Владимира, а Вла-
димир, также посылая воинов, грабил Тройдена. Так и воевали они целый год’ (ВЛ/1274).  
В предыдущем примере форма имперфекта (в предложении – предикат) выполняет важ-
ную контекстно-семантическую роль: она объединяет две разобщенные линии в одну, соз-
давая смысловую завершенность. 

Интересно, что в ВЛ именно в таких контекстах происходит большинство случаев 
замены форм дв. ч. на ед. ч., например: Завътра же по взꙗтьи города приде Романъ и Глѣбъ с ве-
ликою силою ‘На другой день после взятия города пришли Роман и Глеб с большим войском’ 
(ВЛ/1274); И тако по нихъ Шварно с Володимѣромъ поиде во силѣ тꙗжьчѣ ‘И так пошли Шварн 
с Владимиром за ляхами с большим войском’ (ВЛ/1268); Въспомяну Миндовгъ, оже Василко 
кнꙗзь с богатꙑремь воевалъ землю Литовьскую, и посла рать на Василка, и воеваша около Каменца  
‘А Миндовг вспомнил, что князь Василько с Бурундаем-богатырем воевал против земли 
Литовской, и послал рать против Василька, и воевали они около Каменца’ (ВЛ/1262); Кнꙗ-
жащу Войшелкови во Литвѣ и Шварнови, иде литва на лꙗхы воевать, на Болеслава князя ‘Когда 
Войшелк и Шварн княжили в Литве, литовцы пошли воевать против ляхов, против князя 
Болеслава’ (ВЛ/1268). Всего было обнаружено пять подобных случаев. Примечательно, 
что глагольная форма, выполняющая роль сказуемого, указана в ед. ч., а не в ожидаемом 
дв. ч. и даже не во мн. ч. при сочетании двух субъектов речи, выполняющих совместное 
действие. Видимо, в таких контекстах сказуемое (а также причастие в составе дательно-
го самостоятельного) может согласоваться в числе с одним из актантов (союзников по  
совместному действию). Подобное встречает И.С. Юрьева в тексте Галицкой летописи, не 
отмечая эту текстуальную особенность в ВЛ: «В тех случаях, когда говорится о братьях- 
союзниках, глагол иногда даже стоит в единственном числе, например: наѹтрѣѧ же приде 
Данилъ и Василко» [6, с. 138]. Объяснить данное явление можно несколькими перечислен-
ными далее причинами. 

1. Ед. ч. могло быть в таких сочетаниях исконным, так как возникло, вероятно, благо-
даря греческому влиянию, где в подобных конструкциях использовалась глагольная форма 
в ед. ч.: «В конструкциях с двумя неличными существительными в греческом языке употре-
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блялось ед. ч., т. е. атрибутивная или предикативная форма грамматически согласовывалась 
с синтаксически ближайшим именем» [3, с. 85].

2. Ед. ч. в таких конструкциях могло быть исконным, то есть существовавшим еще 
в исходном тексте, поскольку двоицы, скрепленные прежде всего семантической связью, 
могли восприниматься как единый, слитный герой повествования, поэтому и координация 
сказуемого выражается здесь формой ед. ч. 

3. Можно предположить, что ед. ч. было исконным – в некоторых случаях писцом мог-
ли сознательно использоваться формы ед. ч., так как из пары мог выбираться кто-то более 
значимый, второй же воспринимался как прилагаемый к центральному субъекту, благодаря 
чему и согласование далее шло в тексте по ед. ч. 

4. Ипатьевский список (и как его составная часть ВЛ) переписан в Пскове [7, с. 53] с 
не дошедшего до нас южного протографа – мнение, которого придерживается большинство 
лингвистов и историков (см. [8, с. 8; 9, с. 169]). Вероятно, имевшиеся в протографе формы 
дв. ч. уже не воспринимались позднейшими редакторами и писцами как живые разговор-
ные, а возможно, вообще не были им понятны, поэтому спорадически заменялись в позднем 
списке на формы ед. ч. 

Двойственное число при сакральных двоицах

На наш взгляд, дуалис при сочетании имен двух князей, сыновей тысяцкого, схимников 
и др. не может находиться в одном ряду с упоминанием сакральных имен-двоиц, поэтому 
мы выделяем этот тип как отдельный (вслед за [3, с. 47]). Сюда, например, можно отнести 
упоминание первых русских святых Бориса и Глеба, использованных в качестве украше-
ния на обложке Евангелия: другое Еуаглие опракос же волочено оловиром и цꙗту възложи на не с 
финиптѡ(м). а на неи с(ъвꙗ)таа мчнка Глѣбь и Борисъ ‘другое Евангелие апракос, обтянутое 
оловиром, и на него возложено украшение с финифтью, а на нем изображение святых муче-
ников Бориса и Глеба’ (ВЛ/1288), или библейских праведников Анны и Иоакима в качестве 
номинации храма: И свща ю во имѧ правѣдникѹ Акима и Аньны. и слѹжбѹ в неи створи ‘Освятил 
он ее в честь праведников Иоакима и Анны и отслужил в ней службу’ (ВЛ/1291). 

В тексте ВЛ к сакральным именам-двоицам относятся два контекста (1.4 %). К типу 
«священных двоиц» («двандва») примыкают и сочетания двух существительных, имеющих 
сакральную семантику, «не случайно вещное, а идеальное сочетание двух, соразмерных 
друг другу» [1, с. 213] лексем. Так, в ВЛ встретился один контекст (0.7 %) с сочетанием 
правда и истина, который включен в качественную характеристику достоинств князя Вла-
димира Васильковича, образуя конгруэнтную связь за счет синтаксической роли этого со-
четания: Г(с)дѣ не потькнеть(с). мѹжьство и ѹмь в немь живѧше правда же истина с нимь ходѧста 
‘Мужество и ум в нем жили, правда и истина с ним ходили’ (ВЛ/1288). Примечательно, что 
в первой части примера при таких же синтаксических условиях имперфект живѧше, преди-
кат при сочетании мужество и ум, использован в форме ед. ч., а не в дв. ч., как имперфектная 
форма во второй части предложения. 

Двойственное число при буквенной цифири

Пять контекстов из общего количества (5.4 %) мы относим к дв. ч. при числительном, 
обозначенном в памятнике буквенной цифирью. Данный тип не выделяется ни в одной из 
классификаций как отдельный, что, на наш взгляд, несправедливо. Числовой показатель 
здесь не является тождественным контекстам с дв. ч. со словами оба (обѣ), дъва (дъвѣ), он не 
образует «фразеологизированного» сочетания, однако обладает схожими чертами: цифрой 
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могли указываться числа как первого десятка, так и второго, третьего, четвертого и т. д.,  
важно, чтобы в цифровом показателе всегда присутствовал компонент два (2, 12, 52 и т. д.),  
благодаря чему входящая в контекстно-семантическую близость к цифре лексема также от-
ражала дуальность, например: из Любомлѧ поѣха до Берестьꙗ. и перебꙑвъ во Берестьи .в҃. дни. 
поѣха до Каменца ‘А из Любомля поехал в Берестье и, пробыв в Берестье два дня, поехал в 
Каменец’ (ВЛ/1287); Прологꙑ списа .в҃ɪ. м(с)ца. изложено житїа с(вꙗ)ты(х) о(ть)цъ, и дѣанїа с(вꙗ)
ты(х) м(оу)ч(ь)н(и)кь како вѣ(н)чаша(с) своею кръвїю за Христа ‘Пролог списал на двенадцать 
месяцев, изложение жития святых отцов и деяния святых мучеников, как они увенчались за 
свою кровь, пролитую за Христа’ (ВЛ/1288). Традиционность и архаичность употребления 
форм дуалиса обусловлена в этом тексте отсутствием замены счетных конструкций с число-
вым компонентом от двух до четырех у существительных мужского рода во мн. ч. на позд-
ние переосмысленные флексии дв. ч., например: кнѧзь Василко. ѹбилъ на воинахъ .г҃. братꙑ. 
Троидененеви же про то не живѧше с нимъ в любви ‘князь Василько убил в войнах трех братьев 
Тройдена – потому он и не жил с ним в согласии’ (ВЛ/1274). В этом контексте существи-
тельное при числительном три еще имеет грамматическую форму мн. ч., а не позднюю пе-
реосмысленную форму дв. ч. Такую структуру О.Ф. Жолобов называет «малый квантитатив 
древнего образца», который, по мнению ученого, «последовательно сохранялся вплоть до 
начала XVII в. В XVII в. распространился новый малый квантитатив типа два, три, четыре 
года. Таким образом, только в этот период произошла утрата грамматического значения 
двойственности (курсив наш. – Д. К.)» [10, с. 34]. Подобное встречаем в ряде контекстов, в 
том числе и здесь: и пострижесѧ во черньцѣ. и бы(͡с) в манастыри ѹ Григорьꙗ .г҃. лѣ(т). ѿтолѣ же поиде 
во Ст҃ѹю Горѹ ‘и там постригся в монахи, и был у Григория в монастыре три года, а оттуда 
пошел в Святую Гору’ (ВЛ/1262). 

выводы

Анализ употребления форм дв. ч. в ВЛ позволяет сделать следующие ниже выводы. 
1. В целом, функционирование дуалиса в изучаемом памятнике вполне последователь-

но и традиционно. Сочетания со счетно-количественными лексемами оба (обѣ), дъва (дъвѣ), 
а также с цифровыми показателями, где присутствует компонент дъва, являются устойчи-
выми. Координация форм дв. ч. в прономинально-вербальном комплексе соответствует ис-
ходной древнерусской системе. Отсутствует сочетаемость числительных от двух до четы-
рех с переосмысленными формами дв. ч., что появляется позднее.

2. Исследование показало, что мена форм исконного дв. ч. на мн. ч. спорадически воз-
можна на раннем этапе только для парных существительных при достаточной прочности их 
общего дуального употребления в тексте переписанного памятника конца XIV – начала XV в.,  
вероятно, отражающего особенности протографа конца XIII в. Это в целом согласуется с 
выводом О.Ф. Жолобова о том, что «во второй половине XIII в. грамматический статус дв. ч. 
изменился, но парные обозначения по-прежнему довольно устойчиво сохраняли дуальное 
употребление» [3, с. 101]. 

3. Нами были отмечены такие особенности памятника в употреблении дуальных форм, 
как периодически возникающее согласование по ед. ч. глаголов в тех контекстах, где мы 
ожидали бы возможное дв. ч. или его замену на мн. ч. в случае сочетания двух субъектов, 
связанных семантико-синтаксической связью.

И.С. Юрьева, изучавшая язык ВЛ, пришла к выводу о том, что «текст этой летописи 
достаточно близок к живому языку» [11, с. 77]. Проведенное в настоящей работе исследо-
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вание функционирования дв. ч. на материале этого же памятника позволяет поддержать ее 
вывод – грамматически верное употребление древних форм дуалиса в ВЛ без значительных 
отклонений, отраженное в более позднем Ипатьевском списке летописи, может говорить 
о том, что дуалис в конце XIII в. на юго-западе Древней Руси был еще достаточно живой 
грамматической формой, что подтверждается летописными текстами, где «присутствуют 
как народно-разговорные, так и книжнославянские элементы» [12, с. 3]. 
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Аннотация

В настоящей статье изучены этические аспекты и механизмы регулирования в области воен-
ной робототехники, что приобретает особую значимость в свете быстрого развития технологий и 
их военного применения. Проанализированы ключевые термины, такие как автономные системы 
вооружений, военный искусственный интеллект и этическое регулирование; особое внимание уде-
лено точному определению понятий для обеспечения согласованности научных и практических 
подходов. Также прослеживается эволюция использования технологий в военных целях начиная 
с простых автоматических систем и заканчивая современными автономными роботами, что помо-
гает выявить закономерности в формировании этических и правовых норм. Особый акцент сделан 
на текущих вызовах, таких как безопасность, распределение ответственности, принятие решений 
и возможные моральные дилеммы. Отмечены риски, связанные с автономией военных систем, в 
том числе недостаток четкого контроля и регулирования. Сделан вывод о том, что международный  
диалог и комплексный подход к регулированию, включая разработку унифицированных стандартов 
и внедрение механизмов контроля, являются необходимыми условиями предотвращения моральных 
и правовых рисков, связанных с военной робототехникой.

Ключевые слова: автономные системы вооружения, безопасность, военная робототехника,  
искусственный интеллект, международное гуманитарное право, ответственность, этическое регули-
рование
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Abstract

In light of the rapid advance in technology and its military applications, integrating ethical action 
mechanisms into robots has become increasingly important. This article examines the ethical principles of 
military robotics. The main concepts related to robot ethics, including autonomous weapons systems, military 
artificial intelligence, and ethical regulation, were analyzed, with an emphasis on their precise definition 
to ensure consistency between theoretical and practical approaches. The evolution of military technology, 
from basic automatic systems to modern autonomous robots, was traced, along with the development 
of ethical and legal norms for its use. Some of the current challenges, such as security, responsibility 
allocation, decision-making, and possible moral dilemmas, were pointed out. The risks associated with 
the autonomy of military systems, especially the lack of clear oversight and regulation, were identified. 
The results obtained reveal that international dialogue and an integrated regulatory approach, assuming 
the development of unified standards and the introduction of oversight mechanisms, are necessary for 
preventing moral and legal risks posed by military robotics.
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введение

В условиях стремительного технологического прогресса и глобализации вопросы 
этического регулирования военной робототехники приобретают особую актуальность.  
Использование автономных систем вооружения, основанных на технологиях искусственно-
го интеллекта (далее – ИИ), вызывает дискуссии в философском, правовом и политическом 
сообществах. Эти системы обладают потенциалом для повышения эффективности воен-
ных операций, но одновременно создают новые вызовы в области безопасности, морали 
и ответственности. Главная цель настоящего исследования – выявить основные механиз-
мы этического регулирования в области военной робототехники и предложить подходы к  
минимизации рисков, связанных с ее использованием.

Согласно нашей гипотезе, эффективное регулирование возможно только через сочета-
ние международных норм, технологических стандартов и правовых механизмов, основан-
ных на принципах гуманизма и уважения к международному гуманитарному праву. В пер-
спективе работа направлена на формирование целостного понимания проблемы, что может 
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стать основой для разработки новых стандартов и подходов к применению автономных си-
стем вооружения.

Методологической основой исследования являются сравнительный анализ современ-
ных научных подходов, изучение международных норм и прецедентов, а также историче-
ский метод, позволяющий выявить закономерности в развитии технологий и этики. Приме-
нены принципы системного и междисциплинарного подходов, позволяющие учитывать как 
технические, так и социально-правовые аспекты проблемы.

Весомый вклад в разработку вопросов этического регулирования военной робототех-
ники внесли труды таких ученых, как Е.Н. Агибалова, Н.Н. Апостолова, И.Р. Бегишев,  
Д.В. Воробьев, Я.В. Гайворонская, А.А. Карцхия, А.С. Полякова др. Среди зарубежных ав-
торов вышеуказанную проблему рассматривали Дж. Баррат, Й. Ван ден Бугаард, Ф. Зауэр,  
Р. Кало, М. Хоровиц, П. Шарре и др. Также в ходе исследования были проанализирова-
ны международные документы, включая конвенции Организации Объединенных Наций  
(далее – ООН), резолюции Европейского парламента и Международного комитета Красного 
Креста (далее – МККК). 

Несмотря на значительное внимание к обозначенной теме, многие ее аспекты остают-
ся недостаточно изученными, включая конкретные механизмы распределения ответствен-
ности и обеспечения безопасности при использовании военной робототехники. Настоящая 
работа стремится заполнить этот пробел и внести вклад в развитие этического и правового 
регулирования в указанной сфере.

1. Основные понятия и подходы к этическому регулированию  
военной робототехники

1.1. Определение понятий
Этическое регулирование в сфере военной робототехники требует четкого определения 

ключевых терминов, которые служат основой для анализа. Однако, говоря об определении 
понятий и терминов, следует подчеркнуть, что зачастую среди ученых нет четкого и едино-
го понимания того, как трактовать их в рамках рассматриваемой проблемы. Так, по мнению 
А. Войкулеску, определение понятия «робот» вызывает трудности ввиду того, что процесс 
его разработки включает в себя как технологический, так и правовой и этический аспекты, 
а также требует специальных знаний из других областей науки, в том числе медицины и 
биологии [1]. В свете указанного факта кажется ошибочным полагать, что для определения 
понятий, связанных с проблемами применения робототехники, достаточно ограничиваться 
представлениями о технических особенностях роботов.

Наиболее соответствующим реальности определением «робота» видится предложенное 
И.Р. Бегишевым суждение о том, что это «продукт достижений цифровых технологий, управ-
ляемый средствами заложенной в него программы и способный как к выполнению заранее 
запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач» [2, с. 13]. 

В соответствии с вышесказанным можно сформулировать определение термина «воен-
ная робототехника»: это область разработки и применения автономных или полуавтоном-
ных систем, предназначенных для выполнения задач в военных операциях. Подобные си-
стемы включают роботизированные устройства, использующие ИИ, сенсорные технологии 
и алгоритмы машинного обучения для выполнения сложных задач без непосредственного 
контроля человека.

Непосредственно «военным роботом» является техническое устройство, оснащенное 
средствами автономного или дистанционного управления, предназначенное для выполне-
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ния задач в условиях, связанных с боевыми действиями. Такие устройства подразделяются 
на полностью автономные, выполняющие задачи без вмешательства человека, и полуавто-
номные, требующие участия оператора для принятия критических решений.

Говоря об автономном управлении, необходимо определить суть автономной робототех-
ники. Так, Р. Крутоф пришла к выводу, что деятельность «автономных роботов» основана на 
анализе собранной информации и запрограммированных ограничений, а сами автономные 
роботы способны самостоятельно выбирать цели и поражать их. В свою очередь, систе-
ма вооружения считается «полуавтономной», если человек-оператор должен предпринять 
определенные действия, прежде чем будет выбрана конкретная цель или нанесен удар по 
ней [3, p. 918], вследствие чего необходимо определить сущность «автономных систем воо-
ружения», которые, по нашему мнению, являются особым классом технологий, способных 
самостоятельно идентифицировать цели, принимать решения об их поражении и осущест-
влять боевые действия. Их использование вызывает значительные этические и правовые 
вопросы, поскольку такие системы могут действовать без прямого вмешательства человека, 
что усложняет распределение ответственности за их действия.

Наконец, поскольку деятельность объектов робототехники, включая военных робо-
тов, основана на технологиях ИИ, важным представляется определение сущности понятия  
«военный искусственный интеллект». Он относится к области применения методов машин-
ного обучения, обработки данных и принятия решений в военной сфере. Эти технологии 
позволяют автоматизировать процесс анализа больших объемов информации, что повыша-
ет точность и скорость выполнения задач, но одновременно ставит вопросы о безопасности, 
предсказуемости и моральной приемлемости их применения.

Сформулированные выше определения создают основу для анализа этических и право-
вых аспектов, а также для выработки механизмов регулирования, направленных на мини-
мизацию возможных рисков.

1.2. Исторический контекст
История использования технологий в военных целях демонстрирует тесную связь меж-

ду научно-техническим прогрессом и изменениями в этических подходах к ведению войны. 
Изобретение и успешное применение новых военных технологий ставили перед обществом 
и международным сообществом вопросы о допустимости их использования и необходимо-
сти пересмотра существующих моральных норм.

Еще в Древней Греции стали разрабатывать порядок и способы ведения военных дей-
ствий, а сам факт применения военной мощи противоречил идеям ограниченного насилия 
и ценностного приоритета мира над войной, продвигавшимся знаменитыми философами 
древнего мира [4, с. 113–114]. Таким образом, можно предположить, что использование по-
добных технологий отчасти способствовало формированию представлений о так называе-
мой теории справедливой войны и понятии «права народов».

В Средние века с распространением арбалетов, которые рассматривались как «изобре-
тение дьявола», впервые на международном уровне стали обсуждаться меры по запреще-
нию определенного вида оружия, и в результате в 1139 г. Второй Латеранский собор католи-
ческой церкви принял решение запретить использование арбалетов и луков в войнах между 
христианами [5, с. 19]. 

Индустриализация XIX в. привела к массовому производству летального оружия.  
На протяжении второй половины столетия международным сообществом разрабатывались 
документы по запрещению новых видов оружия. Использование отравляющих веществ во 
время Первой мировой войны вызвало всеобщее возмущение и стало отправной точкой для 
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подписания Женевского протокола 1925 г., который запретил применение химического и 
биологического оружия [6, p. 125–166]. Таким образом, технологии стали катализатором 
создания новых международных норм, направленных на регулирование использования ле-
тального оружия.

Вторая мировая война радикально изменила подход к этическому регулированию из-за 
появления ядерного оружия, демонстрация разрушительной силы которого побудила госу-
дарства к созданию многосторонних договоренностей, результатом чего стало, например, 
подписание в 1968 г. Договора о нераспространении ядерного оружия. В результате изо-
бретения новых смертоносных технологий, к которым помимо ядерного оружия стали от-
носиться кассетные и фосфорные боеприпасы, в международном сообществе начали раз-
виваться идеи пацифизма и теория справедливой войны (just war). Особую популярность 
последняя получила после выхода в свет по окончании войны во Вьетнаме книги М. Уолце-
ра «Справедливые и несправедливые войны: нравственный аргумент с историческими ил-
люстрациями», ставшей настоящей классикой политической философии [7]. Впоследствии 
учеными был выработан ряд принципов (право на войну, право во время войны и право 
после войны), соблюдение которых способствует оценке военных действий с гуманистиче-
ской и рационалистической точек зрения на ведение конфликта [8, с. 112–113].

Современный этап развития технологий связан с появлением роботизированных и 
автономных систем. Ведутся дискуссии о том, кто несет ответственность за их ошибки. 
Американский ученый М. Хоровиц, анализируя содержание дебатов по поводу этой потен-
циальной революции в сфере военных технологий, именно так и ставит вопрос: будет ли 
возможно говорить о подотчетности и ответственности человека за действия автономной 
системы вооружений [9, p. 25]?

Таким образом, исторический контекст показывает, что каждая новая военная техно-
логия требует адаптации этических норм и правовых стандартов. Подобный процесс неиз-
бежен и необходим для предотвращения злоупотреблений и минимизации негативных 
последствий. Развитие военной робототехники представляет собой новый этап этого про-
цесса, который ставит перед человечеством еще более сложные и неоднозначные вопросы, 
требующие междисциплинарного и международного подхода.

1.3. Современные вызовы
Развитие военной робототехники таит в себе множество вызовов, затрагивающих сфе-

ры безопасности, ответственности и моральных принципов. Одним из наиболее острых 
вопросов является непредсказуемость поведения автономных систем. Современные бое-
вые роботы, оснащенные алгоритмами машинного обучения, способны адаптироваться 
и принимать решения в непредвиденных обстоятельствах. Однако даже высокоразвитые 
алгоритмы не гарантируют полной предсказуемости. Как отмечает П. Шарре, в боевых 
условиях автономные системы могут принимать решения, имеющие негативные послед-
ствия для человечества. При этом, поскольку подобные типы роботов представляют собой 
сложные системы с возможностью обучаться и самостоятельно действовать, со временем 
алгоритмы их функционирования перестают быть понятны даже самим их создателям и 
пользователям [10, p. 164–166].

Важным этическим и правовым вызовом остается распределение ответственности за 
действия автономных систем. Если военный робот совершает ошибку или нарушает нормы 
международного гуманитарного права, встает вопрос: кто несет ответственность за ущерб? 
Современное законодательство, как подчеркивает Р. Кало, не имеет четкого механизма для 
разрешения таких ситуаций [11, p. 542–543], что создает риск правовой неопределенности и 
может подталкивать к безответственному использованию технологий.
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С моральной точки зрения возникает вопрос этической допустимости передачи права на 
принятие решений о жизни и смерти машинам. Принцип jus in bello, закрепленный в меж-
дународном гуманитарном праве, требует различения между комбатантами и гражданскими 
лицами, а также запрета на нанесение чрезмерного ущерба. Однако автономные системы 
лишены морали, они не обладают такими качествами, как сострадание или раскаяние, что 
делает их решения полностью утилитарными [12, p. 30–33].

Кроме того, развитие военной робототехники порождает серьезные риски безопасности 
в контексте того, что взлом или захват автономных систем вооружения может привести к ка-
тастрофическим последствиям, поскольку злоумышленники имеют возможность перепро-
граммировать их на действия против мирного населения или критической инфраструктуры 
государства-владельца [2, с. 117–127]. Другими словами, уязвимость этих систем по отно-
шению к кибератакам ставит человечество перед значительным стратегическим вызовом, 
требующим усиления мер киберзащиты [10, p. 190–192].

Еще одной проблемой является потенциальная гонка вооружений в области военной 
робототехники. Государства, стремящиеся к технологическому превосходству, могут начать 
ускоренное внедрение автономных систем без должного анализа последствий, что способ-
но привести к неконтролируемому распространению таких технологий и, как следствие, к 
нарушению стратегической стабильности.

Учитывая все вышесказанное, следует указать на то, что современные вызовы, связан-
ные с развитием военной робототехники, требуют не только выработки технических ре-
шений, но и комплексного международного подхода. Разработка новых этических норм и 
правовых механизмов, подразумевающая строгий контроль, прозрачность и диалог между 
государствами, станет важным шагом для минимизации рисков и предотвращения негатив-
ных последствий использования новых технологий.

2. Международные нормы и стандарты

2.1. Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право (далее – МГП) представляет собой совокупность 

норм, регулирующих поведение сторон во время войны с целью защиты лиц, не прини-
мающих участия в боевых действиях, и ограничения методов и средств ведения войны.  
С развитием военной робототехники возникает необходимость адаптации этих норм к но-
вым технологиям, которые могут изменять характер современных конфликтов.

Одним из основополагающих принципов МГП является принцип разграничения 
(distinction) между комбатантами и некомбатантами. Женевские конвенции требуют, чтобы 
атаки были направлены исключительно на военные цели, а не на гражданское население 
или объекты. Однако автономные системы, управляющиеся алгоритмами машинного обу-
чения, сталкиваются с трудностями в идентификации целей, особенно при ведении боевых 
действий в условиях городской застройки, где границы между военными и гражданскими 
объектами размыты. Приходится констатировать, что современный уровень технологий ИИ 
недостаточен для гарантии соблюдения упомянутого принципа и что внедрение новых тех-
нологий без проведения тщательных испытаний может подвергнуть неоправданному риску 
жизнь и здоровье как военных, так и гражданских лиц [13, p. 17].

Не менее важным является принцип соразмерности (proportionality), в соответствии с ко-
торым ущерб для гражданского населения и объектов должен быть минимальным и сораз-
мерным военной выгоде от атаки. Однако автономные системы, принимая решения на основе 
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алгоритмов, не способны учитывать весь контекст ситуации, включая эмоциональные и мо-
ральные аспекты. В этой связи необходимо отметить, что машины, действующие без надлежа-
щего контроля со стороны человека, могут применять силу, не являющуюся необходимой для 
достижения поставленных целей, что противоречит нормам МГП [14, p. 258–259].

Еще одним важным аспектом международного гуманитарного права является запрет 
на использование средств, причиняющих излишние страдания. Имеется в виду оружие, 
действие которого не поддается контролю, такое как автономные боевые системы с потен-
циальной возможностью применения силы без должного контроля со стороны человека. 
Так, поскольку роботизированные системы лишены чувств, морали и этики, присущих 
человеку [15, с. 30], это делает их применение особенно сложным с точки зрения соблю-
дения гуманитарных норм.

Принцип гуманного обращения, закрепленный в Женевских конвенциях, подразуме-
вает не только запрет на причинение излишних страданий, но и наложение на участников 
конфликта обязанности минимизировать негативное воздействие на гражданское населе-
ние. Автономные системы, лишенные эмпатии, могут не учитывать косвенных последствий 
своих действий. Примером такого случая стал инцидент в Ливии, произошедший в 2020 г.  
и описанный в докладе Группы экспертов ООН. Турецкий автономный дрон Kargu-2,  
оснащенный системой распознавания целей на основе искусственного интеллекта, атако-
вал отступающие силы Х. Хафтара [16]. Эта модель боевого дрона обладает уникальной 
способностью к автономному обнаружению целей и нанесению по ним ударов. От опера-
тора требуется лишь задать направление его полета. После описанного случая организация 
Human Rights Watch, выступающая за защиту прав человека, призвала отказаться от ис-
пользования «роботов-убийц» и ввести запрет на разработку, производство и применение 
полностью автономных систем вооружения [17].

Важным дополнением к принципам разграничения, соразмерности и гуманного об-
ращения является принцип военной необходимости, который требует, чтобы применение 
силы было оправдано конкретными военными целями и не приводило к необоснованным 
разрушениям. Однако автономные системы, запрограммированные на оптимизацию эффек-
тивности, могут игнорировать контекстуальные ограничения. Например, алгоритм, запро-
граммированный на уничтожение штаба противника, может выбрать метод атаки, который 
приведет к массовым жертвам среди гражданских лиц, что противоречит принципу военной 
необходимости, который был включен в раздел «Руководства по толкованию понятия “непо-
средственное участие в военных действиях” в соответствии с международным гуманитар-
ным правом» [18] и впоследствии стал признаваться специалистами в качестве составной 
части МГП [19, p. 258–269].

Для обеспечения соблюдения норм МГП использование военной робототехники долж-
но сопровождаться строгими ограничениями и мерами контроля. Международное сообще-
ство, в том числе ООН и Международный комитет Красного Креста, активно исследует эту 
проблему. Ожидается, что международные соглашения помогут адаптировать нормы МГП 
к вызовам XXI в. и предотвратить эскалацию угроз, связанных с применением автономных 
систем в вооруженных конфликтах.

2.2. Конвенции и соглашения
Международные конвенции и соглашения играют ключевую роль в регулировании раз-

работки и применения военных технологий, включая автономные системы вооружения. 
Хотя действующее международное право в значительной степени ориентировано на тради-
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ционные формы ведения войны, уже существуют нормативные акты, частично затрагиваю-
щие использование автономных систем вооружений. Однако их недостаточно для полного 
регулирования в сфере новых технологий, что подчеркивает необходимость разработки до-
полнительных соглашений.

Одной из важнейших конвенций в обозначенной области является Конвенция о «негу-
манном» оружии (далее – КНО), подписанная в 1981 г. Ее цель – ограничение или запре-
щение использования оружия, которое причиняет излишние страдания или наносит неиз-
бирательный ущерб. В рамках пятого протокола к Конвенции рассматривается проблема 
самоуничтожающихся мин, что создает прецедент для обсуждения автономных систем в 
рамках международных нормативно-правовых актов. Однако регулирование в сфере авто-
номных вооружений в Конвенции остается ограниченным.

На международном уровне все чаще ведутся дискуссии о необходимости уделения бо-
лее пристального внимания развитию автономных систем вооружений. Например, в рамках 
Конференции Сторон Конвенции ООН о «негуманном» оружии с 2014 г. стала обсуждаться 
проблематика смертоносных автономных систем вооружений (далее – САС), что стало ре-
зультатом стремительного развития последних и продемонстрировало приверженность ми-
рового сообщества защите норм международного гуманитарного права. Однако необходимо 
подчеркнуть, что, хотя такие инициативы, безусловно, важны, они зачастую сталкиваются 
с трудностями в достижении консенсуса между государствами, активно инвестирующими в 
разработку ИИ и автономных технологий и нацеленными на достижение превосходства над 
конкурентами [20, p. 8].

Другим важным документом является Международный договор о торговле оружием, 
вступивший в силу в 2014 г. Хотя автономные системы в этом договоре напрямую не упоми-
наются, соглашение требует, чтобы государства учитывали гуманитарные риски и послед-
ствия при продаже различных видов вооружений. Представляется важным сделать замеча-
ние о том, что подобные положения, касающиеся именно автономных технологий, также 
должны быть адаптированы к международным нормативно-правовым актам. Кроме того, 
необходимо выработать структуру и критерии оценивания их потенциального воздействия 
на гражданских лиц.

Исследования в области автономной робототехники проводятся во многих универси-
тетских лабораториях, а также в крупных и малых компаниях, что объясняется большим 
коммерческим интересом к этой сфере. Интерес со стороны коммерческих структур стал 
мощной движущей силой развития военных технологий, а ИИ и робототехника были офи-
циально объявлены ключевыми элементами так называемой Третьей Компенсационной 
стратегии вооруженных сил США по противодействию растущим державам [21].

Важным шагом в развитии системы международных соглашений в рамках рассматри-
ваемой проблематики стало принятие комитетом Генеральной Ассамблеи ООН в 2024 г. 
проекта резолюции по смертоносным автономным системам вооружений, в котором сто-
роны призывают международное сообщество заняться решением проблем и вызывающих 
обеспокоенность вопросов, возникающих в результате создания и разработки подобных 
вооружений, а также указывают на влияние автономных роботизированных систем на ми-
ровую и региональную стабильность и безопасность. Однако, во-первых, делегации пяти 
государств, в том числе России, выступили против принятия данной резолюции ввиду от-
сутствия в ней упоминания 11 руководящих принципов в отношении таких систем воору-
жений, а во-вторых, даже в случае принятия резолюции она бы носила рекомендательный 
характер, что снижало бы ее практическую эффективность.
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Таким образом, несмотря на существующие международные соглашения, регулирование 
в сфере автономных систем вооружения требует более детального подхода. Необходимы но-
вые, специализированные протоколы, которые смогут учесть уникальные риски и вызовы, 
связанные с применением названных технологий. Международное сообщество должно актив-
но работать над устранением правовых пробелов, чтобы предотвратить угрозы, связанные с 
неконтролируемым распространением и использованием автономных систем.

2.3. Роль ООН и других международных организаций
ООН также играет важную роль в координации усилий государств по обсуждению меж-

дународных стандартов в рамках Генеральной Ассамблеи и других специализированных 
органов. В частности, Генеральная Ассамблея в своих ежегодных резолюциях по вопросам 
разоружения подчеркивает необходимость усиления контроля за военными технологиями, 
включая автономные системы, чтобы предотвратить их неконтролируемое распространение.

Одним из центральных форумов для подобных дискуссий является Группа правитель-
ственных экспертов, созданная в рамках Конвенции о «негуманном» оружии. С 2014 г. 
Группа активно обсуждает технические, правовые и этические аспекты автономных систем 
вооружения. Согласно отчету Группы за 2019 г., государства-участники путем консенсуса 
приняли 11 руководящих принципов в отношении САС [22].

Кроме того, значительный вклад в регулирование автономных систем вооружений вно-
сит МККК. В своем докладе 2021 г. он выделяет важность разработки норм, которые обе-
спечат гуманное использование автономных систем. Организация подчеркивает, что авто-
номное оружие должно быть подконтрольно человеку на всех этапах его применения, чтобы 
предотвратить нарушения гуманитарного права [23].

Европейский союз также принимает активное участие в обсуждении обозначенной 
проблемы. В резолюции Европейского парламента от 12 сентября 2018 г. ЕС призвал к 
введению международного запрета на системы вооружения, действующие без контроля  
человека [24]. Эта инициатива отражает растущую озабоченность стран Европы рисками 
эскалации конфликтов и их гуманитарными последствиями.

Ряд неправительственных организаций активно выступает за введение строгого запрета 
на использование автономных боевых систем. Одной из ведущих инициатив в этой области 
является кампания Stop Killer Robots, запущенная в 2012 г. В ее состав входят такие органи-
зации, как Human Rights Watch и Международный комитет по контролю за оружием роботов. 
Цель названной кампании – запретить разработку, производство и применение автономных 
систем вооружения. Это позволит сохранить человеческий контроль над жизненно важными 
решениями, которые могут приниматься в бою, при охране порядка и в других ситуациях. Не-
обходимость подобных инициатив объясняется чрезвычайно высокой военной значимостью 
предполагаемых технических возможностей автономных систем вооружения [25, p. 11].

Особое место в регулировании киберопераций занимает «Таллинское руководство 2.0» –  
неофициальный научный документ, разработанный экспертами НАТО в 2017 г. Несмотря на 
рекомендательный характер, оно служит ориентиром для государств в интерпретации норм 
международного права применительно к киберпространству.

В контексте военной робототехники ключевыми являются следующие положения [26]:
1) Правило 31 требует, чтобы автономные системы, включая алгоритмы искусственно-

го интеллекта, могли отличать военные объекты от гражданских (принцип разграничения);
2) согласно Правилу 51, кибератаки на системы управления автономным оружием 

должны соответствовать принципу пропорциональности, исключая чрезмерный ущерб;
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3) Правило 6 возлагает на государства ответственность за кибератаки, совершаемые с 
их территории, даже если они осуществляются негосударственными акторами, такими как 
хакерские группы.

Хотя в руководстве четко не упоминаются автономные системы, его положения корре-
лируют с требованиями ст. 36 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, обя-
зывающей оценивать новые виды оружия на соответствие МГП. Это особенно актуально 
для ИИ-систем, способных к самообучению: как подчеркивают эксперты ООН, отсутствие 
«этических ограничителей» в их алгоритмах может привести к непредсказуемым наруше-
ниям принципа гуманности [27].

Таким образом, ООН и другие международные организации, в том числе и неправи-
тельственные, играют ключевую роль в координации усилий по разработке этических стан-
дартов для автономных систем вооружения. Однако отсутствие полного консенсуса между 
державами замедляет процесс разработки универсальных норм. 

3. Этические дилеммы и проблемы

3.1. Ответственность за действия роботов
Вопрос ответственности за действия автономных систем вооружения занимает цен-

тральное место в дискуссиях о правовом и этическом регулировании в области военной 
робототехники. Проблема заключается в том, что автономные системы принимают реше-
ния без непосредственного участия человека, что усложняет определение субъекта ответ-
ственности за возможные правонарушения, а единые подходы к правовому регулированию 
систем ИИ на сегодняшний день отсутствуют, о чем упоминалось еще в Концепции регули-
рования технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2023 г. [28].

Обозначенный вопрос активно обсуждается как зарубежными, так и отечественны-
ми исследователи. Так, Е.Н. Агибалова говорит о том, что ученых, исследующих данную 
проблему, можно разделить на сторонников присвоения ИИ статуса объекта или статуса  
субъекта права. Говоря об ответственности, исследователь считает логичным применять 
смешанный режим, предполагающий разные режимы ответственности для разных роботов 
в зависимости от степени их опасности для общества [29, с. 21–22]. Однако сегодня тради-
ционно принято рассматривать ИИ как инструмент в руках человека – реального наруши-
теля и исполнителя правонарушения, и, следовательно, человек несет ответственность за 
действия систем ИИ [30].

Н.Н. Апостолова также отмечает, что в современном мире ответственность за действия 
роботов, какими бы мощными ни были их алгоритмы и системы мышления, должен нести 
человек, поскольку именно он создает и программирует машину [31, с. 113]. По ее мнению, 
предложения наделить ИИ особой правоспособностью и признать его субъектом права, ко-
торый несет ответственность за свои действия, могут быть применимы лишь по отношению 
к гражданско-правовой сфере, поскольку для рассмотрения данного вопроса в рамках адми-
нистративного и уголовного права робот должен осуществлять права и выполнять обязан-
ности осознанно, то есть иметь равнозначную человеческой оценку себя, своих поступков 
и действий [31, с. 114].

О необходимости подконтрольности робота с ИИ человеку, ответственному за его дей-
ствия, говорит и А.А. Карцхия, который считает: хотя робот и может действовать само-
стоятельно, необходимо исходить из того, что он должен действовать «под контролем» 
человека, и призывает к созданию правовых норм и правил для роботов с ИИ. Ученый 
также признает своевременность постановки вопроса о правовом статусе роботов с ИИ, 
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однако, как и Н.Н. Апостолова, рассматривает такую возможность только в рамках граж-
данского права [32, с. 30].

Особую проблему представляет распределение ответственности за нарушение норм 
МГП. Если автономная система нарушает закон, возникает вопрос, кто должен нести за это 
ответственность: программист, оператор, командир или государство, использующее техноло-
гию? Как уже отмечалось ранее, существующий правовой вакуум затрудняет привлечение 
кого-либо к ответственности в подобных ситуациях [11, p. 542–543]; данный факт указывает 
на необходимость комплексного подхода к решению вопроса об ответственности за ущерб, 
причиненный автономным роботом, что подразумевает выработку системы оценки его функ-
ционирования, составление специальных требований к разработке и эксплуатации [33, с. 56].

Однако следует отметить, что в международном праве существуют конкретные нормы, 
которые могут быть применены к вопросу об ответственности за действия автономных си-
стем. Так, в соответствии со ст. 57 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, 
участники вооруженного конфликта обязаны принимать все необходимые меры для пре-
дотвращения потерь среди мирного населения [34]. В случае нарушения указанной нормы 
автономной системой, ответственность может быть возложена на командира, санкциони-
ровавшего ее применение, в соответствии со ст. 28 Римского статута Международного уго-
ловного суда («Ответственность командиров и других начальников») [35]. Ст. 23 Гаагской 
конвенция 1907 г. также запрещает использование оружия, которое причиняет «излишние 
страдания», что может быть применимо и к случаям некорректного функционирования ис-
кусственного интеллекта [36]. Таким образом, существующие нормы позволяют привлечь 
к ответственности операторов и разработчиков автономных систем, но требуют уточнения 
в контексте их автономности.

Кроме того, говоря о международном подходе к правовому регулированию отношений, 
связанных с робототехникой, В.В. Берггольц рассматривает примеры азиатских стран, став-
ших первопроходцами в разработке нормативно-правовых документов, регулирующих вза-
имоотношения между человеком и ИИ. Так, например, в Южной Корее путем закрепления 
доктринальных положений была зафиксирована необходимость регулирования деятельно-
сти создателей роботов, а также тех, кто их использует [37, с. 23].

Таким образом, исследователи предлагают широкий спектр подходов к решению про-
блемы ответственности за действия автономных систем вооружения, которые включают в 
себя как совершенствование международного законодательства, так и разработку свода пра-
вил, повышающих прозрачность и подотчетность таких систем.

3.2. Этические аспекты принятия решений
Одним из наиболее спорных вопросов, связанных с использованием автономных си-

стем вооружения, является проблема принятия решений о применении силы. Эта дискуссия 
касается не только технологических возможностей, но и глубоких этических и правовых 
аспектов, связанных с моральной допустимостью делегирования таких решений машине.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию, которая могла бы произойти в реальности. Ав-
тономная система ошибочно идентифицировала группу детей с игрушечными пистолетами 
в руках как вооруженных боевиков. Лишь благодаря экстренному вмешательству оператора 
удалось предотвратить возможную атаку. Эта гипотетическая ситуация демонстрирует не-
обходимость внедрения многоуровневых протоколов проверки целей. Внедрение и разви-
тие технологий ИИ с алгоритмами, оценивающими вероятность ошибки, могли бы снизить 
подобные риски, но перспектива их интеграции в военные системы остается спорной из-за 
возможного снижения скорости реакции.
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Принятие решений в боевых условиях требует соблюдения норм международного гу-
манитарного права, таких как принципы разграничения и пропорциональности. Машинам 
(даже с продвинутыми алгоритмами ИИ) сложно интерпретировать контекст, который часто 
бывает неструктурированным и многозначным. Например, распознавание гражданских лиц 
в боевой зоне может зависеть от множества факторов, которые нельзя предугадать при со-
ставлении алгоритма.

Ученые выделяют пять шагов при принятии решения автономным роботом: получение 
информации, ее анализ, генерация нескольких вариантов действий и компьютерный расчет 
последствий, выбор определенного варианта и, наконец, действие, соответствующее вы-
бранному решению. С точки зрения этических принципов ключевыми этапами для робота 
являются процессы генерации альтернатив и выбора решения. Рассматривая функциониро-
вание робота с позиции морали и этики, важно заметить, что его действия должны не только 
соответствовать этическим нормам, но и осуществляться в результате процесса, который 
морально обязывает его следовать этим нормам [38, p. 160].

Однако, поскольку, как уже говорилось ранее, моральными принципами робот не об-
ладает, для обеспечения соблюдения этических принципов в процессе принятия решений 
необходимо участие человека, так как только он способен учитывать не только юриди-
ческие, но и моральные последствия применения силы. Описанный выше подход осно-
вывается на введенном в юридические и политические дискуссии принципе «значимого 
человеческого контроля» (meaningful human control), который требует, чтобы решения о 
применении летальной силы оставались под контролем человека на всех этапах – от про-
граммирования до исполнения. Сторонники этого подхода убеждены, что подотчетность 
и подконтрольность робота человеку должны быть сохранены во всех сферах, где на кар-
ту поставлены основные права человека, такие как право на жизнь, свободу и личную 
неприкосно венность [39, p. 11]. Учеными выделяются два условия сформулированного 
принципа. Во-первых, автономная система должна быть способна отслеживать соответ-
ствующие человеческие (моральные) принципы. Во-вторых, эффективный контроль со 
стороны человека требует, чтобы автономная система следовала принципам, которые от-
ражают моральные убеждения людей, разрабатывающих и внедряющих ее [39, p. 11–12]. 

Этическая дилемма, таким образом, заключается в поиске баланса между эффективно-
стью автономных систем и необходимостью сохранения человеческого контроля для обе-
спечения моральной и правовой подотчетности. Решение обозначенного вопроса требует 
не только технологических решений, но и четкой нормативно-правовой базы, которая бы 
регулировала допустимые границы автономности таких систем.

3.3. Проблемы безопасности и контроля
Развитие автономных систем вооружения порождает многочисленные риски для между-

народной безопасности, требующие тщательного анализа и выработки эффективных мето-
дов контроля. Эти системы, благодаря высокой скорости принятия решений и способности 
действовать автономно, могут стать как инструментом повышения обороноспособности, 
так и источником угрозы для глобальной стабильности.

Одной из центральных проблем рассматриваемой сферы является распределение от-
ветственности за использование летального автономного оружия. Большинство экспер-
тов сходятся во мнении, что виновным в совершении роботом летальной ошибки должен 
быть назначен человек. По мнению Д. Макдермотта, виновным может быть програм-
мист, который ввел в программу код, приведший к нанесению автономным оружием  
ущерба [40, p. 111]. Р. Спарроу считает, что единственным способом решения данной про-
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блемы является возложение ответственности на военного командира, который непосред-
ственно отдает приказы об использовании летального автономного оружия, но в то же время, 
если робот принимает решения самостоятельно, возложение ответственности за причинен-
ный им вред на человека уже не кажется таким однозначным решением [41, p. 64, 74]. Таким 
образом, как отмечает И.Р. Бегишев, возникает так называемый разрыв ответственности, 
когда ответственность не может быть возложена ни на одну из сторон [33, с. 78].

Не менее серьезной угрозой остается уязвимость систем автономного вооружения.  
Исследования в области кибербезопасности подчеркивают, что такие системы могут стать 
мишенью для хакерских атак, а это приведет к выходу автономного оружия из-под контроля 
человека. Взлом системы управления автономным оружием или самостоятельный его вы-
ход из-под человеческого контроля в результате действия алгоритмов машинного обучения 
может привести к его перенаправлению на цели, не предусмотренные операторами, вклю-
чая союзные силы и гражданское население [10, p. 221].

Уязвимость автономных систем к кибератакам становится все более очевидной, и это 
подтверждается случаями взлома даже невоенных роботов. В 2017 г. специалисты ком-
пании IOActive продемонстрировали, как робот Alpha 2, предназначенный для помощи в 
быту, может быть использован в качестве опасного для человека устройства. Через USB-
порт на корпусе исследователи внедрили вредоносный код, который заставил робота атако-
вать объекты с использованием отвертки. В тестовом режиме робот «изрешетил» помидор, 
имитируя применение силы [42]. Подобная уязвимость представляет серьезную опасность 
в случае военной робототехники. Например, дроны, использующие Android-платформы, 
теоретически могут быть перепрограммированы для атак на союзников или инфраструк-
туру. Как отмечает американский предприниматель и государственный деятель И. Маск,  
«ИИ представляет собой одну из самых серьезных угроз [для человечества]. Впервые мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть нечто, что будет намного умнее самого умного 
человека. Неясно, сможем ли мы контролировать это, но я думаю, что нужно стремиться 
направить [технологию] в выгодном человечеству направлении» [43].

Еще одним значительным риском является технологическая гонка вооружений и неза-
конный оборот летального автономного оружия. Неконтролируемое распространение авто-
номного оружия может привести к его попаданию в руки недобросовестных акторов, вклю-
чая террористические организации [33, с. 80].

Для минимизации рисков предлагаются подходы, перечисленные ниже.
1. Международное регулирование и стандарты. Введение единых норм, регулирующих 

разработку и применение автономного оружия, рассматривается в качестве основного спо-
соба контроля. Такие организации, как ООН, уже ведут дискуссии о создании глобального 
договора, аналогичного КНО.

2. Нормативное закрепление ответственности. Необходимо четкое определение ответ-
ственных за совершение автономными системами вооружений преступлений и причинение 
вреда. Важно на правовом уровне закрепить роль и уровень ответственности создателей, 
программистов и военных командиров, непосредственно участвующих в функционировании 
летальных автономных вооружений. Однако, как справедливо заметили Я.В. Гайворонская 
и О.И. Мирошниченко, опережающее правовое регулирование в этой области неуместно, 
и наиболее разумным будет постепенное внедрение в правовое регулирование концепций 
наделения цифровых акторов тем или иным уровнем правосубъектности начиная от уровня 
исключительной правосубъектности до полной инклюзивности [44, с. 201–202].
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3. Многоуровневый контроль. Эксперты предлагают внедрить механизмы комбиниро-
ванного контроля, при которых автономные системы действуют в тесной связке с операто-
рами-людьми. Подобные механизмы включают как предварительное программирование си-
стем в соответствии с нормами права, так и возможность вмешательства человека на любом 
этапе выполнения задачи.

4. Обеспечение кибербезопасности, ключевым направлением которой остается защита 
систем управления автономными системами вооружения от кибератак. Необходимым ви-
дится создание закрытых каналов связи и использование методов ИИ для выявления и пре-
дотвращения вторжений.

5. Тестирование и сертификация. Любая автономная система перед своим внедре - 
нием должна проходить строгие тесты на соответствие нормам безопасности и гуманности. 
Представляется важным формирование независимой сертификации таких систем.

Таким образом, решение проблем безопасности и контроля автономных систем воо-
ружения требует комплексного подхода, включающего как технические, так и норматив-
но-правовые меры. Внедрение подобных инициатив будет способствовать минимизации 
рисков и обеспечению их использования в соответствии с международными нормами.

Заключение

Исследование этических аспектов регулирования военной робототехники подтвердило, 
что развитие автономных систем вооружения влечет за собой как значительный потенциал 
для повышения эффективности военных операций, так и множество рисков. Эти риски ка-
саются и юридической, и моральной ответственности за действия автономных систем, их 
соответствия нормам международного гуманитарного права и обеспечения контроля над их 
использованием.

Военная робототехника представляет собой новую технологическую область, которая 
требует переосмысления существующих подходов к регулированию. Основным вызовом 
остается необходимость адаптации международных норм и стандартов к быстро развиваю-
щимся технологиям. Современные конвенции, такие как Конвенция о «негуманном» ору-
жии, дают основу для регулирования, однако они недостаточны для охвата всех аспектов 
применения и функционирования летального автономного оружия.

Международное сообщество, в том числе ООН, предпринимает активные меры для вы-
работки глобального консенсуса. Введение концепции значимого человеческого контроля 
(meaningful human control) становится важным шагом для предотвращения передачи пол-
ного контроля в руки роботов. Это обеспечит соблюдение фундаментальных принципов 
разграничения, соразмерности, военной необходимости и др., что подчеркнуто в докладах 
рабочих групп и исследовательских центров.

Особое значение приобретают интеграция норм Таллинского руководства в правовую 
практику государств, а также разработка протоколов, учитывающих приведенные выше 
принципы при программировании и использовании автономных систем.

Перспективы развития этического регулирования связаны с несколькими направле-
ниями. Во-первых, это дальнейшее расширение и унификация международных соглаше-
ний, которые будут включать не только запреты, но и обязательные требования к проектиро-
ванию, тестированию и внедрению автономных систем вооружения; во-вторых, повышение 
прозрачности разработок и создание механизмов, обеспечивающих контроль над использо-
ванием таких технологий, включая независимую сертификацию и мониторинг. В-третьих, 
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необходимо продолжить исследования в области интеграции этики и технологий, чтобы на 
этапе проектирования учитывались моральные и правовые аспекты их применения.

Особое значение приобретает междисциплинарный подход, объединяющий юристов, 
инженеров, военных экспертов и философов. Этот подход способен предложить комплекс-
ные решения, минимизирующие возможные негативные последствия использования ав-
тономного оружия. Активная работа в этой области уже ведется в рамках академических 
исследований и инициатив гражданского общества, таких как кампания Stop Killer Robots.

В долгосрочной перспективе успех регулирования военной робототехники будет зави-
сеть от готовности государств сотрудничать и принимать обязательства, направленные на 
защиту международной безопасности и соблюдение гуманитарных принципов. Это особен-
но важно в эпоху, когда технологические прорывы опережают развитие и адаптацию законо-
дательства, а риски, связанные с автономными системами, становятся все более реальными. 
Обеспечение сбалансированного подхода, который одновременно поддерживает инновации 
и предотвращает возможные злоупотребления, остается ключевой задачей для всех участ-
ников этого процесса. 
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Аннотация

В настоящей статье исследованы побудительные мотивы действия/бездействия личности, со-
держащиеся в нормах публичного права. С помощью формально-логического метода рассмотрены 
подходы законодателя к формированию норм, побуждающих личность к правомерному поведению, 
совершению нужных обществу и государству действий, достижению сверхнормативных показате-
лей в своей деятельности. Благодаря применению сравнительно-правового метода уточнено значе-
ние использованных понятий. В содержательном плане предпринята попытка выделить мотивирую-
щую составляющую в системе правого регулирования общественных отношений. Мотивация играет 
решающую роль в процессе формирования поведенческих установок не только физического лица, 
но и лица, имеющего особый статус (государственного, муниципального служащего). Отмечается, 
что законодатель не всегда просчитывает мотивирующую составляющую правовой нормы, хотя этот 
ее компонент порой имеет определяющее значение для реализации правового предписания. Сделан 
вывод о том, что мотивирующее влияние норм на процесс правового регулирования осуществляется 
через носителей правовой идеологии, поэтому важны сбалансированность и непротиворечивость 
не только регулирующих норм, но и норм, определяющих правовую идеологию. При внимательном 
рассмотрении процесса принятия нормативных правовых актов мотивация оказывается особо зна-
чимым элементом в вынесении решений уполномоченными органами. 

Ключевые слова. Конституция РФ, правовая норма, регулирование, правовое воздействие, мо-
тивация, стимулирование, вознаграждение
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Abstract

The motivational effect of legal norms, which is an important part of their formation and 
implementation, has been out of the research focus until recently. This article examines the motives for 
an individual’s actions or inactions embedded in the norms of public law. Using the method of formal 
logic, the legislative approaches to the development of norms that encourage an individual’s lawful 
behavior, actions beneficial to both the society and state, and proactive performance were discussed.  
The concepts under study were analyzed by the comparative legal method. The dimensions of motivation 
in the system of legal regulation of public relations were identified. The results obtained show that 
motivation not only shapes the behavioral attitudes of a private individual but also influences decision-
making in persons with special legal status, such as government or municipal employees. The legislator 
does not always account for the motivational component of legal norms, even though it plays a crucial 
role in legal regulation. The conclusion was made that the motivational impact of legal norms on  
the process of legal regulation is exerted through the proponents of legal ideology, thus making it critical 
to maintain the balance and consistency of both regulatory norms and norms defining legal ideology. 
A careful consideration of the process of adopting regulatory legal acts reveals that motivation is  
a fundamental element of decision-making by authorized bodies.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, legal norm, regulation, legal impact, motivation, 
incentive, remuneration
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введение

Мотивация в системе регулирования общественных отношений не является предметом 
пристального внимания ученых-конституционалистов. Лишь в отдельных публикациях 
анализируются побудительные мотивы участия граждан в реализации норм публично-пра-
вового характера [1]. Вместе с тем нормы, предполагающие их добровольное исполнение 
(например, участие в выборах), не содержат иного побуждения к действию, кроме соответ-
ствующей мотивации. Последняя лежит в основе принятия депутатом решения при голо-
совании за то или иное предложение представительного органа. Выбор гражданином или 
лицом с особым статусом действия/бездействия мотивирован нормой права, которая пред-
полагает либо добровольное исполнение ее предписания, либо (при закреплении обязанно-



А.Ф. Малый, А.А. Нигметзянов | Мотивирование в системе регулирующего влияния…160

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки | 2025;167(1):158–168

сти) влечет за собой негативные последствия при ее неисполнении. Изучение мотивирую-
щего влияния норм права на поведение личности позволяет расширить представление о 
способах упорядочивания общественных отношений.

Уважение к праву, закону является составной частью правовой культуры, которая долж-
на быть присуща любому члену человеческого сообщества. Уровень погружения в право-
вую материю у каждого различен, но подавляющее большинство членов социума объеди-
няет одно – стремление к законопослушному поведению. Такое поведение формируется 
в том числе и самой нормой закона, мотивирующей личность выбирать тот или иной его 
вариант. Мотивация является важной составляющей в соблюдении правового предписания. 
Она может как усилить эффект применения нормы, так и вызвать негативное отношение к 
возможности ее реализации у субъекта, которому она адресована. 

Человек является главным звеном в реализации права. В.С. Нерсесянц отмечал: «Пра-
во, как известно, само не действует, действуют люди, и именно свободные люди, люди 
со свободой воли, которые в своих взаимоотношениях выступают как субъекты права»  
[2, c. 43]. Каким бы свободным в выборе вариантов своего поведения человек себя ни считал, 
он, как член человеческого сообщества, вынужден подчиняться правилам, установленным 
этим сообществом. Общественная сущность человека проявляется в его подчинении норма-
тивным предписаниям, стремлении создать механизм защиты общеобязательных правил от 
их нарушения отдельными членами социума. Демократически установленные нормы пове-
дения предусматривают возможность каждого реализовать свои интересы в соответствии со 
своими способностями и устремлениями. Разнонаправленность интересов, обусловленная 
множеством факторов влияния на личность, не только порождает правомерное поведение, 
но и не исключает противоправных деяний. Поэтому нормы ограничивают индивидуальное 
стремление выделиться из общей массы, получить больше благ и преференций как за счет 
поиска «лазеек» в правовом регулировании, так и путем прямого нарушения установленных 
правил. Во всех приведенных случаях право оказывает влияние на личность, формирует 
отношение к его нормам.

Материалы и методы

Главное предназначение права – «упорядочение общественной жизни, установление 
стабильности государственного строя, преодоление неопределенности и изменчивости»  
[3, c. 14]. Реализацию этой задачи обеспечивает государство, у которого есть все необхо-
димые инструменты; право занимает среди них особое место в силу своей возможности 
формировать у человека мотивацию к позитивному действию. 

При характеристике способов влияния норм права на поведение личности использует-
ся термин «правовое воздействие». Его составляющая «воздействие» в общеупотребитель-
ном смысле означает ‘действие, направленное на кого-что-н. с целью добиться чего-н., вну-
шить что-н.’ (СО). Воздействовать значит производить действие, понуждающее к чему-либо.  
Однако не все нормы при их реализации предполагают совершение каких-либо поступков. 
Конституционные нормы-принципы оказывают влияние на широкий круг субъектов права без 
какого-либо принуждения, а только в силу убедительности тех идей, которые в них заложены. 

Большинство норм права усиливают мотивирующее влияние закреплением правового 
обязывания, правового запрета. И обязывающие, и запрещающие нормы допускают исполь-
зование принуждения, что свидетельствует о совершении действия (воздействия) уполно-
моченным органом в отношении участников правоотношения. В любом случае правовое 
воздействие, реализуемое уполномоченным лицом посредством принятия правопримени-
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тельного акта, направлено на формирование поведенческих установок личности. Верно 
отмечено, что в системе публичного властвования «основным элементом управляющей и 
управляемой систем выступают люди, а управление сводится к тому, что одни из них воз-
действуют на сознание и поведение других» [4, c. 435]. Именно люди осуществляют воздей-
ствие на общественные отношения с использованием различных правовых и организацион-
ных инструментов. С целью его оказания формируются представительные органы, органы 
исполнительной власти [5, c. 20].

Государство создает правовой механизм, позволяющий в том числе формировать отно-
шение человека к закону с использованием таких средств, как общие дозволения, общие 
запреты, позитивное обязывание [6, c. 47]. Наиболее сильное влияние на формирование 
отношения лица к правовым нормам оказывает включение его в процесс реализации права. 
Будучи участником конкретного правоотношения, человек не только познает содержание 
самих норм, но и получает возможность сформировать свое представление о правоприме-
нительной системе государства. Поскольку при разрешении юридических коллизий упол-
номоченными органами одна из сторон часто остается неудовлетворенной принятым реше-
нием, то данный факт тоже оказывает влияние на восприятие права в целом. 

Процесс реализации зависит от того, нормы какой отрасли права применяются в кон-
кретном правоотношении, какие субъекты участвуют в этом процессе. Для публичных от-
раслей права одним из участников процесса применения права является уполномоченный 
орган государства, который должен быть заинтересован в формировании у лица уважения к 
закону, убежденности в справедливости принятого решения. Поэтому важным аспектом на-
званного процесса является субъективный фактор – восприятие норм участниками правоот-
ношений. Р.З. Лившиц справедливо отмечал: «…важнейшая ключевая проблема реализации 
норм – отношение людей к нормам» [7, c. 130]. Можно добавить, что человек оценивает не 
только норму, но и то, как она реализуется в конкретных правоотношениях.

Результаты и обсуждение

Исследование обозначенной проблемы не может ограничиваться констатацией пове-
дения субъекта права в конкретном правоотношении, она имеет более широкий диапа-
зон своего проявления. В частности, лицо, выбирая тот или иной вариант поведения, уже 
имеет убеждение относительно правомерности или неправомерности предпринимаемых 
действий (бездействия). У него присутствует мотив поступать так или иначе в силу имею-
щихся убеждений. И в данном контексте мы имеем дело с психологической составляющей 
поведения [8].

 Право оказывает влияние на личность, формирует в ней психологические установки 
относительно необходимости действовать тем или иным образом. У человека всегда есть 
свобода выбора между тем или иным способом поведения (правомерного или противоправ-
ного), он может выйти за рамки правомерного поведения, но должен осознавать неотврати-
мость негативных для него последствий. 

Как уже было отмечено, мотивирующее значение норм права проявляется в процес-
се их реализации. В юридической литературе «реализация права рассматривается как во-
площение в поступках людей тех требований, которые в общей форме выражены в нормах 
права» [9, c. 282]. Поведение определяется сформировавшимися у человека установками 
на возможность действовать определенным образом и влиянием социальных (в том числе 
правовых) норм. Любой поступок, обусловленный применением нормы, содержит элемент 
мотивации как побуждения к принятию решения, действию (СО).
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Мотивация в качестве параметра поведения формируется не только у рядового граж-
данина, но также у государственных и муниципальных служащих, лиц, занимающих го-
сударственные должности. Она определяется комплексом факторов (нравственных, поли-
тических), но решающим выступает необходимость выполнения обязанностей, имеющих 
правовую природу. 

Говоря о мотивирующем характере норм права, следует иметь в виду, что под влиянием 
правовой нормы у человека складывается линия поведения, возникает желание осуществить 
определенные действия или следовать осознанному бездействию. Формирование мотива яв-
ляется результатом мыслительной деятельности человека, и изучение подобных процессов 
вызывает все больший интерес у ученых-правоведов. В отраслевых юридических науках 
помимо выявления особенностей регулятивного характера отраслевых норм исследуется 
духовная составляющая их влияния на поведение личности [10]. Социально-психологиче-
ская характеристика последней воздействует на восприятие правовой нормы индивидом, 
но объектом правового регулирования являются общественные отношения, охватывающие 
неограниченный круг субъектов права. При установлении правовых связей важно сформу-
лировать общие запреты или дозволения, а восприятие правовой нормы и реакции лично-
сти на возможность следовать ее установлениям оцениваются в каждом конкретном случае 
индивидуально. 

На поведение личности влияет много факторов: возраст, экономическое положение, на-
личие образования, социальный статус, занимаемая должность. Индивид как член социума 
оказывается в центре общественного влияния, получая информацию из обширного круга 
источников. Современные средства цифровой коммуникации способны привлечь внима-
ние человека (или кардинально изменить взгляды) и внушить ему ценности, отражающие 
воззрения определенной группы, части социума на окружающую действительность. Эти 
ценности не обязательно будут благом для большинства, они могут формировать отрица-
тельное отношение к действующему праву.

Задача нормоустанавливающего органа заключается в выработке наиболее приемлемого 
варианта общеобязательного правила. При этом должен учитываться эффект влияния нормы 
на поведение людей – в первую очередь при ее реализации, когда «обостряется» восприятие 
нормы субъектами права с позиций воплощения в ней принципа справедливости. Уважение 
к содержательной части нормы закладывается уже самим процессом ее принятия. Этому 
способствует демократический механизм учреждения общеобязательных актов, который 
допускает различные варианты утверждения решений коллегиальным органом: единогла-
сие, абсолютное большинство, квалифицированное большинство [11]. Важно, что обязы-
вающая норма принимается большинством членов легитимного органа. Личность, которой 
и адресована норма, должна изначально доверять законодателю, верить в необходимость 
установленных правил безотносительно к тому, запрещающую или обязывающую норму 
принимает уполномоченный орган. Это значимо для формирования правовой мотивации у 
соответствующего лица, участвующего в реализации нормы. 

Мотивирующее значение норм права проявляется не только при их реализации. Нор-
мы-принципы, нормы-дефиниции также содержат поведенческие установки, влияют на оцен-
ку регулирующих норм. В особенности упомянутый факт касается конституционных положе-
ний, значительная часть которых не может быть реализована в конкретном правоотношении. 

Издание правового предписания единоличным органом тоже должно учитывать моти-
вирующую составляющую вводимых норм. Формирование мотивированного нормой права 
поведения не зависит от уровня принимающего акт органа, его правового статуса, но опре-
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деляется многими личностными факторами, а также нацеленностью на установление спра-
ведливых (с точки зрения правоприменителя) правил.

Мотивирующая составляющая в реализации правовых норм имеет общий характер. 
Однако в рамках общей мотивации можно выделить нормы, целеполагание которых имеет 
свои особенности. Например, нормы-стимулы изначально содержат обещание преферен-
ций, льгот и преимуществ для лиц, реализующих подобные нормы. Общеупотребительное 
значение слова «стимул» (‘побуждение к действию, заинтересованность в совершении че-
го-нибудь’ (СО)) совпадает с его правовым пониманием. Н.И. Матузов и А.В. Малько от-
мечают, что правовое стимулирование – это «правовое побуждение к законопослушному 
поведению, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благо-
приятствования» [12, c. 19].

Безусловно, стимулирующая норма формирует у личности мотив совершить действия, 
направленные на реализацию целей, которые заложены в норме законодателем. Правовое 
мотивирование всегда позитивно, поскольку нормоустанавливающий орган не может вво-
дить норму, мотивирующую на противоправное поведение. Однако это не исключает са-
мого противоправного поведения, но формируется оно не под воздействием нормы, а под 
воздействием иных факторов: влияния окружения, СМИ, личностных особенностей.

Государство активно использует правовое стимулирование для решения общественно 
важных задач. Например, в советский период вводились льготы для лиц, выезжающих для 
осуществления трудовой деятельности в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока. В на-
стоящее время существуют программы переселения граждан в Дальневосточный федераль-
ный округ, предполагающие бесплатное получение «дальневосточного гектара».

Нормы, предусматривающие наказание за совершение противоправных действий, так-
же можно отнести к стимулирующим правомерное поведение. В них отсутствует прямое 
указание на «режим благоприятствования», но наличие угрозы неблагоприятных послед-
ствий в случае противоправных действий является побуждающим фактором позитивного 
поведения. 

Мотивирующее целеполагание содержат нормы, допускающие поощрение за соверше-
ние деяний, имеющих по своей природе сверхнормативные показатели. Правовые акты, 
устанавливающие государственные награды и почетные звания, в своем подавляющем 
большинстве закрепляют лишь условия награждения, но не содержат обещания наградить 
за выдающиеся достижения [13]. Обозначенной характеристикой награда отличается от 
стимулирующего вознаграждения, которое прямо предусмотрено нормой права. Для того 
чтобы получать надбавку к заработной плате, необходимо переехать в район, где эта надбав-
ка предусмотрена законом; чтобы получить бесплатно значительный по размеру земельный 
участок, необходимо переехать на постоянное место жительства в районы Севера, Сибири 
или Дальнего Востока (ФЗ 119).

Стимулирующую норму отличают конкретность и определенность условий, выполне-
ние которых влечет за собой последствия в виде обещанного блага (либо наказания за про-
тивоправное поведение). Государственная же награда не является обязательным следствием 
сверхнормативного поведения в виде награждения специальным знаком (с возможным ма-
териальным поощрением), и лицо может не получить ее. Но само существование государ-
ственных наград также имеет мотивирующее значение, поскольку в случае награждения 
дает награжденному ощущение важности содеянного, повышает общественную значимость 
лица, приносит ему моральное удовлетворение. 
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Создание позитивных стимулов формирует предпосылки сознательной правовой ак-
тивности: «Субъект – единственный компонент, который способен активно реагировать на 
правовое воздействие. Активная реакция выражается в участии в правовом воздействии, 
получении и переработке правовой информации, моделировании собственного поведения в 
соответствии с полученной информацией» [14, c. 89]. Способы и средства доведения пра-
вовой информации до адресата различаются и разнообразны по своей активности (иногда 
агрессивности), доступности, а содержание информации может характеризоваться убеди-
тельностью или быть нейтральной по своему воздействию на адресата. Наиболее сильное 
мотивирующее влияние на поведение оказывают такие правовые средства, как стимули-
рование и поощрение, поскольку они побуждают к активному поведению, принятию нуж-
ных государству решений (изменение места жительства, участие в боевых действиях и др.). 
Иные правовые средства (например, предоставление прав) [4, c. 437] тоже оказывают моти-
вирующее влияние на поведение, но они не всегда побуждают к активным действиям, спо-
собным кардинально изменить специальное правовое положение человека, его социальное 
положение, коммуникацию.

В любой правовой норме содержится мотивирующий компонент, но сила его влияния 
на субъект права обусловливается степенью влияния нормы на общественные отношения, 
глубиной их трансформации. Законодатель не всегда с должным вниманием относится к 
последствиям принятия того или иного решения по изменению содержания правоотноше-
ний, не всегда учитывает мотивирующее значение вводимых в правовой оборот норм или 
их изменений. Подобный учет необходим в том случае, если норма не содержит обязываю-
щего предписания, а предполагает добровольное следование ей. Например, государство и 
общество в целом заинтересованы в активном участии граждан в избирательном процессе. 
Но принцип добровольности участия не позволяет использовать элемент принуждения. Ре-
ализация норм избирательного законодательства базируется на осознании каждым важно-
сти участия в голосовании. Мотивация в этом случае очень значима, и законодатель должен 
формировать ее, не допуская просчетов в правовом регулировании.

В процессе размышления человек определяет свое отношение к содержанию правовых 
норм, их реализации, действиям органов публичной власти, поскольку именно от них исхо-
дят те правила, которым он должен следовать. Соответствующие оценки порождают и такое 
явление, как, например, «правовой нигилизм». Можно говорить о причинах и следствиях 
правового нигилизма, но в конечном итоге негативное отношение к праву, неверие в воз-
можность права способствовать решению социальных и экономических проблем складыва-
ются именно в сознании человека.

Н.И. Матузов совершенно справедливо выделяет психологический фактор в формиро-
вании поведения человека. По его мнению, «правовой нигилизм – это психологически отри-
цательное (негативное) отношение к праву со стороны граждан, должностных лиц, государ-
ственных структур, а также фактически правонарушающие действия указанных субъектов; 
данный феномен выступает как элемент сознания (индивидуального и общественного), так 
и способ, линия поведения индивида либо коллектива» [15, c. 182]. 

Правовой нигилизм является довольно распространенным явлением и формируется в 
том числе под воздействием окружения человека. Можно предположить, что это стереотип 
мышления, психологический феномен, мотивационная составляющая поведения человека. 
Стереотипы бывают истинными и ложными, они складываются под влиянием условий тру-
да, быта человека, на них влияют средства массовой информации.
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Рассуждая о правовом нигилизме, А.Н. Зрячкин включает в число возможных путей 
его преодоления «меры культурного, духовного, морального содержания» [16, c. 110]. 
Все эти меры призваны влиять на духовный мир человека, побуждать его к позитивному 
восприятию права. Безусловно, это и есть формирование соответствующей мотивации, 
направленной на совершение тех или иных деяний, на воздержание от противоправных 
поступков, на генерацию соответствующих идей и установок в той среде, где проходит 
жизнь человека. 

Для преодоления правового нигилизма важно, по мнению В.И. Гоймана, «утвердить у 
людей веру в право» [17, c. 5]. Вера или неверие, восприятие окружающего мира в позитив-
ном или негативном ключе – все это определяется психологическими факторами, лежащими 
в основе формирования мотивации поведения личности. Законодатель оценивает факторы, 
влияющие на поведение человека, и стремится учитывать их при принятии нормативных 
правовых актов.

Одним из проявлений правового нигилизма является абсентеизм, понимаемый как со-
знательное уклонение от участия в выборах. Особенно распространен он в молодежной 
среде. Можно говорить о разных причинах такого отношения к выборам, но главная заклю-
чается в неверии избирателя в то, что его голос будет учтен, что его участие в выборах как-
то повлияет на результаты голосования [18, c. 471]. Преодолению негативного отношения 
молодежи к участию в выборах может способствовать повышенное внимание к ее пробле-
мам со стороны общества и государства. На решение этой задачи направлен Федеральный 
закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» 
(489-ФЗ), одна из целей которого обозначена как «создание условий для участия молодежи 
в политической, социально-экономической и культурной жизни общества». Закон предус-
матривает привлечение молодых граждан к участию в работе консультативных, совещатель-
ных и иных органов, создаваемых при органах публичной власти. Акцент законодателя на 
такой форме вовлечения молодежи в процесс обсуждения важных вопросов жизни обще-
ства побуждает органы власти создавать соответствующую дискуссионную площадку, что 
позволяет формировать позитивное отношение к праву, выработке активной реакции на по-
литические процессы, в том числе выборы представительных органов власти.

Вектор формирования законодательства с позитивным мотивирующим компонентом 
определили поправки к Конституции Российской Федерации, принятые в 2020 г. (КРФ).  
Их реализация осуществляется в отраслевом законодательстве, актах субъектов РФ, доку-
ментах, определяющих правовую политику государства.

выводы

Подводя итог, можно констатировать, что мотивация является важной составляющей 
любой правовой нормы. Законодатель использует различные средства повышения мотиви-
рующего начала нормы в тех случаях, когда необходимо заинтересовать лицо в совершении 
сверхнормативных деяний в интересах государства и общества, побудить к принятию ре-
шений, меняющих уклад жизни человека, предостеречь от действий, увеличивающих риск 
неблагоприятных для него последствий. Законодатель не всегда просчитывает мотивирую-
щую составляющую правовой нормы, хотя этот ее компонент играет порой решающую роль 
в соблюдении правового предписания. 

Реализация идеологического по своей сути содержания конституционных норм-прин-
ципов, регулирующих норм базируется не только на позитивном восприятии обществом 



А.Ф. Малый, А.А. Нигметзянов | Мотивирование в системе регулирующего влияния…166

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки | 2025;167(1):158–168

заложенных в них идей, но и на воплощении последних в отраслевом законодательстве, 
правильном (не искаженном) правоприменении. Мотивирующее влияние конституционных 
норм на процесс правотворчества осуществляется через носителей правовой идеологии, по-
этому важна сбалансированность и непротиворечивость не только регулирующих норм, но 
и норм, определяющих правовую идеологию. При внимательном рассмотрении процесса 
принятия нормативных правовых актов мотивация оказывается определяющим элементом 
в вынесении решений уполномоченными органами.
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Аннотация 

В статье анализируется текущая деятельность по правовому регулированию контроля за эмис-
сией метана (СН4) в странах, отвечающих за основную долю его суммарных выбросов, в контексте 
Парижского соглашения по климату 2015 г. и Глобального обязательства по метану (Global Methane 
Pledge, GMP) 2021 г. Основное внимание уделено рассмотрению вопросов правового регулирования 
выбросов СН4 в национальном законодательстве десяти основных государств-эмитентов. При этом 
страны Европейского союза (ЕС) рассматриваются в качестве единого эмитента, и их климатиче-
ская политика анализируется в контексте участия ЕС в GMP в качестве самостоятельного субъекта 
международного права. Сделан вывод о том, что Парижское соглашение, которое является главным 
нормативным правовым актом, призванным ограничивать рост глобальной температуры полуто-
ра-двумя градусами по сравнению с доиндустриальным периодом, нуждается в совершенствовании 
законодательного сопровождения ограничения эмиссии метана в основных государствах-эмитентах 
этого парникового газа. Важнейшим документом в обозначенном контексте является Глобальное 
обязательство по метану 2021 г., принятое на 26-й Конференции Сторон по климату. Наиболее эф-
фективная стратегия для достижения основной цели Парижского соглашения состоит в разработке и 
имплементации юридически обязывающих как международных, так и национальных нормативных 
правовых актов основных государств-эмитентов в сфере ограничения выбросов метана. 

Ключевые слова: Глобальное обязательство по метану (Global Methane Pledge, GMP), Ра-
мочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), Парижское соглашение по климату,  
26-я Конференция Сторон по климату, правовое регулирование эмиссии метана, национальное зако-
нодательство основных государств-эмитентов метана
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введение

В последние десятилетия вопросы глобальных климатических изменений, проблемы 
поиска путей эффективной реализации климатических инициатив, охраны климата, обеспе-
чения оптимальных условий для имплементации международных климатических соглаше-
ний в национальное законодательство основных государств-эмитентов парниковых газов 
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(ПГ), в том числе короткоживущего ПГ метана, пользуются повышенным вниманием миро-
вой общественности, финансово-промышленных групп, политиков, климатологов, эконо-
мистов, правоведов.

Как известно, право на устойчивое и экологически безопасное развитие в качестве важ-
нейшего принципа было закреплено в Повестке дня на XXI в., принятой на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [1]. С тех пор прошло 
более 30 лет, однако изменение окружающей среды в результате антропогенной деятельности 
человека продолжается ускоренными темпами вследствие выбросов ПГ, в том числе метана.

В работе авторов «Правовое регулирование эмиссии метана и его роль в достижении ос-
новной цели Парижского соглашения. Общий анализ проблемы» [2] проанализирована про-
блема ограничения выбросов основных ПГ, определяющих скорость глобального потепления 
антропогенного характера, включая метан, и отмечено, что Глобальное обязательство по мета-
ну / Global Methane Pledge (GMP) представляет собой важный инструмент борьбы с глобаль-
ным потеплением. Показано, что особая роль первоочередного сокращения эмиссии одного из 
основных парниковых газов, СН4, является прямым следствием интенсификации глобального 
потепления антропогенного происхождения при введении в действие более чистых техноло-
гий, уменьшающих выбросы аэрозолей (так называемого эколого-климатического парадокса). 
Наличие последнего свидетельствует о необходимости комплексного решения климатических 
и экологических проблем, начиная с соответствующего законодательного регулирования и 
принятия юридически обязывающих нормативно-правовых актов по ограничению выбросов 
аэрозолей и короткоживущих парниковых газов (в первую очередь метана). Сделан вывод о 
том, что GMP более эффективно способствовало бы достижению основной цели Парижского 
соглашения (ПС) 2015 г. и задачам устойчивого развития современной цивилизации, сформу-
лированным в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), если бы к нему 
присоединились все основные государства – эмитенты метана и в нем предусматривались бы 
юридически обязывающие нормы либо меры воздействия по отношению к участникам GMP 
в случае невыполнения ими принятых на себя обязательств. Упомянутые условия служили бы 
определенной гарантией того, что все основные эмитенты СН4 были бы вынуждены следовать 
таким обязательствам, поскольку опыт имплементации Парижского соглашения показывает, 
что далеко не все государства-эмитенты, присоединившиеся к Соглашению, склонны придер-
живаться его основных принципов. 

В настоящей работе представлено исследование проблемы ограничения эмиссии мета-
на на уровне внутреннего законодательства девяти основных эмитентов, расположенных 
в порядке убывания объемов выбросов метана, и права ЕС, ответственных за основную 
долю эмиссии СН4. На них в настоящее время приходится около 62 % общей эмиссии СН4.  
При этом Европейский союз (ЕС) рассматривается в качестве единого эмитента. Более  
подробный анализ национальных законодательств конкретных государств ЕС, в которых 
регулируется эмиссия метана, будет представлен в отдельной работе.

Как известно, Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение 
на сегодняшний день представляют собой базовые нормативные правовые документы, лежа-
щие в основе комплексных мероприятий, направленных на ограничение роста глобальной 
приземной температуры. Эти документы подписаны более чем 195 государствами и являются 
главными правовыми документами в области международного правового регулирования ан-
тропогенных выбросов ПГ, распространяющими свое действие практически на все мировое 
сообщество. Основные цели, лежавшие в основе разработки указанных документов – сокра-
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щение выбросов ПГ, необходимое для предотвращения опасного для устойчивого развития 
современной цивилизации изменения климата вследствие антропогенной деятельности чело-
века, и ограничение роста средней глобальной приземной температуры в пределах 1.5–2 °С 
до конца XXI в. по сравнению с доиндустриальным периодом. Однако в названных правовых 
документах отсутствуют конкретные обязывающие нормы, направленные на реализацию по-
ставленных в них целей. Государства, присоединившиеся к РКИК ООН и ПС, должны учи-
тывать рекомендации этих международных соглашений при реализации национального кли-
матического законодательства. Предполагается, что все государства, подписавшие указанные 
соглашения, будут делать это добровольно в силу факта их участия в договорной деятельно-
сти по ограничению выбросов ПГ, но это не всегда реализуется на практике [3]. 

Необходимо отметить, что ПС – не первое международное соглашение, регламентирую-
щее сокращение эмиссии ПГ. Однако Парижское соглашение формулирует значительно  
более амбициозные цели, чем, например, Киотский протокол к РКИК ООН, регулирующий 
ограничение эмиссии ПГ лишь до 2012 г. Обозначенные цели требуют радикального сниже-
ния эмиссии ПГ, в том числе короткоживущего парникового газа метана.

Глобальное обязательство по метану. В свете рассмотрения в настоящей статье про-
блемных вопросов законодательного регулирования эмиссии метана важным документом 
на пути реализации Парижского соглашения является Глобальное обязательство по мета-
ну, принятое в 2021 г. на 26-й Конференции Сторон по климату (КС 26). Необходимость 
принятия отдельного международного соглашения по метану вызвано особой ролью этого 
короткоживущего ПГ в предотвращении негативных последствий эколого-климатическо-
го парадокса. Действительно, при введении жесткого ограничения на эмиссию аэрозолей 
искусственного происхождения их охлаждающий эффект станет ничтожно мал уже через  
2–3 года, что приведет к дополнительному потеплению приземного слоя тропосферы. Поэ-
тому сокращение эмиссии короткоживущего газа СН4 представляет собой важный шаг, кото-
рый позволит достичь значимых результатов в ограничении роста приземной температуры 
уже в краткосрочной перспективе (то есть в ближайшие 10 лет). Проанализируем в этой 
связи правовое регулирование эмиссии метана в законодательстве основных эмитентов – 
как присоединившихся к Глобальному обязательству по метану, так и не подписавших этот 
документ, но ответственных за существенную долю глобальных выбросов СН4 (в том числе 
в законодательстве ЕС как самостоятельного субъекта международного права). Понятно, 
что регулирование выбросов метана в указанных государствах является первоочередной 
задачей для достижения одной из главных целей Парижского соглашения по ограничению 
роста приземной температуры антропогенного характера. 

Вклад различных эмитентов в общие выбросы метана свидетельствует о том, что ос-
новным источником этого ПГ являются первые десять наиболее крупных эмитентов. Они 
обеспечивают около 62 % от общих выбросов метана. Как отмечено выше, ЕС рассматри-
вается как единый эмитент, являясь самостоятельным субъектом международного права. 
Из данных, представленных в табл. 1, следует, что к указанным эмитентам относятся КНР, 
США, Индия, Россия, Бразилия, государства ЕС, Индонезия, Иран, Мексика, Австралия. 
При этом на долю КНР, США, Индии, России и Бразилии приходится более 44 % общей 
эмиссии метана. Таким образом, достаточно проанализировать правовые аспекты ограни-
чения эмиссии метана в законодательстве основных десяти эмитентов, расположенных в 
порядке убывания их вклада в его эмиссию после принятия GMP, для того чтобы прийти к 
определенным выводам о достижимости главной цели Парижского соглашения. 
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При анализе будем учитывать два приведенных далее факта.
1. КНР, Индия, Россия, Иран, Австралия, ответственные примерно за 34 % от общих 

выбросов метана, пока не присоединились к Глобальному обязательству по метану.
2. Из анализа опубликованных работ по эмиссии ПГ [3] следует, что краткосрочные 

уменьшения выбросов метана отмечались в последние 50 лет несколько раз. В качестве 
примера можно привести следующие периоды: 1973–1974 гг. (глобальный энергетический 
кризис), 1997–1998 гг. (мировой экономический кризис), 2007–2008 гг. (финансово-эконо-
мический кризис, затронувший подавляющее большинство стран мира). Однако кратко-
срочное падение эмиссии метана в кризисные годы практически не повлияло на общий дол-
госрочный положительный тренд выбросов этого парникового газа. Данные последних лет 
полностью подтверждают сформулированный вывод. Информация, приведенная в табл. 1,  
свидетельствует о том, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. не произошло ограничения сум-
марных общемировых выбросов метана. Наоборот, отмечается прирост эмиссии во всех 
странах, кроме России и Ирана, несмотря на начавшуюся пандемию COVID-19 и замедле-
ние темпов экономического роста в этот период. Очевидно, что для уменьшения общеми-
ровой эмиссии метана в долгосрочной перспективе необходимы целенаправленные юри-
дически обязывающие, экономически обоснованные и политически взвешенные действия 
основных государств – эмитентов метана.

Табл. 1. Выбросы метана в CO2-эквиваленте (мегатонны – Mt) основными эмитентами и общемиро-
вая эмиссия в 2019 и 2020 гг.1

Table 1. CO2-equivalent methane emissions (megatons, Mt) from the major emitters and the global totals 
for 2019 and 2020

Эмитенты
Выбросы метана в 

СО2 эквиваленте (Mt), 
2019 г.

Выбросы метана в 
СО2 эквиваленте (Mt), 

2020 г.

Прирост или убыль 
годовой эмиссии 

метана между  
2019 и 2020 гг.

КНР 1 176.139 1 186.285 прирост 
США 744.509 748.241 прирост 

Россия 684.296 617.227 убыль
Индия 656.655 697.655 прирост

Бразилия 431.067 449.214 прирост
ЕС 361.202 363.85 прирост

Индонезия 280.954 333.995 прирост
Иран 213.683 174.642 убыль

Мексика 138.801 143.481 прирост
Австралия 126.073 131.485 прирост

Все вышеперечисленные 
эмитенты 4 813.379 5 296.598 прирост

Все эмитенты мира 8 238.215 8 252.308 прирост

Рассмотрим в обозначенной связи положение дел с действующими в настоящее время 
правовыми основами климатической политики по эмиссии метана в мире и в основных 
государствах-эмитентах. Начнем с основного документа, регулирующего эмиссию метана.

1  См. URL: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2023# emissions_table, свободный.
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Как известно, Глобальное обязательство по метану, разработанное на 26-й Конференции 
Сторон по климату, было подписано представителями 103 стран непосредственно в 2021 г.  
(включая некоторых из крупнейших государств – эмитентов этого парникового газа) [4].  
По этому соглашению присоединяющиеся к нему Стороны обязуются предпринимать сле-
дующие добровольные действия:

– переходить к использованию методологии Международной группы экспертов по изме-
нению климата (МГЭИК) по инвентаризации парниковых газов;

– работать над постоянным повышением точности, согласованности, сопоставимо-
сти и полноты национальной отчетности по инвентаризации парниковых газов в рамках  
РКИК ООН и ПС;

– обеспечивать большую прозрачность данных по выбросам в ключевых секторах эко-
номики.

Глобальное обязательство по метану было впервые представлено на КС 26 в Глазго 
в 2021 г. Первоначально его поддержало незначительное число государств – участников  
Конференции.

В настоящее время около 160 стран взяли на себя обязательство сократить свои мета-
новые выбросы в различных секторах (энергетике, сельском хозяйстве, управлению от-
ходами и пр.) в качестве одного из важнейших шагов, призванных замедлить глобальное 
потепление и способствовать реализации целей Парижского соглашения. Основная цель 
GMP – сокращение выбросов СН4 к 2030 г. по крайней мере на 30 % по сравнению с 
уровнем 2020 г., что по прогнозам позволит сдержать скорость глобального потепления 
как минимум на 0.2 °C уже к 2050 г. Такие действия по уменьшению выбросов СН4 могут 
дать намного более быстрые результаты по сравнению с сокращением выбросов двуокиси 
углерода, так как СО2 – это долгоживущий парниковый газ, время жизни которого в атмос-
фере превышает 100 лет [5].

Прежде всего рассмотрим национальные правовые акты и климатическую политику 
регулирования эмиссии метана в основных государствах-эмитентах, присоединившихся к 
Глобальному обязательству по метану 2021 г. 

Климатическая политика США в области правового регулирования эмиссии 
метана после присоединения к GMp

Правовое регулирование эмиссии метана в законодательстве США характеризуется не-
однозначностью подходов на федеральном и региональном уровнях. Соединенные Штаты –  
одно из первых государств, направивших свои усилия на сокращение выбросов метана и 
ставших одним из разработчиков Глобального обязательства по метану. 

Основные направления в правовом регулировании выбросов метана в США можно 
характеризовать несколькими ключевыми правовыми актами, принятыми по инициативе 
Агентства по охране окружающей среды (EPA) – одного из главных государственных ин-
ститутов, отвечающих за регулирование выбросов метана в США на федеральном уровне. 
В 2021 г. EPA обновила правила, касающиеся выбросов метана из крупных источников, 
таких как нефтегазовая промышленность, отходы на мусорных полигонах, выбросы в ре-
зультате деятельности животноводческих комплексов (Документ EPA 2021). Агентство по 
охране окружающей среды декларирует, что к 2050 г. в США будут действовать новые более 
жесткие правила, существенно ограничивающие эмиссию метана. В частности, к 2025 г. эти 
стандарты позволят предотвратить выброс 510 тыс. тонн метана. Экономический эффект от 
такого снижения EPA оценивает в 690 млн долларов при расходах компаний на соблюдение 
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новых норм в 530 млн долларов. Предыдущая (демократическая) администрация Белого 
дома начала реализацию программы по сокращению выбросов метана к 2025 г. на 40–45 % 
по сравнению с уровнем 2012 г., что является частью обязательств США, принятых ими на 
себя в рамках ПС. EPA инициировала также программы по мониторингу выбросов метана и 
разработала планы по отчетности для предприятий, что позволяет более точно отслеживать 
и контролировать уровень выбросов.

Введение новых стандартов и практик в области правового регулирования после при-
соединения США к GMP затронуло также и сельскохозяйственный сектор. Агентство по  
охране окружающей среды тесно сотрудничает с фермерами для повышения эффектив-
ности управления животноводством и снижения выбросов метана (Документ USDA 2022).

В рамках американской Программы отчетности по парниковым газам (GHGRP) суще-
ствуют определенные регуляторы методики и общедоступные формы отчетности для рас-
чета эмиссии метана и углекислого газа для нефтегазовых объектов [6] (Агентство США по 
охране окружающей среды 2023). Деятельность GHGRP включает также разработку спе-
циальных методик и подходов к расчетам для наземных, морских источников на различных 
этапах выбросов метана. Агентство по охране окружающей среды США периодически об-
новляет методологию для данного сектора. Отметим, что для некоторых стран подобные 
обновления могут быть как преимуществом, позволяющим следить за новейшими коэф-
фициентами и методами учета выбросов, так и проблемой, если страны привязывают свои 
нормативы к меняющейся методике, которую они не могут контролировать [7].

Нормативы, основанные на результатах и экономических показателях, как правило, тре-
буют достоверности подсчета величины эмиссии и отчетности, основанной на активном 
мониторинге и измерениях. Хотя экономические показатели широко используются в при-
родоохранной сфере в целом, лишь немногие из них распространяются на метан. Закон 
США о сокращении выбросов метана от 2022 г. устанавливает плату за выбросы метана, 
превышающие пороговое значение интенсивности выбросов, для определенных сегментов 
нефтегазового сектора.

План действий по сокращению выбросов метана в США 2021 г. содержит подробное 
описание ряда нормативных и ненормативных мер, принимаемых правительством с целью 
сокращения выбросов метана в нефтегазовой отрасли, на полигонах ТБО, в угольных шах-
тах, сельском хозяйстве, других отраслях промышленности и в зданиях.

Несмотря на уже предпринятые эффективные шаги в сфере правового регулирования 
эмиссии метана в США, крупные компании препятствуют реализации этих инициатив. Так, 
интересы нефтедобывающих компаний и бизнеса в целом и их лоббирование различными 
общественно-политическими структурами приводят к противодействию имплементации 
принятых законодательных актов. В настоящее время новая (республиканская) администра-
ция Белого дома также негативно относится к ограничению выбросов парниковых газов.

Важно отметить пространственную неравномерность выбросов СН4: в разных геогра-
фических регионах США наблюдаются различные уровни эмиссии метана и многообразие 
источников, что затрудняет единообразное применение мер правового регулирования в этой 
сфере. В этой связи контроль за выбросами метана на уровне штатов отличается более углу-
бленной проработкой нормативной базы и состоит в следующем. Многие штаты приняли 
собственные законы и инициативы по снижению выбросов метана, соответствующие целям 
GMP. Например, Калифорния как один из лидеров в области охраны окружающей среды в 
США разработала Закон о защите окружающей среды (California Global Warming Solutions 
Act), который включает меры и по сокращению выбросов метана. 
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Необходимо подчеркнуть, что начиная с 2021 г. США предприняли важные шаги по пра-
вовому регулированию выбросов метана, в том числе на федеральном уровне приняли но-
вые стандарты и программы, которые обещают сокращение уровня эмиссии. Правовое ре-
гулирование выбросов метана в США после принятия Глобального обязательства по метану 
демонстрирует приверженность к выполнению международных обязательств и стремление 
к устойчивому развитию. При этом важным аспектом остается обеспечение эффективного 
взаимодействия между государственными и частными секторами, научным сообществом и 
управленческими структурами для улучшения управления выбросами метана на федераль-
ном уровне и на уровне штатов. Несомненно, важна преемственность в проведении кли-
матической политики на федеральном уровне. Другими словами, для достижения постав-
ленных целей необходимы постоянная работа, координация действий различных уровней 
законодательной и исполнительной власти, заинтересованных сторон.

Европейский опыт в области климатической политики и правового регулирования 
эмиссии метана для достижения основной цели парижского соглашения  

по климату в контексте GMp

В Европе первые попытки по смягчению воздействий на изменение климата относятся 
к 1990 г., когда Европейский совет впервые принял обязательство стабилизировать выбро-
сы парниковых газов (включая метан) к 2000 г. на уровне 1990 г. Это было важное решение 
Совета, но не имеющее обязательной юридической силы [8].

Задолго до присоединения к GMP государства, входящие в ЕС, приняли две главные 
директивы (Директиву о сельскохозяйственных выбросах (Directive 2009) и Директиву о 
промышленных выбросах (Directive 2010)), первая из которых регулирует снижение выбро-
сов аммиака и метана в сельском хозяйстве, а вторая контролирует эмиссию загрязняющих 
веществ, включая метан, от крупных промышленных источников. Как следует из текста вто-
рого документа, от операторов требуется использование лучших из доступных технологий 
для снижения выбросов метана, тогда как первая включает комплекс мер, направленных на 
производство и применение удобрений с минимизацией экологических ущербов.

Относительно правового регулирования эмиссии метана в ЕС необходимо подчеркнуть, 
что в октябре 2020 г., еще до подписания GMP, была опубликована Стратегия ЕС по сокра-
щению выбросов метана, которая ставила своей целью уменьшение его эмиссии к 2030 г. на 
35–37 % по сравнению с уровнем 2005 г. Данная Стратегия охватывает ключевые сектора: 
сельское хозяйство, энергетику и управление отходами, а также включает меры по повыше-
нию прозрачности и мониторинга выбросов (Стратегия ЕС).

Позднее Климатический закон ЕС / European Climate Law (Регламент ЕС 2021/1119) 
установил обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 г. Он вклю - 
чает в себя формулировку целей по сокращению выбросов парниковых газов, в том числе 
и метана, и требует от членов Союза разработки и выполнения национальных планов по 
снижению выбросов.

Необходимо отметить, что Регламент ЕС 2021/1119, широко известный как Европейский 
климатический закон, был принят 30 июня 2021 г. и закрепил ряд климатических новаций 
в законодательстве. В частности, в этом регламенте сформулирована цель по достижению 
климатической нейтральности в ЕС к 2050 г. (то есть сведение нетто-выбросов ПГ к нулю), 
а также определена промежуточная цель: сокращение нетто-выбросов ПГ не менее чем  
на 55 % к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г. Кроме того, данным регламентом впервые 
учрежден Европейский научный консультативный совет по изменению климата с целью 
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предоставления рекомендаций по климатическим вопросам, а также предполагается разра-
ботка углеродного бюджета на период с 2030 по 2050 г. 

13 июня 2024 г. члены Союза согласовали Регламент 2024/1787 о введении ограничения 
на выбросы метана при импорте газа в Европу начиная с 2030 г. (Регламент ЕС 2024/1787). 
Он регулирует выбросы метана (природного газа) от импортируемых в ЕС нефти, нефтепро-
дуктов, газа и угля. Регламент ЕС 2024/1787 внес изменения в Регламент ЕС 2019/942 для 
сокращения выбросов метана в энергетическом секторе. Документ вступит в силу в 2030 г., 
и поставщикам необходимо будет доказывать, что их продукция соответствует предельному 
уровню содержания CH4. Принятые нормы обязывают производителей нефти и газа в Европе 
находить и устранять утечки этого парникового газа в ходе их деятельности, а также ограни-
чивать большинство случаев сжигания газа в факелах. С 2027 г. ЕС также потребует, чтобы 
новые контракты на импорт нефти, газа и угля могли быть подписаны только с поставщика-
ми, которые соответствуют требованиям ЕС. Таким образом, принятые в ЕС законодательные 
акты, касающиеся ограничения эмиссии метана, носят экстерриториальный характер. 

Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время ЕС сталкивается с ря-
дом проблем при имплементации разработанных законодательных актов, затрагивающих 
эмиссию метана. Поскольку метан выделяется в различных секторах промышленности и 
сельского хозяйства, это требует индивидуального подхода к каждому из этих секторов и 
к каждому государству, входящему в ЕС, создает сложности в разработке универсальных 
правил, закрепленных в соответствующих регламентах и директивах. 

правовое регулирование эмиссии метана  
и климатическая политика в Бразилии

Как известно, Бразилия является пятым по величине эмиссии метана государством- 
эмитентом, в связи с чем правительство Бразилии запустило новый пакет стимулирующих 
мер, направленных на развитие программ и действий по сокращению выбросов метана, в 
частности путем развития инициатив в области биогаза и биометана. Новый пакет мер под 
названием «Федеральная стратегия стимулирования устойчивого использования биогаза и 
биометана» включает в себя Национальную программу достижения нулевого уровня вы-
бросов метана / Programa Metano Zero (Пост. 71/2022), которая соответствует обязатель-
ствам, принятым Бразилией в контексте GMP [9].

Основа климатической политики Бразилии характеризуется развитым правовым регу-
лированием, которое сконцентрировано на международных обязательствах, национальных 
стратегиях и законодательных инициативах. Базисом законодательства в этом вопросе яв-
ляется упомянутая выше Национальная программа достижения нулевого уровня выбросов 
метана, принятая не только во исполнение GMP, но и в более широких рамках обязательств 
Бразилии по РКИК ООН и ПС [10]. Данная программа представляет собой одну из мер бра-
зильского правительства, которая поощряет развитие устойчивой экономики, сокращение 
выбросов метана, продвижение углеродного рынка метана и поддержку таких секторов, как 
сельское хозяйство и животноводство. Согласно положениям обсуждаемой Национальной 
программы, финансовая поддержка будет поступать от государственных банков через целе-
вое финансирование и кредитную линию. Перечисленные стимулы позволят, в частности, 
построить и ввести в действие новые центры по производству биометана, увеличив пред-
ложение этого продукта. Фактически названная программа направлена   на стимулирование 
рынка углерода, особенно метановых кредитов, призвана содействовать внедрению биоре-
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акторов и систем очистки биогаза, а также использованию их в качестве возобновляемых 
источников энергии. Для развития данного сектора экономики предусматривается разработ-
ка конкретных соглашений по реализации Национальной программы достижения нулево-
го уровня выбросов метана, которая координируется секретариатами Министерства окру-
жающей среды Бразилии по качеству окружающей среды, по климату и международным 
отношениям. На федеральном уровне Бразилия разработала также несколько стратегий по 
снижению выбросов метана в сельском хозяйстве и области управлении отходами, основная 
цель которых – переработка к 2030 г. около 208.4 млн куб. м отходов животноводства. 

Необходимо подчеркнуть, что правовое регулирование эмиссии метана в Бразилии на-
ходится на довольно хорошем уровне. Это государство обладает достаточным потенциалом 
для достижения климатических целей относительно ограничения эмиссии метана.

Климатическая политика и правовое регулирование  
эмиссии метана в Мексике

Мексика стала первым государством Латинской Америки, разработавшим в 2020 г. Нацио-
нальную стратегию по сокращению выбросов короткоживущих парниковых газов в секторе 
метана и черного углерода. В настоящее время Мексика стремится сократить к 2025 г. выбро-
сы метана в нефтегазовом секторе на 40–45 %, что соответствует целям, декларируемым в 
Глобальном обязательстве по метану. В стране действуют Национальные стратегии, которые 
требуют от компаний в нефтегазовом секторе более строго контроля за выбросами [11]. Вме-
сте с тем необходимо подчеркнуть, что правовое регулирование эмиссии метана в Мексике 
находится на начальной стадии развития, хотя и обладает в Латинской Америке достаточным 
потенциалом для достижения целей GMP относительно ограничения эмиссии метана.

Климатическая политика и правовое регулирование эмиссии  
метана в государствах, не присоединившихся к GMp

Для получения полной картины относительно правового регулирования выбросов мета-
на в основных государствах-эмитентах рассмотрим национальные правовые акты и клима-
тическую политику в этой сфере в некоторых из государств, пока не присоединившихся к 
Глобальному обязательству по метану 2021г., а именно правовые акты КНР, Индии, России, 
Ирана и Австралии.

КНР положила начало развитию нормативных правовых актов, касающихся эмиссии 
метана, в рамках более широкой стратегии по достижению углеродной нейтральности к 
2060 г. Хотя метан не находится в центре внимания правового регулирования КНР (в отли-
чие от СО2), в республике приняты обновленные правила в области контроля за выбросами 
метана в нефтегазовом секторе и внедрения стандартов для оценки и мониторинга утечек. 
Этот шаг фактически является первым на пути эффективного регулирования выбросов ме-
тана. Кроме этого, в 2023 г. в стране принят План по сокращению выбросов метана, вклю-
чающий цели по утилизации шахтного метана и контролю над попутным нефтяным газом 
[12]. Согласно данному документу, ожидается, что к 2025 г. годовая утилизация шахтного 
метана достигнет 6 млрд куб. м.

Что касается Индии, то государство пока не приняло на себя никаких обязательства по 
метану, соответствующих целям GMP, оно не имеет отдельного законодательного акта от-
носительно контроля за выбросами метана и реализует собственные программы, основная 
цель которых связана с обеспечением устойчивого энергопотребления внутри страны, а не 
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с сокращением выбросов парниковых газов, включая метан [13]. Индия объявила о своих 
климатических целях еще до GMP и ориентируется на достижение нулевых выбросов ПГ 
к 2070 г., возлагая ответственность за глобальное потепление антропогенного характера на 
промышленно развитые страны. Как известно, Индия реализует различные стратегии, кото-
рые лишь косвенно влияют на снижение выбросов метана. Например, в государстве еще в 
2008 г. в целях изучения последствий изменения климата принят Национальный план дей-
ствий по борьбе с изменениями климата (NAPCC). 

Относительно правового регулирования эмиссии метана в России необходимо отметить, 
что уже более 25 лет в природоохранном законодательстве Российской Федерации метан 
рассматривается не только как парниковый газ, но и как загрязняющее вещество. Поэтому 
выбросы метана подлежат нормированию и взиманию платы за его эмиссию, что приводит 
к более строгому контролю и оценке его интегрального баланса. Метановые выбросы ре-
гулируются распоряжением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. «Об утверждении перечня 
загрязняющих веществ», постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. «О став-
ках платы за негативное воздействие на окружающую среду» (Пост. 2016). В соответствие 
с указанными нормативными документами плата за выбросы метана составляет 108 руб. за 
тонну в пределах установленных допустимых норм. 

Правовое регулирование эмиссии метана в Австралии представляет собой довольно 
сложный юридический процесс, в котором участвуют как федеральные структуры, так и 
власти штатов и территорий. Австралийское правительство применяет адаптивное управ-
ление для снижения экологических рисков, связанных с добычей газа. В частности, Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия» 1999 г. 
регулирует добычу газа из угольных пластов [14]. На сегодняшний день Австралия явно не 
присоединилась к Глобальному обязательству по метану, она лишь декларирует привержен-
ность цели сокращения выбросов метана к 2030 г. на 43 %. 

Климатическая политика Ирана в области ограничения эмиссии метана (и парниковых 
газов в целом) не отличается последовательностью. Необходимо в связи с этим отметить, 
что Иран подписал Парижское соглашение по климату 2015 г., однако ратификация Согла-
шения была заблокирована специальным надпарламентским органом власти Ирана – так 
называемым Советом стражей конституции Ирана. В настоящее время говорить о присое-
динении этого государства к GMP преждевременно, поскольку в отношении Ирана дейст-
вуют международные санкции, что является препятствием на пути присоединения государ-
ства к международным соглашениям относительно эмиссии метана. Об этом было прямо 
сказано руководством страны при подписании GMP на 26-й Конференции Сторон Рамочной 
конвенции ООН в Глазго в 2021 г. [15]. В настоящее время Иран не имеет отдельного зако-
нодательного акта, посвященного контролю за выбросами метана. 

Что касается Индонезии, то стоит отметить ее особую роль как среди государств, при-
соединившихся к GMP, так и среди не присоединившихся к нему. По величине добычи Ин-
донезия является третьим в мире угледобывающим государством после Китая и Индии, 
причем, по оценкам аналитиков, загрязнение угольных шахт Индонезии метаном суще-
ственно превышает официальные данные и государство осознает свою ответственность за 
ограничение глобальной эмиссии СН4. Свидетельством этого служит тот факт, что правовое 
регулирование эмиссии метана в Индонезии находится на этапе активного формирования и 
развития. Государство стремится адаптировать международные практики к национальным 
условиям, является активным участником Парижского соглашения. На сегодняшний день 
Индонезия представила перспективные обязательства по ограничению выбросов метана к 
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2030 г. на 30 % по сравнению с 1990 г., но пока ограничилась лишь разработкой дорожной 
карты [16].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все основные государства – участ-
ники GMP, ответственные за 62 % эмиссии метана, склонны придерживаться принципов 
Глобального обязательства по метану. Очевидно, что необходима еще долгая и кропотливая 
законотворческая работа на уровне национального законодательства основных эмитентов 
метана, которая должна учитывать правовые, экономические, политические условия в ка-
ждом конкретном государстве [17].

Заключение

Подводя итоги проведенного анализа, можно констатировать, что Глобальное обяза-
тельство по метану 2021 г. представляет собой важный инструмент по борьбе с глобальным 
потеплением, особенно в краткосрочной перспективе. На январь 2025 года к нему присое-
динилось 159 государств-участников. Необходимо вместе с тем отметить, что, с одной сто-
роны, национальные законодательства далеко не всех основных эмитентов метана, присое-
динившихся к GMP, соответствуют его целям, а с другой – значительная часть крупнейших 
эмитентов СН4, ответственных более чем за 1/3 суммарных выбросов метана в мире, пока 
не является его участниками. Таким образом, для того чтобы Глобальное обязательство по 
метану превратилось в эффективный инструмент сдерживания роста глобальной темпера-
туры антропогенного происхождения, предусмотренного Парижским соглашением, пред-
стоит пройти еще большой и долгий путь, на котором будет необходимо предпринять ряд 
последовательных шагов по развитию GMP и политико-правовой адаптации национальных 
законодательств основных эмитентов метана к международным соглашениям климатиче-
ской направленности.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
conflicts of interest. The authors declare no conflicts of interest.

Источники

GMP – Global Methane Pledge – GMP. URL: https://www.globalmethanepledge.org/#pledges,  
свободный.

КП – Киотский протокол к Конвенции об изменении климата. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/kyoto.shtml, свободный.

ПС – Парижское Соглашение от 21 дек. 2015 г. URL: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/
rus/109r.pdf, свободный.

Документ EPA 2021 – Actions and Notices about Oil and Natural Gas Air Pollution Standards // EPA United 
Nations Environmental Protection Agency. URL: https://www.epa.gov/controlling-air-pollution-oil-
and-natural-gas-operations/actions-and-notices-about-oil-and-0, свободный.

Документ USDA 2022 – Climate Smart Agriculture and Forestry Strategy: 90-Day Progress Report // USDA. 
URL: https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-09/climate-smart-ag-forestry-strategy-90- 
day-progress-report_0.pdf, свободный.

Global Warming Solutions Act – Global Warming Solutions Act (State of California). URL: https://sdgs.
un.org/partnerships/global-warming-solutions-act-state-california, свободный.

Агентство США по охране окружающей среды 2023 – United States Environmental Protection Agency 
2023: Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP). URL: https://www.epa.gov/ghgreporting,  
свободный.



М.Е. пекарникова, К.Б. валиуллина | правовое регулирование эмиссии метана… 181

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки | 2025;167(1):169–183

Directive 2010 – Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 
2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). URL: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/RU/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075, свободный.

 Directive 2009 – Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 
establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides (Text with EEA 
relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RU/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128, 
свободный.

Стратегия ЕС – Громов А. Стратегия ЕС по сокращению выбросов метана: новые вызовы для рос-
сийского газа // Энергетическая политика. 2021. 14 мая. URL: https://energypolicy.ru/strategiya-es- 
po-sokrashheniyu-vybrosov-metana-novye-vyzovy-dlya-rossijskogo-gaza/gaz/2021/16/14/, свободный.

Регламент ЕС 2021/1119 – Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 
30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations 
(EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’). URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/RU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119, свободный.

Регламент ЕС 2024/1787 – Regulation (EU) 2024/1787 of the European Parliament and of the Council 
of 13 June 2024 on the reduction of methane emissions in the energy sector and amending Regulation 
(EU) 2019/942. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1787
&qid=1734527915839, свободный.

Пост. 71/2022 – Programa Nacional de Redução de Emissões de Metano – Metano Zero (Portaria – 
71/2022). URL: https://catalogo.ipea.gov.br/politica/727/programa-nacional-de-reducao-de-emissoes-
de-metano-metano-zero, свободный.

Пост. 2016 – Постановление Правительства РФ от 13 сент. 2016 г. № 913 «О ставках платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (с изменениями 
и дополнениями)» // Собр. законодательства РФ. 2016. № 38. Ст. 5560. 

Литература

1. Международное экологическое право / Т.Г. Авдеева, А.И. Алиев, Р.Р. Амирова [и др.]; отв. ред. 
Р.М. Валеев. М.: Статут, 2012. 637 с.

2. Пекарникова М.Е., Валиуллина К.Б. Правовое регулирование эмиссии метана и его роль в до-
стижении основной цели Парижского соглашения: общий анализ проблемы // Учен. зап. Казан. 
ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2024. Т. 166, кн. 6. С. 145–159. 
https://doi.org/10.26907/2541-7738.2024.6.145-159.

3. Пекарникова М.Е., Полонский А.Б. Анализ реалистичности достижения основной цели 
Парижского соглашения при существующей системе правового регулирования и контроля за 
антропогенными выбросами парниковых газов // Фундаментальная и прикладная климатология. 
2022. Т. 8, № 2. С. 190–208, https://doi.org/10.21513/2410-8758-2022-2-190-208.

4. КС-26: Совместные действия на благо нашей планеты // Организация объединенных наций. 
URL: https://www.un.org/ru/climatechange/cop26, свободный.

5. Семенов С.М., Говор И.Л., Уварова Н.Е. Роль метана в современном изменении климата. М.:  
[б. и.], 2018. 105 с.

6. Reporting Form Instructions // United States Environmental Protection Agency 2023. URL:  
https://ccdsupport.com/confluence/display/help/Reporting+Form+Instructions, свободный.

7. The White House Office of Domestic Climate Policy 2021: U.S. Methane Emissions Reduction 
Action Plan. URL: https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/11/US-Methane-
Emissions-Reduction-Action-Plan-1.pdf, свободный.

8. Пекарникова М.Е., Полонский А.Б. Антропогенные изменения климата и международно-право-
вая деятельность по смягчению их последствий. Часть 2: Реализация климатических правовых 
актов на современном этапе и их перспективы // Государство и право. 2021. № 5. С. 118–124. 
https://doi.org/10.31857/S102694520012784-3.



M.e. pekarnikova, K.B. Valiullina | Legal regulation of methane emissions...182

Uch. Zap. Kazan. Univ. Ser. Gumanit. Nauki | 2025;167(1):169–183

9. Попова И.М. Основные направления и инструменты политики низкоуглеродного развития Брази- 
лии // Вестн. междунар. организаций. 2023. Т. 18, № 4. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2023-04-02.

10. Бразилия // Climate and Clean Air Coalition. URL: https://www.ccacoalition.org/ru/partners/brazil, 
свободный.

11. Пришло время отпраздновать климатический успех: правила Мексики по метану для нефтега-
зового сектора подняли планку для остального мира // Climate and Clean Air Coalition. URL:  
https://www.ccacoalition.org/ru/news/time-celebrate-climate-success-mexicos-methane-regulations-
oil-and-gas-sector-have-raised-bar, свободный.

12. Сидорович В. Китай ужесточает выбросы метана угольных пластов // Климат. Общество. ТЭК. 
URL: https://renen.ru/kitaj-uzhestochaet-standarty-vybrosov-metana-ugolnyh-plastov/, свободный.

13. Индии нужно больше долгосрочных контрактов на поставку СПГ. URL: https://oilcapital.ru/news/ 
2024-10-23/indii-nuzhno-bolshe-dolgosrochnyh-kontraktov-na-postavku-spg-5229563, свободный.

14. Methane emissions remained stubbornly high in 2022 even as soaring energy prices made actions 
to reduce them cheaper than ever. URL: https://www.iea.org/news/methane-emissions-remained-
stubbornly-high-in-2022-even-as-soaring-energy-prices-made-actions-to-reduce-them-cheaper-than-
ever, свободный.

15. Организация Объединенных Наций FCCC/CP/2021/12. Рамочная конвенция об изменении кли-
мата. Доклад Конференции Сторон о работе ее двадцать шестой сессии, состоявшейся в Глазго  
с 31 октября по 13 ноября 2021 года. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_12R.
pdf?utm_source=chatgpt.com, свободный.

16. Основные моменты 2023 года Global Methane Pledge // Climate and Clean Air Coalition. URL: 
https://www.ccacoalition.org/ru/news/highlights-2023-global-methane-pledge-ministerial, свободный.

17. Плюхина М. Занижают показатели выбросов метана в семь раз // Энергетика и промышленность 
России. 2024. № 07 (483). URL: https://www.eprussia.ru/epr/483/2109430.htm, свободный.

references

1.  Avdeeva T.G., Aliev A.I., Amirova R.R., et al. Mezhdunarodnoe ekologicheskoe parvo [International 
Environmental Law]. Valeev R.M. (Ed.). Moscow, Statut, 2012. 637 p. (In Russian)

2.  Pekarnikova M.Е., Valiullina K.B. Legal regulation of methane emissions and its role in supporting 
the goal of the Paris Agreement: General issues. Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta Seriya 
Gumanitarnye Nauki, 2024, vol. 166, no. 6, pp. 145–159. 
https://doi.org/10.26907/2541-7738.2024.6.145-159. (In Russian)

3.  Pekarnikova M.E., Polonskiy A.B. Analysis of the realism of achieving the main goal of the Paris 
Agreement under the existing system of legal regulation and control of anthropogenic emissions of 
greenhouse gases. Fundamental’naya i Prikladnaya Klimatologiya, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 190–208. 
https://doi.org/10.21513/2410-8758-2022-2-190-208. (In Russian)

4.  United Nations. COP26: Together for our planet. URL: https://www.un.org/ru/climatechange/cop26. 
(In Russian)

5.  Semenov S.M., Govor I.L., Uvarova N.E. Rol’ metana v sovremennom izmenenii klimata [The Role of 
Methane in the Modern Climate Change]. Moscow, s.n., 2018. 105 p. (In Russian)

6.  United States Environmental Protection Agency. Reporting form instructions. 2023. URL:  
https://ccdsupport.com/confluence/display/help/Reporting+Form+Instructions.

7.  The White House Office of Domestic Climate Policy 2021: U.S. Methane Emissions Reduction 
Action Plan. URL: https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/11/US-Methane-
Emissions-Reduction-Action-Plan-1.pdf.

8.  Pekarnikova M.E., Polonsky A.B. Anthropogenic climate change and international-juridical activity on 
climate mitigation. Part 2: Implementation of climate legal acts at the present stage and their prospects. 
Gosudarstvo i Pravo, 2021, no. 5, pp. 118–124. https://doi.org/10.31857/S102694520012784-3.  
(In Russian)



М.Е. пекарникова, К.Б. валиуллина | правовое регулирование эмиссии метана… 183

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки | 2025;167(1):169–183

9.  Popova I.M. Key low-carbon development policies and instruments in Brazil. International 
Organisations Research Journal, 2023, vol. 18, no. 4, pp. 34–61. 
https://doi.org/10.17323/1996-7845-2023-04-02.

10.  Climate and Clean Air Coalition. Brazil. URL: https://www.ccacoalition.org/ru/partners/brazil.  
(In Russian)

11.  Climate and Clean Air Coalition. Time to celebrate a climate success: Mexico’s methane regulations for 
the oil and gas sector have raised the bar for the rest of the world. URL: https://www.ccacoalition.org/
ru/news/time-celebrate-climate-success-mexicos-methane-regulations-oil-and-gas-sector-have-raised-
bar. (In Russian)

12.  Sidorovich V. China strengthens coal mine methane-emission requirements. Klimat. Obshchestvo. TEK. 
URL: https://renen.ru/kitaj-uzhestochaet-standarty-vybrosov-metana-ugolnyh-plastov/. (In Russian)

13.  India needs more long-term contracts for LNG supply. URL: https://oilcapital.ru/news/2024-10-23/
indii-nuzhno-bolshe-dolgosrochnyh-kontraktov-na-postavku-spg-5229563. (In Russian)

14.  Methane emissions remained stubbornly high in 2022 even as soaring energy prices made actions to 
reduce them cheaper than ever. URL: https://www.iea.org/news/methane-emissions-remained-stubbornly- 
high-in-2022-even-as-soaring-energy-prices-made-actions-to-reduce-them-cheaper-than-ever.

15.  United Nations. Report of the Conference of the Parties on Its Twenty-Sixth Session, Held in Glasgow 
from 31 October to 13 November 2021. Framework Convention on Climate Change. FCCC/CP/2021/12. 
URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_12R.pdf?utm_source. (In Russian)

16.  Climate and Clean Air Coalition. Highlights from 2023 Global Methane Pledge Ministerial. URL:  
https://www.ccacoalition.org/ru/news/highlights-2023-global-methane-pledge-ministerial. (In Russian)

17.  Plyukhina M. Countries underreporting methane emissions by seven times. Energetika i Promyshlennost’ 
Rossii, 2024, no. 07 (483). URL: https://www.eprussia.ru/epr/483/2109430.htm. (In Russian)

Информация об авторах

Пекарникова Марина Евгеньевна, главный юрисконсульт1, аспирант кафедры международного 
и европейского права2, 1 Институт природно-технических систем РАН, 2 Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

E-mail: pekarnikowa@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-2960-2039

Валиуллина Ксения Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и 
европейского права, Казанский (Приволжский) федеральный университет

E-mail: valiullina.ksenia@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1892-3148

Author information

Marina E. Pekarnikova, General Counsel, Institute of Natural and Technical Systems, Russian Academy of 
Sciences; Postgraduate Student, Department of International and European Law, Kazan Federal University

E-mail: pekarnikowa@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-2960-2039

Ksenia B. Valiullina, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Department of International and European 
Law, Kazan Federal University

E-mail: valiullina.ksenia@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1892-3148

Поступила в редакцию 15.01.2025                                    Received January 15, 2025
Принята к публикации 15.03.2025                                      Accepted March 15, 2025



Р.п. Ширенин | принципы государственного финансового контроля…184

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки | 2025;167(1):184–197

Оригинальная статья

УДК 342         
https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.184-197

принципы государственного финансового контроля в сфере 
государственного оборонного заказа

Р.п. Ширенин

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики, г. Саров, 607188, Россия

RPShirenin@vniief.ru

Аннотация

В условиях внешней геополитической напряженности в любом государстве возрастает интерес 
к программам и проектам, направленным на поддержание обороноспособности и защиты своего 
суверенитета в том числе в сфере государственного оборонного заказа. Вместе с тем увеличива-
ются риски нарушений в экономической части реализации данных программ, что, в свою очередь, 
требует совершенствования механизмов государственного финансового контроля для предотвраще-
ния подобного рода преступлений и безусловного выполнения государственного оборонного заказа.  
В настоящей статье проанализированы существующие подходы к определению понятия «принципы 
государственного финансового контроля» для предприятий, выполняющих государственный обо-
ронный заказ, исследованы теоретические принципы государственного финансового контроля и их 
практическое применение в нормативном правовом регулировании сферы государственного обо-
ронного заказа Российской Федерации. Предложены дополнения в гл. 5.1 ФЗ № 275 в части опреде-
ления принципов государственного финансового контроля в сфере ГОЗ.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, принцип, государственный оборон-
ный заказ 
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Abstract

In times of geopolitical tensions and hostile political conditions, any state prioritizes defense 
capability programs and projects, including those in the fulfillment of the state defense order, to protect 
its independence and sovereignty. However, this also opens the door to financial crimes. To mitigate  
the risks of financial misconduct and streamline the defense procurement process, efficient and up-to-
date mechanisms of state financial control are needed. Using the existing approaches, this article defines  
the concept “principles of state financial control” applying to commercial and state entities fulfilling the state 
defense order. The theoretical principles of state financial control and their practical implementation within 
the legal framework of defense procurement in the Russian Federation were analyzed. Some amendments 
were suggested to Chapter 5.1 of Federal Law No. 275 of the Russian Federation covering the definition of 
the principles of state financial control in the field of the state defense order fulfillment.
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В научной литературе при поиске путей совершенствования механизмов осуществления 
государственного финансового контроля в сфере государственного оборонного заказа (да-
лее – ГОЗ) нельзя обойти стороной вопросы, касающиеся принципов его функционирова-
ния, которые играют важную роль в исследовании государственного финансового контроля. 

понятие «принцип контроля»

Если брать широкое толкование термина «принцип», то его можно считать основопола-
гающим началом, главной идеей, на основании которой регулируются любые юридически 
значимые отношения. То же самое можно сказать и о принципах в сфере государственного 
финансового контроля – они являются этими самыми главенствующими идеями, правила-
ми, которым должны следовать любые субъекты вышеуказанного института.

Под «принципами контроля» можно понимать такие требования, которые предъявляют-
ся к проверкам, а также к инструкциям, положениям и порядкам составления и использова-
ния документов во время аудиторской деятельности [2]. В юридической науке существует 
мнение, что исходные положения, которыми характеризуется аудиторская деятельность, ос-
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новываются именно на составе принципов контроля и, как следствие, использование этих 
положений на практике улучшает его качество [1, с. 1039].

Считаем, что, учитывая вышеприведенные определения терминов «принцип» и «прин-
цип контроля», в настоящее время под «принципами государственного финансового кон-
троля» предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, можно понимать 
основную нормативно-правовую базу, благодаря которой функционирует сам институт фи-
нансового контроля в сфере государственного оборонного заказа.

Заслуживает внимание еще и тот факт, что принципы государственного финансово-
го контроля трансформируются из общепризнанных принципов права. И действительно, 
принципы исследуемого нами правового института являются общеобязательными, так как 
они закреплены в самих нормах права или по крайней мере легко выводятся из совокупно-
сти правовых норм.

Если в правовой деятельности учитывать правовые принципы, то они будут клю-
чом к правильному пониманию и толкованию любой правовой нормы, что в итоге по-
зволит ликвидировать наиболее заметные «серые зоны» законодательства, по мнению  
Н.И. Химичевой [3].

Не вызывает сомнений то, что указанные нами выше принципы помогают в правовой 
деятельности и законодателю, и правоприменителю. Первому они дают возможность юри-
дически адекватно и грамотно толковать действующие правовые нормы, второму – кодифи-
цировать правовую документацию в сфере государственного финансового контроля. Счи-
таем, что именно принципы права в сфере контроля за ГОЗ могут дать толчок дальнейшему 
развитию института государственного финансового контроля.

понятие «принципы финансового контроля»

По нашему мнению, принципы финансового контроля впервые были документально 
закреплены в 1977 г., когда по результатам заседания конгресса Международной организа-
ции высших органов финансового контроля была принята Лимская декларация принципов 
контроля (ЛДРПК). После анализа официального перевода данной декларации мы можем 
выделить такие принципы финансового контроля, как законность, правильность, объектив-
ность, гласность, финансовая и правовая независимость органов-контролеров, эффектив-
ность, экономичность, ответственность за полученный результат, разграничение функций 
и полномочий, системность.

Мы полагаем, что Лимская декларация дала определенный толчок развитию исследуе-
мого нами института и в отечественной науке: схожие принципы мы можем увидеть, на-
пример, в Федеральном стандарте внутреннего государственного финансового контроля, 
которым утверждены Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государ-
ственного финансового контроля (ППРФ-95). В Стандарте прописано, на основании каких 
принципов должна осуществляется общая и узконаправленная профессиональная деятель-
ность по государственному финансовому контролю в том числе в сфере государственного 
оборонного заказа.

Считаем оправданным акцентировать внимание на том, что в упомянутом документе 
приводятся прежде всего принципы внутреннего государственного финансового контроля 
и основополагающие нормы, которыми во время профессиональной деятельности обяза-
ны руководствоваться уполномоченные должностные лица: объективность, достоверность, 
компетентность, мотивированный профессиональный скептицизм, этичность, независи-
мость, целеустремленность.
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Однако правовая наука продолжает развиваться, и поэтому в вышеуказанном Федераль-
ном стандарте можно найти иные принципы, нежели те, что закреплены в Лимской декла-
рации. Они напрямую связаны с развитием экономической и правовой науки государства.

Важно отметить – описанные нами принципы финансового контроля утверждены в Фе-
деральном стандарте исключительно для проведения внутреннего государственного кон-
троля. Как следствие, только данными принципами нельзя руководствоваться при государ-
ственном финансовом контроле в сфере государственного оборонного заказа ввиду того, 
что постановление Правительства РФ № 95 не регулирует деятельность предприятий, вы-
полняющих государственный оборонный заказ. 

В РФ система принципов внешнего государственного аудита реализуется в регламенти-
рующей работу Счетной палаты РФ (СП РФ) документации, тем самым СП РФ наделяет-
ся правом на осуществление внешнего государственного контроля. Она руководствуется 
уже перечисленными нами выше принципами независимости, эффективности, гласности, 
законности и т. д. в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации» (ФЗ-41). К сожалению, в этом законе не раскрывается внутрен-
нее содержание интересующих нас принципов и, как мы уже выше отмечали относительно  
Федерального стандарта, они характеризуют государственный финансовый контроль не 
всеобъемлюще. В связи с обозначенным фактом нам кажется интересным исследование 
И.Б. Лагутина, который замечает, что правовые принципы должны выводиться не только на 
основе научных изысканий и анализов, но и в соответствии с текущим развитием правовых 
институтов государства, с тем, насколько хорошо данные принципы могут интегрироваться 
в существующую правовую модель [4].

Наиболее видные исследователи финансового права предложили свою классификацию 
принципов финансового контроля, в которой мы можем увидеть их разделение на обще-
правовые (среди них можно выделить принципы законности, справедливости, равноправия 
среди контролеров), институциональные (к ним можно отнести принципы финансовой и 
правовой независимости аудиторов, их ясности, достоверности и компетентности) и отрас-
левые (принципы плановости, федерализма, социальной направленности работы) [5].

Представленная выше классификация принципов финансового контроля имеет один, но 
важный нюанс, из-за которого мы вынуждены назвать ее необъективной – она совершенно 
не отражает особенности экономических (финансовых) отношений между субъектами при 
исполнении государственного оборонного заказа.

По нашему мнению, некоторые из принципов финансового контроля вовсе не ориен-
тированы на сферу государственного оборонного заказа и не могут применяться к нему. 
Представляются довольно интересными исследования Ф.Ш. Измайловой, которая весьма 
обстоятельно разработала собственные принципы системы государственного финансового 
контроля. В качестве таковых она выделяет определение полномочий, ответственности и 
статуса органов аудита на законодательном уровне; обязательную координацию действий 
органов аудита между собой в профессиональной деятельности; соизмеримость нарушения 
и санкций, применяемых к нарушителям; общественную гласность результатов финансово-
го контроля при учете соблюдения государственной и коммерческой тайн подконтрольных 
субъектов; официальное закрепление за органами контроля перечня полномочий, без кото-
рых они не смогут выполнять свою профессиональную деятельность; регулярность и пла-
новость проведения аудиторских мероприятий; компетентность инспекторов, аудиторов и 
других членов контролирующего органа при проведении профессиональной деятельности; 
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правовую и финансовую независимость контролирующего органа (в определенной степени) 
от государства и от влияния подконтрольных лиц, невозможность влияния на результаты 
проверочных мероприятий; единство информационной базы для всех органов-контролеров; 
обязательность наказания правонарушителей; обратную связь с подконтрольным объектом; 
эффективность контроля как по действенности, так и по экономичности, чтобы затраты 
были минимальны для получения желаемого результата [6].

принципы государственного финансового контроля в ГОЗ

Законодателем в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» не определены принципы государственного финансового контроля 
в сфере ГОЗ, лишь в ст. 1 указано, что ФЗ № 275 определяет основные принципы госу-
дарственного регулирования цен на продукцию по ГОЗ, а в ст. 9 прописан лишь принцип 
законности (ФЗ-275). Поэтому на основе анализа научных исследований и нормативного 
правового материала предлагаем выделять нижеследующие принципы государственного 
финансового контроля ГОЗ.

1. Принцип законности, являясь наиболее важным, на наш взгляд, позволит обеспе-
чить неукоснительное соблюдение законов и иных нормативно-правовых актов в области 
государственного финансового контроля и государственного оборонного заказа субъектами 
его исполнения, как контролирующими, так и подконтрольными. Иными словами, суть дан-
ного принципа в том, что каждое действие подконтрольных субъектов и тем более контро-
лирующих органов должно законодательно регламентироваться, чтобы не допустить злоу-
потребления властью.

Нарушение принципа законности в процессе реализации государственного финансово-
го контроля при выполнении государственного оборонного заказа влечет за собой серьез-
ные последствия в виде невыполнения разнообразных планов, доктрин и целевых программ 
в сфере экономики и обороноспособности нашей страны, что является приоритетом в на-
стоящее время политической нестабильности. Кроме того, оно ведет к безнаказанности на-
рушителей в деликатном правовом институте финансового контроля ГОЗ, к отсутствию до-
полнительных бюджетных ассигнований на нужды в сфере безопасности, к срыву программ 
и уязвимости государства перед внешними угрозами.

Государственный оборонный заказ в РФ регулируется следующими наиболее значимыми 
нормативно-правовыми актами и законами (список не является исчерпывающим): Конститу-
цией РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ  
№ 275-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 2 февраля 2017 г. № 1465 «О государствен-
ном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, а также о внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ», приказом Министер-
ства промышленности и торговли РФ от 8 февраля 2019 г. № 334 «Об утверждении порядка 
определения затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ», приказом 
Федеральной антимонопольной службы РФ от 16 декабря 2022 г. № 995/22 «Об утверждении 
форм документов, предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465», постановлением Правительства 
РФ от 3 марта 2017 г. № 249 «О казначейском сопровождении средств в валюте РФ, получае-
мых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрак-
тов) по государственному оборонному заказу» и др. 
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Из вышеперечисленного следует, что принцип законности при государственном финан-
совом контроле в сфере ГОЗ в настоящее время реализуется в полном объеме, опираясь на 
достаточно проработанную нормативно-правовую базу.

2. Принцип эффективности. Прежде всего отметим, что современные исследователи 
под эффективностью государственного финансового контроля или финансового контроля 
вне сферы в целом понимают исключительно эффективные способы экономии затрачивае-
мых средств [4], что, на наш взгляд, абсолютно неверно.

Юридически термин «эффективность» закреплен СП РФ в Стандарте внешнего госу-
дарственного контроля СГА 104 (СГА-104). Данный термин, согласно Стандарту, обозна-
чает соотношение между использованными для достижения определенных результатов фе-
деральными ресурсами и реально достигнутыми результатами. Опять же, эффективность в 
таком случае все еще рассматривается исключительно с точки зрения экономности в тра-
тах в том числе при осуществлении государственного финансового контроля в сфере го-
сударственного оборонного заказа. Таким образом, здесь эффективность определена лишь 
как количественный показатель с игнорированием качественного, что, безусловно, требует 
юридической коррекции и дополнений.

Особенно отчетливо экономическая эффективность в работе высшего органа государ-
ственного финансового контроля РФ – СП РФ – видна при анализе обеспечения возвра-
та средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ (2020 г. – 16.42 млрд. руб.,  
2021 г. – 5.32 млрд. руб., 2022 г. – 8.85 млрд. руб., 2023 г. – 26.39 млрд. руб.) (ОРСП-23). 

3. Принцип независимости предполагает, что контролирующие органы должны быть 
независимы от контролируемых (подконтрольных) лиц, а также защищены от постороннего 
влияния.

Отдельного внимания заслуживает финансовая независимость органов государственно-
го финансового контроля в сфере ГОЗ, которая проявляется в обеспечении в полном объеме 
средствами всех сфер деятельности органов государственного финансового контроля, а так-
же в выделении средств на осуществление профессиональной деятельности органа государ-
ственного финансового контроля особой строчкой в государственном бюджете, в самосто-
ятельном его распоряжении своим бюджетом, что соответствует принципу независимости. 

В ст. 2 ФЗ-41 закреплены положения принципа независимости СП РФ: СП РФ обязана 
отчитываться только перед Федеральным Собранием, характеризуется независимостью в 
распоряжении финансами, способе организации и реализации своих функций. Кроме того, 
она имеет право осуществлять свою деятельность самостоятельно, без возможности ее при-
остановления даже в случае роспуска Государственной Думы РФ.

Гарантии членов СП РФ закреплены в ст. 39 ФЗ-41. Под членами СП РФ подразуме-
ваются все должностные лица из Коллегии СП РФ, инспектора, иные сотрудники. Перечис-
ленные должностные лица обладают особым статусом – на них запрещено оказывать любое 
воздействие с целью воспрепятствования исполнению их непосредственных служебных 
обязанностей или принуждения к выбору необъективного решения при проведении контро-
ля под угрозой ответственности по текущему законодательству РФ.

Таким образом, из приведенного примера очевидно, что принцип независимости орга-
нов государственного финансового контроля реализуется в РФ в полном объеме.

4. Принцип объективности подразумевает, что результаты государственного финан-
сового контроля должны быть объяснены с точки зрения текущей правовой базы, сопо-
ставления реальных фактов, которые были выяснены при проверке, с законами и подза-
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конными актами (положениями, распоряжениями, приказами, инструкциями руководящих 
органов-контролеров) [7, с. 17].

Действительно, настолько важная сфера, как ГОЗ, требует при государственном финан-
совом контроле максимальной объективности, отсутствия предвзятости у контролирующих 
органов, которые должны руководствоваться только фактами и доказательствами, а не свои-
ми личными убеждениями и интересами. В данном случае подразумевается устранение 
влияния групповых или личных интересов на процесс и результаты проведения государ-
ственного финансового контроля в сфере ГОЗ.

Происходящие в настоящее время проверки государственных контрактов в сфере ГОЗ 
Министерства обороны РФ и предприятий, выполняющих ГОЗ в интересах Министерства 
обороны РФ, а также количество возбужденных уголовных дел свидетельствуют о приме-
нении принципа объективности и в сфере ГОЗ.

5. Принцип плановости означает, что для любых контрольных мероприятий требуется 
своя программа, план, продуманный и составленный заранее, на основании которого и бу-
дет осуществляться деятельность аудитора в каждый временной отрезок его деятельности. 
Этот принцип, на наш взгляд, также верен и для работы органов – государственных финан-
совых контролеров по ГОЗ.

Планирование аудита в сфере ГОЗ требует еще более тщательно продуманной техноло-
гии деятельности, тем самым становясь комплексным (ввиду многообразия аспектов кон-
троля), непрерывным (так как выпуск оборонной продукции невозможно остановить без 
фатальных для государства последствий), а также системным, потому что требуется работа 
внутри готовой системы.

Как мы уже отмечали, принцип плановости позволяет определить деятельность орга-
нов-контролеров на определенный период времени в зависимости от сроков планирования. 
В современной финансово-правовой науке, в том числе российской, наиболее популярно 
деление на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.

В качестве примера реализации принципа плановости государственного финансового 
контроля в сфере государственного оборонного заказа на территории РФ обратимся к уже 
знакомому нам органу – СП РФ. Проведение контрольных мероприятий СП РФ на каж-
дый год регулируется планом работы СП РФ (ПРСП-24), в нем четко расписана программа  
реализации аудиторских мероприятий по каждому временному периоду подотчетного года.

На основании вышеперечисленного представляется оправданным считать принцип пла-
новости одним из принципов государственного финансового контроля в сфере ГОЗ.

6. Принцип публичности. В основу данного принципа мы закладываем идею о том, 
что деятельность органа финансового аудита по ГОЗ должна быть предана публичной 
огласке, быть общедоступной, однако с учетом защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну. Иными словами, любой гражданин государства может (в силу своих про-
фессиональных качеств) обсудить результаты проведенных мероприятий по контролю, 
при этом, разумеется, не раскрывая информацию ограниченного распространения. Так, 
СП РФ занимается информированием общественности, причем положения этой деятель-
ности закреплены в ее регламенте (РСП), на основании которого СП РФ обязана обеспе-
чивать доступ к информации о своей деятельности широкому кругу масс. Несмотря на то, 
что в регламенте указано множество путей информирования населения и государства о 
деятельности СП РФ, наиболее значимыми нам кажутся те, что напрямую предполагают 
отчет перед палатами Федерального Собрания (отчет о работе, оперативный доклад об 
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исполнении государственного бюджета Совету Федерации и Госдуме), перед президен-
том РФ или органами государственной власти на уровне субъектов, а также официальные 
публикации в сети Интернет, в печатном виде и в виде официальных комментариев –  
в средствах массовой информации, что, безусловно, помогает повысить уровень инфор-
мирования населения о работе регулятора.

Практическая реализация принципа публичности в сфере ГОЗ необходима и при прове-
дении государственного финансового контроля за такими объектами, как государственные 
заказчики, головные исполнители и соисполнители ГОЗ в актуальной теме контроля за це-
нообразованием в сфере ГОЗ, соблюдения требований постановления Правительства РФ от 
2 декабря 2017 г. № 1465 и приказа Минпромторга РФ от 8 февраля 2019 г. № 334. Необхо-
дима публикация в открытых источниках методики проведения субъектами государствен-
ного финансового контроля проверок ценообразования в сфере ГОЗ с целью недопущения 
и предупреждения нарушений объектами государственного финансового контроля обосно-
вания цены на продукцию, товары и услуги, поставляемые в рамках ГОЗ. В настоящее вре-
мя в открытом доступе отсутствует методика проведения экспертизы цены на продукцию, 
товары и услуги, поставляемые в рамках ГОЗ.

7. Принцип комплексности означает, что исследуемый нами финансовый контроль 
всеобъемлюще охватывает все аспекты финансовой деятельности контрольных мероприя-
тий в части выделенных им государством средств. 

Возвращаясь вновь к СП РФ, можно увидеть реализацию данного принципа в ст. 13 ФЗ-41,  
согласно которой СП РФ осуществляет свою деятельность различными методами (форма-
ми, способами), будь то экспертно-аналитическая работы над проектами ФЗ о бюджете на 
конкретный плановый период, внешняя проверка бюджетной отчетности об исполнении 
государственного бюджета (при расходовании средств), мониторинг (наблюдение) целе-
вых показателей по приоритетам развития государства (при создании документов о стра-
тегическом развитии РФ) или оперативный контроль освоения и исполнения федерального 
бюджета на текущий год с последующим анализом целесообразности расходов, а также 
осуществление государственного финансового контроля за выделенными бюджетными ас-
сигнованиями государственным заказчикам в сфере ГОЗ.

По нашему мнению, принцип комплексности также соблюдается при финансовом кон-
троле в сфере государственного оборонного заказа.

8. Принцип превентивности. В соответствии с данным принципом государственный 
финансовый контроль, особенно в сфере ГОЗ, должен проводиться не только после совер-
шения нарушений, но и для их предотвращения. 

Например, принцип превентивности реализован в Плане-графике профилактиче-
ских мероприятий Федеральной антимонопольной службы России на 2024 г., утверж-
денном приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 19 декабря 2023 г.  
№ 1017/23 (ПФАС-1017). В качестве приоритета среди профилактических мероприятий, 
проводимых в отношении государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, выделено 
информирование, которое, в свою очередь, возможно проводить путем формирования, веде-
ния, размещения перечня нормативно-правовых актов, его актуализации и информирования 
о его наличии на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы России и т. п.

Консультирование по вопросам государственного финансового контроля осуществляет-
ся Методическим советом ФАС России; методическая помощь оказывается посредством 
разъяснений и выпуска методических рекомендаций, работы сервиса «Общественная  
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прием ная». Публичные мероприятия включают пресс-конференции, научно-практичес-
кие конференции. 

К профилактическим мероприятиям в сфере ГОЗ Федеральная антимонопольная служ-
ба России также относит формирование, выдачу и контроль исполнения требований о пре-
кращении любой деятельности, в которой усматривается нарушение законодательства по 
контролю в сфере ГОЗ; оформление представлений об устранении причин и условий, из-за 
которых изначально возникли риски совершения преступного деяния при государственном 
финансовом аудите при реализации ГОЗ.

Считаем очевидным, что исследуемый в данном пункте принцип реализован в РФ в 
непосредственной связи с принципом гласности, так как профилактические мероприятия, 
описанные выше, также являются работой с общественностью. 

9. Принцип четкости, ясности и достоверности результатов. Соблюдение данного 
принципа означает, что чаще всего результаты государственного финансового контроля в 
сфере ГОЗ оформляются официальным актом, отчетом, заключением; они составляются 
при наличии достаточного количества доказательств, на основании которых и были сде-
ланы выводы и предложения по результатам аудиторской деятельности. Иными словами, 
названный принцип требует от контролирующих органов максимальной степени объектив-
ности при осуществлении их деятельности.

Четкость и достоверность результатов контроля подразумевают, что результаты ауди-
торской деятельности контролирующих органов основываются на прямых фактах, которые 
были зафиксированы в ходе аудита. 

Ясность государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, в свою очередь, требует 
оформления отчетного документа, причем таким языком, чтобы написанное в отчете было 
понятно даже третьим лицам, не связанным с проведенными мероприятиями, а вся терми-
нология, используемая в отчетном документе, должна быть разъяснена со ссылкой на нор-
мативную правовую базу; считаем, что без данного принципа было бы невозможно соблю-
дать принцип гласности, так как отчет, написанный малопонятным языком, не способствует 
информированности населения о проведенной контролирующим органом деятельности.

Отчет субъекта государственного финансового контроля должен быть ясным, объектив-
ным, кратким в части описании процесса и результатов аудита; сами выражения и фор-
мулировки, используемые в документе, должны быть четкими, понятыми даже лицу, не-
знакомому с проверочным мероприятием; в описании следует соблюдать хронологическую 
последовательность и логику произошедшего; в отчете могут быть упомянуты только те 
фактические данные, которые инспектор-контролер наблюдал и анализировал лично, то же 
касается и документации, которая будет упомянута в отчете. Как следствие, в последний 
запрещено включать различного рода предположения или данные, которые невозможно до-
кументально подтвердить, а также информацию, полученную из других контрольных, над-
зорных и правоохранительных органов.

Рассматриваемый принцип означает, что государство наделяет субъект государственно-
го финансового контроля, в том числе в сфере ГОЗ, определенными полномочиями по нака-
занию объекта аудита за совершенные нарушения в ходе профессиональной деятельности.

В соответствии со ст. 28 ФЗНК-41 СП РФ в ходе или по результатам проведения ауди-
та имеет право уведомить с представлением доказательств компетентный орган-контролер, 
который примет решение о применении мер бюджетного или финансового принуждения в 
адрес нарушителей. 
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К сожалению, вынуждены констатировать, что СП РФ не имеет возможности приме-
нять к нарушителям меры наказания, а может лишь уведомлять соответствующие органы 
о наличии состава преступления, что, разумеется, является слабым проявлением принципа 
действенности и, наоборот, показателем высокого уровня бюрократизации процесса приме-
нения принудительных мер к нарушителю.

11. Принцип взаимодействия реализуется при профессиональном взаимодействии с 
другими контролирующими органами при выполнении ГОЗ.

В соответствии со ст. 30 ФЗНК-41 контрольные органы Президента РФ и Правительства 
РФ, органы государственной безопасности, правоохранительные органы, финансовые орга-
ны, налоговые и иные государственные органы обязаны оказывать содействие деятельности 
СП РФ, предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач 
и функций.

В Стандарте организации деятельности (СОД-17) СП РФ утверждает регламентацию  
своей деятельности по кооперации совместного контроля с остальными органами-контролера-
ми в РФ. Среди последних выделяют Федеральную налоговую службу РФ, Министерство вну-
тренних дел РФ, Федеральную службу судебных приставов, Следственный комитет РФ и др.

12. Принцип стандартизации означает применение единых стандартов государствен-
ного финансового контроля в сфере государственного оборонного заказа.

В п. 6 ст. 35 ФЗНК-41 закрепляется обязанность СП РФ по созданию общеотраслевых 
требований к стандартам внешнего аудита для своей профессиональной деятельности. Оче-
видно, что принцип стандартизации довольно последовательно реализуется в сфере фи-
нансового контроля, потому что стандартизация, на наш взгляд, является основой любой 
адекватной бюрократизации процесса, без должного уровня которой контролировать огром-
ные финансовые процессы, такие как, например, при выполнении ГОЗ, было бы попросту 
невозможно.

13. Принцип экономности требует достижения органами-контролерами в сфере госу-
дарственного финансового контроля, в том числе при исполнении ГОЗ, заданных результа-
тов при использовании наименьшего числа (объема) государственных ресурсов.

В ст. 1.1.5. СГА-104 напрямую указано, что Стандарт создан для контроля за эффектив-
ным использованием средств (включая средства федерального бюджета), в гл. 2 Стандарта 
описываются навыки, необходимые для контроля эффективности, в гл. 3 – цели и вопросы 
аудита эффективности, в гл. 4 –процесс сбора информации и получения аудиторских доказа-
тельств в том числе для сравнения с критериями и потенциальными рисками нарушений, в 
гл. 5 – методология для заполнения отчетности и создания рекомендаций как следствия пра-
вильного аудита. Иными словами, упомянутый документ является не чем иным, как посо -
бием для аудитора в сфере финансового контроля, обучающим, как правильно оценить эф-
фективность затраченных бюджетных средств, чтобы при минимальных затратах получился 
наилучший результат, что, полагаем, напрямую коррелирует с принципом экономности.

14. Принцип результативности основывается на достижении объектами аудита наи-
лучших непосредственных, конечных результатов и итогового эффекта с использованием 
определенного объема ресурсов при контроле за исполнением ГОЗ.

Мы также считаем, что принцип результативности напрямую связан с упомянутым 
нами выше СГА-104, потому что преследует ту же цель – достичь наибольшего результата 
при минимальных затратах (в разумных пределах). Полагаем, что два последних принципа 
практически идентичны, за исключением небольшой разницы в денотации – если принцип 
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экономности, на наш взгляд, требует минимальных затрат для получения исключительно 
минимально требуемого результата, то принцип результативности, следовательно, позво-
ляет «потратить больше», если итоговый результат окажется выше, чем при минимальных 
тратах, то есть при сопоставлении затрат и пользы коэффициент полезности окажется выше, 
чем при минимально требуемом результате, полученном при наименьших тратах.

15. Принцип равенства означает равенство всех субъектов государственного контроля 
в сфере ГОЗ перед законом и судом, их равный статус. 

Проведя параллели с принципом действенности, мы вынуждены признать, что у неко-
торых субъектов государственного контроля в финансовой сфере намного меньше полномо-
чий, допусков, способов государственного принуждения и санкционирования, чем у других 
надзорных органов. Так, например, СП РФ не может инициировать возбуждение уголовных 
или административных дел; доказательства, полученные в ходе аудита СП РФ, не могут 
являться доказательствами по делу в суде, пока они формально не приняты следователями 
Следственного комитета РФ, ФСБ РФ или МВД РФ и т. д. Следовательно, нельзя конста-
тировать равенство в степени наделенности надзорных органов полномочиями со стороны 
государства, потому что некоторые из них имеют намного больше возможностей оказывать 
влияние на контроль как таковой.

16. Принцип компетентности определяет профессиональную подготовку сотрудни-
ков, осуществляющих государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ – все участники 
контрольного мероприятия должны обладать достаточной квалификацией для проведения 
государственного финансового контроля. 

Вернемся к уже не раз упомянутому нами СГА-104. В разделе 2.3. Стандарта прописано, 
что качественное достижение целей государственного финансового аудита, в том числе при 
ГОЗ, возможно исключительно при проведении контрольных мероприятий инспекторами и 
другими членами СП РФ, имеющими соответствующие профессиональные компетенции, 
профессиональные навыки и опыт работы в данной сфере.

Считаем, что, несмотря на некоторую юридическую неточность требований к компетен-
циям аудиторов в сфере финансового контроля, принцип компетентности все же реализует-
ся в финансовом государственном контроле в РФ.

17. Принцип сочетания убеждения и принуждения обусловливает установление за-
конодателем оптимального соотношения мер убеждения и принуждения, что выражается 
в предоставлении проверяемому возможности добровольного исправления выявленного 
нарушения в сфере ГОЗ. Считаем, что ст. 26, 27 ФЗ-41 ярко демонстрируют законодатель-
ное закрепление вышеуказанного принципа, а СП РФ активно практикует его применение в  
своей деятельности 

В случае если СП РФ обнаружит в ходе проведения контрольных мероприятий любые 
нарушения в хозяйственной, финансовой, бюджетной, бухгалтерской и др. видах деятель-
ности, а также примет решение о том, что данный факт причиняет ущерб интересам госу-
дарства и требуется безотлагательное пресечение противозаконной деятельности, то она, 
как орган-регулятор, направляет на объект аудита представление, в котором рекомендует 
устранить выявленные недостатки и нарушения, возместить причиненный ущерб и при-
влечь к ответственности лиц, допустивших подобного рода нарушения. При игнорировании 
или недостаточном исполнении представлений СП РФ она направляет уже обязательные 
для выполнения предписания по принятию необходимых мер в целях устранения наруше-
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ний законодательства. Если объект аудита отказывается исполнять ранее направленные ему 
предписания, Коллегия СП РФ имеет право принять решение о полном приостановлении 
всех видов финансовых операций (платежных и расчетных) по счетам проверяемого лица. 
Считаем принцип сочетания убеждения и принуждения особенно актуальным при государ-
ственном финансовом контроле предприятий, выполняющих ГОЗ.

Все вышеперечисленные принципы используются в практической деятельности орга-
нов государственного финансового контроля РФ, в том числе и в сфере ГОЗ, поэтому пола-
гаем целесообразным (уместным) дополнить гл. 5.1 «Государственный контроль (надзор) в 
сфере ГОЗ» ФЗ № 275 пунктом 15 в редакции: «15. Государственный финансовый контроль 
в сфере ГОЗ осуществляется на основании принципов законности, эффективности, незави-
симости, объективности, плановости, публичности, комплексности, превентивности, чет-
кости, ясности и достоверности результатов, взаимодействия с другими контролирующими 
органами, стандартизации, экономности, результативности, равенства, компетентности, со-
четания убеждения и принуждения».
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