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Научная статья 
УДК 327.5: 93/94 (410+430+436) 
https://doi.org/10.22405/2712-8407-2023-1-6-23 

 
«ГОСУДАРСТВО БЕЗ ПРОЧНОЙ ЗАЩИТЫ ПОДОБНО ЗДАНИЮ БЕЗ 

КРЫШИ…»: РОССИЙСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
НА ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦАХ В 80-Х ГОДАХ XIX ВЕКА 

 

 
Аннотация. В настоящей статье с опорой на широкий спектр трудов отечественных истори-

ков изучается процесс эволюции российского военного-стратегического планирования на за-
падном направлении в течение 80-х гг. XIX в. на основе сопоставления документации россий-
ского Главного штаба и отчетов по итогам проведения стратегических военных игр 1882 – 
1884 гг., проводившихся в Варшавском военном округе. 

Источниковой базой для настоящего исследования послужили делопроизводственные доку-
менты, хранящиеся в Российском государственном военно-историческом архиве, из фондов Во-
енно-ученого и Мобилизационного комитетов Главного штаба и штаба Варшавском военного 
округа. Кроме того, в работе привлекались документы из личного фонда Военного министра 
Д. А. Милютина Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, доклады Разведы-
вательного департамента Военного министерства Великобритании из оцифрованных фондов 
Национальных архивов Великобритании (The National Archives, Kew), опубликованные военно-
статистические сборники, издававшиеся Военно-ученым комитетом Главного штаба на основе 
деятельности российской военной разведки, материалы российской периодической печати вто-
рой половины 80-х гг. XIX в., а также источники личного происхождения – мемуары и дневники 
современников. 

По результатам настоящего исследования за счет привлечения широкого спектра историче-
ских источников была прослежена динамика изменений в военных планах Российской империи 
против Германии и Австро-Венгрии в 80-х гг. XIX в. Составляемые проекты в Главном штабе в 
Петербурге систематически подвергались проверке в Варшавском военном округе посредством 
стратегических военных игр. «Тестирование» проходили отдельные положения планов, что поз-
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Введение 
История российского военно-стратегического планирования в последней трети 

XIX в. представляет значительный научный интерес, поскольку именно в этот период 
оформляются контуры расстановки сил, сохранявшей свою актуальность вплоть до 
Первой мировой войны. Так, в «программе стратегического обзора театров возмож-
ных войн России в Европе и Азии», составленной, вероятно, в конце в 70-х гг. XIX в., 
четко обозначалось, что «наибольшую стратегическую важность имеют западные 
пределы России», так как в релевантной системе международных отношений глав-
ными соперниками империи Романовых выступали «прежде всего Германия и Ав-
стро-Венгрия, затем Англия и отчасти Турция» [19, л. 2]. Подобное распределение 
приоритетов было обусловлено событиями Восточного кризиса 1875 – 1878 гг., в рам-
ках которого Петербургу пришлось в разной степени столкнуться с дипломатическим 
и военным противодействием Берлина, Вены, Лондона и Константинополя. 

В этой связи в последней трети XIX в. Военное министерство России занималось 
последовательным укреплением западных пределов империи с целью отражения 
угрозы, исходившей от блока Центральных держав. Существенным компонентом в 
разработке и совершенствовании российских стратегических планов являлись воен-
ные игры, проводившиеся в штабах военно-окружного командования, в частности 
Варшавского. 

Российский историк О. Е. Алпеев в своем диссертационном исследовании пред-
ставил инновационную методику изучения российского военного планирования в 
1906 – 1914 гг. на основе анализа документации стратегических военных игр [6]. Дан-
ный научный подход позволяет проследить динамику изменений в российских воен-
ных планах на определенных исторических этапах. Поскольку в классических трудах 
А. М. Зайончковского и И. И. Ростунова [11, c. 29–45; 32, c. 63–83] представлено схе-
матичное развитие российских военных планов в период формирования т.н. «милю-
тинско-обручевской» системы, то представляется возможным экстраполировать эту 
методику на процесс российского военного планирования 80-х гг. XIX в., и тем самым 
подробно проследить трансформацию замыслов высшего российского командования 
на основе военных игр штаба Варшавского военного округа.  

Результаты  
Со второй половины 50-х гг. XIX в. одним из ключевых внешнеполитических 

соперников России являлась Австрия, ставшая с марта 1867 г. Двуединой монархией 
– Австро-Венгрией. Основные разногласия между двумя империями касались так 
называемого «Восточного вопроса», вернее его балканского направления. После по-
ражения в «Семинедельной войне» против Пруссии и Италии в 1866 г. империя Габс-
бургов стала ориентировать свою внешнюю политику на расширение сфер влияния 
на Балканах, при этом в пику России стараясь всячески препятствовать национально-
освободительному движению славянских народов Османской империи. 

Очередное обострение Восточного вопроса произошло во второй половине 
60- х гг. XIX в. на фоне антиосманского восстания на о. Крит. В 1866 – 1868 гг. Сербия 
приступила к формированию Балканского союза из Черногории, Греции и Румынии 
для вооруженной борьбы с Высокой Портой [13, c. 76]. В Вене выражали опасения, что 
развал Османской империи приведет к аналогичным центробежным тенденциям в 
самой Дунайской монархии. Поэтому к концу 1867 г. правительство Австро-Венгрии 
осуществляло подготовку к вторжению в северные провинции Турции в случае оче-
редного восстания на ее территории [15, c. 550]. В этой связи в России стали прораба-
тывать проекты ответных военных мер. 

Во всеподданнейшем докладе Военного министра Д. А. Милютина от 9 (21) но-
ября 1867 г., составленном для императора Александра II, указывалось, что «давно 
<…> Восточный вопрос озадачивает Европу», который, по пророческому замечанию 
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автора, «несомненно станет сигналом для общеевропейской войны» [22, л. 3об.–4]. 
Как известно, генералы всегда готовятся к прошедшей войне, поэтому генерал 
Д. А. Милютин считал целесообразным проецировать ситуацию времен Крымской 
войны 1853 – 1856 гг., когда Россия в борьбе с широкой европейской коалицией была 
вынуждена держать под ружьем войска по всей протяженности своей границы. По 
этой причине в докладе Военный министр предлагал разработать мобилизационное 
расписание, позволявшее поставить на военную ногу все имеющиеся войска России 
численностью более 750 тыс. чел., параллельно осуществляя подготовку к наступа-
тельной войне с Австро-Венгрией. 

В случае конфликта с Двуединой монархией генерал Д. А. Милютин планиро-
вал сформировать две войсковые группировки – Главную армию численностью около 
160 тыс. чел. при 272 орудиях для вторжения в Западную Галицию из пределов Цар-
ства Польского и вспомогательный Волынский корпус численностью примерно 50 
тыс. чел. при 104 орудиях для занятия Восточной Галиции и горных проходов через 
Карпаты [22, л. 8, 30]. Но из-за недостатка военной инфраструктуры, прежде всего 
малой протяженности железных дорог, и отсутствия конкретных мобилизационных 
планов Военный министр выделял не менее 5 месяцев для полного сосредоточения 
российских войск на указанных операционных направлениях [22, л. 25].  

Хотя вооруженное восстание Балканского союза не произошло, распределение 
сил, представленное в докладе Военного министра, в итоге стало фундаментом рос-
сийского военно-стратегического планирования на западных границах на последую-
щие десять лет. Изменениям подвергались только количество сил и сроки их концен-
трации на Висле и в пределах Киевского военного округа. Об этом свидетельствует 
доклад Военного министра, составленный для императора Александра II в разгар 
Франко-германской войны 9 (21) августа 1870 г. [22, л. 42–49об.], и «план сосредото-
чения войск на западных границах» от 12 (24) сентября 1876 г., подготовленный 
начальником Главного штаба Ф. Л. фон Гейденом накануне войны с Турцией на ос-
нове общевойскового мобилизационного расписания №6 [18, c. 65–74]. Если в конце 
1867 г. генерал Д. А. Милютин выделял минимум 5 месяцев для полного развертыва-
ния и сосредоточения российских войск на указанных стратегических направлениях, 
то к сентябрю 1876 г. мобилизационная готовность 460-тысячной группировки для 
войны с Австро-Венгрией достигала уже 37 дней. 

После Франко-германской войны 1870 – 1871 гг. существенное влияние на рос-
сийское стратегическое планирование на западных границах стал оказывать фактор 
единой Германии. В начале 1873 г. под председательством Александра II состоялось 
особое совещание по вопросам обороны империи. В его основу легла записка управ-
ляющего делами Военно-ученого комитета Главного штаба генерал-майора Н. Н. Об-
ручева, которая подробно разбиралась и многократно цитировалась в работах науч-
ных специалистов [3, c. 130–131; 7, c. 189; 11, c. 141–142; 12, c. 280–288]. Поэтому 
отметим лишь ее основные положения: 1) в случае войны с Австро-Венгрией и Герма-
нией, или с ними по отдельности, ключевое значение имел передовой или «привис-
линский» военный театр – Царство Польское; 2) Россия в виду объективных обстоя-
тельств была не способна обеспечить концентрацию своих сил в западных пределах 
империи быстрее Центральных держав; 3) с целью сдерживания наступления против-
ника требовалось увеличить численность войск, прежде всего кавалерийских, дисло-
цированных в пределах «привислинского» театра, развернуть программу масштаб-
ного крепостного и железнодорожного строительства, чтобы нивелировать скорость 
концентрации армий противника на российской границе и компенсировать затяжной 
процесс сосредоточения российских войск на Немане, Висле и Волыни. 
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В научной литературе данная система стратегического планирования получила 
наименование «милютинско-обручевской», и она определяла вектор российского во-
енного строительства вплоть до окончания Русско-японской войны 1904 – 1905 гг.  

К сожалению, к началу Восточного кризиса 1875 – 1878 гг. из-за экономии де-
нежных средств большая часть пунктов программы 1873 г. так и не получила практи-
ческого воплощения, над чем сокрушался генерал Н. Н. Обручев в многочисленных 
записках после Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Так, к 1876 г. за предыдущие 10 
лет в России было построено около 15 тыс. км железных дорог и увеличена их общая 
протяженность до 18,800 км [33, c. 170]. В Австро-Венгрии к 1874 г. общая протяжен-
ность железных дорог составляла 16,593 км [1, c. 86], в Германии – 24,103 км [9, c. 151]. 
При этом, как замечал генерал Обручев, «мы тяжкой продолжительной войной [c 
Турцией] расстроили свою армию, истощили свои запасы и ничего не прибавили к 
крепостям, противники наши [Германия и Австро-Венгрия] улучшали свои воору-
женные силы, совершенствовали их мобилизацию, разрабатывали новые стратегиче-
ские пути к нашим границам и значительно развили свои крепости» [23, л. 51]. 

После Берлинского конгресса 1878 г. политическая обстановка в Европе для им-
перии Романовых значительно ухудшилась. 9 октября 1879 г. между Вторым рейхом 
и Двуединой монархией состоялся Двойственный союз, имевший антироссийскую 
направленность. В этой связи военные планы России, ранее подразумевавшие лока-
лизацию конфликта с Германией и Австро-Венгрией по отдельности, теперь выстра-
ивались строго на идее противостояния с блоком Центральных держав. В марте 1879 г. 
управляющий делами Военно-ученого комитета Главного штаба генерал-адъютант 
Н. Н. Обручев, опираясь на тревожные сведения российской военной разведки из Бер-
лина и Вены, составил пространную записку, в которой указывал: «Константинополь-
ский договор оформил наши отношения к Порте, но он не остановил движение Во-
сточного вопроса, не устранил возможности его осложнения даже в самом 
ближайшем будущем. <…> Чем разрешился для нас дружелюбный нейтралитет Ав-
стрии? Чем кончилось честное содействие Германии? Кто своими притязаниями на 
Салоники и Эгейское море наиболее помог Англии разрешить С. Стефанский договор? 
Кто, мобилизуя свои войска в тылу нашей армии, стоявшей перед Константинополем, 
наиболее помешал России выполнить вековечную ее задачу? <…> Мы фактически 
могли убедиться, что для Германии и Австрии столь же желательно ослабление наше 
в Европе, как для Англии ослабление наше в Азии» [23, л. 46–46об.]. Своей системой 
последовательной аргументации генерал Н. Н. Обручев прямо подводил к срочной 
необходимости вернуться к программе 1873 г. и укрепить западные рубежи Россий-
ской империи, поскольку, со его слов, «государство без прочной защиты подобно зда-
нию без крыши…» [23, л. 59].  

Военный министр Д.А. Милютин также тревожно воспринимал поступавшие 
известия из австрийской и германской столиц. На страницах дневника он писал: 
«Пруссаки уже настроили громадные крепости и густую сеть железнодорожных пу-
тей, теперь австрийцы принялись за те же работы…» [16, c. 344]. 

С целью противодействия Двойственному союзу императором Александром II 
в начале 1880 г. был утвержден план войны на западных границах, подготовленный 
генералом Н. Н. Обручевым. По сведениям российского Главного штаба, Двойствен-
ный союз мог выставить на своих восточных границах 775 батальонов, 476 эскадронов 
и 2,150 орудий, которым Россия могла противопоставить 764 батальона, 485 эскадро-
нов и 2,376 орудий [26, л. 1–1об.]. Несмотря на паритет в численности войск, «Русский 
Мольтке» считал возможным разбить противников по отдельности. Для этого он 
предлагал сформировать четыре крупных группировки на западных границах Рос-
сийской империи: 1) Неманскую армию из 140 батальонов, 90 эскадронов и 432 ору-
дий; 2) Среднюю армию или Белосток-Гродненский отряд в составе 64 батальонов, 44 
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эскадронов и 210 орудий для связи между двумя ближайшими более крупными груп-
пировками; 3) Вислинскую армию для обороны Царства Польского из 200 батальо-
нов, 104 эскадронов и 582 орудий; и 4) Главную или Юго-Западную армию для наступ-
ления в Восточную Галицию в составе 360 батальонов, 247 эскадронов и 1,152 орудий 
[26, л. 4–6]. 

При столкновении с Германией генерал Н. Н. Обручев планировал придержи-
ваться исключительно оборонительного образа действий, так как российская армия 
не могла упредить германские войска при развертывании своих сил. Также этому пре-
пятствовал объективный характер местности в Восточной Пруссии. Генерал Обручев 
указывал, что «пути к Берлину преграждены несколькими сильно укрепленными ре-
ками, пути же к Пешту и Вене, за исключением Перемышля, который может быть бло-
кирован, и Краков, который может быть оставлен в стороне – представляются откры-
тыми» [26, л. 6об.].  

В сравнении с более ранними военным замыслами, составленными в 1867 – 
1876 гг., план генерал Н. Н. Обручева от 1880 г. предполагал переложение тяжести 
основного удара по Австро-Венгрии с Варшавского военного округа на Волынскую ар-
мейскую группировку. Данная тенденция стала обозначаться еще на завершающем 
этапе Восточного кризиса весной – летом 1878 г. [5, c. 36–37]. К концу 1879 г. россий-
ской военной разведке удалось добыть актуальные планы Дунайской монархии на 
случай войны с Россией, которые подтверждали прежние предположения генерала 
Н. Н. Обручева [24, л. 3–8]. Поэтому он считал необходимым прежде разгромить са-
мую немногочисленную войсковую группировку Австро-Венгрии, направленную про-
тив Киева, превосходящими силами Юго-Западной армии. 

По плану 1880 г., Юго-Западной армии предстояло вторгнуться в Восточную 
Галицию и таким образом поставить главные силы наступления Дуалистической мо-
нархии под угрозу изолированного разгрома. Генерал Обручев особо отмечал: «Со-
средоточение австрийцев в больших массах ко Львову не может быть идти также 
быстро как к Кракову или Перемышлю. К тому же есть полное основание думать, что 
под Львовом австрийцы могут иметь не главную армию, а лишь второстепенные силы. 
Поэтому если с нашей стороны будет сразу направлено против Львовско-Галиций-
ского района достаточное число войск, то надо полагать, что правый фланг общего 
австрийского расположения будет разбит и кампания начнется нашим успехом, а их 
поражением» [26, л. 5]. 

Заметим, что указанные выше распределение и численность российских армий 
отличается от сведений, представленных в классической работе А. М. Зайончковского 
[11, c. 32–33]. Знаменитый российский историк при написании своего труда опирался 
на справки, подготовленные в Главном штабе в начале XX в. [21, л. 75–76об.], в кото-
рых, вероятно, составители допустили ошибку, приписав плану 1880 г. распределение 
сил из более поздних записок генерала Обручева. На это предположение указывает 
сразу несколько обстоятельств. 

Во-первых, представленные выше цифры и наименования основаны на мате-
риалах всеподданнейшего доклада Военного министра П. С. Ванновского за 1887 г. 
[26, л. 1–6об.], в котором содержался и оригинальный план генерала Н. Н. Обручева 
1880 г. 

Во-вторых, в работе А. М. Зайончковского и в справке, составленной в Главном 
штабе в начале XX в., содержится фактическое несовпадение общей численности рос-
сийских войск и орудий: при оборонительном образе действий они составляют 764 
батальона, 485 эскадронов и 2,376 орудий, а при втором – оборонительно-наступа-
тельном – варианте развертывания показатели количественно превышают войска из 
первого сценария – 877 батальонов, 648 эскадронов и 2,572 орудия [11, c. 32–33].  
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В-третьих, если в оригинальном плане 1880 г. в обоих сценариях формирова-
лось четыре крупных войсковых группировки, то, согласно работе А. М. Зайончков-
ского, при оборонительно-наступательном варианте предполагалось создать четыре 
армии – Неманскую, Привислинскую, Бугскую и Волынскую – и отдельный Белосток-
ский отряд. 

При этом, сравнивая оба документа, становиться заметно, что Вислинская ар-
мия из оригинального плана Н. Н. Обручева 1880 г. в интерпретации авторов справки, 
на которую ссылался А. М. Зайончковский, дробилась на Привислинскую и Бугскую. 
Как показывает опыт настоящего исследования, подобное «дробление» действи-
тельно прослеживается в документах Главного штаба и штаба Варшавского военного 
округа, в котором также занимались систематическим изучением передового театра и 
последовательным планированием на основе этих изысканий, но в период 1882 – 
1884 гг. Вполне естественно, что распределение на отдельный Белостокский и При-
вислинский отряды, Неманскую, Привислинскую (или Наревскую), Бугскую (Люб-
линскую или Вепржинскую) и Волынскую армии отображало активный поиск наибо-
лее оптимальной конфигурации при развертывании российских вооруженных сил на 
западной границе империи, что нашло отражение и в последующих записках гене-
рала Обручева. 

Краеугольным камнем российского военно-стратегического планирования на 
западных границах в последней трети XIX в. стала программа масштабного крепост-
ного строительства, утвержденная в мае 1880 г. [3, c. 273]. По замыслу генерала 
Н. Н. Обручева, для нейтрализации действий Германии и Австро-Венгрии требова-
лось на месте слияния рек Висла и Нарев возвести мощный стратегический плацдарм 
в виде треугольника крепостей Варшава – Новогеоргиевск – Зегржь. В случае наступ-
ления вражеских армий он должен быть способствовать удержанию ключевых оборо-
нительных линий в Царстве Польском и надежно прикрывать систему железнодо-
рожного сообщения, ведущей во внутренние округа империи к «привислинскому» 
театру, до концентрации основного ударного кулака России в ее западных пределах. 
По мнению Н. Н. Обручева, «дело будет выиграно» даже если удастся задержать втор-
жение армий Центральных держав на 2 – 3 недели. Одновременно российские войска 
могли опираться на треугольник Варшава – Новогеоргиевск – Зегржь при осуществ-
лении ответных наступательных действий [20, c. 183; 23, л. 59]. 

Вскоре после утверждения плана генерала Н. Н. Обручева офицеры штаба Вар-
шавского военного округа приступили к последовательному «тестированию» отдель-
ных его положений посредством стратегических военных игр, проводившихся еже-
годно в течение 1882 – 1884 гг. 

В результате военных реформ Д. А. Милютина 60 – 70-х гг. XIX в. в России была 
введена военно-окружная система. Подобная организация, с одной стороны, позво-
ляла децентрализовать систему военной администрации, поскольку в задачи коман-
дующего военным округом входили: 1) самостоятельное обеспечение вверенных ему 
войск всем необходимым; 2) подготовка воинских частей к потенциальному развер-
тыванию; 3) осмотр, укрепление и приведение в соответствующее состояние пригра-
ничной территории к возможным боевым действиям. С другой – военно-окружная 
система компенсировала отсутствие особого планирующего органа в структуре Глав-
ного штаба, функции которого брал на себя Военно-ученый комитет под руковод-
ством генерала Н. Н. Обручева. Поэтому военные округа, входившие в состав передо-
вого театра, осуществляли активную разведывательную и планирующую 
деятельностью, в том числе, посредством стратегических военных игр. Они позволяли 
моделировать на картах ход вероятного вооруженного столкновения между противо-
борствующими сторонами [6]. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   13 | 

Одна из первых подобных военных игр в Варшавском округе была проведена в 
мае 1882 г. штабом генерал-лейтенанта Х. Х. фон Роопа, командующего VI армейским 
корпусом, который входил в состав Вислинской армии. Как свидетельствует отчет, 
подготовленный по итогам игры, цель занятий состояла «уяснить по возможности, 
вероятный ход военных действий и последовательность операций первого периода 
кампании» [29, л. 31]. 

Программа военной игры опиралась на разработанный в 1880 г. план войны 
против Германии и Австро-Венгрии. При подготовке к ее проведению штабом VI ар-
мейского корпуса были «допущены, с умыслом, самые невыгодные для нас политиче-
ские комбинации и обстоятельства» [29, л. 16]. Например, предполагалось не учиты-
вать программу крепостного строительства, утвержденную в мае 1880 г., поскольку 
она не отвечала актуальной ситуации на западных границах Российской империи. 
Также генерал Х. Х. Рооп не стремился строго придерживаться плана 1880 г. и пред-
ложенного в нем распределения сил и диспозиций российских армий, как и намечен-
ных маршрутов их передвижения в рамках предполагаемых наступательных или обо-
ронительных действий [29, л. 7об.–8]. Стоит особо подчеркнуть, что все вносимые 
изменения в легенду военной игры полностью согласовывались с Главным штабом и 
его начальником генералом Н. Н. Обручевым, назначенным на данный пост в 1881 г 
[29, л. 31]. Таким образом высшее военное командование в Петербурге также не отно-
силось доктринально ко всем положениям плана 1880 г. и допускало определенные 
отступления от его первоначальных контуров, давая возможность компетентным спе-
циалистам на местах определять наиболее эффективную композицию вверенных им 
войск. 

Несмотря на намерение разыграть военные действия против Двойственного со-
юза на всем пространстве «привислинского» театра, в конечном счете штабом VI ар-
мейского корпуса было решено провести тестирование вооруженного конфликта с 
Германией и Австро-Венгрией по отдельности. На практике розыгрыш 1882 г. огра-
ничился моделированием столкновения конкретно со Вторым Рейхом в северо-запад-
ных пределах Царства Польского на оборонительной линии Ковно – Варшава.  

Согласно отчету генерала Роопа, «план нашей первоначальной обороны сво-
дится к возможному замедлению вторжения и выиграния времени для прибытия под-
креплений». Задача германской стороны заключалась в нанесении за счет времен-
ного численного превосходства быстрого поражения российским войскам и их 
вытеснение за линию р. Неман и Буг [29, л. 19–19об.]. По легенде военной игры, столк-
новение продолжалось 38 оперативных дней, разделенных по характеру военных дей-
ствий на 4 периода [29, л. 32об.–45]. 

Серьезным подспорьем при подготовке программы военной игры выступали 
военно-статистические сборники, составленные в Военно-ученом комитете под руко-
водством генерал-майора Ф. А. Фельдмана [10]. Генерал-майор А. Н. Куропаткин, слу-
живший в Главном штабе в 1882 – 1890 гг., в воспоминаниях отмечал, что «наши [во-
енные] планы должны были первое время составляться не самостоятельно, а под 
влиянием вероятных планов противника», поэтому разведывательные сведения о 
направлении железнодорожных путей Германии и расположении ее укрепленных 
пунктов на восточной границе «указывали районы вероятного сосредоточения сил 
противника» [14, c. 428]. 

Штаб VI армейского корпуса, опираясь на имеющиеся данные, предположил, 
что Германия имела возможность к 26-му дню после объявления войны сосредото-
чить в приграничной полосе 15 корпусов: 10 из них располагались в Восточной Прус-
сии, оставшиеся 5 – в Познани и Силезии, к которым могли присоединиться еще два, 
передислоцированные с западной границы с Францией [29, л. 8об.–9]. 
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Германские корпуса формировались в три армии и отдельный осадный отряд. 
В задачи 1-й армии в составе 109 батальонов и 92 эскадронов при 436 орудиях входило 
вытеснение российских войск за р. Неман, захват Ковно и Гродно и дальнейшая пере-
права через Неман с целью овладения Вильно [29, л. 20]. Главной 2-й армии из 159 
батальонов и 124 эскадронов при 672 орудиях предписывалось овладеть оборонитель-
ной линией р. Нарев и нанести упреждающий удар по центру сосредоточения основ-
ной массы российских войск. 3-я армия численностью 85 батальонов, 72 эскадрона и 
342 орудия, продвигаясь по левому берегу Вислы, ставила своей целью овладеть Вар-
шавой и обеспечить блокаду Александровской цитадели, после чего форсировать реку 
и угрожать флангу и тылам российских войск, постепенно концентрирующихся в про-
странстве между Наревом и Бугом. Отдельный осадный отряд из 55 батальонов, 16 эс-
кадронов и 228 орудий действовал конкретно против Новогеоргиевской крепости [29, 
л. 20об.–21]. 

С российской стороны выставлялись пять армейских корпусов из состава Ви-
ленского и Варшавского военных округов – II, III, IV, V и VI – общей численностью 14 
пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий, а также 3 резервных дивизии и 10 пехотных 
полков. Позже к ним прибывали I корпус из Петербургского и XIII из Московского 
военных округов, а также 23-ая дивизия из Финляндии, в результате чего войсковая 
группировка, действующая против Германии, увеличивалась до 26,5 пехотных и 11 ка-
валерийских дивизий [29, л. 13–14об.]. 

До прибытия этих соединений пять корпусов, располагавшиеся в мирное время 
в Виленском и Варшавском военных округах, формировали две армии, имевшие за-
дачу сдерживать германское вторжение до сосредоточения основных российских сил. 
1-я или Бобро-Неманская армия в составе II, III, IV корпусов численностью 119 бата-
льонов, 54 эскадрона и 372 орудия располагалась на оборонительных линиях Неман 
– Бобр и Ковно – Белосток. 2-я или Наревская армия в составе V и VI корпусов с 3-й 
гвардейской дивизией численностью 106 батальонов, 44 эскадрона и 318 орудий кон-
центрировалась за линией р. Нарев на пространстве от устья р. Бобр до Варшавы и 
Новогеоргиевска [29, л. 29–30]. 

С учетом затяжного процесса сосредоточения российских войск на первом 
этапе столкновения Германия имела преимущество в численности подразделений – 
408 батальонов против 225. С целью нивелировать значительное превосходство Вто-
рого рейха с 1-го по 8-й день войны с российской стороны осуществлялись рейды на 
германскую территорию силами 18 кавалерийских полков, расположенных заранее в 
приграничной полосе. Их задачей становилась порча железных дорог, чтобы сорвать 
мобилизацию германских войск. В результате к 5-му дню войны Второму рейху уда-
лось сосредоточить 24 кавалерийских полка, из-за чего российские подразделения 
были вынуждены отступить обратно в Царство Польское. Тем не менее в результате 
рейда удалось задержать ход мобилизации одного германского корпуса на два дня 
[29, л. 23об.–34]. 

В последующий период с 9-го по 22-й день происходила концентрация основ-
ных сил обеих сторон. После сосредоточения германские армии перешли в наступле-
ние. К 25-му дню при попытке форсировать р. Бобр 1-я армия встретила упорное со-
противление 30-й пехотной дивизии, которая, пользуясь преимуществами местности, 
смогла задержать продвижение германских войск на 3 дня. К 26-му дню два корпуса 
1-й армии попытались осуществить переправу через р. Неман в двух пунктах, добив-
шись цели только у Олиты, успешно оттеснив российские соединения [29, л. 38–39 
об.]. 

К 30-му дню 2-я армия сконцентрировала основные силы у р. Нарев и начала 
переправу. В это же время, поскольку российские войска оставили без боя левый берег 
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Вислы, предварительно разрушив мосты, 3-я армия начала обложение Александров-
ской цитадели и готовилась к переправе на правый берег. Отдельный осадный отряд 
также осуществлял подготовку к обложению Новогеоргиевской крепости [29, л. 40–
40об.]. 

С этого момента все германские силы перешли в решающее наступление. На 31-
й день 2-я армия форсировала р. Нарев и стремилась разбить Наревскую армию, к 
которой постепенно прибывали подкрепления из внутренних округов. Однако рос-
сийской стороне удалось своевременно отвести ее основные части на рубеж Белосток 
– Бельск [29, л. 41об.]. 

В период с 31-го по 38-й день 1-я германская армия не смогла достигнуть успе-
хов, поскольку российская сторона за счет прибывших подкреплений нивелировала 
численное превосходство противника. В итоге VII и IX германским корпусам так и не 
удалось форсировать Неман, а II корпус, переправившийся на 26-й день у Олиты, был 
вытеснен обратно «сильным отрядом» в составе 22-й, 27-й пехотных дивизий и 5-й 
стрелковой бригады [29, л. 41]. 

3-я германская армия, заняв Варшаву, продолжала блокаду Александровской 
цитадели и выделила V и VI корпуса для переправы через Вислу. К 38-му дню они 
успешно достигли рубежа Венгрув – Седлец, а отдельный осадный отряд приступил к 
осаде Новогеоргиевска [29, л. 41–42об.]. 

Российская сторона, в свою очередь, на данной стадии военных действий доби-
лась паритета в силах с Германией, в результате чего, согласно отчету генерала 
Х. Х. Роопа, «представляется вероятие на успех в открытом бою [подчеркнуто в тексте 
генералом Роопом. – А. А.], а потому признано возможным дальнейших ход розыг-
рыша прекратить» [29, л. 45]. 

Таким образом, результат военной игры 1882 г. демонстрировал теоретическую 
возможность успеха стратегии генерала Обручева в случае столкновения с Германий 
на линии р. Неман и Нарев, что внушало определенный оптимизм в Петербурге. В 
отчете генерала Роопа указывалось: «Если до 35 – 40 дня, мы удержим нашу армию 
от частных поражений и какой-либо катастрофы <…> обстоятельства могут принять 
для нас оборот весьма благоприятный и привести к последствиям самым решитель-
ным» [29, л. 49–50об.]. 

Тем не менее стоит особо отметить, что в легенду военной игры штабом VI ар-
мейского корпуса были введены достаточно серьезные допущения. В частности, со-
вершенно не учитывался фактор возможного продвижения австро-венгерских войск 
по направлению Седлец – Брест в тыл главной российской группировки. Считалось, 
что наступательная Юго-Западная армия к 40-му дню войны была способна оккупи-
ровать всю Восточную Галицию [29, л. 49об.], хотя по составленным мобилизацион-
ным планам в Киевском военном округе ее сосредоточение на границе Австро-Вен-
грии завершалось только к 41-му дню [28, л. 64–65]. Это в свою очередь 
демонстрирует слабую координацию между штабами Варшавского и Киевского воен-
ных округов при подготовке к войне с Германией и Австро-Венгрией на данном исто-
рическом этапе. 

По результатам военной игры в отчете генерала Роопа был предложен широкий 
перечень мер с рекомендациями усилить укрепления Гродно, выстроить дополни-
тельные временные оборонительные сооружения, например, на Малкинской пози-
ции, передислоцировать в пределах Царства Польского отдельные пехотные дивизии 
для ускорения их мобилизации и подготовить все необходимое для осуществления 
быстрых кавалерийских рейдов в первые дни кампании [29, л. 51–69]. 

Учитывая допущения в программе военной игры, проведенной генералом 
Х. Х. Роопом весной 1882 г., через полгода под руководством начальника штаба Вар-
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шавского военного округа генерал-лейтенанта В. Я. Зверева было предложено при ре-
когносцировке района р. Вепржь повторно разыграть военные действия одновре-
менно против Германии и Австро-Венгрии на всем пространстве передового театра. 
Для более тщательной подготовки в Киев был направлен запрос относительно сведе-
ний о мобилизации и сосредоточений войск Волынской армии [30, л. 8об.]. Также 
управляющий Военно-ученым комитетом Главного штаба генерал-майор Ф. А. Фель-
дман, отвечавший за деятельность российской военной разведки, осуществлял сопро-
вождение подготовительных работ к новой стратегической военной игре и снабжал 
штаб Варшавского военного округа картами местности и иностранной литературой, 
«относящейся преимущественно до войны Австрии с Россией» [30, л. 13об.; 2]. 

Согласно сохранившимся документам, изначально предполагалось разыграть 
масштабные военные действия всех российских армий, формирующихся в Царстве 
Польском – Наревской и Люблинской, – а также отдельного Привислинского отряда 
[30, л. 19–19об.]. Однако, как свидетельствует третий протокол заседания совета по-
средников от 16 (28) апреля 1883 г., после изучения в Главном штабе предложенной 
диспозиции российских армий поступило предписание начальника Военно-ученого 
комитета генерал-майора Ф. А. Фельдмана от 13 (25) апреля 1883 г. о значительном 
сокращении «размеров предстоящей поездки» [30, л. 32об.]. Теперь ее задача и при-
уроченной к ней военной игры сводилась к выяснению «модус операнди» конкретно 
XIV армейского корпуса в Люблинской губернии. По предписанию Главного штаба, 
данное войсковое соединение в первые три недели после объявления войны получало 
задачу прикрывать сосредоточение русских войск на операционной линии Холм – Ко-
вель, а затем – сформировать правый фланг Люблинской или Бугской армии [30, л. 
32–32об.]. Австро-венгерские подразделения, согласно телеграмме генерала 
Ф. А. Фельдмана, должны были осуществлять наступление по направлению к Бресту 
в составе трех корпусов с двумя отдельными кавалерийскими дивизиями, опирающи-
мися на Ярослав и Перемышль [30, л. 32об.]. «Цель их войти в связь с германскими 
войсками, оперирующими против линии Нарева, для чего опрокинуть противопо-
ставленные им русские войска, направляясь к Бресту для его обложения…» [28, л. 69]. 

Таким образом, идея организации стратегической военной игры 1883 г. по ини-
циативе Главного штаба была редуцирована до действий конкретных подразделений 
на ограниченном участке передового театра. Вероятно, в Петербурге осознавали весь 
масштаб задуманного в Варшаве мероприятия и сложность учета всех сопутствующих 
факторов, которые должны были гарантировать «чистоту эксперимента». В таком 
случае стоить предположить, что в Главном штабе по опыту военной игры, организо-
ванной весной 1882 г. офицерами Варшавского военного округа во главе с генерал-
лейтенантом Х. Х. Роопом, намеревались поэтапно осуществлять проверку актуаль-
ных планов развертывания российских вооруженных сил на западных границах им-
перии. 

В пользу данной гипотезы свидетельствует проведенная штабом V армейского 
корпуса в мае следующего 1884 г. военная игра, по легенде которой отдельный При-
вислинский отряд должен был сдерживать наступление союзных австро-германских 
армий на левом берегу Вислы [27, л. 2]. Из данной интерпретации следует, что воен-
ные эксперты в Петербурге стремились шаг за шагом корректировать отдельные ас-
пекты плана войны с Германией и Австро-Венгрией, постепенно доводя его до наибо-
лее оптимальной конфигурации. 

Как и двумя годами ранее, в легенде военной игры 1884 г. при наступлении со-
юзных войск Германии и Австро-Венгрии допускались «наиболее благоприятные» 
условия [31, л. 67об.]. С германской стороны выставлялись V и VI армейские корпуса 
на 14-й – 15-й день мобилизации. Кавалерийские подразделения силой в 40 эскадро-
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нов находились в готовности для вторжения в Царство Польское для срыва мобили-
зации войск Привислинского отряда уже на 4-й – 5-й день [31, л. 2об.]. Австро-Вен-
грия сосредотачивала у Кракова и Тарнува I и VI армейские корпуса на 12-й и 15-й 
день мобилизации соответственно. Кавалерия Дунайской монархии численностью 48 
эскадронов могла начать вторжение на 3-й – 4-й день. Общая численность войск со-
юзников составляла 154 батальона, 88 эскадронов и 480 орудий. В их задачу входило 
наступление к Варшаве по левому берегу Вислы [31, л. 3]. 

Привислинский отряд численностью 51 батальон, 65 эскадронов и 120 орудий 
имел задачу задержать наступление союзников и успешно отступить в Варшавский 
укрепленный лагерь [31, л. 2об.–4]. 

По легенде военной игры, столкновение продолжалось в течение 31-го опера-
тивного дня. Первые 14 дней сопровождались сосредоточением войск обеих сторон и 
боевыми действиями кавалерийских отрядов. В дебюте кампании российскому ко-
мандующему удалось упредить австрийцев и первым осуществить кавалерийский 
рейд на Тарнув силами 2 эскадронов. В результате противник был вынужден оставить 
свою кавалерию для охраны железной дороги, что позволило к 14-му дню обеспечить 
беспрепятственное сосредоточение частей Привислинского отряда [31, л. 33, 52]. Ана-
логичные действия на территории Второго рейха не принесли значимых результатов, 
однако ответный германский рейд также не увенчался серьезным успехом. 

На 15-й и 16-й день союзная кавалерия перешла в наступление и захватила 
часть железной дороги Петроков – Варшава. Передовые отряды противника заняли 
все пространство от германской и австрийской границы до р. Бзура и Пилица соответ-
ственно. На данном рубеже части Привислинского отряда, используя особенности 
местности, организовали упорную оборону. При попытках переправы союзники регу-
лярно встречали серьезное сопротивление. Только к 26-му дню им удалось форсиро-
вать реки и по всей линии боевого соприкосновения в виду численного превосходства 
заставить российские войска начать отступление [31, л. 33–44]. Стоит отметить, что 
российскому командованию удалось грамотно определить наиболее выгодные оборо-
нительные позиции на левом берегу Вислы, что сыграло впоследствии важную роль в 
Лодзинской оборонительной операции в ноябре – декабре 1914 г., когда российским 
войскам удалось стабилизировать русско-германский фронт именно по линиям четы-
рех рек – Бзуры, Равки, Пилицы и Ниды [4, c. 299–308]. 

В конечном итоге союзные силы подошли к Варшаве только на 30-й день 
войны, а Привислинский отряд днем ранее успешно занял Варшавский укрепленный 
лагерь. При этом в отчете начальника штаба V армейского корпуса генерал-майора 
Э. Г. Эллерса указывалось, что это был самый минимальный срок достижения постав-
ленной противником цели, что обеспечивалось наиболее благоприятными обстоя-
тельствами при его наступлении, на практике же «союзникам [для захвата Варшавы] 
понадобится несколько более времени, чем выведенные игрой 30 дней» [31, л. 68]. 

По результатам военной игры 1884 г. в отчете генерала Э. Г. Эллерса были даны 
подробные рекомендации по дополнительному усилению войск Привислинского от-
ряда и изменению дислокаций отдельных его частей в мирное время [31, л. 49–68об.]. 

В 1883 – 1884 гг., опираясь на рекомендации офицеров Варшавского военного 
округа, в Главном штабе было решено приступить к усилению оборонительных линий 
Вислы, Нарева и Бобра, а также возвести дополнительные полевые укрепления на ле-
вом берегу Вислы для обороны Варшавы. Также улучшению подвергались сооруже-
ния Новогеоргиевска, Ивангорода и Бреста [14, c. 441]. В числе прочего, увеличива-
лось общее количество войск, дислоцированных в Варшавском военном округе и 
имевших на постоянной основе штатный состав военного времени. 
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Наряду с этим в Главном штабе осуществлялись активные работы по оптими-
зации планов мобилизации и ускорению развертывания российских войск на запад-
ной границе. Согласно документам Мобилизационного комитета Главного штаба за 
1883 – 1884 гг., кавалерийские подразделения, дислоцированные в пределах передо-
вого театра, успевали завершить свои основные приготовления в период с 3-й по 6-й 
день. Неманская армия численностью 185 тыс. чел. при 388 орудиях, оборонявшая 
линию р. Неман на пространстве от крепости Ковно до города Гродно, полностью со-
средотачивались на 25-й день мобилизации [25, л. 4об.]. В ее задачи, помимо обороны 
линии р. Неман, вместе с войсками Белостокского отряда численностью 70 тыс. чел. 
при 15 орудиях входила защита правого фланга Привислинской армии из 270 тыс. 
чел. при 518 орудиях и ее поддержка при оборонительных действиях на Нареве и 
Верхнем Буге. Белостокский отряд и Привислинская армия, опираясь флангами на 
крепости Осовец и Ивангород, завершали свое сосредоточение на 18-й и 22-й день со-
ответственно [25, л. 22, 33об.]. 

Бугская армия численностью 180 тыс. чел. при 420 орудиях предназначалась 
для вторжения совместно с Волынской армией в Галицию с целью разбить австро-
венгерские войсковые группировки. Концентрация Бугской армии без второочеред-
ных казачьих полков завершалась на 34-й день [25, л. 45–49об.]. 

Самая многочисленная Волынская армия из 375 тыс. чел. и 850 орудий осу-
ществляла развертывание на 39-й день мобилизации. После успешного вторжения в 
Галицию ей также предписывалось занять горные проходы Карпат [25, л. 70–70об.]. 

Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в оптимизации российских воору-
женных сил для действий на западной границе, генерал-майор А. Н. Куропаткин, за-
нимавшийся составлением мобилизационных планов, в воспоминаниях признавал, 
что Россия по-прежнему серьезно отставала от противников, которые заканчивали со-
средоточение своих армий в трехнедельный срок, в то время как в отдельных случаях 
эшелоны российских войск продолжали прибывать на передовой театр и на второй 
месяц войны [14, c. 440]. 

В начале 1887 г. в Европе на фоне обострения франко-германских отношений 
разразилась очередная «военная тревога». Следствием этого события стала подго-
товка генералом Н. Н. Обручевым нового плана развертывания российских вооружен-
ных сил, в основу которого ложились результаты военных игр, проводившихся в 1882 
– 1884 гг. в Варшавском военном округе. В отличие от предыдущих разработок Глав-
ного штаба, план 1887 г. исключал строго оборонительные действия и в некоторых 
вариантах компоновок крупных войсковых группировок подразумевал возможность 
ограниченного наступления против Германии [11, c. 35–37; 32, c. 68–71]. Тем не менее 
в докладе генерала Обручева отмечалось, что железнодорожная сеть в западных пре-
делах империи по-прежнему не обеспечивала своевременное сосредоточение россий-
ских войск. В этой связи было принято решение дополнительно перевести из внутрен-
них военных округов 2-ю, 38-ю пехотные и 13-ю кавалерийскую дивизии в Царство 
Польское [14, c. 552–553; 17]. 

В ноябре 1887 г. шеф Большого Генерального штаба Германии фельдмаршал 
Г. фон Мольтке Старший обратил внимание на усиление российских войск на запад-
ных границах и подготовил записку, в которой «Великий молчальник» предлагал 
О. фон Бисмарку нанести удар восточной сопернице Второго рейха прежде чем она 
завершить свои военные приготовления. «Железный канцлер» считал выводы шефа 
Большого Генерального штаба «преждевременными» и стремился избежать дальней-
шей эскалации конфликта [8, c. 333–334]. По этой причине по дипломатическим ка-
налам императору Александру III была передана записка фельдмаршала Мольтке. На 
основе расчетов специалистов Большого Генерального штаба в документе отмечалось 
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значительное увеличение численности российских соединений на западе, превышав-
шее количество германских войск в приграничной полосе. Из этих расчетов следовал 
вывод об агрессивных намерениях Петербурга в адрес Берлина. Как вспоминал впо-
следствии А. Н. Куропаткин: «Подтасовок [в записке Мольтке] при этом было немало. 
Главное же то, что немецкие войска в их зоне были готовы в 3 дня, а у нас в две недели 
и, что еще важнее, немцы могли войска, расположенные в передовой зоне, подкре-
пить сосредоточением всех сил, направленных против России, в 14 дней (обилие же-
лезных дорог и отличная подготовка их), а нам для мобилизации и сосредоточения 
требовалось два месяца» [14, c. 445, 553].  

В итоге император Александр III поручил Военному министру П. С. Ваннов-
скому составить пояснительный ответ. Задача эта была возложена на генерал-майора 
А. Н. Куропаткина. Опираясь на разведывательные сведения и расчеты специалистов 
Военно-ученого комитета Главного штаба, он под редакцией генерала Н. Н. Обручева 
подготовил пространный доклад, частично опубликованный в газетах «Русский инва-
лид» и «Новое время» 3 (15) и 4 (16) декабря 1887 г. 

Основные тезисы в статье А. Н. Куропаткина имели следующее содержание: 1) к 
1887 г. за счет увеличения ежегодно призываемых на службу воинских контингентов 
в Германии и Австро-Венгрии увеличилось количество крупных тактических соеди-
нений до 20 и 15 корпусов соответственно. «Другого способа военных действий, 
[кроме] как наступление [курсивом выделено в тексте Куропаткиным. – А. А.], гер-
манские стратеги не признают, поэтому эти громадные силы в такой же мере гото-
вятся против России, как и против Франции»; 2) за 1881 – 1887 гг. Германия усилила 
войска, расположенные на границе с Россией, на 21 батальон, 24 полевых батарей, 3 
батареи крепостной артиллерии и 15 кавалерийских эскадронов. Австро-Венгрия по-
ступила аналогичным образом и увеличила численность пограничных войск на 18 ка-
валерийских эскадронов и 13 полевых батарей; 3) Второй рейх к обозначенному вре-
мени возвел мощный стратегический плацдарм из крепостей Торн – Познань – 
Данциг – Кёнигсберг. В империи Габсбургов также уделяли особое внимание укреп-
лению фортификаций Перемышля и Кракова; 4) с 1881 г. блок Центральных держав 
построил в своих восточных владениях 9,300 км новых железных дорог, в то время 
как на вдвое большем по площади западном пограничном пространстве России было 
проложено всего 2,828 км железнодорожных путей. «Достаточно взглянуть на карту, 
чтобы убедиться какой густой сетью [железных] дорог окружена пограничная полоса 
России и наоборот, какими незначительными числом путей она может поддерживать 
свои силы, расквартированные в мирное время на западе, – восклицал генерал-майор 
А. Н. Куропаткин. – Не только со стороны Германии, но и Австро-Венгрии русским 
пределам угрожает быстрое вторжение». На основании изложенного автор делал за-
кономерный вывод, отражавший основную суть российской военной стратегии над 
данном историческом этапе: «России остается одно – увеличивать готовность крепо-
стей и усиливать число войск, расположенных в приграничных округах, чтобы не 
быть захваченной врасплох» [17]. 

«Военная тревога» зимой 1887 – 1888 гг. привлекла пристальное внимание и 
военных экспертов Великобритании. К февралю 1888 г. специалисты Разведыватель-
ного департамента в Лондоне составили пространный доклад «Стратегический аспект 
западных границ России». В меморандуме рассматривались возможные сценарии 
войны России как с коалицией Германии и Австро-Венгрии, так и с каждой страной 
по отдельности. Согласно выводам британских военных аналитиков, несмотря на 
сильно укрепленные оборонительные позиции в Царстве Польском, блок Централь-
ных держав за счет развитой системы железнодорожного сообщения и, как следствие, 
более высокой скорости мобилизации обладал наступательной инициативой и имел 
значительное преимущество перед империей Романовых при развертывании своих 
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войск со стороны Восточной Пруссии и Галиции. Однако мощная позиция в среднем 
течении Вислы в виде системы крепостей Варшава – Новогеоргиевск – Ивангород – 
Брест-Литовск при определенном стечении обстоятельств, по мнению составителей 
документа, позволяла России беспрепятственно обеспечить сосредоточение своих ар-
мий и нанести последовательный удар по разрозненным силам своих противников. 
При этом военные специалисты Соединенного королевства верно определили основ-
ные контуры действий российской стороны, подразумевавшие формирование «Глав-
ной армии» на Висле, «Армии наблюдения» на Немане против Германии и «Армии 
вторжения» в районе Киева для наступления в Галицию. В итоге авторы документа 
пришли к резонному заключению, что при таких вводных успех одной из сторон кон-
фликта зависел в первую очередь от «умелого полководческого искусства» [34, p. 22–
26, 68]. 

Выводы 
Опираясь на методические разработки историка О. Е. Алпеева, анализ докумен-

тации стратегических военных игр первой половины 80-х гг. XIX в. позволяет сделать 
следующие обобщающие выводы. 

В результате совместной деятельности российского Главного штаба и штаба 
Варшавского военного округа осуществлялась последовательная проверка и оптими-
зация основных положений плана войны против Германии и Австро-Венгрии, разра-
ботанного в 1880 г. По итогам проводимых военных игр в первой половине 80-х гг. 
XIX в. в Варшавском военном округе составлялся широкий перечень рекомендаций, 
который учитывался военными специалистами в Петербурге при составлении про-
граммы крепостного строительства и при изменении дислокации отдельных войско-
вых соединений в мирное время. Данный подход позволял поэтапно увеличивать обо-
роноспособность Российской империи на ее западных границах. 

К концу 80-х гг. XIX в. это позволило значительно повысить наступательные и 
оборонительные возможности России, что подтверждается не только повышением ко-
личественным показателей, но и положительной оценкой перспектив вероятного во-
оруженного столкновения России с блоком Центральных держав, результат которого 
отныне не определялся только техническим превосходством Германии и Австро-Вен-
грии. 
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УДЕЛЬНОГО КРЕСТЬЯНСТВА 
 

 
Аннотация. Статья посвящена сравнительно недавно ушедшему выдающемуся российскому 

исследователю – Леониду Романовичу Горланову (1939 – 2005), крупнейшему специалисту в об-
ласти аграрной истории России, в том числе истории удельного крестьянства конца XVIII – пер-
вой половины XIX в. Основное место в ней уделено анализу его главной работы «Удельные кре-
стьяне России 1797 – 1865 гг.», вышедшей в Смоленске в 1986 г. как учебное пособие и 
представлявшей из себя квинтэссенцию его идей относительно правового и имущественного 
положения этой категории российского крестьянства дореформенного периода. В статье отме-
чены также огромные достижения Горланова в фактическом изучении этой категории кресть-
янства, и отмечены определенные противоречия в его концепции, связанные в особенности со 
следованием общепринятым тогда положениям при рассмотрении ситуации с угнетенными 
слоями Российской империи дореволюционного периода вообще. Наиболее принципиальным 
среди положений историка явилось отнесение этой категории сельского населения именно ко 
владельческой деревне со всеми вытекающими отсюда выводами и положениями, что он убеди-
тельно аргументировал в своем исследовании. Именно эти его позиции сегодня пытаются опро-
вергнуть некоторые современные авторы, но их положения о фактическом уравнении удельных 
крестьян с государственными нельзя принять, равно как и прямые фальсификации распростра-
нения правительственного указа от 12 декабря 1801 г. о праве лиц недворянского происхожде-
ния, кроме владельческих крестьян, на покупку ненаселенных земель. Критические оценки ав-
тором статьи ряда положений Горланова, например, о мизерном значении системы местного 
самоуправления в удельной деревне в связи с постоянными нарушениями его со стороны пра-
вительственных учреждений, не меняют общего весьма положительного мнения об его научном 
творчестве, значении его «цифири» в многочисленных таблицах и выводов для современных ис-
следователей данной проблемы. 

Ключевые слова: Л. Р. Горланов, удельные крестьяне, крепостное право, крестьянский во-
прос, российское самодержавие. 
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В свое время В. О. Ключевский отмечал: «В жизни ученого и писателя главные 
биографические факты – книги, важнейшие события – мысли» [15, с. 318]. Заметим, 
что в исторической науке мысли исследователей прошлого, как правило, остаются в 
памяти сегодняшних авторов, так как многое здесь уже сказано, а набор источников 
остается в значительной степени прежним. Это обстоятельство в полной мере каса-
ется видного исследователя, занимавшегося проблемами аграрной истории России 
преимущественно XIX в. – Леонида Романовича Горланова (1939 – 2005). Тем не ме-
нее в существующей историографической литературе практически не существует ра-
бот об этом историке, разве что имеются некоторые упоминания о нем в связи с име-
нем его учителя – профессора МГУ П. А. Зайончковского [19, с. 101–118, 875]. Зная 
Л. Р. Горланова при жизни как выдающегося историка и незаурядного человека, счи-
таю необходимым написать об его вкладе в изучение ряда проблем аграрной истории 
России. Остановимся преимущественно на трудах этого исследователя, посвященных 
политике самодержавия в отношении удельного крестьянства России, где его дости-
жения особенно весомы (тем более что данная тема остается до настоящего времени 
несколько «боковой» для историографии и поэтому мало разработанной), и на совре-
менном восприятии данной проблематики, во многих чертах повторяющей идеи на 
сей счет Горланова. В свое время сам горланов писал о том, что многие аспекты темы 
«еще не рассмотрены», что отсутствуют обобщающие труды, а имеются лишь работы 
по регионам [3, с. 3]. Однако появившиеся с того времени подобные исследования, с 
нашей точки зрения, далеки от того уровня обобщения материала, который был ха-
рактерен для исследований Горланова [9; 10; 13]. 

Главная его работа, по особенностям того времени (1986 г.), была оформлена 
как учебное пособие по спецкурсу. Она в сжатом виде содержит его воззрения по дан-
ной проблематике, поэтому и удобна для анализа [3]. Итак, известно, что дворцовые 
крестьяне, в 1797 г., переименованные в удельных, принадлежали императорской фа-
милии, занимали в XVIII – первой половине XIX вв. особое положение в сословной 
структуре империи, составляя на ту пору примерно 4 % сельского населения России 
(по сведениям «Истории уделов за столетие их существования», в 1797 г. их было до 
460 тыс. д.м.п.; по данным «Советской исторической энциклопедии» – 463 тыс. д.м.п., 
в 1812 – 517 тыс. д.м.п., в 1857 – 837,9 тыс. д.м.п.). Рассматривая оформление этой ка-
тегории крестьянства в период правления Павла I, Горланов обращал внимание на то 
обстоятельство, «что организация удельных имений явилась вынужденной мерой» 
самодержавия «в условиях разложения феодально-крепостнической системы», имея 
в виду необходимость содержания императорского семейства с его растущими запро-
сами и расстроенные финансы империи к концу XVIII в. Цель реформы, связанной с 
преобразованием «дворцовых волостей в удельные имения», заключалась в том, 
чтобы изыскать способы повышения их доходности через оформление обособленной 
от государственных учреждений структуры управления ими (причем это явление 
имело тенденцию к развитию в первой половине XIX в.) и создать «образцовое фео-
дальное хозяйство», которое могло бы «послужить примером для остальных помещи-
ков Российской империи» [2, стб. 655; 3, с. 4–5, 8, 11–13, 15].  

В историографии до сих пор отсутствует однозначная оценка их правового (и 
имущественного) положения. Одна группа исследователей трактует их статус как 
находящийся между государственными и помещичьими [1, с. 257–258; 2, с. 655; 8, с. 
60; 12, с. 31–33; 14, т. 1, с. 9, 16; т. 2, с. 7; 18, с. 234; 20, с. 54–55, 58; 23]. Другая рассмат-
ривает их как категорию населения, близкую по положению к государственным кре-
стьянам, относя их к «свободным сельским обывателям» [9, с. 114–201; 13, с. 556–557]. 
Наконец, имеет место и их сближение с другими владельческими (помещичьими) 
крестьянами. Именно эту позицию занимал Л. Р. Горланов. Его точка зрения на статус 
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удельного крестьянства выглядит достаточно определенной. Отмечая, что в литера-
туре имели место разные толкования на сей счет, историк считал это явление след-
ствием разного понимания вопроса в правительственных документах той эпохи. По 
его словам, в 1798, 1811, 1824 и 1826 гг. Департамент уделов (руководивший этим ве-
домством) в циркулярах о переходах этих крестьян в другие сословия или об освобож-
дении от рекрутчины не раз отмечал, что, «поскольку удельные крестьяне находятся 
в том же отношении к императорской фамилии, как помещичьи к помещикам», то 
местным властям ведомства стоит поступать так, чтобы извлечь выгоду из подобной 
ситуации.  

Когда в первой половине 1830-х гг. был поднят вопрос о так называемом «сим-
бирском обмене» и встала проблема «лашманов», считавшихся тогда «свободными 
сельскими обывателями», Комитет министров и Государственный совет вынесли 
определение о том, что эти лица, являясь «свободными», не могут быть обменены на 
удельных крестьян, рассматривавшихся этими учреждениями в качестве «крепост-
ных императорской фамилии». Эти же положения высказывались правящими ли-
цами России и накануне крестьянской реформы, в частности Я. И. Ростовцевым, а 
освобождение удельных крестьян проходило, в целом, на тех же началах, что и кре-
стьян помещичьих. Следовательно, замечал Горланов, удельные имения являлись од-
ной «из разновидностей феодальной собственности в стране», а сами эти крестьяне 
«рассматривались как крепостные царской фамилии и соответственно с этим опреде-
лялись их личные и имущественные права», одновременно автор указывал на то, что 
за первую половину XIX в. права их эволюционировали «в сторону все большего… 
ущемления». Историк обращал внимание и на то, что бывшие «дворцовые кресть-
яне», ставшие после 1797 г. удельными, имели и в прошлом свое самоуправление. Оно 
было санкционировано Павлом I, хотя постепенно его компетенция ограничивалась 
удельными властями. Правда, автор стремился доказать, что в действительности его 
и не было, а целой серией мер ведомства в дальнейшем оно дошло до такого состоя-
ния, что «существовало только на бумаге». И лишь перед освобождением, уже при 
Александре II, удельных крестьян уравняли «в наиболее важных правах» с казенными 
[3, с. 5–7, 11, 13].  

Мы не согласны с его уничижительным отношением к их самоуправлению, по-
нимая, что тогдашние «правила игры» предполагали, что любые меры дореволюци-
онных властей, хоть в чем-либо улучшавшие положение «народных масс», должны 
были быть в исследованиях историков дезавуированы. Полагаем, что надо признать, 
что степень опеки удельных властей над подведомственным им крестьянами не дохо-
дила до крайностей, как в помещичьих деревнях, хотя в последнее время в историо-
графии и заметна тенденция к идеализации роли общины последних, их самоуправ-
ления и давления на помещичью власть с целью добиться сносных условий 
существования [17, с. 437–449]. Но мы не приемлем и крайнее выражение этой точки 
зрения в книге Н. П. Ерошкина, писавшего, что удельные крестьяне при Павле «ис-
пытывали более тяжелую феодальную эксплуатацию, чем государственные», а в от-
ношении уже николаевской эпохи о том, что «сущность и формы эксплуатации казен-
ных крестьян феодально-крепостническим государством… мало чем отличались от 
эксплуатации помещиками крепостных крестьян». В итоге, получалось, что за чет-
верть века и правовое положение казенных крестьян оказывалось на уровне помещи-
чьих, что выглядит парадоксом [5; 11, с. 131, 165–166]. Полагаем, что обе эти последние 
позиции преувеличивают значимость особенностей правового положения удельных 
крестьян, которые не позволяют как раз относить их ни к той, ни к другой категории, 
а лишь принять тезис об их промежуточном состоянии. 
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Вместе с тем, в своих цифровых выкладках (многие из которых используется до 
сих пор исследователями), в оценках конкретных актов самодержавия, имевших от-
ношение к удельной деревне, Горланов следовал историческим источникам, что было 
особенно характерно для историков школы П. А. Зайончковского. Это обстоятельство 
проявляется, например, в достаточно принципиальном вопросе об указе 12 декабря 
1801 г. о праве покупки ненаселенных земель, распространенном теперь на купцов, 
мещан и казенных крестьян. Заметим, что в тексте указа ничего не говорится о кре-
стьянах удельных. Однако в литературе последних лет высказаны мнения на сей счет, 
не вытекающие из содержания данного документа [16, с. 87; 22, с. 83], в том числе 
заявлено, что его нормы по тому же указу были распространены и на крестьян удель-
ных [9, с. 114, 137, 143, 149, 154]. Недостатки подобного рода связаны с утратой рядом 
исследователей профессионализма [4; 7]. Возможно, мысли о покупке ненаселенной 
земли имели место после данного указа и у удельных крестьян, акты такого рода, ви-
димо, имели место («под рукой»), но вскоре само удельное ведомство взяло данное 
действо под свой контроль. При этом реализацию указа 1801 г. подобным способом и 
для владельческой деревни никто и не отрицал, и даже помещичьи крестьяне поку-
пали ненаселенную землю на имя своих хозяев с их разрешения. Но это не означало 
того, что сам указ 1801 г. разрешал помещичьим и удельным крестьянам подобные 
действия. Горланов об этом писал, отмечая, что до 1856 г. такие покупки удельными 
крестьянами («у помещиков, священников, государственных крестьян, казаков, куп-
цов и т. д.») «были сопряжены со многими трудностями» и оформлялись «на имя Де-
партамента уделов», и лишь после издания законов 1858 – 1859 гг. им было разре-
шено покупать ненаселенные земли на свое имя. Историк замечал, что купленные 
удельными крестьянами земли «не подлежали налогообложению», «не принимались 
в расчет при распределении земли по тяглам», а крестьяне «не несли за них дополни-
тельных повинностей» [3, с. 47; 21].  

В отношении же реализации планов монархии, связанных с ростом доходов от 
удельных имений, поддержанием подобным способом достояния императорской фа-
милии, по мнению Горланова, серьезного эффекта достигнуто не было, несмотря на 
ряд обстоятельств, способствовавших этому. Назовем здесь покупки душ и земель у 
помещиков, выгодные обмены с государственной деревней, естественный прирост 
населения Уделов, увеличение числа «оброчных статей», продажу леса и добычу раз-
ных «видов сырья», развитие мануфактур на принудительном труде, (которые оказа-
лись мало прибыльными), повышение оброков и даже введение элементов барщины 
(«общественной запашки») в удельной деревне, расширение возможностей крестьян 
для занятий внеземледельческими промыслами и отсутствие со стороны ведомства 
особых помех их предпринимательству [3, с. 9, 19–23, 26–27.]. Признавая эти явления, 
многие из которых вносили определенные новации в феодальную систему (например, 
введение в удельной деревне поземельной подати вместо подушной), историк тем не 
менее старался их элиминировать (что было в духе времени), обращая внимание в 
особенности на рост давления властей на крестьян, злоупотребления чиновников, 
сводивших на нет все достижения ведомства, в том числе в сфере попечительства (раз-
вития агрономических знаний, стимулирования посадок картофеля, привоза из-за 
границы семян высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур), а также, 
естественно, на наступление кризиса феодально-крепостнического строя, которым 
тогда объяснялось все и вся [3, с. 14–15, 17–21, 23–26]. 

По его словам, удельное ведомство, проводя многие из вышеуказанных мер в 
жизнь, «было в полной уверенности, что оно создало в своих имениях такую ситуа-
цию, в которой крестьянам не оставалось ничего иного, как интенсифицировать свои 
хозяйства, и что нашло путь укрепления феодальных производственных отношений», 
в том числе и для помещичьих, и для государственных имений. Однако примерно к 
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середине 1830-х гг. произошел в правящих кругах крах подобных иллюзий, так как 
все эти «действия не только не укрепляли эти отношения, но, наоборот, способство-
вали дальнейшему их подрыву». Причиной этого было то явление, что сами крестьяне 
удельного ведомства «не были заинтересованы в резком повышении производитель-
ности земледельческого труда, поскольку отчетливо осознавали, что стоит им увели-
чить ее, как сразу же последует и новое повышение удельного налога». В силу этого 
они предпочитали «мелкотоварные формы производства, которые бы не давали воз-
можности удельному ведомству жестко контролировать получаемые от них доходы», 
вследствие чего «кризисная ситуация в удельной деревне не только не исчезла, но 
продолжала углубляться» [3, с. 25, 27–28]. 

Руководители удельного ведомства постепенно все в большей степени брали 
курс на активизацию неземледельческой деятельности их крестьян, особенно замет-
ный во второй трети XIX в., причем, как замечал Горланов, «ускорение роста произ-
водительных сил в удельной деревне» часто «происходило на базе новых производ-
ственных отношений». Он же обращал внимание на то, что ведущие деятели 
ведомства приходили к выводу о том, что «крепостнические отношения изжили себя, 
и на их основе уже невозможно получать приращение доходов в тех размерах, кото-
рые требовались на удовлетворение потребностей царской семьи». Примером этого 
стало обращение с особой запиской «Об уничтожении крепостного состояния в Рос-
сии» к Николаю I Л. А. Перовского, товарища министра императорского двора и уде-
лов и министра внутренних дел, результатом чего стало создание очередного секрет-
ного комитета по крестьянскому делу [3, с. 10, 29].  

Итак, политика удельного ведомства «претерпела весьма существенную эволю-
цию. В начальный период своего существования оно старалось добиться роста дохо-
дов с крестьян на основе укрепления крепостнических отношений…» Но по мере того, 
как в течение первой половины XIX в. «возрастали потребности членов император-
ской семьи» (что приводило к увеличению расходов на их содержание примерно от 
3,3 млн руб. в 1797 – 1810 гг. до 30,4 млн руб. перед реформой – в 1851 – 1860 гг.), не 
считая затрат на аппарат ведомства (от 850 тыс. до 6,2 млн. руб.), прежняя система все 
более проявляла свою несостоятельность. «Данное обстоятельство вынудило удель-
ное ведомство попытаться подтолкнуть крестьянские хозяйства на путь интенсифика-
ции, но в рамках феодально-крепостнических отношений этого невозможно было до-
биться, поэтому ему ничего не оставалось другого, как дать простор для развития 
промышленной и торговой деятельности крестьян, что прямо способствовало станов-
лению капиталистического уклада в удельной деревне и подрывало феодально-про-
изводственные отношения в ней».  

Общим тезисом в работе Горланова является постепенное ухудшение положе-
ния удельных крестьян на протяжении первой половины XIX в. по всем параметрам: 
уменьшение земельного надела на тягло с 4,3 до 3,4 дес., падение доли крупного ро-
гатого скота на душу населения, общий рост налогообложения, резкое ухудшение бы-
товых условий и одновременно при этом постоянный рост населения, даже имея виду 
и его потери от ухода в армию или в другие сословия [3, с. 31, 36]. При этом у исследо-
вателя имели место здесь и определенные противоречия. Так, говоря об экономиче-
ском положении удельных крестьян, он одновременно приходил к выводу о том, что 
«в начале XIX в. оно было несколько лучше положения помещичьих, но затем стало 
довольно быстро ухудшаться и накануне отмены крепостного права в удельной де-
ревне практически не отличалось от положения помещичьих» [3, с. 80]. Эти противо-
речия были свойственны советской историографии вообще. Однако нужно заметить, 
что подобного рода моменты не меняют тех факто и тенденций, которые были отмены 
Горлановым при рассмотрении данного вопроса. 
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Значительное место в его исследовании уделено и вопросу о крестьянском дви-
жении. Автор отмечал, что «удельные крестьяне не менее активно участвовали в ан-
тифеодальной борьбе, нежели помещичьи…. Но подъемы и спады ее в удельной де-
ревне происходили в иное время… что ослабляло общий натиск крестьянской борьбы 
против феодально-крепостнической системы», что было связано с особым их положе-
нием как «крепостных императорской фамилии» [3, с. 90–91]. 

Мы коснулись лишь нескольких аспектов взглядов данного историка по этому 
предмету. Очевидно, что его вклад в изучение этой темы весьма значителен, а его «ци-
фирь» в таблицах еще долго будет служить исследователям проблемы, которые не 
смогут и ступить вперед, не изучив труда Л. Р. Горланова. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ восприятия творческого и религиозно-философ-

ского наследия Л. Н. Толстого одним из наиболее ярких представителей художественной куль-
туры символизма М. А. Врубеля. В российской исторической науке личность Толстого редко рас-
сматривается с точки зрения его влияния на художественную культуру России конца XIX – 
начала XX веков в целом. Традиционно Л. Н. Толстого связывают с реалистической живописью, 
творчеством художников-передвижников. Широко известно, что тесные дружеские отношения 
связывали Л. Н. Толстого и И. Е. Репина, Н. Н. Ге был другом и последователем писателя, его даже 
часто называют «толстовцем», И. Н. Крамской бывал в доме Л. Н. Толстого. Известно, что лич-
ность и творчество Л. Н. Толстого глубоко волновали, Е. Блаватскую, В. С. Соловьева, Вячеслава 
Иванова, Д. Мережковского и З. Гиппиус, А. Белого, А. Блока, А. Добролюбова, художников Н. Ре-
риха, Л. О. Пастернака, А. Бенуа, К. Коровина, скульпторов П. П. Трубецкого, А. С. Голубкину. Осо-
бое место в этом ряду занимает Михаил Врубель. Сопоставив данные источников разных перио-
дов жизни художника, можно прийти к выводу о том, что в системе мировоззрения Врубеля 
Л. Н. Толстой занимал важное место. Однако его восприятие изменялось в течение жизни худож-
ника. От уважения и почитания в юности пришло к открытому неприятию в последнее десяти-
летие жизни. Проанализировав имеющиеся источники, можно говорить о трех направлениях 
критики М. Врубелем Л. Н. Толстого – его художественное творчество; эстетическая концепция, 
выраженная в трактате «Об искусстве», «О Шекспире и драме»; религиозно-нравственная си-
стема, моральные принципы которой «о непротивлении злу насилием», «о всеобщей любви» и 
др. вызывали негодование художника, хотя в открытую полемику с Толстым он никогда не всту-
пал. 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, М. А. Врубель, история русской культуры, символизм, искус-
ство, эстетика, живопись, литература. 
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sophical heritage of Leo Tolstoy by Mikhail Vrubel, one of the most prominent representatives of the 
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Vrubel occupied a special place among these people. By comparing the sources from different periods 
of the artist's life, it is possible to conclude that Tolstoy took an important role in Vrubel's system of 
world-view. However, his perception changed throughout the artist's life. Respect and reverence in his 
youth turned into open rejection in the last decade of his life. Having analyzed the available sources, it 
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Введение 
Нарастание кризисных явлений в общественной жизни способствовало появле-

нию новых направлений в художественной жизни Европы, а затем и России. Очень 
многие творческие люди, в том числе и Л. Н. Толстой, пытались осмыслить происхо-
дящее. В то же время в 90-е годы XIX века в недрах классической культуры рождаются 
новые направления и движения, представители которых мыслили не традиционно, 
обращались к античной литературе и искусству, а также пытались взглянуть далеко в 
будущее. В данном контексте «новым ростком на дереве европейской культуры» стал 
русский символизм, который, по мнению Аврил Пайман, следует «рассматривать в 
тесной связи с современным ему искусством и литературой» [12, с. 10]. 

Для многочисленных представителей этого нового направления в русской 
культуре вопросы о социальной несправедливости, ставившиеся Л. Н. Толстым, его 
религиозные искания, размышления о проблемах культуры и искусства, были инте-
ресны и важны, а некоторыми взяты за основу творчества.  

В российском искусствознании личность Л. Н. Толстого прежде рассматрива-
лась в тесной связи с реалистической живописью, творчеством художников-пере-
движников. Актуальность заявленной темы определена недостаточным вниманием к 
проблеме восприятия творчества Л. Н. Толстого представителями художественной 
культуры символизма и, в свою очередь, отношения Толстого к ним. 

Материалы и методы 
Работа строится на комплексном анализе источников, круг которых ограничен 

эпистолярным наследием М. Врубеля и его окружения, перепиской Л. Н. Толстого, а 
также мемуарной литературой, представленной воспоминаниями близких и знако-
мых М. А. Врубеля, среди них особую ценность представляют воспоминания Е. И. Ге, 
К. А. Коровина, М. А. Нестерова, И. С. Остроухова. Важнейшим источниками являются 
труды Л. Н. Толстого, в которых он излагал свою позицию по вопросам культуры и 
искусства, прежде всего трактат «Об искусстве».  

В комплексе исследований художественного творчества Михаила Врубеля спе-
циально вопрос о взаимоотношениях с Л. Н. Толстым не рассматривался, тем не ме-
нее, большую значимость имеют труды Н. А. Дмитриевой, П. К. Суздалева, В. Домите-
евой, З. Д. Коган. С их помощью формируется представление о мировоззрении 
художника и его роли в художественной жизни России конца XIX – начала XX вв.  

Результаты 
Одним из крупнейших представителей модерна и символизма в русском изоб-

разительном искусстве являлся Михаил Александрович Врубель, художник, обладав-
ший невероятной индивидуальностью и самобытным характером. 

Врубель родился через 28 лет после Толстого, но есть некоторые факты, кото-
рые обращают на себя наше внимание. И Врубель, и Толстой закончили свой жизнен-
ный путь в 1910 г. Размышлять о влиянии Льва Николаевича на творчество художника 
очень сложно, круг источников ограничен и не позволяет делать однозначные вы-
воды. Тем не менее, будучи младшим современником Толстого, Михаил Александро-
вич не мог оставаться в стороне от современных ему литературно-художественных 
дискуссий, и, конечно, имел собственное мнение о Толстом. 

Не случайно Константин Бальмонт ставит Толстого и Врубеля в один ряд «ге-
ниев-охранителей великого царства России». «…четыре имени особенно означи-
тельны и указующи в наши дни крушения старого мира и стихийного приближения 
новой эпохи. Два имени мало известны Европе, два - обошли не только все страны 
Европы, но и весь земной шар. Эти имена - Достоевский, Толстой, Врубель и Скрябин. 

Каждое из этих имен, по-своему, в корне опрокидывает старый мир и зовет к 
совершенно новому строительству. Врубеля, живопись которого есть не только живо-
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пись, но и вдохновенное тайночтение человеческой души, знают те из французов, ко-
торые интересуются русским искусством. Огненную музыку Скрябина, нашедшего но-
вые музыкальные пути, неведомые ни Вагнеру, ни высоким французским композито-
рам, могла создать только душа, которая сжигает целый лес, чтоб явить новое 
изумительное поле. Влияние Достоевского и Толстого на европейское художественное 
творчество уже многолетнее, и русла этих потоков широки» [3, с. 48]. К. Бальмонт был 
лично знаком с писателем и имел к нему особое отношение, говорил о нем как об ис-
полине и полубоге. «Лев Толстой - истый сын земли, первородный, дух земли, творя-
щей и желающей, олицетворенье всех ее хотений. Во всем, чего он ни хотел, к чему ни 
прикасался, он доходил до грани, приближался к полярности, упивался вот этим, во 
что он сейчас вошел, но, упившись, уже чувствовал зовущий голос, и смотрел дальше, 
и никогда себя не знал» [2]. Мнение К. Бальмонта можно рассматривать как личное и 
субъективное, но для нас имеет значение тот факт, что «гениями-охранителями» он 
называет только четырех представителей русской культуры, среди которых два писа-
теля, один композитор и только один художник. 

Бальмонт справедливо отмечает, что по сути весь жизненный путь Л. Н. Тол-
стого состоял из постоянных поисков самого себя, попытках открыть нечто новое и 
проявить в этом новом самого себя. Но точно также жизнь Михаила Врубеля состояла 
из постоянных поисков себя и своего места в искусстве.  

Уникальность данного исторического периода состоит в том, что современни-
ками являлись абсолютно разные мастера художественной культуры, по-своему гени-
альные, но стоявшие на противоположных позициях. В данном контексте следует 
вспомнить Н. Н. Ге, ставшего последователем Толстого, их близкая многолетняя 
дружба базировалась на близости морально-общественных взглядов, прежде всего, а 
не восприятии Толстым творчества Ге. «Ценя необычайно высоко Ге, как человека, 
признавая его исключительную роль, как пропагандиста в изобразительных формах 
близких себе идей, и помогая ему всячески внешне в этой пропаганде, он внутренне и 
органически чувствует себя чуждым его искусству… Наоборот, отношения Ге к Тол-
стому складывались гораздо проще, потому что в Толстом два его облика и два пути 
его деятельности, как художника, и как моралиста, ко времени сближения его с Ге, 
резко обособились один от другого» [15].  

Если Николай Николаевич Ге воспринимается критикой как последователь 
Л. Н. Толстого, то Михаила Врубеля противопоставляют ему как «воинствующего» 
антитолстовца. Известно, что родная сестра жены Михаила Врубеля Надежды Ива-
новны Забелы-Врубель Екатерина являлась женой младшего сына Н. Н. Ге Петра, 
Екатерина Ивановна была очень близка к семейству Врубелей и оставила любопыт-
ные мемуары о художнике. Данный факт свидетельствует о тесных связях внутри ху-
дожественного мира России конца XIX – начала XX веков и возможности знакомства 
и общения художника с писателем.  

Опосредованное воздействие личности Л. Н. Толстого на М. А. Врубеля мы мо-
жем проследить еще с юности художника. Не случайно в студенческие годы, во время 
обучения на юридическом факультете Петербургского университета, Врубель создает 
несколько рисунков-набросков к роману «Анна Каренина» - «Свидание Анны Каре-
ниной с сыном», «Анна Каренина» и «Анна перед гибелью». Роман вышел на страни-
цах журнала «Русский вестник» в 1877 г., в настоящее время эти рисунки М. Врубеля 
хранятся в фондах Государственной Третьяковской галереи.  

Исследователи отмечают, что более законченным является первый эскиз, по-
священный одной из ключевых смысловых сцен романа, а именно свиданию Анны с 
сыном Сережей. Многие художники иллюстрировали роман Толстого, вариаций 
изображения Анны и этой сцены огромное количество, но версия, предложенная Вру-
белем, обладает характерной для художника индивидуальностью. Автор монографии 
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о М. Врубеле Д. З. Коган писала: «Рисунок, изображающий свидание Анны с сыном, 
характерен сочетанием в нем двух аспектов в решении образа – юридического и эсте-
тического, которые вполне отвечают существованию Врубеля в это время. В самом 
деле, в этом рисунке Врубель, кажется, осмысляет судьбу героини с точки зрения пра-
восудия: «преступление» и «наказание». Правда, правосудие не земное, а высшее, 
небесное - беспощадный божеский суд, божеский приговор, высказанный в эпиграфе 
«Мне отмщение и аз воздам». Весь образ пронизан светом этой божеской беспощад-
ности» [10, с. 30].  

Как феномен интермедиальности рассматривала эту иллюстрацию С. А. Асеева. 
Иллюстрирование художественных произведений представляет собой один из видов 
интермедиальности, сущность которой состоит в воспроизведении явлений какого-
либо искусства через средства другого. «В данном контексте иллюстрирование пред-
стаёт как перевод литературно-художественного текста на язык живописи» [1]. По 
мнению С. А. Асеевой, «…несмотря на мировоззренческие расхождения писателя и 
художника, его рисунок «Свидание Анны Карениной с сыном» можно считать успеш-
ным примером интермедиального взаимодействия эпизода в тексте романа с иллю-
страцией Врубеля» [1]. Анализируя философско-мировоззренческие взгляды худож-
ника и писателя на данную сцену, С. А. Асеева приходит к выводу о том, что они имеют 
расхождения. «У Толстого для Анны кульминационна и в эмоциональном, и в прови-
денциальном плане. Именно этот эпизод – точка невозврата в прежнее состояние, 
начало духовного падения героини, в итоге приведшего её к физической гибели, са-
моубийству. В философском понимании Толстого трагедия Анны заключается в раз-
рыве духовной связи с сыном и в невозможности исправить это положение». «Для 
Врубеля образ героини романа привлекателен сочетанием красоты, страстной любви 
и греха. Грехопадение Анны сближает её с Демоном, падшим Ангелом, одновременно 
эстетически прекрасным и ужасным» [1].  

Действительно, многие критики отмечают, что образ Анны представляет собой 
первого демона Михаила Врубеля. Это выражается в страстности и порывистости ее 
фигуры, использовании мрачного рокового колорита, ее пламенный взгляд страшен, 
а вся фигура напоминает летящую хищную птицу. В то же время не стоит забывать, 
что это работа начинающего художника, что рисунки к «Анне Карениной» еще юно-
шески незрелы. Об этом свидетельствует слишком явная красота Анны, ее нарядное 
салонное платье, придающее сходство с журнальной картинкой. В выражении лица 
есть черты театральности, а внешность Сережи несколько кукольна. Композиция 
включает не только главных действующих лиц, но и большое количество предметов, 
драпировок, что напоминает работу, основанную на переосмыслении опыта многих 
крупных мастеров, а возможно и гравюр. Как отмечала искусствовед Д. З. Коган, «во 
всей старательности, мелочной тщательности чувствуется, как упоен Врубель, как он 
стремится выточить свой шедевр. И при юношеской незрелости рисунок поражает 
экспрессией чувства и особенно некоторыми чертами исполнения: каллиграфической 
отточенностью, кружевной разработкой деталей. Здесь уже появляется особенная, чи-
сто врубелевская филигранность, особенная нарядность самого рисунка, самой ли-
нии, формы. В развитом и измененном, конечно, виде эти черты будут присущи ис-
кусству Врубеля всю жизнь, и складываться они начали уже сейчас» [10, с. 32]. 

Л. Н. Толстой в самом начале романа сообщает читателю о неизбежности тра-
гического финала, это понятно из эпиграфа к произведению: «Мне отмщение и аз 
воздам». Эта неизбежность сразу же считывается и в образе, созданном М. Врубелем. 
В то же время Анне Михаила Врубеля свойственна двойственность – земного и небес-
ного, божественного и человеческого, здесь поднимается один из главных вопросов 
христианства – возможность выбора для каждого человека, какой поступок совер-
шить и на чьей стороне оказаться. 
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Через много лет уже известный художник Михаил Александрович отстранился 
от Л. Н. Толстого и его творчества. К сожалению, круг источников, к которым мы мо-
жем обратиться крайне узок. 

В письмах самого Михаила Александровича несколько раз упоминается имя 
Толстого. В 1892 г. в письме сестре Анне встречается имя Толстого в контексте его 
сравнения как писателя с творчеством Г. Ибсена: «…я на днях в Малом театре видел 
«Северные богатыри» Ибсена, и мне страшно понравилось…, по-моему, это более гу-
манный Толстой и потому глубже, и шире видящий» [4, с. 58]. Таким образом, по-
нятно, что с художественными произведениями Л. Н. Толстого Врубель был хорошо 
знаком.  

 Особую группу источников об отношении Врубеля к Толстому составляют кос-
венные свидетельства, переданные третьими лицами. Это, в первую очередь, записки 
Екатерины Ивановны Ге. Описывая последние годы жизни Михаила Александро-
вича, она отмечала: «Толстого же он не любил. Учение Толстого было Михаилу Алек-
сандровичу антипатично, но даже когда Врубель говорил о художественных произве-
дениях Толстого, заметно было какое-то личное раздражение. Он уверял, что "Война 
и мир" и "Анна Каренина" только потому нравятся, что в них хорошо описана барская 
обстановка и простым смертным приятно, что разные князья и графы довольно по-
хоже на них думают, что хорошо у Толстого только "Детство и отрочество" и "Севасто-
польские рассказы", хуже "Война и мир", а "Анна Каренина" — второстепенный роман. 
Врубель укорял Толстого, что он несправедлив к собственным героям, что он, напри-
мер, Анну Каренину с самого начала не любит и потому и дает ей так ужасно погиб-
нуть, не любит князя Андрея и потому все его раненым держит» [6].  

Естественно, что имя Льва Николаевича Толстого так или иначе обсуждалось в 
кругу семьи Врубелей и их друзей, тем более, что есть упоминания о том, что Лев Ни-
колаевич однажды бывал в гостях на хуторе у своего друга Николая Николаевича Ге, 
где часто гостили и Врубели. Не сохранилось никаких свидетельств о том, встречались 
ли лично Толстой и Врубель, возможно, такая встреча и имела место, но была мимо-
летна и не значительна, так как в воспоминаниях Толстого и людей, окружавших его 
постоянно, также нет никакого упоминания имени Михаила Врубеля.  

Любопытным источником являются записки Михаила Врубеля «Разговор с ве-
ликой знаменитостью» [11, с. 195–197] о встрече с Толстым, с трудом расшифрованные 
и опубликованные в журнале «Звезда» в 1973 г. Основываясь на этом источнике, мно-
гие исследователи утверждают, что Врубель и Толстой встречались в Ясной Поляне. 
Однако, в самой Ясной Поляне, где секретари и домашние Толстого фиксировали все 
его встречи и беседы, никаких упоминаний о ней не имеется. Неприязнь художника к 
Толстому, вероятно, достигла тогда своей крайней точки и выражалась не только в 
критике взглядов, но и оценке внешности писателя: «угрюмые, пронзительные, вол-
чьи, голодные очи» хозяина усадьбы. «Некоторое время оглянуться – не худо, но для 
этого надо иметь по крайней мере «Скучную Поляну» [11, с. 196]. В оценке Врубелем 
Толстого просматривается нечто личное, какая-то обида или неудовлетворенность. 
Эти черновые записки относятся хронологически к 1898 – 1899 годам, как раз тогда в 
свет вышел трактат Л. Н. Толстого «Об искусстве», вызвавший крайне противоречи-
вые оценки. Врубель его воспринял отрицательно.  

Как сообщает в своей книге о художнике В. М. Домитеева, «Врубель трактат 
Толстого прочел внимательно» [9]. Как известно, сам Михаил Александрович посто-
янно находился в поисках «истинного» искусства, обращение к истокам народной 
культуры, национальным традициям – эти постулаты модерна имеют общие черты с 
идеями, которые озвучивал Л. Н. Толстой, однако художники модерна, и прежде всего 
Врубель, на первое место возводили «прекрасное», «красоту» как цель своего творче-
ства. По словам Н. А. Дмитриевой, «обращение к национальным народным истокам -   
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эта струя естественно вливалась в русло модерна; ведь в изобразительно-орнамен-
тальном фольклоре любого народа так много сказочного, волнующего воображение. 
Но, конечно, модерн и эти традиции переосмысливал на свой лад, сообщая нацио-
нальным мотивам свой собственный изыск… Главный нерв модерна как такового — 
культ красоты в ее меланхолически загадочных, мечтательных, пряных, заманчиво 
странных аспектах. Эстетический идеал модерна был достаточно хрупок, подвержен 
легкому соскальзыванию в манерность и поэтические штампы» [8]. Л. Н. Толстой в 
своем разгромном трактате «Что такое искусство?» писал о современных художниках: 
«Как богословы разных толков, так художники разных толков исключают и уничто-
жают сами себя. Послушайте художников теперешних школ, и вы увидите во всех от-
раслях одних художников, отрицающих других: в поэзии — старых романтиков, отри-
цающих парнасцев и декадентов; парнасцев, отрицающих романтиков и декадентов; 
декадентов, отрицающих всех предшественников и символистов; символистов, отри-
цающих всех предшественников и магов, и магов, отрицающих всех своих предше-
ственников; в романе — натуралистов, психологов, натуристов, отрицающих друг 
друга. То же и в драме, живописи и музыке. Так что искусство, поглощающее огром-
ные труды народа и жизней человеческих и нарушающее любовь между ними, не 
только не есть нечто ясно и твердо определенное, но понимается так разноречиво сво-
ими любителями, что трудно сказать, что вообще разумеется под искусством и в осо-
бенности хорошим, полезным искусством, таким, во имя которого могут быть прине-
сены те жертвы, которые ему приносятся» [13, с. 32]. 

Толстой пишет о том, что «для того, чтобы удовлетворить требованиям людей 
высших классов», художники выработали приемы для создания предметов, «подоб-
ных искусству». Один из этих приемов – заимствование, именно так он характеризует 
обращение к сюжетам прежних поэтических произведений и их последующую пере-
работку. Далее Толстой пишет о том, что «характерным образцом такого рода подде-
лок под искусство в области поэзии может служить пьеса Ростана «Princesse 
Lointaine», «Принцесса Грёза», в которой нет искры искусства, но которая кажется 
многим и, вероятно, ее автору очень поэтичною» [13, с. 114]. Как известно, в 1896 г. 
Врубель написал свое панно для нижегородской ярмарки по мотивам именно этого 
произведения как некую мечту о прекрасном. История с панно «Принцесса Греза» 
была для Врубеля особенно болезненной, так как фактически привела к травле худож-
ника. «Толпа смеялась над работами г. Врубеля» [5, с. 2], – отмечал Н. П. Гарин-Ми-
хайловский на страницах газеты «Новое время». «О, новое искусство! – писал Горь-
кий в заключение своей ругательной статьи о работах Врубеля. –Помимо недостатка 
истинной любви к искусству, ты грешишь еще и полным отсутствием вкуса... В конце 
концов, что все это уродство обозначает? Нищету духа и бедность воображения? Оску-
дение идеализма и упадок вкуса? Это простое оригинальничанье человека, знающего 
что-то для того, чтоб стать известным». [7, с. 165] Однако следует понимать, что 
именно «Принцесса Греза» стала выражением творческого кредо художника: истина 
в красоте. 

Трактат Толстого фактически перечеркивал все достижения мировой художе-
ственной культуры. Н. А. Дмитриева писала: «…Врубель и сам был максималистом, 
человеком крайностей. «Крайности» его и Толстого были несовместимы – только 
время, только история могут по справедливости отдать должное обоим. Символ веры 
Врубеля был¬¬ - «истина в красоте», Толстой же подвергал сомнению само понятие 
красоты, как расплывчатое, темное и только мешающее ясному взгляду на вещи» [8, 
с. 100]. Для Врубеля более предпочтительными становятся идеи Ф. Ницше, таким об-
разом мы можем говорить о том, что к началу 1900-х годов Врубель окончательно от-
вергает Толстого. Михаил Александрович писал в письме Е. И. Ге в 1902 г.: «Надя 
находит, что я тебя напрасно обижаю выходками против Толстого, нет, не напрасно: 
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надо вылечиться от привычки толочься, как комары в вечернем воздухе» [4, с. 95]. Он 
утверждал: «Когда искусство изо всех сил старается иллюзионировать душу, будить её 
от мелочей будничного величавыми образами, тогда он (Толстой) с утроенной зло-
стью защищает свое половинчатое зрение от яркого света».  

В 1900-е годы конфликт о месте искусства в эстетической культуре случился 
внутри объединения художников «Мир искусства». В письме И. С. Остроухову Вру-
бель излагает свои мысли эмоционально и драматично, а имя Толстого упоминается 
как нарицательное: «Мы, Мир искусства, хотим найти для общества настоящий хлеб, 
а не кормить его московским Еванством и Толстовской указкой. Помяните мои слова: 
не пройдет и 5 лет, вы выродитесь в эпигонов передвижничества, только поуже» [4, с. 
77]. 

Многие критики рассматривают работу М. Врубеля над «Демоном повержен-
ным» и представление ее на выставке «Мир искусства» 1902 года как некий вызов 
Толстому и последователям великого старца, ожидая острой критики и обвинений.  

Примерно в то же время М. Врубель отправил письмо Е. И. Ге, в котором его 
язвительность и неприятие по отношению к Толстому достигают своего максимума. В 
письме Врубель противопоставляет Толстому и его пониманию искусства линию 
немецкой философии, идущую от Канта. «Когда наука открывает величественные го-
ризонты «необходимостей», и гениальный немец показал бессилие и дрянность из-
мышленных человеком «возможностей» перед «необходимостью», тогда милые 
скоты с Толстым во главе нашли своевременным отрыгнуть одну из «возможностей» 
и зачавкать эту застоявшуюся в их желудках кашицу, которая имела в свое время свой-
ства настоящей пищи, а с течением веков в желудках идиотов превратилась в амери-
канствующую хлыстовщину» [4, с. 95]. Однако многие исследователи склонны ду-
мать, что сознание Михаила Александровича в данный период было уже не вполне 
здоровым. 

В том же 1902 г. художник создает своего знаменитого «Пана», некоторые со-
временные исследователи высказывают свои предположения о сходстве внешних 
черт изображенного Врубелем сатира и писателя Льва Толстого [14]. Однако, из-
вестно, что картина была написана под впечатлением от прочитанного Михаилом 
Александровичем рассказа Анатоля Франса «Святой сатир». Особенностью интерпре-
тации античного пана, предпринятой Врубелем, является его русификация. А. Яго-
довская в своей книге «М. А. Врубель» замечает: «…художник превратил античного 
лесного бога в русского лешего, фигура старика, обросшего серым мхом, словно ста-
рый пень, естественно вырастает из родного, чем-то знакомого пейзажа» [14]. 
В. Успенский, высказавший данную гипотезу, не приводит прямых доказательств, она 
основывается на косвенных упоминаниях и догадках, таким образом не может ис-
пользоваться нами как достоверный материал. Он пишет в своей статье: «А был ли 
прообраз у врубелевского Пана? Рискую предположить, что был. И это, как мне ка-
жется, Лев Николаевич Толстой. Не точный, конечно, его портрет, а только напоми-
нание некоторых черт писателя, поскольку встреча или встречи Врубеля с ним были 
и внешний его образ сохранился в великолепной памяти художника» [14].  Хотя, ко-
нечно, некое сходство в изображении пронзительного взгляда, седой бороды и широ-
кого носа, можно найти, но в таком случае, на наш взгляд, можно отметить также 
внешнее сходство с Толстым «Колдуна» - персонажа, изображенного в качестве эс-
киза к опере П. И. Чайковского «Чародейка», написанного в 1900 г. 

В рамках данной работы мы попытались наметить основные направления, по 
которым можно анализировать восприятие художником Михаилом Александровичем 
Врубелем личности Льва Толстого – писателя, мыслителя, философа. Их можно сфор-
мулировать следующим образом: 1) М. Врубель и художественные произведения 
Л. Н. Толстого-писателя (роман «Анна Каренина» и иллюстрации к нему, «Война и 
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мир», «Детство», «Севастопольские рассказы» – несомненно Врубель читал главные 
произведения Толстого, об этом он упоминает в письмах Е. И. Ге); 2) эстетическое ми-
ровоззрение М. Врубеля как художника-символиста и Л. Н. Толстого; 3) восприятие 
Толстого как человека, бросившего вызов обществу в социальных, общественных и 
политических вопросах. Активная позиция Л. Н. Толстого раздражала Врубеля, он 
считал, что в своей деятельности и взглядах Толстой был неискренним, декларируя 
тезисы об опрощении и непротивлении, сам оставался таким же избалованным бари-
ном, каковым являлся в молодые годы. 

 Любопытный разговор с М. Врубелем на тему жизни за границей передает в 
своих воспоминаниях К. Коровин. «Мне нравится: там как-то больше равенства, по-
нимания. Но я не люблю одного: там презирают бедность… А в России есть доброта и 
нет меркантильной скупости. Там неплохо жить – я люблю, так как там л тебе никто 
не заботится. Здесь как-то все хотят тобой владеть и учить взглядам, убеждениям…По-
думай, как трудно угодить, например, Льву Николаевичу Толстому. Просто невоз-
можно» [4, с. 250]. Из этого фрагмента становится понятно, что так сильно раздра-
жало Врубеля – это морализм Толстого, его образ великого учителя. 

Е. И. Ге вспоминала в своих дневниках беседу на даче Н. Н. Ге от 30 июля 
1897 г.: «За обедом говорили о толстовщине и очень горячились и сердились, - и даже 
мягкий, любезный Врубель горячился и говорил, что, читая Толстого, нельзя заснуть» 
[4, с. 268]. 

 Знакомый с художником С. П. Яремич вспоминал: «Об одном только Толстом 
он мог спорить до ожесточения… Ненависть его к Толстому была так велика, что даже 
в шутку он не мог об этом говорить равнодушно» [16, с. 150–151]. 

Заключение 
Масштаб личности Толстого и его мощное воздействие на культурную и в том 

числе художественную жизнь вызывали ненависть со стороны художника, который, 
возможно, таким образом реагировал на собственные неудачи, часто встречаясь с не-
пониманием и насмешками. Тем не менее, игнорировать влияние Л. Н. Толстого на 
общественность невозможно, и М. А. Врубель испытывал его на себе. В последние 
годы жизни эстетические взгляды самого Михаила Александровича претерпели из-
менения. Н. А. Дмитриева приводит в своей книге выдержку из дневников Е. И. Ге 
начала 1902 г.: «Вкусы его артистические совершенно переменились. Теперь он пре-
зирает художников, которые не интересуются смыслом, даже словами, а прежде он 
признавал только искусство для искусства» [8, с. 132].  

В заключении следует признать, что однозначных выводов о возможном влия-
нии личности Льва Толстого на Михаила Врубеля мы сделать не можем, в связи с не-
достатком прямых источников. Остается ряд нерешенных вопросов, требующих даль-
нейшего изучения темы. Это, прежде всего, вопрос о встрече Толстого и Врубеля. 
Действительно ли она имела место, если – да, то где состоялась – в Ясной Поляне, 
московском доме Толстого или на даче Н. Н. Ге? В таком случае остается неясным, 
почему в дневниках и воспоминаниях самого Толстого, а также его секретарей или 
членов семьи нет никаких упоминаний об этом. Проблему возможного влияния лич-
ности Л. Н. Толстого на творчество Врубеля следует, на наш взгляд, определять в кон-
тексте косвенного воздействия мировоззренческой системы писателя, вызывавшей 
инициативу высказывания собственных идей со стороны художника. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс организации и осуществления эвакуации ра-

неных в годы Первой мировой войны в условиях тыловой Тульской губернии. Исследование вы-
полнено на основе опубликованных источников и документов Государственного архива Туль-
ской области. Основной задачей тыловых губерний в начале войны было разворачивание сети 
медицинских учреждений с определенным количеством койко-мест для обеспечения эвакуиру-
емых солдат стационарной медицинской помощью. Основанная на принципе «вывоза всех», эва-
куационная система страны уже к осени 1914 г. привела к переполнению тыла прибывающими 
с фронта ранеными. В этой связи тыловые губернии при осуществлении эвакуации руковод-
ствовались не своими реальными возможностями, а задачей приема всех направляемых в тыл 
раненых. Реализовано это было путем консолидации усилий общества и государства, в лице зем-
ского и городского союзов, военного ведомства, и иных субъектов, развернувших активную ра-
боту по открытию медучреждений и разворачиванию койко-мест в тылу. В результате исследо-
вания было установлено, что основу всего коечного фонда, предназначавшегося для 
размещения эвакуируемых солдат, в Тульской губернии и ряде соседних с ней тыловых губер-
ниях, составляли госпитали и лазареты, действовавшие на базе земского и городского союзов, а 
также военного ведомства. Территориально в губернии эти учреждения на начальном этапе 
войны располагались преимущественно в губернском и уездных центрах, что было обусловлено 
транспортной доступностью, ресурсами для открытия новых медучреждений, а также темпами 
разворачивания койко-мест. Автор приходит к выводу, что на начальном этапе войны (1914 – 
1915 гг.)  в Тульской губернии объем имеющегося коечного фонда, развернутого для нужд эва-
куации, а также темпы его прироста не соответствовали количеству поступающих раненых. 
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Abstract. The article discusses the process of organizing and implementing the evacuation of the 

wounded during World War I in the home front of Tula Province. The study is based on published 
sources and documents from the State Archive of Tula Oblast. The main task of the rear provinces at the 
beginning of the war was to deploy a network of medical institutions with a certain number of beds to 
provide evacuated soldiers with inpatient medical care. The country's evacuation system, based on the 
principle of "taking everyone out", had already by autumn 1914 resulted in the home front being over-
crowded with wounded arriving from the battlefield. In this regard, the rear provinces were not guided 
in their evacuations by their real capacities, but by the task of receiving all the wounded sent to the home 
front. By consolidating the efforts of society and the state, represented by the Zemstvo and municipal 
unions, the military department, and other actors who were active in opening medical centres and de-
ploying beds on the home front, such efforts were realised. The study establishes that hospitals and 
infirmaries operated by Zemstvo and municipal unions, as well as by the military department, formed 
the basis of the entire bed capacity of the evacuated soldiers in Tula Province and a number of neigh-
bouring rear provinces. Geographically, in the early stages of the war, these institutions were located 
mainly in the provincial and district capitals of the province, due to transport accessibility, resources for 
opening new medical centres, and the rate at which inpatient beds were being created. The author con-
cludes that at the initial stage of the war (1914 – 1915) the number of hospital beds available in Tula 
Province for evacuation, and the rate of its growth did not match the number of the incoming wounded. 
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Введение 
Качественно новая реальность тотального конфликта XX в., которым стала 

Первая мировая война, требовала максимальной концентрации государственных и 
общественных усилий для обеспечения нужд фронта в ведении боевых действий во 
всех без исключения воюющих странах и в том числе в Российской империи. Наибо-
лее ярко это отобразилось на организации и осуществлении эвакуации раненых, глав-
ной целью которой было построение системы оказание стационарной медицинской 
помощи раненым в тыловых медицинских учреждениях. 

Россия в этом отношении находилась в особенном положении в силу протяжен-
ности линии фронта, численности армии и масштабов военных операций. Эти обсто-
ятельства требовали построения эффективной и работоспособной эвакуационной си-
стемы, начиная от районов фронта и заканчивая тыловыми районами страны, 
которыми были провинциальные губернии центральной России. Их главным направ-
лением деятельности являлось обеспечение койко-местами эвакуируемых с фронта 
солдат как в существующих, так и в специально создаваемых медучреждениях. От того 
насколько эффективна и работоспособна была данная система в целом в стране, и в 
условиях отдельных тыловых губерний в частности, зависело функционирование 
всего комплекса медико-санитарного обеспечения армии. 

Данная тематика представлена достаточно широким кругом исследований как 
военных медиков, так и историков [5; 9; 29]. Общая для большинства этих работ 
мысль, заключается в том, что существовавшая в годы Первой мировой войны эваку-
ационная система была одной из самых уязвимых составляющих военно-медицин-
ского обеспечения армии. Основную свою задачу по сохранению людских ресурсов 
для нужд армии она в итоге не выполнит. Обусловлено это было рядом факторов, та-
ких как просчеты планирования, низкий уровень управляемости и координации дея-
тельности различных органов осуществления эвакуации, начиная от прифронтовых 
районов и заканчивая глубоким тылом и др. В последние годы увеличивается коли-
чество работ [1; 28; 30], которые рассматривают систему эвакуации страны в условиях 
отдельных тыловых губерний, учитывая их региональную специфику, что в свою оче-
редь влияло на осуществление эвакуационных мероприятий в целом в стране.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение организации и осуществления 
эвакуации раненых в годы Первой мировой войны на примере типичной тыловой 
Тульской губернии. Основу данного процесса составляло разворачивание сети меди-
цинских учреждений с койко-местами в них для оказания стационарной медицин-
ской помощи эвакуируемым солдатам. Для достижения поставленной цели необхо-
димо ответить на ряд вопросов: что собой представляла система эвакуации в 
Российской империи в годы Первой мировой войны? Каким образом в губернии пла-
нировали организацию работы по приему раненых в начале войны? Каковы были 
масштабы движения раненых в тыловых районах страны и, в частности в Тульской 
губернии, в начале войны? Какое влияние оказал данный фактор на дальнейший про-
цесс осуществления эвакуации? Какие основные типы медучреждений существовали 
в губернии, принимавшие эвакуируемых раненых, в зависимости от их ведомствен-
ной принадлежности, коечной вместимости, заполняемости и территориального раз-
мещения?   

Материалы и методы 
Основу источниковой базы статьи составили документы Государственного ар-

хива Тульской области (далее ГУ ГАТО).  В первую очередь это делопроизводственные 
документы фондов врачебного отделения тульского губернского правления (Ф. 744), 
канцелярии тульского губернатора (Ф. 90), 40-го сводного эвакуационного госпиталя 
(Ф. 820), которые содержат информацию по основным аспектам организации и осу-
ществления эвакуации в губернии. Это материалы переписок с различными органами 
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власти по вопросу открытия новых медучреждений, ежедневные и ежемесячные от-
четы и рапорты о количестве раненых, поступающих в губернию, и их распределении 
по медучреждениям и т.п. 

Также, в работе привлекались опубликованные источники – очерки и обзоры 
деятельности Всероссийского земского и городского союзов, Российского общества 
красного Креста. В них содержится информация по количеству имеющихся койко-
мест в империи в годы войны, их ведомственной принадлежности и заполняемости. 
Эти источники формировались на основе информации, поступающей от местных ор-
ганов данных организаций. В отдельных случаях в них прослеживаются некоторые 
расхождения с архивными документами, в частности, по количеству медучреждений 
и их коечной вместимости. Зачастую это было связано с тем, что в сложных условиях 
войны положение дел на местах стремительно видоизменялось. В этой связи при рас-
хождении данных по Тульской губернии в указанных источниках информация архив-
ных документов ГУ ГАТО представляется более приближенной к реальному положе-
нию дел.  

Кроме того, в статье используются материалы сборника документов «Санитар-
ная служба русской армии в войне 1914 – 1917 гг.» [20], в котором собраны документы 
по основному кругу вопросов связанных как с общими аспектами медико-санитарных 
основ русской армии, так и с планированием и осуществлением эвакуационной дея-
тельности в годы войны. Уникальность данного сборника состоит в том, что в нем со-
браны документы центрального государственного военно-исторического архива, хра-
нящиеся в фондах Главного военно-санитарного управления, главного управления 
генерального штаба, Российского общества Красного Креста, Всероссийского зем-
ского и городского союза и др.  

В статье применялись такие методы как: историко-типологический, (который 
позволил осуществить типологию медицинских учреждений губернии периода Пер-
вой мировой войны, предназначавшихся для размещения и лечения эвакуируемых 
раненых воинов, определив их ведомственную принадлежность, коечную вмести-
мость, территориальное размещение); историко-сравнительный  (позволил выявить 
общегосударственные тенденции и провинциальные особенности в организации си-
стемы эвакуации и ее последующего функционирования в годы войны).  Количествен-
ные методы были использованы при обработке статистических материалов различ-
ных источников, при изучении процесса разворачивания коечного фонда губернии, а 
также динамики движения раненых в годы войны. 

Результаты 
Проблема организации эвакуации раненых из фронтовых районов для русской 

императорской армии была относительно новой. Первым серьезным испытанием для 
командования стала русско-японская война (1904 – 1905 гг.). Эвакуационная деятель-
ность армии во время этой войны была основана на принципе «эвакуация прежде 
всего» [29, c. 174], который предполагал вывоз максимального числа раненых за пре-
делы линии фронта и их последующее лечение в тыловых медицинских учреждениях. 
Такой подход порождал две основные и, как вследствие выяснится, фатальные про-
блемы: чрезвычайную загруженность тыловой эвакуационной части, коллапс путей 
сообщения и транспорта, а также большой процент смертности по пути в тыл [2; 6]. 

В межвоенный период на основе анализа полученного военного опыта пред-
принимались попытки пересмотра основ организации эвакуации. Однако существен-
ных изменений в данном направлении деятельности армии накануне мировой войны 
не произошло. Все последующее планирование и расчеты военного ведомства исхо-
дили из установки на эвакуацию максимального числа раненых и больных воинов в 
глубокий тыл. Это было одной из ключевых проблем функционирования всей си-
стемы эвакуации империи в годы Первой мировой войны. В силу затяжного характера 
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войны, а также масштабов направлявшихся уже в первые месяцы в глубокий тыл ра-
неных, обеспечивать эффективно и в полном объеме такого характера эвакуацию 
было крайне затруднительно. 

В августе 1914 г. было утверждено положение об эвакуации больных и раненых 
солдат, которое стало главным документом, регламентирующим эвакуационные ме-
роприятия в империи. Эвакуационная система была основана на принципе вертикали 
(схема 1), где каждый пункт отвечал за прием, транспортировку и размещение ране-
ных в зависимости от удаленности от театра боевых действий. Головной эвакуацион-
ный пункт, состоящий из подвижных полевых госпиталей, должен был принимать и 
размещать раненых и больных до их отправки в тыловые районы страны, если такая 
была необходима. Тыловой пункт учреждался в определенном районе, который свя-
зывался с конкретным направлением эвакуации раненых в значительном удалении 
от передовых позиций. Распределительный пункт открывался во внутренних тыловых 
районах для приема раненых и больных из тылового пункта и их дальнейшей эвакуа-
ции. Замыкающими были окружные эвакуационные пункты, открываемые в каждом 
военном округе, как правило, при узловой железнодорожной станции. В Тульской гу-
бернии в августе 1914 г. был сформирован Тульский окружной эвакуационный пункт 
Московского военного округа, для которого распределительным пунктом являлся 
Орел. 

 

Схема 1 

 

Схема эвакуации раненых с театра боевых действий  

в годы Первой мировой войны 

 

  

 
 
 

(Сост. по: Назин И. С. Санитарная служба русской армии в войне 1914 – 1917 гг. Сборник документов 
/ Центр. воен.-ист. архив СССР и Гл. воен.-сан. упр. Кр. Армии. Куйбышев : Куйб. воен.-мед. акад. Кр. 
Армии, 1942. С. 3–5) 

 
Однако стройная, на первый взгляд, схема эвакуации уже в первые дни войны 

стала давать серьезные сбои. По факту, эвакуационный пункт представляли собой чи-
сто канцелярское учреждение, призванное вести регистрацию и учет прибывших и 
убывших раненых. Он не мог подавать необходимые размеры перевязочной и хирур-
гической помощи в силу отсутствия необходимых ресурсов. Хирург В. А. Оппель, ос-
новываясь на своем опыте работы в годы войны, справедливо отмечал, что «… эваку-
ационные пункты… только эвакуируют… здесь, нет места лечению …» [21, c.354]. Уже 
на рубеже августа – сентября поступала информация из разных районов страны о том, 
что на некоторых станциях эшелоны с ранеными скапливаются в огромных количе-
ствах (до 5 тыс. человек в каждом) и находятся в простое по два – три дня без должной 
медицинской помощи. В сентябре 1914 г. в предписании генштаба констатировалось, 
что «… перевозка раненых с головных пунктов производится без системы и плана. Ра-
неные перевозятся не только в санитарных поездах… но и в возвращающихся порож-
них составах… не очищенных иногда от конского навоза, без соломы, фонарей… по-
езда следуют не по расписанию, без предварительного уведомления… отсутствует 
должная сортировка раненых…» [22, c. 214].  
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Раненые и больные воины поступали в Тульскую губернию из Московского и 
Орловского распределительных пунктов по линиям Московско-Курской и Сызранско-
Вяземской железных дорог. За Орловским распределителем, отправляющим значи-
тельную часть раненых и больных в Тулу, было закреплено 4 военно-санитарных по-
езда № 39, 42, 44 и 71 [26, c.233]. Санитарные поезда прибывали в Тулу в основном 
после 12 часов ночи. Согласно установленным требованиям, разгружать раненых сле-
довало в течение 4 часов, для того чтобы быстрее доставлять их в медучреждения и 
освобождать поезда для обратной отправки. Однако пакгауз эвакуационного пункта в 
Туле был крайне тесен и принять, а также разместить всех за короткое время не пред-
ставлялось возможным. В телеграмме на имя Верховного начальника санитарной и 
эвакуационной части в империи А. П. Ольденбургского от 27 октября 1914 г., тульский 
губернатор А. Н. Тройницкий писал, что развозить раненых ночью по госпиталям не-
возможно в силу нехватки транспортировочных средств, а разносить на носилках 
нельзя по причине плохой освещенности [17, л. 7]. Губернатор ходатайствовал разре-
шить оставлять поезда на запасных путях и выгружать раненых с наступлением утра. 
Такое положение негативно сказывалось на раненых, которые не получали помощи в 
срок, а также препятствовало своевременному движению поездов, которые были вы-
нуждены задерживаться в среднем на сутки. Эти обстоятельства отражают критич-
ность складывающейся в первые месяцы войны ситуации с движением раненых в гу-
бернии, что во многом было обусловлено недостатками действующей эвакуационной 
системы. 

В этой связи первоочередной задачей всей эвакуационной системы империи в 
начале войны было разворачивание необходимого числа койко-мест для эвакуируе-
мых раненых в тыловых районах империи, для их оперативного размещения и после-
дующего стационарного лечения. Раненные во внутренние районы эвакуации посту-
пали с фронта мировой войны уже на рубеже августа – сентября 1914 г. по мере 
разворачивания и хода Восточно-Прусской и Галицийской операций, ставшими са-
мыми масштабными наступательными операциями русской армии в начальный пе-
риод войны. Уже в сентябре их общее число равнялось 204 000 человек ежемесячно 
[24, с. 179], в то время как довоенное планирование исходило из 14 – 48 тыс. раненых 
в месяц [25, с. 175]. К декабрю 1914 г. во внутренние районы империи было эвакуиро-
вано 501 879 человек [27, с. 185], что значительно превосходило предвоенные про-
гнозы. По мере разворачивания событий на фронтах поток раненых, направляемый в 
эвакуацию, постоянно возрастал. Это обстоятельство создавало принципиально но-
вые условия осуществления эвакуации при неизменности ее общих основ, направлен-
ных на вывоз всего объема выбывающих из строя солдат в глубокий тыл. В связи с 
этим на тыловые губернии был направлен основной поток эвакуируемых с фронта во-
инов, которых требовалось в полном объеме принять, наращивая объемы разворачи-
вания койко-мест. 

В каждом эвакуационном пункте как в распределительном, так и в окружном, 
открывались и функционировали в первую очередь медучреждения военного ведом-
ства, которые должны были по всем предвоенным планам принять на себя основной 
поток эвакуируемых раненых воинов. К таковым относились военные лазареты и 
сводные эвакуационные госпитали. В городах, где действовали окружные пункты, 
госпиталей было, как правило, немного (в Костроме – 3, во Владимире – 2, в Калуге – 
4, в Тамбове – 4) по сравнению с городами с распределительными пунктами (в Москве 
– 20, в Орле – 10). Это было связано с тем, что в последние поступал значительный 
поток раненых, часть которого размещалась на месте, а часть распределялась между 
окружными пунктами. В Туле к августу 1914 г. было открыто два сводных госпиталя 
на 420 мест каждый [13, л. 81]. В сентябре приказом № 37 по Тульскому окружному 
эвакуационному пункту было сформировано еще два сводных госпиталя на 210 и 420 
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мест [11, л. 7]. Всего в Туле по военному ведомству к 1915 г. было развернуто 1818 кро-
ватей [14, л. 467] в четырех сводных госпиталях и тульском военном лазарете. В ос-
новном принимались раненые с повреждениями конечностей различной степени тя-
жести, органов дыхания и пищеварения.  

Однако масштабы потока раненых и больных в первые месяцы войны поста-
вили военное ведомство и вверенные ему медицинские учреждения в империи в чрез-
вычайно трудное положение. Уже к концу августа 1914 г. стало очевидным, что усили-
ями одних военных медицинских учреждений удовлетворить потребность в 
размещении и последующем лечении раненых воинов в тыловых губерниях страны 
не удастся. В связи с этим потребовалось привлечение сил общественности, в первую 
очередь, местных органов самоуправления. Флагманом в объединении земских и го-
родских усилий было Московской земство, которое на экстренном собрании 25 июля 
1914 г. выступило с инициативой учредить общеземскую организацию для разверты-
вания помощи больным и раненым русским воинам.  

Одной из главных задач, образованных в августе 1914 г., Всероссийского зем-
ского и городского союзов (далее ВЗС и ВСГ соответственно) и их местных губернских 
комитетов, было «… приискание свободных помещений для размещения легко ране-
ных… забота об устройстве этих помещений, снабжение раненых одеждой и т.п. …» 
[18, с. 33]. Устраиваемые союзами госпитали делились на три разряда: первого, пред-
назначавшиеся для тяжелораненых, второго, для легкораненых и третьего, где разме-
щались воины с легкими ранениями конечностей, не требующих постоянной врачеб-
ной помощи. Союзы в вопросах приема и размещения раненых строго следовали 
заданиям генерального штаба армии. Военное ведомство к сентябрю 1914 г. опреде-
лило общее число койко-мест для больных и раненых воинов, требуемых к открытию 
во внутренних районах империи в 280 000, из которых 155 400 коек должны были 
быть открыты силами ВЗС и ВСГ [8, с. 11]. К 1 сентября 1914 г. в ВЗС числилось 59 688 
кроватей, к 1 октября 1914 – 118 954 кроватей, к 1 ноября – 148 818 кроватей [8, с. 11]. 

На местах деятельность по открытию госпиталей и лазаретов имела некоторую 
специфику. В самом начале войны Тульская губерния сообщала в центр о своей готов-
ности принять для лечения в лечебных заведениях губернского земства следующее 
количество раненых и больных воинов: 12 чел. – с глазными ранениями, 30 чел. – с 
травматическими психозами, 25 чел. – с психическими заболеваниями, 358 чел. – тре-
бующих общей и хирургической помощи [13, л. 7]. Уезды были готовы принять: Алек-
синский – не более 20 чел., Богородицкий – до 80 чел., Белевский – до 80 чел., Епи-
фанский – до 40 чел., Крапивенский – до 150 чел., Новосильский – до 100 чел., 
Ефремовский – до 25 чел., Каширский – до 110 чел. [13, л. 8–10, 22, 25, 33]. Эти цифры 
были определены управами исходя из материальных возможностей уездов, а также с 
учетом нанесения минимального ущерба текущим больным в земских больницах и 
лечебницах. Епифанская управа в ответ на запрос о возможности размещения ране-
ных и больных вовсе ответила отказом, сославшись на то, что на развертывание и со-
держание дополнительных коек не имеется городских средств и уезд готов принимать 
раненых только на пожертвования частных лиц [13, л. 19]. Таким образом, изначально 
в губернии планировали исходить, в первую очередь, из своих реальных материаль-
ных, а также рациональных организационных возможностей. Однако дальнейшее 
развитие ситуации потребовало кардинально пересмотреть эти планы. 

В начале сентября 1914 г. в телеграмме начальника генштаба М. А. Беляева со-
общалось, что эвакуация раненых из районов боевых действий приняла усиленный 
характер [13, л. 108]. Тыловые районы страны стали испытывать существенные за-
труднения в приеме и распределении эвакуируемых воинов. Однако генштаб поста-
новил невозможным остановить эвакуацию и призвал принимать раненых и больных 
в полном объеме. В связи с этим на первом этапе войны (1914 – начало 1915 г.) средняя 
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заполняемость лазаретов и госпиталей внутренней эвакуации по линии союзов со-
ставляла около 50 %, а к началу 1915 г. этот показатель возрос до 70 – 77 % [8, с. 12]. 
Сводные госпитали военного ведомства заполнялись в среднем до 80 – 100 % практи-
чески весь период войны, что свидетельствует о чрезвычайной загрузке внутренних 
районов эвакуации.  

Процесс заполнения медучреждений ранеными в сентябре – декабре 1914 г. в 
Тульской губернии отражен в диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1 

 
 Движение эвакуируемых раненых в Тульской губернии  

в сентябре – декабре 1914 г. 

(Сост. по: ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 46. Д. 39638. Л. 1, 5, 448, 453, 467) 

 
Судя по этим данным, основной поток раненых в губернию пришелся на конец 

1914 г., когда их общее число в губернии составило почти 5 тыс. человек, из которых 
более 3 тыс. приходилось на губернский центр [14, л. 467]. В этих условиях к сентябрю 
1914 г. в Туле в силу значительного наплыва раненых практически все подготовлен-
ные лазареты и госпитали были заняты полностью [14, л. 62]. Требовалось нарастить 
число лазаретов и койко-мест, поэтому раненых стали размещать в госпиталях и ла-
заретах, разворачиваемых в складских помещениях, учебных заведениях, частных 
квартирах и т.п., что наглядно отражает сложность складывающейся в губернии ситу-
ации с коечной обеспеченностью эвакуируемых солдат. 

Для оперативного решения данной проблемы в сентябре 1914 г. вводилось пра-
вило, которое действовало на протяжении всего периода войны. Губернатор требовал 
от окружного эвакуационного пункта сообщать ему сведения о числе раненых, а также 
занятых и свободных кроватях для них, ежедневно не позднее десяти часов утра. В 
свою очередь, он также ежедневно направлял эти данные в управление Верховного 
начальника санитарной и эвакуационной части. Это было необходимо для координа-
ции деятельности на различных этапах эвакуации. Однако часто информация задер-
живалась на несколько дней или поступала уже в не соответствующем действительно-
сти виде. В архивных делах ГУ ГАТО встречаются в большом количестве телеграммы 
в уездные управы с запросами относительно числа имеющихся койко-мест и не всегда 
ответы на них подавались в срок, а иногда вовсе отсутствовали. Это свидетельствует о 
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том, что информационная вертикаль, как один из ключевых элементов организации 
эвакуации, на самом трудном начальном этапе войны функционировала в губернии с 
перебоями, что сказывалось на адекватной оценке возможностей тылов в вопросе 
приема и размещения раненых.  

Таким образом, уже первые месяцы войны продемонстрировали, что в работе 
эвакуационной системы империи сложилось такое положение, при котором эвакуа-
ция раненых в тыл по масштабам и темпам значительно превосходила реальные воз-
можности отдельных тыловых губерний к их принятию и размещению. В связи с этим 
в разных частях страны, задействованных в осуществлении эвакуации, наблюдалась 
во многом типичная ситуация: «…Первые раненые прибыли в Калугу 20 августа 
1914 г., в количестве свыше 2,5 тыс. человек непосредственно из действующей армии… 
Имевшиеся лечебные учреждения были не в состоянии одновременно принять такое 
количество пациентов…» [3, с. 132]. Даже Московская губерния, несмотря на все свои 
возможности, испытывала схожие с остальными тыловыми губерниями проблемы: 
«… в сентябре 1914 г. в Москве находилось свыше 35 тысяч раненых, мест в больницах 
не хватало, и многие из них вынуждены были побираться на улицах…» [4, с. 82]. 

К декабрю 1914 г. из всех подготовленных в Тульской губернии 6383 кроватей 
занято было 4789, т.е. 75 % всего имеющегося в губернии коечного фонда, где большая 
доля приходилась именно на губернский центр. Уезды были готовы и станут прини-
мать раненых только ближе к концу 1914 г., поскольку там медленнее разворачива-
лись и заполнялись койко-места. Кроме того, их число было гораздо меньше, чем в 
Туле, где уже к рубежу 1914 – 1915 года из 41 городского лазарета 15 были заняты пол-
ностью, а еще в 11 оставалось от 1 – 5 свободных коек [15, л. 5–8]. Такое положение дел 
было вызвано тем, что в губернском центре было больше возможностей ускоренного 
принятия и размещения раненых, поступавших практически нескончаемым потоком, 
по нескольким ключевым причинам. Во-первых, в крупных городах, коими являлись 
губернские и уездные центры, имелось большое число подходящих для быстрого от-
крытия госпиталей и лазаретов помещений и зданий. Во-вторых, здесь было значи-
тельное число медицинского персонала, часть которого можно было привлечь для ра-
боты в данных учреждениях. В-третьих, доставку раненых в больших количествах в 
уездные медучреждения осложняла нехватка транспорта, а также неразвитость до-
рожной сети. В-четвертых, в условиях уездных медучреждений зачастую было невоз-
можно выполнять сложные хирургические и иные вмешательства, которые могли по-
требоваться определенной доли раненых. Соответственно, их необходимо было 
размещать в условиях тех городских госпиталей и лазаретов, которые могли обеспе-
чить такой вид помощи и только через некоторое время отправлять в уезды на так 
называемое долечивание. 

К концу 1914 г. в губернии ситуация с количеством и подчиненностью госпита-
лей и лазаретов, предназначенных для принятия эвакуируемых раненых, выглядела 
следующим образом. 

Так, основу всех медучреждений губернии, предназначавшихся для раненых, 
составляли те, которые были изначально открыты на средства ВЗС или использовали 
его помощь, как финансовую, так и материально-хозяйственную и, впоследствии, 
присоединились к нему. Это было связано с тем, что лазареты и госпитали открыва-
лись и функционировали на базе земских больниц или в помещениях, предоставляе-
мых земствами. Если в 1914 г. еще были отдельные уездные земства, которые имели 
ресурсы для того, чтобы самостоятельно открывать и содержать медучреждения для 
раненых, то уже в 1915 г. все они, так или иначе, присоединились в ВЗС, поскольку 
самостоятельно осуществлять такого масштаба деятельность они зачастую были уже 
не в состоянии. Союз городов имел менее развитую сеть медучреждений в силу того, 
что до 90 % из них концентрировались в уездных городах и губернском центре. К 
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1915 г. в Тульской губернии было развернуто в общей сложности 7327 койко-мест в 138 
учреждениях, из которых 4 военного ведомства, 18 РОКК, 83 ВЗС и 33 ВГС [16, л.82]. 

В губерниях центральной России, соседних с Тульской, задействованных в эва-
куационных мероприятиях, ситуация с ведомственной принадлежностью лазаретов и 
госпиталей к началу 1915 г. была в целом схожей и останется таковой на всем протя-
жении войны. 

 
Таблица 1 

  
Коечный фонд Тульской губернии для размещения  

эвакуируемых раненых воинов к концу 1914 г. 
 

Место 
нахожде-

ния 

Всероссийский 
земский союз 

(или с его  
помощью) 

Уездное  
земство 

Всероссийский 
союз городов 

(или с его  
помощью) 

Красный 
Крест 

Частных 
учреждений  

или лиц 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-мест 

(штук) 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-

мест 

(штук) 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-мест 

(штук) 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-

мест 

(штук) 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-

мест 

(штук) 

Алексин-
ский уезд 

6 115 2 29 2 42 2 21 3 22 

Богородиц-
кий уезд 

8 279 - - - - 1 10 2 30 

Белевский 
уезд 

4 145 2 62 - - 1 12 2 20 

Веневский 
уезд 

5 222 - - 2 175 - - - - 

Епифанский 
уезд 

1 25 6 64 1 10 - - 6 54 

Ефремов-
ский уезд 

3 115 - - - - 2 40 - - 

Каширский 
уезд 

15 353 - - - - - - - - 

Крапивен-
ский уезд 

- - 3 85 1 10 1 10 6 64 

Новосиль-
ский уезд 

3 105 
- 
 

- 
 

- - - - 4 54 

Одоевский 
уезд 

2 54 
- 
 

- 
 

- - 2 35 3 27 

Тульский 
уезд 

3 215 - - 1 120 - - 6 89 

Чернский 
уезд 

1 
 

50 - - - - 1 20 1 5 

Всего по 
губернии 

51 1 678 13 240 7 357 10 148 33 363 

 
(Сост. по: ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 46. Д. 39636. Л. 12–42) 

 
Наибольшее число коек было подготовлено и функционировало на базе ВЗС, 

поскольку он стал главным руководящим органом для всех земских губерний в во-
просе организации необходимого объема коечного фонда, сосредоточив значитель-
ные финансовые и управленческие ресурсы. Земства располагали очевидными воз-
можностями для приема раненых на базе земских медицинских учреждений, что 
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ставило ВЗС в более выгодное по сравнению с тем же ВСГ положение. Поэтому зем-
ский союз развернет одну из самых масштабных сетей медицинских учреждений за 
годы войны, доведя количество лазаретов и госпиталей к концу 1916 г. до 4 тыс. с 194 
786 тыс. койко-местами в них [19, с. 29]. На втором месте по объемам коечного фонда 
шли военные госпитали и лазареты, развертываемые по общему плану эвакуации. В 
целом, военные медицинские учреждение и, в первую очередь, сводные госпитали 
имели ряд преимуществ, таких как существенная материальная и кадровая основа, 
что зачастую выгодно отличало их по сравнению с остальными. 

 
Таблица 2 

 
Распределение койко-мест в ряде центральных губерний  
Российской империи в зависимости от их ведомственной  

принадлежности на рубеже 1914 – 1915 гг. 

 

Губер-

ния 

Военное  

ведомство 

Всероссийский 

земский союз 

Всероссийский 

союз городов 

Российское обще-

ство Красного  

Креста 

Частные 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-

мест 

(штук) 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-

мест 

(штук) 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-

мест 

(штук) 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-

мест 

(штук) 

Число 

учрежде-

ний 

Койко-

мест 

(штук) 

Калуж-

ская гу-

берния 

 

4 

 

1680 

 

28 

 

1584 

 

18 

 

876 

 

2 

 

35 

 

37 

 

605 

Орлов-

ская гу-

берния 

9 3600 67 7915 7 339 9 216 21 374 

Рязан-

ская гу-

берния 

5 2100 54 2573 14 855 6 208 32 434 

Тамбов-

ская гу-

берния 

4 1680 54 2289 10 900 6 379 90 782 

Тульская 

губерния 
4 1680 83 3426 33 1097 18 565 3 38 

 
(Сост. по: ГУ ГАТО. Ф. 90. Оп. 6. Д. 763. Л. 82; Список лечебных заведений внутреннего района импе-
рии, находящихся в ведении главноуполномоченного Российского общества Красного Креста и дру-
гих учреждений и ведомств: к 1-му января 1915 года. Пг.: Гос. тип., 1915. 364 с.) 

 
Иные медучреждения военного времени, а именно лазареты Всероссийского 

союза городов, Российского Общества Красного Креста и частных лиц, выполняли 
скорее вспомогательную по отношении к первым двум, составлявшим основу всей си-
стемы эвакуации, роль. Широкие слои общества в годы войны стремились оказать лю-
бую посильную помощь в вопросе приема и последующего размещения раненых, ко-
торая могла быть самой разнообразной: от предоставления собственных квартир для 
приема 1 – 2 раненых воинов, до учреждения полномасштабных лазаретов и госпита-
лей.  

Следующий 1915 г. войны стал переломным в движении раненых в тыловые 
районы страны. Связано это было в первую очередь с общим ходом военных действий: 
невозможность проведения крупномасштабных операций и дальнейшее отступление 
русской армии. Показательным в этом стал тот факт, что в июне 1915 г. в докладе со-
брания уполномоченных губернских земств констатировалось, что развертывание 
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коек во внутренних районах эвакуации закончилось [7, с. 37]. Это косвенно свидетель-
ствует о сокращении потока раненых и достижении достаточного количества койко-
мест для приема поступающих. За весь период 1914 – 1915 гг. общее число раненых, 
доставленных в тыл, составило 1 210 493 чел. причем среднемесячное движение ране-
ных в 1914 г. было выше, чем в 1915 – 73674 и 70177 чел. соответственно [23, с. 25]. В 
Тульской губернии в 1915 г. поток эвакуируемых раненых с фронта также стабилизи-
ровался, что отражается в колебании их численности в пределах 5000 тыс. и последу-
ющем снижении к 1916 г. [15, л. 5–6; л. 12–17].  

Всего к концу 1915 г. на Тульский окружной эвакуационный пункт поступило 33 
632 раненых [11, л. 149], из которых 538 офицеров и 33 094 нижних чинов, что соста-
вило максимальное значение за весь период войны. В 1916 – 1917 гг. движение ране-
ных значительно сократилось, что было обусловлено общим ходом военных действий. 
К весне 1916 г. из всех койко-мест в губернии, заготовленных для нужд эвакуации, в 
количестве 6337, занято было 2777 и свободно 3560 кроватей [10, л. 17]. Впервые за 
весь военный период число свободных коек стало больше занятых. К лету 1916 г. эта 
тенденция окончательно закрепилась: из 6257 кроватей в губернии занято было 1897, 
а свободно 4360. Таким образом, сокращение притока поступающих в губернию ране-
ных свидетельствовало о существенном замедлении течения процесса эвакуации и его 
последующей остановке. 

Заключение 
Таким образом, организация и осуществление эвакуации раненых воинов в 

годы Первой мировой войны в Тульской губернии отражает ряд характерных для ты-
ловых губерний страны особенностей. Несоответствие довоенного планирования и 
реальности военного времени сказались на функционировании ключевых элементов 
обеспечения армии, в том числе в вопросах эвакуации раненых. Основанная на прин-
ципе «вывозе всех» эвакуационная система страны уже к осени 1914 г. привела к пе-
реполнению тыловых районов центральной России эвакуируемыми с фронта ране-
ными солдатами.  

В связи с этим в тыловых губерниях страны, которые приняли на себя основную 
нагрузку по приему раненых, к сентябрю 1914 г. сложилась критическая ситуация со 
стационарным размещением эвакуируемых солдат на конкретных койко-местах. 
Укрепившийся принцип, при котором в основе деятельности тыловых губерний в во-
просе эвакуации лежал не реальный потенциал, а задача приема всех направляемых 
в тыл раненых, был характерным для всего начального этапа войны. Имеющихся воз-
можностей отдельных губерний было очевидно недостаточно для организации подоб-
ного рода работы. Только совместными усилиями государства и общества в лице зем-
ского и городского союзов были выполнены основные задачи по размещению и 
дальнейшему лечению эвакуируемых в тыл раненых. Тульская губерния за годы 
войны подготовила более 7500 коек для приема раненых и больных воинов, что в це-
лом было средним показателем по тыловым губерниям со статусом окружных эваку-
ационных пунктов. 

Основным типом медучреждений в провинции, предназначенных для разме-
щения эвакуируемых с фронта раненых солдат, в годы войны были госпитали или ла-
зареты на базе земского союза и военного ведомства, которые составляли основу всего 
коечного фонда в тылу и по масштабам развернутой сети и по максимальной запол-
няемости. На первом этапе войны (август – декабрь 1914 г.) в Тульской губернии тер-
риториально эти учреждения сосредотачивались преимущественно в крупных горо-
дах и в первую очередь в Туле. Связано это было с тем, что губернский и уездные 
центры располагали ресурсным преимуществом для оперативного развертывания 
койко-мест. Такое положение приводило к быстрому переполнению имеющихся в го-
родах медучреждений эвакуируемыми с фронта ранеными. Только к началу 1915 г. 
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они начнут массово направляться в уезды по мере подготовки там необходимого ко-
личества койко-мест.  

В самый напряженный начальный этап войны в целом для страны, и Тульской 
губернии, в частности, было характерно такое положение, при котором количество 
направляемых в тыл раненых значительно превосходило возможности губернии по 
их принятию и стационарному размещению. Только к середине 1915 г. коечный фонд 
в тылу сначала достигнет равенства, а затем станет превалировать над объемом эва-
куируемых с фронта солдат. Однако к этому времени война перейдет в качественно 
новое состояние, связанное с отсутствием полномасштабных наступательных опера-
ций и замиранием фронта, при котором актуальность и значение эвакуационных ме-
роприятий будут уже значительно меньшими.   
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И НАТО: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сотрудничества между Европейским сою-

зом и НАТО. Предпосылки для налаживания отношений Североатлантического союза с «объеди-
ненной Европой» возникли в середине XX в. После подписания в феврале 1992 г. Маастрихтского 
договора   Европейский союз стал важным партнером Североатлантического альянса. Оконча-
тельное формирование отношений между ЕС и НАТО произошло в начале 2000-х гг. Активная 
деятельность ЕС в сфере безопасности и обороны, а также события на Украине в 2014 г.  привели 
к возрождению идеи европейской армии, что встретило недовольство Вашингтона. Однако про-
ект PESCO (о постоянном структурированном сотрудничестве ряда стран ЕС по вопросам без-
опасности и обороны) не стал альтернативой НАТО, а лишь дополнением к существующей си-
стеме евроатлантической безопасности. Декларации 2016, 2018, 2023 гг. определили 
приоритеты сотрудничества между ЕС и НАТО.  Декларация 2023 г. поднимала партнерские от-
ношения на новый уровень. Основное внимание уделялось стратегическому соперничеству с 
Россией и Китаем. 
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Введение 
Европейский союз (ЕС) и Организация Североатлантического договора (НАТО) 

– две основные западные организации сотрудничества между государствами-чле-
нами. Их основная задача заключалась и заключается в обеспечении безопасности по 
обе стороны Атлантики, а также в содействии стабильности на европейском конти-
ненте и за его пределами. В то же время их взаимодействие призвано обеспечить со-
хранение гегемонии группы государств, входящих в «золотой миллиард» после само-
ликвидации Организации Варшавского Договора и распада СССР. 

Проблемы взаимоотношений между Европейским союзом и НАТО находятся в 
поле зрения историков и политологов.  

Н. Ю. Тузовская впервые в отечественной науке провела комплексный анализ 
развития отношений ЕС и НАТО в период с 1991 по 2008 гг. [8]. А. Боков рассмотрел 
вопросы военно-политического сотрудничества двух организаций с 1954 г. по 2017 г. 
[2].  Взаимоотношения ЕС и НАТО в контексте евроатлантической безопасности с се-
редины 1990-х гг. по 2010 г. нашли отражение в статье белорусской исследователь-
ницы О. М. Бычковской [3]. Ссылаясь на работы зарубежных авторов, Н. К. Арбатова 
отметила три возможных сценария развития  отношений между ЕС и НАТО – струк-
турного размежевания, когда партнерам, имеющим собственные, не совпадающие 
интересы, будет все труднее формировать общую политическую платформу; прочного 
партнерства, что предполагает совпадение и взаимодополняемость стратегических 
целей Европы и США и наряду с прочной институциональной основой трансатланти-
ческих отношений позволит преодолеть неизбежные разногласия и расхождения по 
практическим вопросам; сценарий функционального партнерства, когда традицион-
ные партнеры будут неизбежно отдаляться друг от друга, но тем не менее, им удастся 
определить сферы функционального или ограниченного сотрудничества [1, с. 35–36]. 
Анализ различных аспектов стратегического партнерства между обоими блоками на 
современном этапе содержится в работе обозревателя журнала «Международная 
жизнь» С. Филатова [9].  

В статьях ученого из Германского института международной политики и без-
опасности Н. Хелвига [16], а также директора по внешней политике Центра европей-
ских реформ в Лондоне Я. Бонда и старшего научного сотрудника Центра европей-
ских реформ Л. Скацциери [12] рассматриваются задачи взаимного сотрудничества, 
стоящие перед обеими организациями в конце второго – начале третьего десятилетия 
XXI в.  Три общих сценария, представляющих возможные будущие перспективы тран-
слантических отношений, описаны в работе крупных итальянских специалистов в об-
ласти международных отношений Р. Алькаро и Н. Точчи [23]. Вопросы, связанные с 
событиями на Украине в контексте подписанной Декларации 2023 г. между ЕС и 
НАТО затрагиваются в статье М. Колба и М. Шимански [19]. 

Целью настоящей статьи является исследование на основе новых документов и 
современных научных публикаций предпосылок формирования отношений между 
Европейским союзом и НАТО и проблем их сотрудничества вплоть до начала 2023 г.
 Методы 

Автор статьи руководствовался общенаучными методами анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, принципами работы с информацией, связанной с установле-
нием причинно-следственных связей между событиями. Из специальных методов ис-
следования использовался историко-сравнительный метод, заключающийся в сопо-
ставлении совместно принятых ЕС и НАТО Деклараций о сотрудничестве в различные 
периоды времени. 

  
 
 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   63 | 

Анализ 
Предпосылки складывания трансатлантических отношений следует отнести к 

середине 1950-х гг., когда рухнул «План Плевена» по созданию Европейского оборо-
нительного сообщества (ЕОС) и европейской армии, предложенный французским 
премьер-министром Р. Плевеном в 1950 г. в ответ на призыв США осуществить пере-
вооружение военных сил Западной Европы. Национальное собрание Франции в авгу-
сте 1954 г. не ратифицировало подписанный в 1952 г. Договор о создании ЕОС.  

На смену ему пришли Парижские соглашения от 23 октября 1954 г. (вступили в 
силу 5 мая 1955 г.). Было решено изменить Брюссельский пакт от 17 марта 1948 г. и 
преобразовать Западный союз в Западноевропейский союз (ЗЕС), а также включить 
ФРГ в блок НАТО (создан в апреле 1949 г.).  К этому времени уже все государства-
члены союза входили в Альянс. Опираясь на Ж. Монне, Комиссара Французской ко-
миссии по планированию, американская разведка, Белый дом, американские банки и 
фонды способствовали созданию 25 марта 1957 г. Европейского Экономического Со-
общества (ЕЭС) – основы будущего Европейского союза. А. Папайоанну, сотрудник 
Управления по политическим вопросам и политике безопасности Североатлантиче-
ского блока, в «Вестнике НАТО» (16 июля 2019 г.)  отметил, что начиная с 1954 г. Аль-
янс стал единственной структурой, обеспечивающей сдерживание и оборону в Европе, 
и под его защитным зонтиком было учреждено и процветало Европейское Экономи-
ческое Сообщество [20]. 7 февраля 1992 г. был подписан Маастрихтский договор, 
оформивший Европейский союз со штаб-квартирой в Брюсселе. 

Имея общие стратегические интересы и сталкиваясь с одинаковыми вызовами, 
НАТО и ЕС сотрудничают по вопросам, представляющим общий интерес, проводят 
политические консультации, а также оказывают поддержку своим общим партнерам. 

Вследствие прекращения деятельности Организации Варшавского Договора и 
распада СССР в начале 1990-х годов в мире произошли кардинальные геостратегиче-
ские изменения в пользу стран Запада. Западноевропейские государства взяли курс 
на повышение своей оборонной самостоятельности. В Петерсбергской декларации 
ЗЕС от 19 июня 1992 г., подписанной министрами иностранных дел стран-членов со-
юза, предусматривалось проведение автономных миротворческих и гуманитарных 
операций. В документе отмечалось, что государства-члены ЗЕС имеют соответствую-
щие задачи, структуры и инструменты для усиления оперативной роли ЗЕС. Были 
рассмотрены и определены средства, которые, в частности, включали в себя штаб пла-
нирования ЗЕС и воинские части, приписанные к ЗЕС. Государства-члены союза со-
гласились предоставить военные подразделения всего спектра своих обычных воору-
женных сил для выполнения военных задач, выполняемых под командованием ЗЕС. 
Отмечалось, что организация готова «участвовать вместе с ЕС в строительстве евро-
пейской архитектуры безопасности». В то же время в Декларации подчеркивалось, 
что Атлантический союз является непреложной основой безопасности в Европе [21].  

В 1999 г. функции ЗЕС почти в полном объеме перешли к Европейскому союзу.                                   
Отношения между Евросоюзом и Североатлантическим блоком окончательно 

сформировались в начале 2000-х гг. В Декларации ЕС- НАТО от 16 декабря 2002 г. о 
европейской политике безопасности и обороне (ЕПБО) приветствовалось стратегиче-
ское партнерство, установленное между Европейским союзом и НАТО [15].  

Однако активное участие стран ЕС в программах НАТО и в Европейской поли-
тике безопасности и обороны в рамках ЕС представлялось трудноосуществимым, в 
первую очередь, вследствие ограниченности ресурсов, выделяемых в рамках государ-
ственных бюджетов на подобные статьи [3].  

Ниццкий договор 2001 г. предусматривал создание военно-политических 
структур ЕС. Возник вопрос: как состыковать эти изменения с НАТО. Ответом стало 
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создание ряда механизмов между Европейским союзом и Североатлантическим сою-
зом.  

Соглашение «Берлин плюс» от 16 декабря 2002 г. стало основой для оказания 
Североатлантическим союзом поддержки в проведении операций под руководством 
ЕС, в которых НАТО в целом не участвует. 17 марта 2003 г. путем обмена письмами 
Высокого представителя ЕС Х. Соланы и тогдашнего Генерального секретаря НАТО 
лорда Робертсона было заключено соглашение, определявшее рамки взаимоотноше-
ний между двумя союзами. В Соглашении   о   безопасности   между НАТО и ЕС преду-
сматривался обмен секретной информацией, доступ к активам и возможностям НАТО 
по планированию операций по управлению кризисами (CMO) под руководством ЕС. 
Были достигнуты договоренности о включении в оборонное планирование НАТО во-
енных потребностей и возможностей, необходимых для военных операций под руко-
водством ЕС. Предусматривалось создание механизмов консультаций ЕС – НАТО в 
контексте СМО, возглавляемого ЕС, с использованием активов и возможностей НАТО 
[11]. При штабе стратегического командования операций объединенных вооружен-
ных сил НАТО был сформирован отдел военного планирования и взаимодействия Ев-
ропейского союза. 

По схеме «Берлин плюс» были проведены две операции: в Северной Македо-
нии в 2003 г. и в Боснии и Герцеговине в 2004 г. 

Лиссабонский договор 2007 г., вступивший в силу 1 декабря 2009 г., внес инсти-
туциональные изменения в сферы безопасности и обороны. Они основывались на ре-
форме центральных органов ЕС с целью повышения их эффективности и предотвра-
щения конкуренции с НАТО в этой области. На Лиссабонском саммите 2010 г. 
союзники подчеркнули свою решимость улучшить стратегическое партнерство.  

Примерами успешного совместного взаимодействия структур стали многона-
циональные операции по урегулированию ситуации в Косове, где полицейские силы 
Евросоюза тесно сотрудничали с Международными силами по обеспечению безопас-
ности в регионе (КФОР) под руководством НАТО. С 2007 г. по 2016 г. совместно с Меж-
дународными силами содействия безопасности в Афганистане ЕС проводил полицей-
скую миссию по оказанию помощи в реформировании правоохранительных органов 
в стране. Механизм «Берлин плюс» был задействован и в рамках военной операции 
Евросоюза в Боснии и Герцеговине «Алтея», возглавлял которую заместитель верхов-
ного главнокомандующего ОВС НАТО, а группировкой войск (сил) руководил пред-
ставитель страны ЕС [2]. 

В то же время до 2014 г. сотрудничество между двумя союзами оставалось огра-
ниченным. Ему препятствовали противоречия между Турцией (членом НАТО) и Ки-
пром (членом ЕС), в связи с которыми указанные страны блокировали большинство 
совместных инициатив. Кроме того, ведущие   государства Европы Франция и ФРГ 
также очень сдержанно относились к сближению Евросоюза с Альянсом, пытаясь та-
ким образом ограничить влияние США на оборонную политику в регионе [2]. Слож-
ности были связаны также с вопросом финансирования организаций: только 6 из 26 
европейских союзников по НАТО расходовали на эти цели более 2 % ВВП. Кроме того, 
в сфере военного кризисного реагирования Брюсcель сохранил зависимость от Ва-
шингтона в вопросах планирования, командования, контроля и системы коммуника-
ций. НАТО стал брать на себя в большей степени военные задачи в конфликтах «вы-
сокой интенсивности», а Евросоюз стремился реализовывать задачи более широкого 
спектра, включая гражданское кризисное реагирование в конфликтах «низкой интен-
сивности» [3]. 

Активная деятельность ЕС в сфере безопасности и обороны, а также события на 
Украине в 2014 г., когда выяснилось отсутствие у ЕС возможностей силового давления 
на Россию, привели в итоге к тому, что вновь возродилась идея европейской армии. С 
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этой идеей выступил в марте 2015 г. Глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер [5]. Его пред-
ложение было поддержано тогдашним министром обороны фРГ У. фон дер Ляйен 
[24]. Спустя три года слова Юнкера практически слово в слово повторила канцлер 
ФРГ А. Меркель. По ее мнению, необходимость такой армии обусловлена тем, что за 
последние пять лет мир изменился, а «старые союзники ставят под вопрос наши ос-
новные ценности». Меркель, по-видимому, намекала на Д. Трампа. Президент США 
требовал увеличения европейскими членами НАТО военных расходов на содержание 
блока, что негативно воспринималось многими лидерами стран Европы. По мнению 
президента Франции Э. Макрона, его страна должна быть суверенной, а ее оборона – 
автономной. С подачи Макрона в ЕС снова начали активно обсуждать создание неза-
висимой общеевропейской армии, но по другую сторону Атлантики этот проект встре-
тил негативную реакцию [6]. 13 ноября 2017 г. 23 государства-члена Евросоюза под-
писали документ о Постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам 
безопасности и обороны (PESCO) [13]. 11 декабря 2017 г. главы МИД 25 государств-
членов ЕС в Брюсселе одобрили расширение оборонного сотрудничества в Европе в 
рамках программы PESCO.  Но проект PESCO не стал альтернативой НАТО, а лишь 
дополнением к существующей системе евроатлантической безопасности. 

 Эскалация напряженности в Европе вследствие событий вокруг Украины сти-
мулировала кардинальные изменения в характере отношений между ЕС и НАТО. 

Европейский союз имел основу для общей обороны, создав две структуры: По-
стоянное структурированное сотрудничество и Европейский фонд обороны (учре-
жден в 2017 г.). Сотрудничество ЕС с НАТО стало третьим «столпом» европейской обо-
роны и отразило органическую связь между организациями [20]. 

В результате этих событий радикально изменился алгоритм совместной работы 
организаций. В ходе заседания Европейского совета в Брюсселе 28-29 июня 2016 г. 
лидеры стран-участниц поддержали необходимость укрепления связей с Североат-
лантическим союзом «в условиях беспрецедентных вызовов с Востока и Юга» [2]. 
Данная позиция нашла отражение в Совместной декларации ЕС – НАТО, принятой 
на саммите Альянса 6 – 7 июля 2016 года в Варшаве. Предусматривалось сотрудниче-
ство в семи сферах: гибридные угрозы, оперативное взаимодействие, кибербезопас-
ность, оборона, промышленность и оборонные исследования, учения, наращивание 
потенциала в области обороны и безопасности [17]. 

Но тогда государства-члены ЕС не имели единого мнения о роли ЕС и НАТО в 
европейской обороне. По мнению немецкого ученого Н. Хелвига, ЕС мог бы более 
тесно согласовать постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в рамках 
Общей политики безопасности и обороны (GSVP) с целями НАТО [16]. 

На саммите НАТО 10 июля 2018 г. в Брюсселе руководство обеих организаций 
приняло очередную совместную Декларацию. В ней определялись приоритеты в пяти 
направлениях: военная мобильность, кибербезопасность, гибридные угрозы, борьба с 
терроризмом, женщины и безопасность. При этом обращалось внимание на автоно-
мию ЕС в рамках партнерства [18]. Следует подчеркнуть, что в этом документе, как и 
в Декларации 2016 г.  угроза обоим союзам со стороны России только подразумева-
лась. 

Сдерживающим фактором развития евроатлантического сотрудничества, явля-
лось нежелание Вашингтона видеть Евросоюз равноправным партнером, а также 
стремление сохранить статус НАТО в качестве единственного гаранта европейской 
безопасности.  

Следует отметить, что воинские формирования ЕС одновременно входили в со-
став сил универсального применения НАТО, и их использование по совместным пла-
нам имело приоритет.  
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В проекте резолюции Европейского парламента о сотрудничестве между ЕС и 
НАТО в рамках трансатлантических отношений  (май 2021 г.), предложенным А. Ло-
пес-Истурис Уайтом,  представителем Комитета по иностранным делам, подводились 
итоги 70-летнего сотрудничества двух организаций и намечались перспективы их вза-
имодействия. В документе было поддержано предложение президента Комиссии и 
вице-президента по персоналу от декабря 2020 г. о проведении диалога по вопросам 
безопасности и обороны между ЕС и НАТО, ЕС и Соединенных Штатов Америки; при-
ветствовалось четко выраженное намерение американской администрации Дж. Бай-
дена сотрудничать с партнерами по ЕС и НАТО во всех областях. Также было подчерк-
нуто, что присутствие вооруженных сил США в Европе имеет решающее значение для 
безопасности Европы. В резолюции отмечалось, что ЕС и НАТО должны оказывать 
более активную поддержку странам Западных Балкан в противодействии «злонаме-
ренному влиянию» со стороны таких стран, как Китай, Турция и Саудовская Аравия, 
а также радикальных групп и негосударственных субъектов из-за рубежа. Было под-
тверждено, что сотрудничество НАТО со странами-членами ЕС, не входящими в 
НАТО, является неотъемлемой частью сотрудничества между ЕС и НАТО. Было ука-
зано на серьезные проблемы политики безопасности и экономики. Подчеркивалось, 
что все европейские усилия по обеспечению устойчивости в качестве основы для уси-
лий Европы в области обороны должны сопровождаться четкой коммуникационной 
стратегией [14]. Положения этого документа были, по-видимому, учтены при разра-
ботке новой Декларации о сотрудничестве между ЕС и НАТО. 

10 января 2023 г. Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг, председатель 
Европейской Комиссии (ЕК) У. фон дер Ляйен и глава Европейского совета Ш. Ми-
шель подписали в Брюсселе третью по счету Декларацию о сотрудничестве между Ев-
росоюзом и НАТО. Документ обсуждался в течение двух лет, а его подписание откла-
дывалось из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром, также   
противоречий между Турцией и НАТО по вопросу вступления Швеции и Финляндии 
в Альянс. Декларация была призвана поднять взаимоотношения обоих союзов на но-
вую ступень. В документе после дежурных фраз о стратегическом партнерстве НАТО 
– ЕС, основанного на общих ценностях, решимости решать общие проблемы, указы-
валось на возникновение «самой серьезной угрозы евроатлантической безопасности 
за последние десятилетия». Новым моментом стало также указание на рост стратеги-
ческого соперничества с Китаем. В Декларации подчеркивалось, что НАТО остается 
«основой коллективной обороны для своих союзников и имеет важное значение для 
евроатлантической безопасности». Отмечалась ценность более сильной и боеспособ-
ной европейской обороны, «которая вносит позитивный вклад в глобальную и транс-
атлантическую безопасность и дополняет и совместима с НАТО». В документе содер-
жались призывы к максимально полному участию союзников по НАТО, которые не 
являются членами ЕС, в его инициативах, а также   к максимально полному участию 
членов ЕС, которые не являются частью Североатлантического союза, в его инициа-
тивах. Таким образом, речь шла о новом этапе в формировании западного фронта 
против России и Китая.   

Ссылки на автономию принятия решений «соответствующими организаци-
ями» и без ущерба для специфического характера политики безопасности и обороны 
любого из членов союзов не могут заслонить тот факт, что ЕС во все большей степени 
подчиняется НАТО. 

Было принято решение рассмотреть вопросы геостратегического соперниче-
ства, устойчивости, защиты критически важных объектов инфраструктуры. К числу 
других важнейших направлений работы решено отнести новые и прорывные техно-
логии, экономическую сферу, последствия изменения климата для безопасности, про-
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блемы манипулирования информацией и вмешательства из-за рубежа. Обе организа-
ции намерены мобилизовать совокупный набор инструментов, будь то политические, 
экономические или военные, как отмечалось в Декларации, «для достижения наших 
общих целей на благо нашего миллиарда граждан» (курсив мой. – Ю. Р.). Тем самым 
указывалось на то, в чьих интересах будут взаимодействовать ЕС и НАТО [22]. 

Представитель МИД России М. В. Захарова, характеризуя принятую Деклара-
цию, заявила о полном подчинении Евросоюза задачам Североатлантического блока.  
который является инструментом силового обеспечения интересов США. Под вывес-
ками «упрочения трансатлантической связки», «укрепления стратегического парт-
нерства ЕС и НАТО» продвигаются задачи, зафиксированные в принятой на саммите 
в Мадриде в июне 2022 года новой стратконцепции альянса». По словам М. В. Заха-
ровой, декларация закрепила положение о «вторичности» по отношению к альянсу 
оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автоно-
мию в этой сфере. Он подчеркнула, что ссылки в документе на нормы международ-
ного права и принципы Устава ООН лицемерны с учетом действий Альянса в отноше-
нии Югославии, Ирака и Ливии [7]. 

По мнению обозревателя журнала «Международная жизнь» С. В. Филатова, в 
случае эскалации конфликта на Украине может произойти метаморфоза: в военные 
действия вместо НАТО вступят отдельные страны под флагом Евросоюза. Иными сло-
вами – НАТО переложит ответственность на ЕС юридически. ЕС предлагают воевать 
с Россией без флага НАТО. При этом США ставят задачу – уничтожить ЕС в столкно-
вении с Россией, как сильного экономического конкурента [9]. 

«В НАТО практически главенствуют США. Но ЕС все еще пытается вести неза-
висимую дипломатию. Однако у Вашингтона есть свой расчет – свести на нет усилия 
Евросоюза по обеспечению собственной безопасности», – отметил в интервью китай-
скому изданию Global Times военный эксперт Сун Чжунпин. По его мнению, США 
подготавливают Европейский Союз к противостоянию с Китаем, упомянув страну в 
совместной декларации [4]. 

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Ф. Филиппо у себя в Twitter 
написал, что заключено «гиперагрессивное соглашение против России. Эти безумцы 
планируют мировую войну». Как отметил политик, декларация «окончательно поме-
щает ЕС в американское лоно НАТО» [10].  

Заключение 
Предпосылки для налаживания отношений между Североатлантическим сою-

зом и «объединенной Европой» возникли в середине XX в. – после провала планов 
создания Европейского оборонительного сообщества и европейской армии, возник-
новения Западноевропейского союза и включения ФРГ в НАТО. С оформлением в 
1992 г. Европейского союза эта организация стала важнейшим партнером НАТО. От-
ношения между Евросоюзом и Североатлантическим блоком в институционально 
окончательно сформировались в начале 2000-х гг. В Декларации ЕС-НАТО от 16 де-
кабря 2002 г. о европейской политике безопасности и обороне приветствовалось стра-
тегическое партнерство, установленное между двумя организациями. Но до 2014 г. со-
трудничество между Североатлантическим и Европейским союзами оставалось 
ограниченным. События на Украине 2014 г. способствовали активизации трансатлан-
тического сотрудничества, хотя в условиях давления на европейские страны амери-
канского президента Д. Трампа с целью увеличения военных расходов на содержание 
Североатлантического блока   предпринимались попытки добиться большей самосто-
ятельности ЕС в вопросах обороны.  Декларации ЕС и НАТО 2016, 2018 и 2023 гг. опре-
делили перспективы взаимодействия обоих союзов. Декларация от 10 января 2023 г. 
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поднимала партнерство ЕС и НАТО на новую ступень. Можно констатировать, что Де-
кларация означала новый этап в формировании западного фронта против России и 
КНР.  

По мнению автора настоящей статьи, в настоящее время реализуется сценарий 
прочного, но неравноправного партнерства между ЕС и НАТО. Декларация 2023 г. 
подчиняет ЕС интересам Североатлантического блока, а США могут использовать 
страны Евросоюза в столкновении с Россией, чтобы устранить ЕС как сильного эконо-
мического конкурента. 
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ЧИСЛОВОЙ КОД ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ: АНАЛИЗ НУМЕРАТИВА ЧЕТЫРЕ 
КАК КОМПОНЕНТА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПАРЕМИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ) 
 

 

 

Аннотация. В статье анализируются фразеологизмы, в том числе различные малые жанры паре-
мий, с числовым компонентом ‘четыре’, извлеченные методом сплошной выборки из лексикографи-
ческих источников русского, бурятского, тувинского, кумыкского, хакасского, татарского, чуваш-
ского и китайского языков. Данные языки являются типологически разнородными и относятся к 
славянской, тюркской группам и китайской ветви сино-тибетской семьи языков, представляя флек-
тивный, агглютинативный и изолирующие типы.  

Анализ научных работ, посвященных числовым компонентам в составе устойчивых единиц, про-
демонстрировал исследовательский интерес к этим компонентам, который объясняется их универ-
сальным характером и символическим значением в различных лингвокультурах.  

Цель работы состояла в том, чтобы представить значение компонента-нумератива ‘четыре’ в со-
ставе устойчивых единиц разноструктурных языков. В исследовании использовались методы исто-
рико-этимологического, описательно-аналитического и лингвокультурологического анализа, поз-
волившие провести межъязыковое сопоставление фразеологизмов и паремий в аспекте 
сравнительной этнолингвокультурологии. 

Проведённый анализ показал, что символика числового компонента ‘четыре’ является универ-
сальной для всех сопоставляемых лингвокультур. Именно на символьной семантике основано актив-
ное использование данного нумератива в устойчивых единицах языка (фразеологизмах и паремиях) 
и его роль в создании числового культурного кода. Наиболее тесной в этом плане оказалась связь 
числового кода лингвокультуры с пространственным. При этом была выявлена и национальная спе-
цифика, связанная с символикой числа ‘четыре’. Так китайская лингвокультура демонстрирует нега-
тивное отношение к рассматриваемому нумеративу, в отличие от других лингвокультур, а в русской 
этот компонент не обладает яркой символикой. Также анализ показал, что типологическое разнооб-
разие языков не оказывает влияния на роль рассматриваемого компонента в фразеологизмах и па-
ремиях, так как его роль связана, прежде всего, с символьной семантикой.  

Ключевые слова: фразеологическая единица, паремия, пословица, загадка, число, культурный 
код, числовой код. 
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NUMERICAL CODE OF LINGUOCULTURE: ANALYSIS OF THE NUMERAL FOUR 
AS A COMPONENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND PAREMIAS  

(BASED ON EXAMPLES OF TYPOLOGICALLY DIFFERENT LANGUAGES) 
 

 

Abstract. The article analyzes phraseological units, including various small genres of paremias, with 
a numerical component ‘four’, extracted by continuous sampling from lexicographic sources of the Rus-
sian, Buryat, Tuvan, Kumyk, Khakass, Tatar, Chuvash and Chinese languages. These languages are typo-
logically different and belong to the Slavic, Turkic language groups and the Chinese branch of the Sino-
Tibetan family of languages, representing inflectional, agglutinative and isolating types.  

An analysis of scientific papers devoted to numerical components in the composition of stable units 
has demonstrated the interest of researchers in these components, which is explained by their universal 
nature and symbolic meaning in various linguocultures. 

The purpose of the work was to present the meaning of the numerative component ‘four’ as part of 
stable units of languages with typologically different structures. The study used the methods of histori-
cal-etymological, descriptive-analytical and linguoculturological analysis, which made it possible to con-
duct an interlingual comparison of phraseological units and paremias in the aspect of comparative eth-
nolinguoculturology. 

The analysis showed that the symbolism of the numerical component ‘four’ is universal for all com-
pared linguocultures. It is the symbolic semantics that underlies the active use of this numeral in stable 
language units (phraseological expressions and paremics) and its role in the creation of the numerical 
cultural code. In this regard, the connection between the numerical code of linguoculture and the spatial 
one turned out to be the closest.      

At the same time, national specifics associated with the symbolism of the numeral 'four' were also 
revealed. Thus, the Chinese linguoculture demonstrates a negative attitude towards the considered nu-
meral, unlike other linguocultures, and in Russian linguoculture this component does not have bright 
symbolism. The analysis also showed that the typological diversity of languages does not affect the role 
of the considered component in phraseological units and paremias, since its role is associated primarily 
with symbolic semantics. 

Keywords: phraseological unit, paremia, proverb, mystery, number, cultural code, numeric code. 
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Термин код является междисциплинарным: получив широкое применение в 
работах по семиотике, данный термин стал использоваться лингвистами примени-
тельно к анализу как лексических, так и фразеологических единиц. Согласно 
Н. Н. Изотовой, цель культурного кода – «связать знак со значением, перевести и ин-
терпретировать мир номинаций в мир смыслов» [18, с. 125]. В основе выделения, по 
мнению Г. В. Токарева, лежит базовый образ, который объединяет систему знаковых 
средств [30, с. 20]. 

В. М. Савицкий показывает корреляцию понятий культурный код – лингво-
культурный код следующим образом: «Если код представляет собой знаковую си-
стему, выступающую в определённых функциях, а культурный код – образную си-
стему культуры, рассматриваемую в её знаковом аспекте, то лингвокультурный код – 
это культурный код, обретший естественно-языковое воплощение» [27, с. 126]. 

Числовой код культуры, наряду с колоративным, соматическим, природно-
ландшафтным, зооморфным и др., выделяется в разных языках вне их генетической 
характеристики. «В наивной языковой картине мира число привычно вписывается в 
систему ориентиров и норм человеческого сообщества» [11, с. 138].  

Числовой код культуры в языке представляют имена числительные, слова и 
устойчивые единицы, обозначающие количество. «В свободном употреблении опре-
деленно-количественное числительное обозначает отвлеченное число или количе-
ство предметов и играет утилитарно-прагматическую роль. Кроме того, числа обла-
дают и культурными смыслами, приобретают символическую значимость, что 
находит отражение во фразеологической системе языка» [8, с. 204].  

Обзор работ, посвящённых изучению нумеративных единиц в составе фразео-
логизмов и паремий, показал интерес исследователей к данным компонентам в со-
ставе устойчивых единиц, что объясняется, во-первых, универсальным характером 
компонентов-числительных, во-вторых, символическим значением нумеративов в 
разных лингвокультурах [5; 7; 8; 9]. Нумеративы в составе пословиц, как правило, 
национально-культурно маркированы и являются самостоятельно значимым предме-
том лингвокультурологического комментария в паремиографии [6; 15]. 

Цель данной статьи – представить смыслообразующее и культуроносное значе-
ния компонента-нумератива четыре в составе устойчивых единиц (фразеологизмов 
и паремий) русского, бурятского, тувинского, кумыкского, хакасского, татарского, чу-
вашского, китайского языков, являющихся разноструктурными.  

Cимволическое значение числа четыре имеет универсальный характер, по-
скольку опирается на символизм квадрата, лежащего в основе образа города и   обо-
значающего твёрдость и целостность [31, с. 111], и символизм четырехконечного кре-
ста [32]. 

В славянских языках числительное четыре не обладает яркой символикой, в 
отличие от нумеративов один, два, три, семь, девять, двенадцать, сорок [9]. Этот ну-
мератив представляет пространственные отношения, служит прообразом «статиче-
ской целостности, крепости, идеально устойчивой структуры, полнее всего реализую-
щейся в горизонтальном плане Вселенной» [31, с. 122]. Анализ исследований 
числового кода культуры в славянских языках на фразеологическом и паремиологи-
ческом материале показал, единодушный интерес авторов в рассмотрении «символь-
ной семантики чисел в составе фразеологии и мифологической их интерпретации», а 
также универсальный характер символики числа, что объясняется появлением счёт-
ных слов в праславянском языке и их широкой употребительностью [8, с. 203–204]. 

В русском языке выделяется группа фразеологических единиц и пословиц, где 
числительное четыре участвует в создании пространственной семантики, где указано 
количество сторон света:  на все четыре стороны [33, т. 2, с. 283], В чистом поле 
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четыре воли [хоть туда, хоть сюда, хоть инаково] [21, с. 684]; говорится о количе-
стве как необходимом условии устойчивости, надёжности строения: жить в четырёх 
стенах [33, т. 2, с. 279], Без четырёх углов изба не рубится [21, с. 921], Без Троицы 
дом не строится, без четырёх углов изба не становится [21, с. 914], Дом о четырёх 
углах [21, с. 290]. Количественное (прямое) значение четыре имеет в загадке о воле: 
Был мал – в четыре дудки играл: вырос велик – землю поднял [12, с. 409]. Порядко-
вое числительное четвёртый является компонентом фразеологических единиц чет-
вёртая власть и четвёртое измерение, объединённых общей семой ‘излишний, 
находящийся за пределами общепринятого’.  

В монгольских и тюркских языках нумеративы также обладают фраземообра-
зующим потенциалом [5; 7]. В рассматриваемых лингвокультурах некоторые числа 
считаются «счастливыми», получают сакральное значение: например, в башкирской 
лингвокультуре к сакральным относятся не только числительные (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
12, 40, 100, 1000), но и слова яңғыҙ – одинокий, һыңар – беспарный, тәүге и беренсе 
– первый, игеҙ – двойня, ҡуш – парный, двойной, иш – пара [22, с. 148]. 

Число четыре в тюркских языках традиционно обозначает пространство: че-
тыре стороны, четыре угла. В древнеуйгурском языке весь мир обозначался сочета-
нием, дословно переводимым как четыре угла [28, с. 582]. В монгольских мифопоэ-
тических текстах четыре встречается в единицах с пространственным значением и 
традиционным фольклорным членением предметов [28, с. 583]. Для монголов число 
четыре также символизирует «четыре благородные истины», принесенные челове-
честву Буддой [19, с. 95]. В бурятском и тувинском языках с числом четыре (бурят. 
дүрбэн, тувинск. дөрт) также связано «горизонтальное освоение окружающего про-
странства – есть четыре стороны света: север – юг, восток – запад; четыре времени 
года – зима, весна, лето, осень» [1, с. 95]. Пространственное измерение числа четыре, 
связанное с народными обычаями, наблюдается в пословице цэнгэльских тувинцев: 
С четырёх шагов – ловят арканом, с сорока шагов – устанавливают жертвенник 
[25, с. 130]. Бурятская паремия расширяет семантику: кроме образов сторон света, 
вводится удвоенное число направлений: Дүрбэн зүг, найман тээшээ арилха – Уби-
раться на все четыре стороны и в восемь направлений [2, с. 102]. 

Кумыкская пословица подтверждает символику числа четыре во временном 
измерении: Гьар гюнню дёрт бёлюмю: биринчиси – ишлемек, экинчиси – Аллагьгъа 
къуллукъ этмек, уьчюнчюсю – ял алмак, дёртюнчюсю – юхламак – День делится на 
четыре части: первая – для труда, вторая − для служения Аллаху, третья – для отдыха, 
четвертая – для сна [10, с. 122]. 

В обществе тюрков-кочевников социальный статус человека определяло нали-
чие четырех видов домашнего скота, а именно овец, коров, верблюдов и лошадей, что 
указано в киргизском эпосе «Манас» [19, с. 95]. Четыре символизирует и четыре сти-
хии, и четыре конечности у животных. В этом плане интересна тувинская пословица 
Ийи холдап бээр, дөрт буттап алыр (Отдаешь двумя руками, забираешь четырьмя 
ногами) [из картотеки М. А. Бредиса]. По словам тувинских информантов, современ-
ные тувинцы произносят эту пословицу, когда человек долго не отдаёт свой долг. В 
отличие от аналогичной русской пословицы Отдашь деньги руками, а ходить бу-
дешь ногами [21, с. 266], в тувинской паремии конкретизируется число конечностей: 
две руки и четыре ноги. Смысл в том, что, отдав деньги в долг, человек вынужден 
ходить к должнику, напоминая об отдаче.  

В этой тувинской пословице, как и в многих других паремиях двухчастной 
структуры, весьма распространенных в тюркских и монгольских языках, реализуется 
два семантических типа отношения пословичного содержания к действительности. В 
первой части пословицы, где говорится «о двух руках», использование нумеративного 
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компонента не несет никакой эпистемологически значимой информации (все из-
вестно, что у человека именно две руки), поэтому содержание первой части относится 
к «трюистическому» типу пословичной семантики [17, с. 325]. Вторая часть посло-
вицы, где говорится «о четырех ногах» содержательно противоречит действительно-
сти, поэтому относится к семантическому типу «ситуативных» (или «эпистемологи-
ческих») парадоксов, в которых моделируются невозможные в реальном мире 
ситуации [16, с. 22; 14, с. 1380]. В этой связи логично предположить, что использова-
ние компонента четыре во второй части имеет ярко выраженный символический 
смысл. Однако обращение к национально-культурному плану содержания пословицы 
показывает, что и во второй части нумератив четыре имеет вполне конкретный и не 
менее тривиальный смысл, чем нумератив два в первой части. 

На наш взгляд, в тувинской паремии отражаются местные реалии. Метафора 
«четырьмя ногами» говорит, скорее всего, о коне, верном спутнике тувинцев. Эта по-
словица отражает ситуацию, когда чтобы напомнить о долге, кредитор должен сесть 
на коня и пуститься в путь в другой аал. Четыре конечности коня упоминаются в ев-
ропейских языках (ср.: рус. Конь о четырёх ногах – и то споткнётся [21, с. 428]), на 
что указывают [35, с. 155–158; 24, с. 58–60], а также в тюркских и монгольских языках 
(ср.: татар. Дүрт аяклы ат та сөртенә – Четвероногий конь тоже спотыкается [29, с. 
63]; чуваш. Лаша тӑват урӑлӑ пулсан та тапӑнать – Лошадь с четырьмя ногами, 
но и она спотыкается [35, с. 155]; бурятск. Хоёр хүнтэй хүнһөө болохо дүрбэн хүлтэ 
адаһан будэрдэг – И человек двуногий, и конь четырёхногий спотыкаются [2, с. 258]). 

Тувинская пословица Карак-биле кɵргени шын, / Кулак-биле дыңнааны дам-
чыыр [26, с. 103] – Что видели глаза – правда, / Что слышали уши – молва) не содер-
жит образов, выраженных числительными, но ряд пословиц тюркских языков выра-
жает эту мысль с помощью нумеративов. Так, интересный образ, связанный с 
измерением, число четыре создаёт в алтайской пословице Кулак ла кöстиҥ ортозы 
тöрт öлÿ, / Тöгÿн ле чынныҥ ортозы тöрт öлÿ (Между ухом и глазом четыре 
вершка, / Между ложью и истиной четыре вершка); (вариант) Тöгÿн ле чынныҥ ор-
тозы тöрт öлÿ (Между ложью и истиной – четыре вершка) [23, с. 59]. Слово öлÿ обо-
значает старинную меру длины (букв. палец). Первая часть двухчастной паремии по-
ясняет вторую. Между ухом и глазом совсем небольшое расстояние (четыре пальца), 
но между тем, что видят глаза, и тем, что слышат уши, большой разрыв. Считается, 
что увиденное своими глазами – правда, в отличие от услышанного ушами. Подобную 
семантику отражает хакасская пословица, в которой упоминаются традиционные 
меры длины: Харах аразы – харыс, / Хулах аразы – хулас (Между глазами – харыс, 
/ Между ушами – хулас) [23, с. 59]. Хакасское харыс обозначает меру длины, равную 
расстоянию между концами раздвинутых большого и указательного пальцев, а хулас 
– длину, равную сажени (хуласнаң синирге – измерять саженями). Кумыкская посло-
вица называет самую большую меру: Ялгъан булан гертини арасы – дёрт элли – Рас-
стояние между ложью и правдой – четырежды пятьдесят [10, с. 324]. В этой паремии 
ложь и правда образно находятся на огромном расстоянии друг от друга. Наиболее 
близка к тувинской пословице по образности и структуре бурятская паремия, также 
не использующая числительных: Шэхээр дуулаһан – худал, нюдөр хараһан – үнэн [2, 
с. 328] (Услышанное ушами – ложь, увиденное глазами – правда). 

Пространственное измерение числа четыре присутствует в тувинской паремии: 
Бак кижиниң чоруу, / Баарда, кээрде – дɵрт [26, с. 20] (Нерадивый за одним два раза 
ходит; букв. У нерадивого уходов-приходов четыре). Это пословица конкретизирует 
все действия нерадивого забывчивого человека – приход за делом и уход обратно, но-
вый приход и уход: всего получается четыре. Русский семантический аналог: Глуп да 
ленив одно дважды делает [21, с. 178]. 
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Китайская лингвокультура отличается от рассмотренных выше: «особенностью 
китайских космогонических систем и соответствующих им космологических структур 
была их тотальная числовая оформленность», поэтому каждое число до 10 получало 
культурную семантику [20, с. 94]. Четвёртому уровню, по наблюдениям А.И. Кобзева, 
соответствовали «”четыре символа” (сы сян): малый и великий ян, малая и великая 
инь, “четыре страны света” (сы фан), “четыре времени (сезона) (сы шы)”» [20, с. 94–
95]. 

Цифра четыре также демонстрирует культурно-значимые для китайской этно-
языковой системы концептуальные представления. Начертание иероглифа четыре 

( 四) с древнейших времен соотносится с понятием «смерть», «убийство», «убивать», 
также иероглиф символизировал труп казненного. Именно поэтому в китайском язы-
ковом сознании число четыре имеет негативное значение, символизируя нечто 
страшное и нехорошее. Это представление настолько стереотипно, что во многих ки-
тайских многоэтажных домах четвертый этаж может именоваться 3+1.  
 Однако в процессе развитие языка под влиянием европейской культуры нуме-
ратив четыре утрачивает свою отрицательную коннотацию, появляются паремии с 

нейтральным значением: 四海皆兄弟 – Среди четырех морей все люди братья, 今日三

明日四。– Сегодня получится три, а завтра получится четыре [34, с. 51] и 朝三暮四 
Утром три – вечером четыре. Если в первом примере рассматриваемое числительное 
входит в состав устойчивой единицы четыре моря, имеющей символическое значе-
ние всеобщности, то во втором – значение ‘много’. 
 Любопытно, что в китайском языке устойчивая единица четыре моря обладает 
фраземообразующим потенциалом. Яогуанг Ди и Л. А. Киселева приводят 11 приме-

ров: 放之四海而皆准 (букв. ‛пусти его по четырём морям — и везде оно окажется точ-

нымʼ) «верный повсюду; универсальный, всеобщий»; 九州四海 «весь Китай»; 囊括四

海  «единая страна»;  四海波静  «всё тихо, всё спокойно»; 四海承风 «все образованные 

в стране»; 四海鼎沸 «всё неспокойно»; 四海升平 «всё тихо, всё спокойно»; 四海为家 

«повсюду (в любом месте) находить себе дом; везде чувствовать себя как дома; жить 

между небом и землёй»; 四海之内皆兄弟 «все люди — братья»;五湖四海 (букв. ‛на пяти 

озёрах и четырёх моряхʼ) «повсюду, повсеместно, во всех уголках»; 眼空四海 «отно-
ситься с глубоким презрением ко всему; высокомерно смотреть на мир» [13, с. 37]. В 
то время как в русском языке сохранились фразеологические единицы фольклорного 
происхождения за тридевять земель, в тридесятом царстве со значением локатив-
ности, которые включают в состав компоненты-числительные, не употребляющиеся 
в современном языке; это примеры диахронического эллипсиса. 
 По наблюдениям Л. Л. Банковой, в китайском языке числительное четыре, 
наряду с числительными пять и шесть, являются биномами наиболее распростра-
нённых компонентов [3, с. 391] 
 Представленный иллюстративный материал показал, что числительное че-
тыре употребляется в составе фразеологических единиц и пословиц, которые демон-
стрируют числовой код определённой лингвокультуры. Однако нельзя не упомянуть 
о наличии в авторской картотеке бурятских паремиологических единиц загадок-чет-
вериад, в которых числительное четыре обладает текстообразующим потенциалом:  

Дүрбэн улаан. Четыре красных. Жабартай тэнгэриин хаяа улаан, 
жаргалтай хүнэй шарай улаан, залаада байдаг дэнзэ улаан, жортогор 
хүнэй нюдэн улаан. К холоду закат красный, у счастливого человека лицо красное, 
а на верхушке шапки – кисточка красная, у подслеповатого человека глаза покраснев-
шие [2, с. 102]. 
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Дүрбэн улаан. Четыре красных. Хурдан мориной тооһон улаан, хул-
гайша хүнэй хутага улаан, хорото могойн хэлэн улаан, худалша хүнэй 
хасар улаан. За быстрым конем – пыль красная, у скотокрада – нож красный, у ядо-
витой змеи – язык красный, у лжеца – щеки красные [2, с. 102]. 

Дүрбэн ногоон. Четыре зеленых. Уулада байдаг хүжэ ногоон, уһанда 
байдаг замаг ногоон, ургажа байһан үбһэн ногоон, үнэр һайтай арса но-
гоон. Горный кедр – зеленый, болотная тина - зеленая, растущая трава – зеленая, 
благовонный можжевельник – зеленый [2, с. 103]. 

Дүрбэн хара. Четыре черных. Һүгүй сай хара, хирээ хара, дасангүй 
лама хара, дошхоной сэдьхэл хара. Чай без молока – черный, ворон – черный, 
лама без дацана – черный, у грозного – помыслы черны [2, с. 103]. 

Дүрбэн дошхон. Четыре свирепый. Эмээлһээ айһан морин дошхон, эр-
эеэ айлгаһан һамган дошхон, ургада ороһон зээрэн дошхон, уладаа 
айлгаһан ноён дошхон. Седлом напуганный конь свирепый, напугавшая мужа 
жена свирепая, заарканенный джейран свирепый, мелкий начальник свирепый [2, с. 
103]. 

Дүрбэн һайхан. Четыре прекрасных. Хүүгэдэй наадан һайхан, хүжын 
үнэр һайхан, гэр уужамаараа һайхан, баатар хүн барилдахадаа һайхан. 
Свадьба детей прекрасна, запах благовоний прекрасен, дом простором прекрасен, по-
единок баторов прекрасен [2, с. 103]. 

Дүрбэн һайхан. Четыре красивых. Үүлэгүй үдэр һайхан, үб- шэнгүй бэе 
һайхан, баатар хүн барилдахадаа һайхан, эрдэм ехэтэй хүн һайхан. Без-
облачный день красив, здоровое тело красиво, батор борец красив, образованный че-
ловек красив [2, с. 103]. 

Дүрбэн холо. Четыре дали. Хашан мориндо харгы холо, харуу хүндэ 
нүхэр холо, хараха гэхэдэ шэхэн холо, хазаха гэхэдэ альган холо. Ленивому 
коню расстояния далеки, скупому человеку – друзья далеки, свои уши далеки, не рас-
смотришь, при укусе своя ладонь далека [2, с. 104]. 

Дүрбэн хүндэ. Четыре тяжести. Тулажа үргэхэдэ шулуун хүндэ, то-
дожо буулгахада ураг хүндэ, тураг шубуунай дали хүндэ, тоомотой 
хүнэй үгэ хүндэ. Камень поднять тяжело, гостей привечать тяжело, у большой птицы 
крылья тяжелые, у мудрого человека – слова не легковесные [2, с. 104]. 

Как видно из представленных примеров, четвериада представляет собой чис-
ловую загадку, состоящую из двух частей: вопроса, включающего компонент-нумера-
тив дүрбэн, и ответа. Стоит обратить внимание, что лишь вопросы разноплановы: не-
которые требуют буквального ответа и носят очевидный характер (Дүрбэн ногоон – 
Четыре зелёных), другие – представляют собой приметы (Жабартай тэнгэриин хаяа 
улаан – К холоду закат красный), а большая часть ответов абстрактна и субъективна. 
С. С. Бардаханова отмечает наличие связи между звеньями загадок, которая заключа-
ется «в принципе их отбора и освещения» [4, с. 119]. Загадки-триады и четвериады 
являются распространённым в тувинском, калмыцком и бурятском языках малым 
жанром фольклора. Кроме того, подобные паремии можно считать синкретичным 
жанром: некоторые задания представляют собой законченные высказывания, по 
своим признакам напоминающие пословицы. 

Таким образом, анализ фразеологических единиц и различных малых жанров 
паремий с компонентом-нумеративом четыре русского, бурятского, тувинского, ку-
мыкского, хакасского, татарского, чувашского, китайского языков, являющихся раз-
ноструктурными, показал наличие общего в символическом содержании всех сопо-
ставляемых лингвокультур: связь числового кода культуры с пространственным 
выделяется чаще других. Числительное четыре обладает текстообразующим и фра-
зеообразующм потенциалом: бурятские загадки-четвериады построены на числе 
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дүрбэн, ряд китайских фразеологических единиц содержит в своём составе устойчи-

вый компонент 四海 (букв. четыре моря).  
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АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

 
Аннотация. В данном исследовании предлагается проанализировать результаты ассоциа-

тивного эксперимента с целью определить ассоциативное поле слов-стимулов, а также выявить 
ключевые опоры идентификации стимула и уточнить его основные смысловые элементы. Ассо-
циативный эксперимент был проведен среди двух групп, условно разделенных на «специали-
стов» и «неспециалистов». Участниками эксперимента стали студенты дефектологического, ис-
торического, филологического и физико-математического факультетов 1 – 4 курсов обучения 
Курского государственного университета. Возраст респондентов варьировался от 18 до 22 лет. 
В качестве инструмента по обработке полученных результатов с целью их дальнейшей интер-
претации были задействованы онлайн-инструменты Google Формы (сбор информации о поле, 
возрасте, курсе и факультете участников эксперимента с последующей демонстрацией респон-
дентам карточек, содержащих слово-стимул) и Google Таблицы (сбор и сортировка полученных 
реакций с их последующей обработкой). Полученные результаты продемонстрировали, во-пер-
вых, наличие опоры на признаки, которые отражают включенность понятия в широкий спектр 
деятельности человека, во-вторых, эмоциональную составляющую в процессе идентификации 
термина, в-третьих, наличие или отсутствие житейского и/или профессионального опыта. Был 
сделан вывод, что большинство реакций у респондентов, возраст которых варьировался от 18 
до 22 лет, определяется непосредственно их психоэмоциональным состоянием, экстралингви-
стическими знаниями, социальной средой и многими другими факторами. Отмечается, что в 
процессе становления обучающегося как личности и будущего профессионала, происходит ак-
тивизация аспектов жизни, которые являются принципиально важными в формировании и са-
моорганизации лексикона индивида (например, сфера молодежного общения, внеурочная дея-
тельность и др.). 

Ключевые слова: компьютерная терминология, компьютерные термины, свободный ассо-
циативный эксперимент, действительность, профессиональный фактор, языковая картина 
мира. 
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ASSOCIATIVE EXPERIMENT AS A WAY TO IDENTIFY  

THE FEATURES OF COMPUTER TERMINOLOGY IDENTIFICATION 
 

 
Abstract. The study proposes to analyze the results of an associative experiment in order to deter-

mine the associative field of stimulus words, as well as to identify the key pillars of stimulus identifica-
tion and clarify its main semantic elements. The participants of the experiment were students of the 
Faculty of Defectology, Faculty of History, Faculty of Philology and Faculty of Physics, Mathematics and 
Information Technology of the 1st-4th years of study at Kursk State University, aged between 18 and 
22, divided into two groups - "specialists" and "non-specialists". The tools for processing the results for 
further interpretation were Google Forms (collecting information on the gender, age, year and faculty 
of the participants, followed by the demonstration of stimulus word cards to the respondents) and 
Google Sheets (collecting and sorting the reactions received, followed by their processing). The results 
showed, firstly, a reliance on attributes that reflect the inclusion of the concept in a wide range of human 
activities, secondly, an emotional component in the process of term identification, and thirdly, the pres-
ence or absence of life and/or professional experience. In conclusion, the majority of reactions in re-
spondents aged 18 to 22 are determined directly by their psycho-emotional state, extra-linguistic 
knowledge, social environment and many other factors. The study also shows that in the process of be-
coming a student as an individual and a future professional, there is an activation of aspects of life that 
are fundamentally important in the formation and self-organization of an individual's vocabulary (for 
example, the sphere of youth communication, extracurricular activities, etc.). 
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Введение 
В условиях современного информационного общества человек включен в раз-

личные системы взаимоотношения с миром и окружающей действительностью. На 
наш взгляд, отражение действительности проявляется в том, как человек понимает и 
воспринимает окружающий его мир, что выделяет как наиболее значимое для себя и 
своей среды обитания. Среда обитания человека «здесь и сейчас» под давлением усло-
вий жизни и деятельности общества постоянно вводит в язык и речь новые вербаль-
ные единицы, что приводит к изменению языковой картины мира [4]. Основания для 
подобных взглядов находим у С. Л. Рубинштейна, согласно которому идеальная 
форма существования предметного мира через слово включается в систему вырабо-
танного знания и приобретает «относительную самостоятельность, как бы вычленя-
ясь из психической деятельности индивида» [12, с. 47]. А. Н. Леонтьев связывает раз-
витие двойственного значения слова (как формы кристаллизации общественного 
опыта и факт индивидуального сознания) с развитием деятельности: «развитие зна-
чения слова есть вместе с тем развитие его как знака-средства, т.е. по способу его упо-
требления в лежащей за ним деятельности» [6, с. 74]. Ученый отмечает необходи-
мость изучения сознания человека, исходя из образа его жизни и деятельности, 
поскольку определённому типу строения деятельности соответствует и определённый 
тип психического отражения. Психическое отражение «неизбежно зависит от отно-
шения субъекта к отражаемому предмету – от жизненного смысла его для субъекта» 
[6, с. 240]. Следует отметить, что коммуникация личностно ориентирована, поскольку 
она состоит из определенной системы личностно ориентированной лексики. Как из-
вестно, работа механизма репрезентации значения любого слова детерминирована 
семантикой исходного слова, которая, в свою очередь, является отражением реально-
сти в активно действующем сознании человека [4]. К факторам, оказывающим влия-
ние на становление взглядов и идей человека, относятся: житейский опыт, образова-
ние, межличностные отношения, влияние социума и т.д.  

В современной лингвистической парадигме большое внимание уделяется со-
держательному терминологическому компоненту, а именно проблемам представле-
ния специального знания в ментальном лексиконе. В этом ракурсе особое внимание 
исследователей привлекает компьютерная терминология (далее – КТ). Мы полагаем, 
что интерес к изучению КТ обусловлен сферой ее функционирования, что и опреде-
ляет актуальность изучения ее специфики. Следует отметить, что, несмотря на дли-
тельную историю, в лингвистике проблема термина, терминологии и терминоси-
стемы до сих пор вызывает острые дискуссии (см. например, [1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15] 
и др.).  

Известно, что «компьютерное знание» имплицирует не только профессиональ-
ную сферу деятельности человека, но и житейский опыт. Поэтому остается открытым 
научный интерес к когнитивному потенциалу компьютерной терминологии, в част-
ности к специфике ее идентификации носителем языка. Мы полагаем, что КТ актуа-
лизирует в ментальном лексиконе человека определенный фрагмент образа мира, 
специфика которого зависит не только от возраста, но и от профессионального фак-
тора. Мы придерживаемся мнения, что процесс идентификации детерминируется, во-
первых, имеющимися профессиональными знаниями, а, во-вторых, опытом участни-
ков эксперимента. Возможно проследить некую зависимость между терминологично-
стью слова и профессиональным фактором в процессе идентификации термина: чем 
выше степень терминологичности, тем большую роль в его идентификации будет иг-
рать профессиональная принадлежность человека. 
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Материалы и методы  
В качестве материала для верификации предположения послужили данные 

свободного ассоциативного эксперимента, как средства экспликации опор при иден-
тификации КТ носителем языка.  

Свободный ассоциативный эксперимент был проведен нами на целевой ауди-
тории в возрасте от 18 до 22 лет среди студентов исторического факультета, дефекто-
логического факультета, филологического факультета, а также факультета физики, 
математики и информатики Курского государственного университета условно разде-
ленными нами на две группы: «специалист» и «неспециалист». Обучающиеся на фи-
лологическом, историческом и дефектологическом факультетах были отнесены нами 
в группу «неспециалисты»; студенты физико-математического факультета в группу 
«специалисты». В эксперименте приняли участие 80 респондентов; общее количество 
полученных реакций составило 2400 единиц.  

В качестве стимульного материала нами были выбраны имена существитель-
ные как профессионального характера, так и обозначающие фоновые знания в равной 
степени актуальные для любого человека. Они связаны с различными сферами жизни 
человека и, соответственно, в большей или меньшей мере знакомы респондентам. Та-
ким образом, стимулами стали: память, железо, ключ, пасворд, браузер, червь, до-
мен, компьютер, мышь, документ, мама, узел, команда, канал, монитор, кегль, 
хост, трафик, сервер, шлюз, батон, пакет, мылить, директория, прикол, блин, 
портал, терминал, подмышка, меню.  

Целью данного ассоциативного эксперимента было определение ассоциатив-
ного поля слов-стимулов, а также выявление ключевых опор идентификации сти-
мула, уточнение его основных смысловых элементов. 

Наше исследование состояло из 3-х этапов. На первом этапе испытуемые 
должны были заполнить небольшую анкету, чтобы впоследствии мы могли владеть 
информацией о возрасте, поле, факультете и курсе, на котором обучается каждый из 
респондентов. Следующим этапом было прохождение студентами краткого инструк-
тажа, который позволил бы избежать фактических ошибок и неточностей в процессе 
эксперимента. Заключительный этап – это проведение свободного ассоциативного 
эксперимента. Для фиксации результатов с целью их дальнейшей интерпретации 
нами было использовано программное обеспечение Google Формы [14], а в качестве 
инструмента для сбора и сортировки полученных реакций – Google Таблицы [13]. 

Результаты 
Обработка результатов эксперимента продемонстрировала, что у некоторых ре-

спондентов возникали трудности при попытке дать ассоциацию, в результате чего не-
которые поля в бланках были пустые, либо содержали символ «-». Чаще всего затруд-
нения были вызваны такими стимулами, как директория, пасворд, подмышка, хост, 
шлюз.  

Полученные реакции позволили выделить следующие ассоциативное поля 
слов-стимулов: БАТОН – купить (1), есть (3); ЖЕЛЕЗО – тягать (3), ковать (7); 
ДОКУМЕНТ – ламинировать (1), поднять (1), работать (4), печатать (12); КЛЮЧ – за-
крывать (4), открыть (5); КОМАНДА – отставить (1), двигаться (1), работать сообща (1), 
объединиться (2); МЫЛИТЬ – думать (1), зиждиться (1), юлить (1), чище делать (1), 
пенить (2), мыть (8); ПАМЯТЬ – умение запоминать информацию (1), вспомнить (2) 
забыть (3); СЕРВЕР – настроить (5), администрировать (7); ТЕРМИНАЛ – платить 
(12); ШЛЮЗ – закрыть (1), открыть (3); и др. Полученные реакцию демонстрируют 
существование определенной опоры на признаки, отражающие включенность поня-
тия в широкий спектр деятельности человека, например, действия, которые можно 
производить над предметом или явлением.  
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Также заметим, что анализ полученных реакций говорит о том, что фиксацию 
в виде реакции получает опыт, который является частотным или значимым для ин-
дивида, но имеющий разное происхождение (МЕНЮ – ресторан (18), кафе (8), еда 
(10), блюдо (7), вкусно (5); МАМА – кошечка (1), самое родное (1), бать (1); ПРИКОЛ – 
ирония (1), друг (1), БЛИН – междометие (1), неудача (1), флинзе (1) и др.). Помимо 
этого, широко представлена опора на ситуации (ЧЕРВЬ – земля (28), дождевой (15), 
насекомое (4), противный (3); МЫЛИТЬ – посуда (2), шею (4), глаза (2), терка (1); 
ПАСВОРД – клавиши (4), буквы (1), ПАМЯТЬ – яблоко (1) и др.). 

Также были получены реакции, содержащие лексемы, относящиеся к молодеж-
ному сленгу, а именно, ПРИКОЛ – мем (7), рофл (4), ржака (2), КОМПЬЮТЕР – ком-
путерс (1), и др. 

Было получено множество единичных реакций, которые носят ярко выражен-
ную эмоциональную окраску, например, такие как: ЧЕРВЬ – фу (1), БЛИН – едрён 
батон! (1), Ёк-макарек! (1), ПОРТАЛ – ад (1), рай (1); ПРИКОЛ – угар (2), хахаха (1), 
ихихихи (1), и др. 

Помимо реакций, носящих эмоциональную окраску, были получены реакции, 
связанные с учебным фактором, а именно с фамилией преподавателя, который за-
креплен за учебной дисциплиной: СЕРВЕР – Бабкин (1). 

Часть реакций продемонстрировала имеющиеся сложности у респондентов с 
идентификацией стимула. Бланк не был пустым, но содержал словосочетания, демон-
стрирующие неуверенность или отсутствие знания у респондентов. Например, 
СЕРВЕР – сложно (1), ПОДМЫШКА – не знаю (3), ХОСТ – не понял (1), ПОРТАЛ – 
какой-то (2). 

Среди наиболее популярных можно выделить реакции: ШЛЮЗ – корабль (18), 
ПАМЯТЬ – мозг (34), ЧЕРВЬ – земля (28), КОМПЬЮТЕР – технологии (14), БЛИН – 
оладушек (21), МАМА – семья (47), ПРИКОЛ – шутка (19), МЫЛИТЬ – мыло (12), 
СЕРВЕР – интернет (11), КЕГЛЬ – боулинг (25), МОНИТОР – компьютер (17), КАНАЛ 
– связь (8), ЖЕЛЕЗО – медь (12), УЗЕЛ – морской (13), ДОКУМЕНТ – бумага (33), 
МЫШЬ – компьютерная (17), ТРАФИК – интернет (19), ПОДМЫШКА – пот (9), ХОСТ 
– сервер (11), КЛЮЧ – замок (26), ПАКЕТ – продукты (10), БРАУЗЕР – Гугл (16), 
ДИРЕКТОРИЯ – главное (5), ДОМЕН – связь (7), ПОРТАЛ – вход (13), МЕНЮ – ре-
сторан (18). 

На втором месте с примерно одинаковым количеством ШЛЮЗ – море (9), 
ЧЕРВЬ – дождевой (15), КОМПЬЮТЕР – техника (11), БЛИН – масленица (19), МАМА 
– папа (21), ПРИКОЛ – смешно (17), МЫЛИТЬ – пена (9), СЕРВЕР – компьютер (10), 
КЕГЛЬ – шрифт (14), МОНИТОР – видео (13), КАНАЛ – телевизор (5), ЖЕЛЕЗО – 
сталь (8), УЗЕЛ – петля (10), ДОКУМЕНТ – печатать (12), МЫШЬ – серая (10), 
ТРАФИК – пробка (9), ПОДМЫШКА – брить (7), КЛЮЧ – открыть (19), ПАКЕТ – це-
лофановый (6), БРАУЗЕР – Яндекс (15), ДИРЕКТОРИЯ – каталог (4), МЕНЮ – еда 
(10). 

Экстралингвистические, фоновые знания также отражены в единичных реак-
циях: ПАМЯТЬ – воспоминание (1), события из прошлого (1), МЫЛИТЬ – терка (1), 
БАТОН – хлеб (44), ПАСВОРД – пароль (28), ПОРТАЛ – пространство (1), МЕНЮ – 
торт (1), ПАКЕТ – майка (1) и др. 
Индивидуальные характеристики проявились в реакциях ШЛЮЗ – блюз (1), ЧЕРВЬ 
– ничтожность (1), фу (1); КОМПЬЮТЕР – Apex legends (1), сила (1), БАТОН – колбаса 
(1), ПАСВОРД – мультипаспорт (1), КОМАНДА – CS GO (1), Тимур (1), ДОМЕН – коро-
левский (1), земельные владения (1), ДИРЕКТОРИЯ – бюрократизм (1), МОНИТОР – 
144Гц (1) и др. 

Среди единичных реакций можно выделить: реакции с личностным отноше-
нием: ПАМЯТЬ – родина (1), яблоко (1), ячейка (1); БЛИН – неудача (1), ПРИКОЛ – 
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мем (1), МЫЛИТЬ – юлить (1), КЕГЛЬ - 25 литровая бочка с пивом (1), МЕНЮ – вкус-
нятина (1) и др. 

Заключение 
Можно сделать вывод, о том, что большинство реакций у изучаемой возрастной 

группы определяется социальной средой, экстралингвистическими и фоновыми зна-
ниями, эмоциальным состоянием, а также профессиональным фактором. Чаще всего, 
возраст 18 – 22 года – то время, когда человек обучается в высшем учебном заведении 
и получает образование. В течение этого времени происходит не только становление 
человека как личности и будущего профессионала, но также формируется индивиду-
альное языковое пространство, языковая картина мира и мышления [3]. В этот пе-
риод происходит самореализация личности, и на этом этапе актуализируются именно 
те аспекты жизни, которые и оказываются принципиально важными в формировании 
и самоорганизации лексикона индивида. 
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ЛЕКСИКА, НАЗЫВАЮЩАЯ ЖЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ,  

КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА  
(НА ПРИМЕРЕ ГОВОРОВ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ НЕПРЯДВЫ) 

 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу лексики говоров верхнего течения реки 

Непрядвы. Лексическая система говоров указанной территории отражает различные проявле-
ния человеческой деятельности, в том числе деятельности, связанной с бытовой культурой. Це-
лью данного исследования является системное рассмотрение лексики говоров верхнего тече-
ния реки Непрядвы, которая является отражением многообразия бытовой культуры населения, 
проживающего на данной территории. Весь корпус зафиксированных лексем, собранных в таких 
населённых пунктах, как д. Красный Холм, д. Алексеевка, д. Пруды, с. Никитское и с. Непрядва, 
был классифицирован по тематическим группам. Так, были выделены следующие группы диа-
лектной лексики: 1. Устройство жилища населения; 2. Предметы быта; 3. Народный костюм; 
4. Питание. В рамках данной статьи анализируются лексемы, репрезентирующие народный ко-
стюм и его детали, а именно, элементы женского народного костюма. Собранный диалектный 
лексический материал был сопоставлен с данными ряда лексикографических источников, таких 
как сводный «Словарь русских народных говоров» (СРНГ), «Словарь русского языка» под ред. 
А. П. Евгеньевой, «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, «Новый словарь 
русского языка» под ред. Т. Ф. Ефремовой. Женский народный костюм, как один из самых ярких 
элементов народной культуры, номинируется целым комплексом лексических единиц. Следует 
отметить, что диалектные лексические факты, относящиеся к тематической группе «Бытовая 
культура», в том числе к названию одежды, ее деталей и особенностей, несмотря на определен-
ную тенденцию к нивелированию, продолжают существование в современных говорах. 

Ключевые слова: лексическая система говоров, культура быта, тематические группы, туль-
ские говоры, река Непрядва, Воловский район, Тульская область, женский народный костюм. 
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Введение 
Культурно-маркированная лексика является устойчивым и мощным средством 

трансляции представлений о народном быте, сложившемся в течение ряда веков на 
определённой территории. В последнее время возникла насущная проблема изучения 
и сохранения культурного и языкового наследия регионов. Народная речь является 
ценным достоянием духовного богатства русского народа. Говоры сохраняют черты, 
утратившиеся в литературной форме, которые очень важны для понимания как исто-
рии развития языка, так и истории развития и формирования социума, его традиций 
и образа жизни того или иного этноса. В говорах ярко отражается национальное ми-
ровоззрение.  

Тульская диалектная лексика, как и лексика любого региона, достаточно раз-
нообразна, но к настоящему моменту её нельзя считать окончательно изученной. С 
другой стороны, сама территория распространения лексических единиц, а именно 
территория верхнего течения реки Непрядвы, не может не вызывать интереса, она 
имеет богатую историю, характеризуется яркими элементами народной культуры, но 
не может считаться изученной в достаточной степени. 

Народная культура представляет собой «устойчивую совокупность обычаев, ве-
рований, миропониманий, мировоззрений, правовых, этических и эстетических 
норм, сложившуюся в ходе исторического развития человеческих отношений, от пер-
вобытнообщинного уровня до формирования нации и национальной культуры, и вос-
требованную в своих устойчивых образцах» [6, с. 32–33]. Для неё характерны пла-
стичность, узнаваемость, импровизация, анонимность, синкретические, 
недифференцированные формы взаимоотношения с миром, которые передаются в 
процессе непосредственной коммуникации. 

Отдельно остановимся на определении понятия «культурные традиции 
народа». В философском энциклопедическом словаре находим следующее определе-
ние: «традиция (лат. traditio – передача, предание) – исторически сложившиеся и пе-
редаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, общественные установления, 
идеи и ценности, нормы поведения и т.п.; элементы социально-культурного наследия, 
сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длитель-
ного времени» [16, с. 577]. 

Исходя из определения, можно сказать, что традиции, в первую очередь, вы-
полняют культурные функции сохранения и передачи ценностей, обычаев, обрядов и 
т.д., устанавливают преемственность культуры. Для каждого народа характерны опре-
делённые традиции, отличающиеся обычаями, обрядами, вкусами, взглядами и др. 

Основные понятия у народов, проживающих в одну историческую эпоху, совпа-
дают. Однако разные народы, представители разных культур, осваивая мир, выде-
ляют различные его элементы. Это выражается в своеобразии понятийно-логиче-
ского аппарата, а также в своеобразии лексического состава, грамматических форм, в 
различных наименованиях предметов объективной действительности, в неповтори-
мости значения пословиц и поговорок, крылатых выражений. Культурно-бытовые 
факты приобретают для человека статус ценности, имеют социальное и культурное 
значение, являются ориентиром деятельности и поведенческих проявлений, связаны 
с мотивационно-волевой сферой, определяют мировоззрение и нравственные убеж-
дения субъекта. По мнению Е. И. Пассова, «влияние фактов культуры на человека не 
односторонний процесс. Ведь человек выступает здесь не объектом воздействия фак-
тов культуры на него, а субъектом, т.е. имеет место взаимодействие с фактами куль-
туры, общение с ними и, как любой процесс общения, такое взаимодействие диало-
гично» [11, с. 13]. 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ | 

LINGUISTICS |  

 

   93 | 

Нас понятия культурных традиций волнуют в аспекте их преломления в рамках 
бытовой культуры. Проведение обрядов, праздников, ритуалов во многом связано с 
образом жизни, ежедневным бытом. 

Лексика, содержащая в своей семантике культурно-маркированные компо-
ненты, распространённая в верхнем течении реки Непрядвы, может рассматриваться 
как часть диалектной системы, отражающей ряд особенностей культурной специфики 
данного региона. 

В рамках данного исследования весь корпус зафиксированных лексем, относя-
щихся к бытовой культуре, был распределён по тематическим группам, таким как 
устройство жилища, предметы быта, народный костюм и питание. Внутри них были 
выделены более конкретные подгруппы. Изучение тематических групп диалектной 
лексики дает возможность системно рассмотреть образ жизни населения определён-
ной территории: понять существовавшие детали быта, правила ведения хозяйства, 
определить особенности устройства жизни и др. 

Диалектная лексика является не только частью языковой системы, существую-
щей в некоторой местности, но и частью культурного богатства и разнообразия тра-
диций русского народа. В диалектной лексике верхнего течения реки Непрядвы 
наблюдается определённая идеографическая системность, которая обусловлена реа-
лиями жизни. Уклад жизни населения формирует бытовую систему. Соответственно, 
диалектные лексические единицы образуют лексическую систему, которая номини-
рует эту бытовую систему.  

Материалы и методы 
Материалом данного исследования послужила диалектная лексика, собранная 

нами в результате проведения полевых практик и экспедиций в д. Красный Холм, 
д. Алексеевка, д. Пруды, с. Никитском и с. Непрядве Воловского района Тульской об-
ласти в 2013 – 2022 гг., территориально расположенных вдоль верхнего течения реки 
Непрядвы; лексические единицы, отобранные методом сплошной выборки из диа-
лектных словарей (данные «Словаря русских народных говоров»); материалы экспе-
диции А. Н. Нечаевой 1927 года. 

Цель данного исследования заключается в системном рассмотрении лексики 
говоров верхнего течения реки Непрядвы, которая является отражением многообра-
зия бытовой культуры населения, проживающего на указанной территории.  

Для достижения цели исследования применялись метод непосредственного 
наблюдения над речью жителей названных выше населённых пунктов; метод опроса, 
проводимого с опорой на программу собирания сведений для «Лексического атласа 
русских народных говоров» (ЛАРНГ); описательно-аналитический метод, который 
включает в себя приёмы сбора и лингвистического анализа диалектного лексического 
материала; сравнительно-сопоставительный метод (зафиксированные диалектные 
лексемы сопоставлялись и сравнивались с лексемами из диалектологических слова-
рей и толковых словарей русского языка); метод компонентного анализа (для опреде-
ления семантического объема диалектных единиц); лингвокультурологический ме-
тод (для оценки взаимосвязи диалектных единиц с культурой народа). В рамках 
данного исследования было проанализировано 36 лексем.  

Результаты 
Территория реки Непрядвы имеет богатую историю. Исторические источники 

свидетельствуют, что переломным этапом в хозяйственном освоении района был XVII 
век, когда резко возросла заселенность территории и водораздельные пространства 
были распаханы [17, с. 52–53]. 

Можно сказать, что на рассматриваемой территории исторически складыва-
лось традиционное ведение хозяйства, что в целом было характерно для лесостепной 
зоны, для той территории, которую мы сейчас именуем Центральная Россия. Вполне 
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естественно, что основные виды деятельности людей, бытовая культура народа верх-
него течения реки Непрядвы не могли не отразиться на существовании лексических 
единиц, репрезентирующих такие виды деятельности, как земледелие, животновод-
ство, птицеводство, рыболовство и т.д. 

Весь корпус зафиксированных лексем, собранных в указанных населённых 
пунктах данной территории, относящийся к бытовой культуре, был классифицирован 
по тематическим группам. Так, были выделены следующие группы диалектной лек-
сики: 1. Устройство жилища населения; 2. Предметы быта; 3. Народный костюм; 
4. Питание. 

В рамках статьи мы остановимся на рассмотрении тематической группы 
«Народный костюм», которая включает в себя наименования элементов женской и 
мужской одежды, головных уборов, украшений и обуви. Народный костюм является 
самым ярким фактом культуры, т.к. именно одежда содержит информацию о возрасте 
и социальном статусе владельца, месте проживания, жизненном укладе, обычаях, ре-
лигиозных представлений людей и т.д.  

В последнее время народная одежда становится предметом исследования од-
ного из разделов философии – культурологии. Традиционная одежда рассматрива-
ется как культурное пространство человека, в котором разворачивается его бытие, и 
одновременно как символический контекст культуры.  

Предметом лингвистического анализа в русском языке неоднократно станови-
лись наименования различных элементов одежды. Исторический аспект изучения 
словаря одежды различных эпох взят за основу в трудах Е. В. Антошенковой [1], 
Е. Н. Борисовой [2], Н. В. Концовой [5], Г. М. Мироновой [7], Г. В. Судакова [14] и мн. 
др. 

Ряд работ посвящён местным наименованиям одежды, например, статьи 
Г. А. Власовой («Некоторые названия женской одежды в говорах Брянской области» 
[3], В. А. Моисеевой («Названия одежды, тканей в говоре русских старожильческих 
поселений») [8], Е. В. Ухмылиной («Названия старинной женской одежды нижего-
родских будаков» [15] и др. 

Обращаясь к костюму народа, проживающего по берегам реки Непрядвы, мы 
будем ориентироваться не только на материал, собранный в результате наших экспе-
диций, но и на материал, зафиксированный в экспедиции А. Н. Нечаевой 1927 года. 
Собранный таким образом лексический материал сопоставлен с данными ряда лек-
сикографических источников, в том числе с данными сводного «Словаря русских 
народных говоров» (СРНГ), «Словаря русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой, 
«Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля, «Нового словаря рус-
ского языка» под ред. Т. Ф. Ефремовой. 

Проиллюстрируем указанную группу лексическими единицами, именующими 
женский народный костюм, его основные элементы, а также ткани, из которых он был 
изготовлен. 

Костюм представлял собой понёвный комплекс, в котором основной частью 
служила понёва с её элементами – рубашкой, подставкой и занавеской. Понёва пред-
ставляла собой юбку из домотканой шерстяной материи, состоящей их нескольких по-
лотен [панʾоˊвъ былаˊ шшыˊтъ ис шэˊрсʾтʾи] (с. Никитское). В СРНГ данная лексема 
является многозначной, но ни одно из значений не соответствует данному: «Понёва… 
1. Домотканая шерстяная материя. Тул. Моск. 2. Нижняя юбка. Костром.» [12, с. 254]. 
В МАС встречаем данную лексему с пометой обл. в анализируемом нами значении: 
«Понёва… Обл. Род юбки из домотканой шерстяной ткани, клетчатой или полосатой» 
[13, с. 288]. А в «Современном словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой данное поня-
тие обозначается лексемами панёва (понёва): «Панёва… Юбка из трёх полотнищ шер-
стяной, обычно полосатой или клетчатой яркой ткани, носимая крестьянками» [10]. 
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Следует сказать, что лексема понёва в значении ‘юбка из домотканой шерстяной ма-
терииʾ значительно распространена на тульской территории, употребляется и в лите-
ратурном языке. 

Понёвы шили в три полотна и с проˊшвой. Проˊшва – это узкое полотнище, ко-
торое располагалось спереди понёвы и изготавливалось из отличной от основного по-
лотнища ткани [jэˊтъ такаˊjь нъхвъсʾтʾэˊ блʾисʾтʾиˊт] (д. Пруды). В СРНГ представлено 
подобное значение: «Прошва… 1. Полотнище, клин из другой ткани, вставляемые в 
понёву. Ворон., Тамб., Ряз., Тул.» [12, с. 46]. Здесь наблюдается тульская локализация. 
В литературном языке также обнаружена лексема прошва, но в несколько другом зна-
чении, например, в «Современном словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой: 
«Прошва… 2) Узкая полоска материала, вшиваемая в швы одежды (обычно формен-
ной) или обуви» [10] или в МАС: «Прошва… Прошивка, узкая полоска кружева, ткани 
или кожи, вшитая, вставленная между чем-л» [13, с. 546].  

Прошвы понёв делались преимущественно из синей и красной кита՛йки, т.е. 
хлопчато-бумажной ткани. В СРНГ находим следующее определение: «Китайка… 
Холст с льняной основой и бумажным утком. Нинчегор., Акад 1909). В МАС также 
находим данную лексему с указанием на то, что китайка является старинной хлопча-
тобумажной тканью: «Китайка… Старинная плотная, чаще синяя, ткань, первона-
чально шелковая, ввозимая из Китая, позднее хлопчатобумажная, производимая в 
России» [13, с. 52]. В селе Никитском понёвы надевали прошвой на бок, в селе Бере-
зовке – со стороны правого бока, а во многих других селах – спереди. Прошвы чётко 
ограничивались полосками ярко-красной ткани, кумачом, или позумеˊнтом. В СРНГ 
находим данную лексему: «Позумент… Под позумент выстрочить, вышить и т.п. Укра-
сить (одежду) позументом, нашить позумент. Вост-Казах.» [12, с. 339]. В «Словаре жи-
вого великорусского языка» В. И. Даля также встречаем лексему: «Позумент… золо-
тая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, 
повязка, обшивка, оторочка; галун, гас» [4]. В МАС представлено подобное значение 
лексемы: «Позумент… Шитая золотом или серебром тесьма, предназначенная для 
украшения одежды, мебели; галун» [13, с. 240]. Данная лексема употребляется как 
диалектах, так и в литературном языке.  

В отношении ткани понёвы были представлены двух видов. Первый вид понёвы 
изготовлялся исключительно из свойской шерсти, т.е. из домотканой материи. Лек-
сема своˊйский является диалектной. Так, в СРНГ находим: «Свойское… ср., в знач. 
сущ. Одежда, белье из домотканой материи. Керен. Пенз., Ряз., Новосиб.» [12, с. 319]. 
В литературном языке данная лексема имеет иное значение и употребляется с поме-
тами устар. и прост., например, в МАС: «Свойский… 1. устар. и прост. Родной или 
связанный близкими отношениями, совместной работой, общими убеждениями и т. 
п.» [13, с. 56]. 

Второй вид представлял собой понёву, где свойская овечья шерсть комбиниро-
валась с рыночной шлёнкой. В «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля 
встречаем данную лексему: «Шлёнка, шлёнская овца… порода, вывезенная Петром I 
из Силезии» [4]. В «Современном словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой представ-
лено подобное значение: «Шлёнка… Овца тонкошерстной шлёнской породы» [10]. 
Шлёнка – это шлёнская порода овец, вывезенных из Силезии, которая отличается 
нежным тонким руном, шерсть их очень ценится и в продаже известна как шлёнская 
шерсть. Шлёнка всегда была белой. 

В отношении орнамента и цвета понёвы подразделялись на красные, чёрные, 
редкоклетки и седые.  

В красных понёвах по красному полю ткались большие клетки. Их красили 
мареˊной. В «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля находим лексему: 
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«Марена… ж. растен. Rubia tictorum, бруск, крап, марзан (маржан), красильный ко-
рень, растущий на прикаспийских степях и разводимый на Кавказе [4]. Подобное зна-
чение встречаем и в «Современном словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Ма-
рена… 1. Травянистое растение, из корней которого добывается красящее вещество – 
крапп. 2. Корень такого растения, употребляемый как лекарство и как краситель» [10]. 
Из корней марены добывалась красная краска, которую использовали при покраске 
ткани. Такие понёвы бытовали в селе Монастырщине, молодые женщины надевали 
их в качестве праздничного наряда. В других сёлах такую понёву не помнят.  

В чёрных понёвах по чёрному полю ткались большие клетки в три цвета – бе-
лый, красный и зеленый. Подобные понёвы встречались в селе Монастырщине и в 
селе Буйцы. Чаще всего эти понёвы носили старушки, молодые же женщины наде-
вали их только в «несчастных случаях», поэтому их называли горёвою. Данная лек-
сема не обнаружена ни в диалектных, ни в литературных словарях. Но в МАС находим 
лексему горевой: «Горевой… Испытывающий горе; несчастный» [13, с. 333]. Так как 
такая понёва надевалась в случае горя, появилось такое название.  

В селе Никитском и Непрядве к подолу понёв пришивали тесьму из красной и 
желтой шерсти – мутуˊзок. В СРНГ зафиксировано следующее значение: «Мутузок… 
2. Цветная тесьма, тканная на дощечках. Тул.» [12, с. 34]. Лексема имеет тульскую ло-
кализацию. В словарях литературного языка лексема мутузок не была обнаружена.  

В селе Богоявленском, Ростове и Михайловском такую тесьму называли 
поˊясом и делали её значительно шире. В СРНГ находим подобное значение: «Пояс… 
1. Плетёная шерстяная обшивка по подолу верхней женской одежды. Ряз.» [12, с. 47]. 
В словарях литературного языка лексема имеет другое значение, например, в «Совре-
менном словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Пояс… м. 1. Длинная узкая полоса 
из ткани, шнур, ремень и т.п. для подпоясывания одежды по талии. || Полоса ткани, 
пришиваемая в верхней части юбки, штанов» [10]. В данном значении лексема пояс 
употребляется только в диалектном языке, т.е. является семантическим диалектиз-
мом. И диалектное, и литературное значение лексемы обозначает расположение дан-
ного предмета по кругу.  

В селах Буйцы и Монастырщине понёвы украшали красным сукном – по-
зумеˊнтами, шёлковыми лентами разных цветов в несколько рядов пояса – 
гытаˊнчиками. В СРНГ находим подобную лексему гытан: «Гытан… Гайтан. Украше-
ние в виде ленты, тесьмы, цепочки и т. п. [12, с. 101]. В литературном языке данная 
лексема не обнаружена. Лексема гытанчик является уникальной для данной местно-
сти.  

Верх понёвы делался на гашнике. Гаˊшники (шнуры) ткались из свойской шер-
сти или на ниту косариком (деревянный ножичек, применяемый при тканье поясков), 
или на пальцах. Узор был «в полоску», «кучками» или «окошечками». В деревне 
Красный Холм такой шнур, которым подвязывали юбки, назывался нагаˊшником или 
напоˊясником [насʾиˊлʾи шыроˊкʾьjи нагаˊшнʾикʾи, а то напоˊjьсʾнʾикʾи, плʾатуˊтʾ 
вʾирʾоˊвъчʾкʾи такʾиˊjа ис ширстʾаныˊх нʾиˊтък, шнуроˊк, jуˊпкʾи падвʾаˊзывъjутʾ]. В 
СРНГ находим лексему гашник: «Гашник… 1. Пояс, шнурок, который продевается в 
верхнюю часть штанов или юбки для их подвязывания. Ряз., Курск., Орл. Дон., Ворон., 
Тул., Тамб., Сарат.» [12, с. 155]. Здесь же встречаем и лексему нагашник в подобном 
значении: «Нагашник… Веревка, шнурок в верхней части брюк, штанов для их подвя-
зывания, гашник. Мосал., Калуж.» [12, с. 195]. Лексема пояс употребляется в сходном 
значении: «Напоясник… Пояс. Куртамыш. Урал.» [12, с. 95]. В словарях литератур-
ного языка можно обнаружить только лексему гашник с пометой обл., например, в 
МАС: «Гашник… обл. Поясок, шнурок, продергиваемый в верхнюю часть штанов для 
их подвязывания, а также верхняя кромка штанов» [13, с. 302].  
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В недавнем прошлом понёва бытовала почти в каждом районе Тульской губер-
нии, со временем она стала использоваться только как праздничный наряд или как 
стилизация костюма. 

Рубаˊшка служила основной и необходимой принадлежностью понёвного ко-
стюма. Она надевалась непосредственно на тело. Рубашки делались из свойского хол-
ста. В СРНГ лексема имеет следующее значение: «Рубашка… 1. То же, что рубаха в 1-м 
значении, а) Женская сорочка, надеваемая под сарафан. Горьк., Map., Киров., Урал. 
Новг.» [12, с. 217]. В современном литературном языке лексема имеет отличающееся 
от данного значение, например, в МАС: «Рубашка… 1. а) Мужская одежда для верхней 
части тела, употребляемая как принадлежность белья или как верхняя одежда. 
б) Женская или детская одежда, употребляемая как принадлежность белья [13, с. 734]. 
Рубашка представляла собой длинную туникообразную одежду и состояла из 
стануˊшки, подстаˊвы или подстаˊвки [рубаˊхъ сшыˊтъ такаˊjь бълахоˊн, а кнʾэˊй 
jуˊпкъ прʾишыˊтъ, jуˊпкъ былаˊ ис халстʾиˊны – jэˊтъ пацтаˊфкъ] (с. Никитское), рука-
вов и поликоˊв. В СРНГ находим данные лексемы: «Станушка… 1. Цельнокроенная ос-
нова женской рубашки, к которой пришивают ворот и рукава. Новг., Даль, Тобол.» [12, 
с. 64]. В литературном языке лексема станушка не употребляется. «Подставка… 
1. Нижняя часть женской рубашки (из более грубой ткани). Ворон., Курск., Ряз., Тамб., 
Калуж., Моск.» [13, с. 194]. «Подстава… 1. То же, что подставка (в 1-м знач.). Вят., Ко-
стром., Яросл., Моск., Ряз., Волог.» [12, с. 193]. Литературное значение лексем под-
ставка и подстава совершенно иное, например, в МАС: «Подставка… 1. Действие по 
глаг. подставить – подставлять (в 1 и 2 знач.). 2. То, что подставляют подо что-л. или 
на что ставят что-л. || Подпорка, поддерживающая что-л.» [13, с. 220], «Подстава… 1. 
То же, что подставка (во 2 знач.). 2. Сменные лошади, приготовленные впереди по 
пути следования кого-л., а также место смены лошадей» [13, с. 219]. Нижняя часть 
юбки выступала в качестве опоры рубашки, то, на что пришивали верхнюю часть. Воз-
можно, по данному признаку образовались такие названия.  

Рубашки были двух типов: с косым поликом и с прямым поликом. Полиˊк или 
поликаˊ – это вставка из красного ситца на плечах рубахи в виде косяка [а нъ рубаˊхʾь 
сʾиˊтʾьц был – пълʾикаˊ краˊснъjь, нъ плʾичʾаˊх был касʾаˊк] (с. Никитское). В СРНГ 
лексемы полиˊк, поликаˊ имеют следующее значение: «Полик… Яркая тканая или вы-
шитая вставка на плечах рубахи, кофты и т.п. Смол., Калуж.», «Полика… Яркая тканая 
или вышитая вставка на плечах рубахи, кофты и т.п. Обоян., Курск., Тул., Ворон., 
Пенз., Орл.» [12, с. 72]. В «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля находим 
лексему поликаˊ: «Полика… 2. вор. (плечо) оплечник рубашки, наплёка, шиток» 
[Даль, 1990]. В литературном языке данная лексема не зафиксирована. Она является 
собственно диалектной.  

Рубашка с косым поликом делалась из четырёх полотен. Их рукав был прямой, 
с косяком, без ластовиц. Обычно рубашку украшали поликами из кумача или ситца. 
В некоторых местах, главным образом в селе Непрядве, их делали из свойского холста. 

Подстава по своему происхождению – позднее явление в костюме женщин. Их 
надевали в праздничные дни вниз под понёву. Подстава изготовлялась из белого са-
мотканого холста в четыре прямых полотнища. Её верх делался на гашнике. Низ под-
ставы украшали узорами. По краю подола пришивался окраˊйник из домашнего кру-
жева, связанного крючком. В СРНГ находим лексему: «Окрайник…5. Украшение из 
кружев, оборок по краю подола рубахи, передника. Тул.» [12, с. 162]. Лексема имеет 
тульскую локализацию. В литературном языке данная лексема не зафиксирована. 
Название произошло от расположения окрайника по краю подола рубахи.  

Поверх рубашки и понёвы надевали занавеˊску [нъдʾиваˊлʾи панʾоˊву, а свʾэˊрху 
зънавʾэˊску, анаˊ тоˊжъ халстиˊнъjь, нъпадоˊбʾьjи фаˊртукъ, а тут кружаˊфчʾикʾи] (д. 
Красный Холм) или напереˊдник [нъпʾирʾэˊдʾнʾьчʾкʾи такʾиˊjь выˊшатыjь. 
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Нъпʾирʾэˊдʾнʾик – jэˊтъ как фаˊртук] (д. Алексеевка). По своему внешнему виду она 
представляла собой туникообразную одежду, которая надевалась с ворота через го-
лову и в рукава. В СРНГ зафиксированы данные лексемы: «Занавеска… 1. Женский 
передник с короткими рукавами и лифом. Волог., Ряз., Влад., Моск., Орл., Тул., Брян.; 
2. Фартук без рукавов. Новг., Тул., Орл., Ряз., Калуж.» [12, с. 272–273]. «Напередник… 
Передник, фартук. Кадн. Волог.» [12, с. 70]. В словарях литературного языка зафикси-
рована только лексема занавеска, например, в МАС: «Занавеска…1. Полотнище ткани 
для завешивания или отгораживания чего-л.2. обл. Передник, фартук» [13, с. 549]. 
Занавеска в значении ̔фартук̓ представляет собой часть женского костюма. Они очень 
часто отделывались вышивкой, узорами, что подчеркивало важность элемента жен-
ского костюма. Это имело еще и символическое значение: быть границей, которая 
скрывала женщину, закрывала её от посторонних глаз. 

По форме своей кройки она делилась на два типа. Первый тип – занавеска 
длинная, прямая, из целого холста от плеч и до конца её подола. Она не сшивалась на 
плечах, перегибалась полотном к спине. При раскройке занавеска представляла собой 
две части – рукава и станушку. Второй тип – занавеска с колодочкой. Её составляют 
три части: рукава, станушка и колодочка (грудинка). Стан этой занавески пришивался 
в сборку к грудинке, которая делалась сзади «с окошечком». В СРНГ находим диа-
лектную лексему колоˊдочка: «Колодочка… 15. Отрезная верхняя часть, грудка жен-
ского передника (иногда с рукавами), к которой пришиваются два присборенных по-
лотнища ткани. Ряз.» [12, с. 161]. В словарях литературного языка данная лексема 
является уменьшительно-ласкательным к слову колодка, которое употребляется со-
вершенно в другом значении, например, в «Современном словаре русского языка» 
Т. Ф. Ефремовой: «Колодочка… 1. Деревянная болванка в форме ноги до щиколотки, 
применяемая при шитье и чистке обуви. || Болванка, деревянная форма для выделки 
любых шитых или клеёных изделий. 2. Деревянный или металлический брусок, ис-
пользуемый как приспособление различного назначения и т.д.» [10]. 

Рукава обеих занавесок были узкие, прямые, с клиньями. Их подолы всегда 
украшали лентами из кумача или ситца и кружевами. Внизу, по краю подола, к ним 
пришивали окрайники, или грибатки, т.е. оборки из ситца или кумача. В СРНГ зафик-
сирована лексема грибаˊтка: «Грибатка… 2. Чаще мн. грибатки. Кружева, оборки, 
подзор, обшивка сборками. Нижегор., Даль., Тул.» [12, с. 140]. Отметим, что лексема 
характерна для территории бытования тульских говоров. В современном литератур-
ном языке данная лексема не обнаружена. Она является собственно диалектной.  

В качестве верхней одежды к этому костюму надевали туникообразную одежду 
с прямым широким рукавом. В верховьях и по среднему течению реки Непрядвы та-
кая одежда называлась серякоˊм. Все серяки были белого цвета. В д. Красный Холм, 
д. Алексеевка и в с. Никитском серяки были без пуговиц: [сʾирʾаˊк – jэˊтъ дʾэˊлъjут ис 
шэˊрстʾи бʾэˊлъj, как пʾиджаˊк, бʾис пуˊгвʾиц, апшыˊт гаjтаˊнʾчʾикъмʾи] (с. Никитское), 
[jэˊтʾи быˊлʾи, сʾирʾакʾи, исбʾэлъj шэˊрсʾтʾи, сʾирʾакʾи адʾиваˊлʾи свʾэˊрху панʾоˊвы. И 
он нʾьзъсʾтʾагаˊлсʾи] (д. Красный Холм), [панʾоˊвы, сʾирʾакʾи быˊлʾи, как пʾиджаˊк 
был] (д. Алексеевка).  

В СРНГ данная лексема имеет более 20 значений: «Серяк… м. 1. Повседневная 
верхняя одежда серого цвета. Молчан., Верхнекет. Том. || Женская теплая одежда, по-
хожая на рубаху, с широкими прямыми рукавами или без них, надеваемая поверх пла-
тья. Богород. Тул.» [12, с. 228]. Отметим тульскую локализацию лексемы. В словарях 
литературного языка лексема серяк отсутствует.  

Серяки часто обшивали каймой из красного материала, называемой в с. Никит-
ском гайтаˊнчиками [апшыˊтъ гаjтаˊнʾчʾикъмʾи – мътʾирʾиаˊлъм краˊсным, сатʾиˊн 
такоˊj, прʾишываˊлʾисʾ пъ краjаˊм сʾирʾакаˊ]. В СРНГ находим лексемы гайтаˊн, но ни 
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одно из значений не соответствует данному: «Гайтан… Синяя или красная тесьма, ко-
торой обшивают воротник, а иногда и рукава в мужских сорочках» [12, с. 101]. В сло-
варях литературного языка лексема отсутствует.  

В низовьях Непрядвы и по Дону подобная одежда называлась катаˊнка, кото-
рая могла быть как белой, так и чёрной. В СРНГ находим лексему: «Катанка… 1. Ши-
рокое туникообразное платье с прямыми широкими рукавами. Тул. 2. Длинная верх-
няя крестьянская одежда обычно из самодельного сукна Зап., Даль, Смол.» [12, с. 123]. 
В словарях литературного языка данная лексема представлена в другом значении, 
например, в «Современном словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Катанка… 
Проволока, изготовленная путём горячей прокатки прокатка» [10]. 

Серяк и катанка служили верхней одеждой женщин. По своим выкройкам они 
были одинаковые. В том и другом случае каждый из них представлял собой тунико-
образную одежду с прямым широким рукавом. Ворот, полы и по подолу они были от-
деланы поликом. По цвету все серяки были белые, а катанки – белые и чёрные. Те и 
другие ткались на стане из свойской шерсти. Катанки были короткие, выше колен, их 
носили без поясов. 

Серяки обычно делали длинными – до колен и ниже, в давние времена они под-
поясывались цветным кушакоˊм или кушачкоˊм [а тут пътпаjаˊсывълʾи кушачʾкоˊм] 
(д. Пруды) с махрёными концами, которые спускались спереди. В СРНГ представлены 
другие значения лексемы. А в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля 
находим лексему в анализируемом нами значении: «Кушак… пояс или опояска, ши-
рокая тесьма, либо полотнище ткани, иногда с бархатом по концам, для обвязки че-
ловека в перехвате, по верхней одеже» [4]. В литературном языке также употребля-
ется данная лексема, например, в «Современном словаре русского языка» 
Т. Ф. Ефремовой: «Кушак… Пояс, обычно из широкого длинного куска материи или 
шнура» [10]. Лексема кушачок в словарях диалектного языка не обнаружена. В лите-
ратурном языке она употребляется в качестве уменьшительно-ласкательной формы к 
слову кушак.  

Также в д. Красный Холм и в с. Никитском как мужчины, так и женщины под-
поясывались покроˊмкой [дʾэˊлълʾи пакроˊмкʾи, пъдпаjаˊсывълʾисʾ, былаˊ фтрʾиˊ 
паˊлʾцъ шырʾиноˊj] (с. Никитское), [патпаjаˊсъвълʾисʾ, красиˊвыjь быˊлʾи, длʾиˊныjь, 
бухмарʾоˊныjь] (д. Красный Холм). В СРНГ находим подобное значение лексемы: 
«Покромка… 1. Домотканый цветной женский пояс. Тамб., Тул., Ряз., Костром., Дон.» 
[12, с. 11]. Лексема имеет тульскую локализацию. В литературном языке лексема имеет 
другое значение, например, в МАС: «Покромка… Полоска края, кромки ткани, упо-
требляемая для различных целей» [13, с. 251–252].  

Покромку украшали бахромой – кутаˊсиками или бухмароˊй [пакроˊмкъ былаˊ 
апшыˊтъ кутаˊсʾикъмʾи – jэˊтъ бухмараˊ] (с. Никитское), [вот тут плътоˊк, а тут вот 
нʾиˊтъчʾкʾи, бухмарыˊ нъшываˊлʾи] (д. Красный Холм). В СРНГ зафиксирована лек-
сема кутасы в подобном значении: «Кутасы… 2. Кутасы. Кисти пояса. Спас., Пенз.» 
[12, с. 166]. «Бухмара… Бахрома. Ржев., Твер., Балахн. Нижегор., Ковров. Влад., Смир-
нов. Дубен. Тул.» [12, с. 323]. Лексема имеет тульскую локализацию. В Словарях лите-
ратурного языка обе лексемы не зафиксированы. Они являются собственно диалект-
ными.  

Местным старинным нарядом девушек считался сарафан. В деревне Пруды раз-
личают сарафан и сукман. Сукма՛н считали «исстари нашим», а сарафан – введенным 
помещиками в более позднее время. В СРНГ зафиксирована лексема в подобных зна-
чениях: «Сукман… 4. Сарафан из домотканого сукна; шерстяной сарафан. Осташк. 
Твер., Арх. Волог., Карел. 5. Нарядная женская одежда: кафтан или сарафан. Задон. 
Ворон.» [12, с. 198–199]. В литературном языке лексема не обнаружена.  
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Сарафаны были двух типов. Одни делались из белой свойской шерстяной мате-
рии. Сарафаны шились с проймами или лямками и воротом, выкроенным из среднего 
полотнища, перегнутого пополам. Бока и середина делались из прямых полотен и под 
мышками собирались на сборках. Пройму и ворот сарафана отделывали кумачом или 
ситцем, а подол – лентами. Для этих мест такой сарафан считался «старым туземным 
костюмом». 

Другие сарафаны были ситцевые или из фабричной шерстяной материи. Они 
были тоже прямые, но на сборках кругом и с пришитыми лямками. По подолу укра-
шались тесьмой, позументом и лентами. Их часто называли растегаˊн. Ни в диалект-
ных, ни в литературных словарях лексема не зафиксирована. Она является уникаль-
ной для данной местности.  

Вместе с сарафаном из свойской шерсти надевали рубашку и занавеску. К сит-
цевым сарафанам надевалась миткалевая рубашка с широкими шитыми рукавами и 
высокий, подвязанный подмышки, фартук. Обычно, девушки носили их до венца [9, 
с. 47–56]. 

Обсуждение результатов 
Женский костюм, распространенный на территории верхнего течения реки 

Непрядвы, в общем плане идентичен костюмам иных районов Тульского края, то есть 
это в основном понёвный комплекс, который в целом можно отнести к южнорусскому 
варианту костюма. Кроме того, нами были зафиксированы названия головных убо-
ров, украшений и обуви, которые являлись дополнением понёвного комплекса, 
например, пово՛йник (женский головной убор), подгло՛тник (женское шейное укра-
шение), венге՛рки (невысокие сапоги с опушкой) и мн.др.. 

Народный костюм является важным элементом каждой культурной системы, 
исторической цивилизации. Он непосредственно связан с образом жизни человека. 
Костюм указывает на этническую и социальную принадлежность людей, показывает 
их индивидуальность. Костюм является отражением традиций каждого народа. 

Заключение 
Таким образом, в общем представлении о культуре важное место занимает по-

нимание народной культуры. Как и культура в целом, так и народная культура опре-
деляются традицией. Культурно-бытовые факты являются элементами традицион-
ного поведения определённого народа, отражающими его национальные черты, и 
представляют собой достаточно устойчивую систему. Культурно-маркированные 
слова образует систему, которая выражает определённые смыслы, связанные с прояв-
лением фактов бытовой культуры. Народный костюм является одним из самых ярких 
фактов народной культуры. На примере данных диалектных лексем мы сформиро-
вали представление о народном костюме женщины, проживающей на данной терри-
тории. Следовательно, можем сделать вывод, что система говоров верхнего течения 
реки Непрядвы может отражать многообразие культуры быта данной территории.  
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СФЕРЫ-ИСТОЧНИКИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЁН ТУЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению и рассмотрению сфер-источников прецедентных 

имён тульского края с целью определения особенностей и типичных черт, характерных фоно-
вым знаниям жителей города в профанном (наивном) аспекте. Решение данной проблемы имеет 
значение для изучения лингвокультурного тульского текста. Задачами исследования являются 
составление симболария культурно маркированных прецедентных единиц, отражающих ценно-
сти тульского региона, а также разработка словаря языковых единиц, репрезентирующих реги-
ональные особенности. В ходе исследования выявлены доминирующие когнитивные тематиче-
ские группы: «Защита Отечества», «Промышленность» и «Духовная жизнь». Установлено, что 
процесс формирования данных концептосфер связан с преобладающей деятельностью жителей 
региона: оружейное дело, культура, промышленные заводы, участие в оборонительных и насту-
пательных военных операциях. На примере симболария тулького края показаны значимые пре-
цедентные имена, даны их характеристики, типичные черты. Интерпретация эмпирического 
материала позволила нам систематизировать знания о прецедентных именах и представить их 
в виде словарной статьи. Полученные материалы будут использованы при работе над лингво-
культурологическим словарем, а также для реконструкции модели региональной культуры. 

Ключевые слова: прецедентные имена, сферы-источники, тульский край, региональная 
идентичность, симболарий культуры, тезаурус. 
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Введение  
 Одним из актуальных направлений в лингвокультурологии в последнее время 
становится изучение фоновых знаний носителей языковой культуры в профанном ас-
пекте. Многие известные учёные в своих трудах рассматривают взаимосвязь личности 
и культуры, например, Караулов [3], Гудков, Ковшова [2], а также выделяют лингво-
культурные единицы, выступающие знаками культуры [7]. Предметом нашего иссле-
дования выступают прецедентные имена, определяемые в лингвокультурологиче-
ском словаре Г. В. Токарева следующим образом: «имя собственное, перешедшее в 
нарицательное и обозначающее какое-либо значимое явление, имеющее высокую 
степень распространённости» [8, с. 15]. Целью нашей статьи становится рассмотрение 
сфер-источников прецедентных имён, сформированных симболарием региональной 
культуры тульского края. Прецедентные имена становятся одними из важных состав-
ляющих исследования лингвистического симболария тульской культуры. Данные 
лингвокультурные единицы выступают визитной карточкой города, так называемым 
брендом.  Определение их сфер-источников в полной мере отражают ненаучные зна-
ния лингвокультурного общества.  

Материал и методы 
Основными методами исследования послужили: метод выявления типичных 

признаков, анализ данных, полученных экспериментальным путём, а также лингво-
культурологическая интерпретация, которая, по мнению Г. В. Токарева, объясняет 
«семантику единиц языка и речи в категориях культуры» [6, с. 7]. 

Результаты и обсуждения 
 Алефиренко Н. Ф., рассматривая объект лингвокультурологии, выделяет опре-
делённые культурологические категории, так называемые ценности: витальные, со-
циальные, моральные, политические, религиозные и эстетические, а также общече-
ловеческие, национальные, семейные, групповые и индивидуальные [1]. Групповые 
ценности объединяют группы людей по территориальным, возрастным и другим кри-
териям. Эти лингвокультурные группы формируют сферы, которые репрезентуют те 
или иные предпочтения представителей социума.  

Классификация сфер-источников во многом определяется материалом, полу-
ченным в результате нашего исследования. Токарев Г. В. говорит о том, что «культур-
ное сознание избирает данные имена по признаку осуществления значимой для ре-
гиона деятельности». К таким «культурно-когнитивным доминантам» он относит 
«защита отечества, промышленность, культура, духовная жизнь, общественно полез-
ная деятельность» [9, с. 178]. 

В. Н. Телия отмечает, что «роль языкового символа заключена в смене значе-
ния языковой функции на функцию символическую» [4, с. 243]. В этом аспекте сим-
волическая функция будет актуальна для образов, зафиксированных ненаивными 
знаниями языковых носителей. Так, описывая прецедентные имена, мы используем 
понятие символа с новым набором семем. В результате анализа лингвокультурного 
текста тульского края нами были выделены важнейшие сферы-источники: «Защита 
Отечества», «Промышленность» и «Духовная жизнь». Остановимся подробнее на 
каждой концептосфере и обоснуем свой выбор.  

«Защита Отечества» – сфера-источник, наиболее широко представленная в 
прецедентном аспекте тульского края. В статье «Роль прецедентных имён в становле-
нии региональной идентичности (на примере оружейного производства тульского 
края)» [5, с. 79] описаны результаты исследования данной концептосферы, а именно 
«более 20 прецедентных имён насчитывает сфера оружейного производства», «си-
стема прецедентных имен оружейного дела составляет основу идентичности, являясь 
культурным маркёром». В первую очередь, это связано с историей региона, являюще-
гося оружейной столицей нашей страны. В 1721 году по указу Петра I был построен 
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Тульский оружейный завод, с именем которого связаны достижения выдающихся 
оружейников города. Идентификация города представлена составной номинацией 
город оружейников.  Приведём примеры.  

Грязев Василий Петрович – эталон изобретательности, патриотизма, работо-
способности.  В обыденном сознании имя В. П. Грязева связано с его гениальными 
способностями в области конструкторского дела при создании артиллерийского и 
стрелкового вооружения. Широкую известность Грязеву принёс охотничий карабин 
серии «Беркут» и охотничье ружья «Рысь». Совместно с Шипуновым была также со-
здана пушка ГШ-301, которая считается самой легкой в мире, за что её прозвали «ба-
лериной».  ГШ-18, названа «правнуком Токарева». Конструктор Грязев по праву счи-
тался энциклопедией по истории пушечного вооружения, долгое время преподавал в 
Тульском государственном университете. Потомки Грязева продолжают работать в 
Туле до сих пор.  В коллективном сознании актуальны следующие сведения: 

1. Главный конструктор Тульского конструкторского бюро приборостроения;  
2. Грязев ‒ Почётный гражданин Тулы и Тульской области; 
3. Создатель системы малокалиберного артиллерийского вооружения для всех 

видов Вооружённых сил.  
Имя Грязева увековечено на мемориальных досках фасада университета, где он ра-

ботал, и на доме, где он жил. В 2000 году им был открыт музей оружия в ТулГу. В 2014 
году на Аллее Славы в Туле установлен бюст знаменитого конструктора.  Также одна 
из улиц Тулы в районе Зеленстроя носит имя Грязева, там же в 2019 год установлен 
памятник «патриарху высокострельного оружия» Василию Петровичу Грязеву. 

Токарев Фёдор Васильевич – эталон изобретательности, техничности, патрио-
тизма. Имя Токарева в обыденном сознании связано с созданными им пистолетами: 
пулемёт Максим, тульский Токарев и самозарядная винтовка Токарева. Они выпол-
няют роль бренда в регионе. В 1948 году Токарев создал фотоаппарат для панорамной 
съёмки ФТ-1.  

Несмотря на то, что Токарев родился не в Туле, культурная память хранит ис-
тории, связанные с его деятельностью на Тульском оружейном заводе. Похоронить 
себя завещал он также в Тула.  

Калашников Михаил Тимофеевич – эталон изобретательности, патриотизма, 
верности Отечеству.  В наивном сознании имя М. Т. Калашникова связано с его зна-
менитым «автоматом», созданным во время Великой Отечественной войны, танко-
вым и ручным пулемётом. Калашников часто приезжал в Тулу, дружил с другими кон-
структорами, например, с Грязевым, Шипуновым. Комплекс стрелкового вооружения 
Калашникова долгое время выпускался на Тульском оружейном заводе. Именно бла-
годаря просьбе Калашникова был учреждён День оружейника 19 сентября.   

Помимо этого, концептосфера «Защита Отечества» представлена региональ-
ными брендами – оружейной продукцией: ТТ (Тульский Токарев), винтовка Мосина, 
пулемёт «Максим» и др. Остановимся подробнее на некоторых из них.   

Тульский Токарев (ТТ) – пистолет образца 1930 года, является символом туль-
ского оружия, его надёжности и мощи, защиты Отечества, а также эталоном тульского 
оружейного мастерства.  

Данные смыслы выражены в пословицах и поговорках. Лучше нету карате, 
чем в кармане два ТТ. Тульский Токарев – так могут называть жителей города Тула; 
туляка, который участвует в боевых действиях и защищает Отчизну, а также тульского 
оружейника. В основе значения эталона лежат знания о пистолете, создателем кото-
рого в 1930 году был Токарев Ф. В. Кстати, наименование ТТ (Тульский Токарев) к пи-
столету пришло значительно позже, так как в СССР на тот момент не было принято 
именовать оружие фамилией его создателя. В 90-е годы пистолет считался самым 
криминальным, в связи с легкостью и невысокой ценой его приобретения. Тульский 
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Токарев является одним из самых известных образцов продукции Тульского оружей-
ного завода. «Комбат» — знаменитая фотография времён Великой Отечественной 
войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом. На фотографии изоб-
ражён командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке. Символ ТТ 
является региональный тульским брендом.  

Винтовка Мосина – символ защиты, тульского оружейного мастерства. В ос-
нове значения лежат знания о трёхлинейной самозарядной винтовке, созданной 
С. Мосиным в 1891 году. Произведена она была на Тульском оружейном заводе. Инте-
ресен тот факт, что образец стрелкового оружия был утверждён под названием «трёх-
линейная винтовка образца 1891 г.», однако слово «русская» и имя автора были уда-
лены. В России винтовку Мосина называли «ружьём Мосина», «боевой подругой», 
«Мосинкой». Трёхлинейная винтовка метко бьёт, стреляет ловко.  

Отметим, что сфера-источник «Защита Отечества» включает в себя имена ге-
роев, участвующих в войнах и оборонительных операциях: Г. А. Агеев, И. И. Болотни-
ков, Д. Донской, В. Ф. Руднев, Саша Чекалин и др.  Приведём примеры прецедентных 
имён, транслирующих эталоны патриотизма, обороны, доблести Отечества.  

Дмитрий Донской – эталон доблести, славы, патриотизма, мужества, стойко-
сти.  В обыденном сознании имя Дмитрия Донского связано с событиями Куликов-
ской битвы, после победы в которой он и получил прозвище «Донской» (так как бой 
состоялся между реками Дон и Непрядва).  Битва на Куликовом поле стала решающей 
для победы над ордынским игом, так как Русь сделала значительный шаг в сторону 
своей независимости благодаря великому полководцу Дмитрию Донскому. В честь 
635-й годовщины Куликовской битвы на территории Тульского Кремля установлен 
памятник Святому Благоверному великому князю Дмитрию Донскому, созданный 
скульптором Александром Бургановым. На Красном холме Куликова поля располо-
жен памятник-колонна Дмитрию Донскому. Для туристов в Туле организован марш-
рут, посвящённый Дмитрию Донскому: от стен Кремля до места битвы. 

Руднев Всеволод Фёдорович – эталон мужества, силы, патриотизма. Имя Руд-
нева в культурной памяти связано с событиями русско-японской войны. Экипаж 
крейсера «Варяг» сражался до последнего, а вскоре было принято решение затопить 
крейсер. Руднев как командир легендарного боя является символом сильной воли, 
любви к своей родине и своему делу. 

В 1956 г. в Туле, а позже и в Новомосковске установлен памятник командиру 
крейсера. В 2004 году в селе Савино, месте захоронения командира, был построен му-
зей В. Ф. Руднева. Место, где находилось имение контр-адмирала, называют в народе 
Рудневской Глухушей.  
 Сфера-источник «Промышленность» отражает историческую судьбу Тулы. 
Именно здесь трудились великие промышленники и металлурги: Никита Демидов, 
И. П. Бардин, А. Р. Баташев, И. Я. Стечкин и др. Приведём пример прецедентного 
имени Стечкин.   

Стечкин Игорь Яковлевич – символ изобретательности, отечественной про-
мышленности, оружейного ремесла.  Культурная память хранит следующие знания о 
конструкторе: 

1. В 1951 году была принята на вооружение конструкция, названная «Автомати-
ческий пулемёт Стечкина».   

2. Одной из работ Стечкина является револьвер, который в народе прозвали «Вор-
чун».  

3. На доме, где жил Стечкин, по ул. Гоголевской установлена мемориальная доска 
в память о выдающемся конструкторе и инженере. Также в родном городе 
Алексине установлен памятник Игорю Яковлевичу, а одна из подстанций носит 
имя «Стечкин».  
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К группе прецедентных имён, выраженными именами промышленников, мы 
относим и другие имена собственные: названия заводов (Стрела, КБП, СПЛАВ и др), 
а также нарицательные номинации, например, система залпового огня.  

Стрела – символ отечественной промышленности, оборонного производства, 
профессионализма, научного производства. В основе значения лежат знания о разра-
ботках и достижениях предприятия – образцы военной и ракетной техники. На заводе 
выпускают технику для радиолокации.  

Система залпового огня (Град) – символ оружейной промышленности, обо-
роны и защиты Отечества, разрушительности, мощности.  В обыденном сознании 
название связано с тульским предприятием «СПЛАВ», на котором была создана РСЗО 
– реактивная система залпового огня. В народе это изобретение прозвали «Град» за 
счёт огромного количества выпускаемых снарядов в короткое время. Ганичева, кому 
принадлежит заслуга по созданию разработки, называют «отцом» системы «Град».  
 В качестве примеров сферы-источника «Духовная жизнь» приведём следую-
щие прецедентные имена: А. С. Даргомыжский, Ефросинья Колюпановская, Мат-
рона Московская, Л. Толстой и др. Им присущи такие коннотативные признаки: сим-
вол духовного развития, блага, чистого искусства, эталон справедливости, 
нематериального достатка. Рассмотрим подробнее прецедентное имя Ефросинья Ко-
люпановская.   
 Ефросинья Колюпановская – символ святости, блаженства, духовности, эталон 
исцеления, очищения. Ефросинья Колюпановская (настоящее имя – Евдокия Вязем-
ская) была княгиней, но вскоре покинула родное место и отправилась в монастырь. 
Культурная память хранит следующие знания о Ефросиньи: 

1. Причислена к лику святых в 1988 г.  

2. Колюпаново – село в Тульской области, где проживала святая. Принято счи-
тать, что святой источник, расположенные в деревне, способен исцелить бо-
лезни и недуги.  
Выводы 
Таким образом, одним из ведущих современных направлений в области изуче-

ния лингвокультурологии становятся прецедентные имена региональной направлен-
ности. Определение сфер-источников прецедентных имён тульского края возможно 
благодаря исследованию базовых для региона культурных ценностей, а также значи-
мой деятельности жителей города. Анализ симболария тульского культурного про-
странства позволил нам выделить следующие значимые сферы-источники: «Защита 
Отечества», «Промышленность» и «Духовная жизнь». Полученные знания о сферах-
источниках прецедентных имён тульского края могут быть использованы при состав-
лении общей картины Тульской культуры, при работе над тезаурусом территориаль-
ной направленности, а также учтены при дальнейшем лексикографическом исследо-
вании.  
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СУДЬБА ПОСЛОВИЧНЫХ ИДЕЙ И МОТИВОВ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ: 

СТАБИЛЬНОСТЬ И ВАРЬИРОВАНИЕ 
 

 
Аннотация. Постановка вопроса обусловлена наличием в сборниках паремий Петров-

ского времени единиц, не только впоследствии не утраченных, но, наоборот, получивших даль-
нейшее развитие по линии структурного и лексического варьирования либо претерпевших 
иные изменения – в семантической трактовке пословицы, условиях ее употребления и т. д. Со-
поставление паремического фонда, зафиксированного источниками XVIII в. – собраниями Пет-
ровской галереи, В. Н. Татищева, А. И. Богданова, П. Ф. Симони, с данными собраний пословиц 
более позднего времени – В. И. Даля, И. М. Снегирева и др. – во-первых, позволяет, увидеть ре-
зультаты отбора носителями языка и культуры наиболее ярких из имеющихся и семантически 
емких единиц; во-вторых, обнаружить явления вариативности паремий и попытаться выявить 
причины появления различного типа вариантов и их возможности приспособиться к меняю-
щимся языковым условиям; в-третьих, случаи сокращения вариативной парадигмы паремии и 
кристаллизации ее смысла в виде наиболее удачной в содержательном и формальном отноше-
нии версии изречения. Как показывает анализ, процесс «выживания» паремий сопровождается 
рядом особенностей: одни сохраняются до наших дней в уже известном в XVIII в. виде (Дитя не 
плачет – мать не разумеет), другие со временем исчезают (Ярко желают, да руки поджимают). 
В пословицах появляются новые компоненты, конкретизирующие образ (Стар борозды не ис-
портит – Старый конь борозды не испортит) и проясняющие их семантику (Старый [ворон] не 
каркнет мимо), наблюдаются отклонения от первоначального вида в грамматической форме 
слов-компонентов (Не держи сто рублёв, а держи сто другов → Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей) и синтаксической структуре целого (На битом два небитых дают → За битого двух не-
битых дают) и др. 

Ключевые слова: пословица, Петровская эпоха и современность, вариант, мотив, идея, се-
мантическое развитие, стабильность. 
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THE FATE OF THE PROVERB IDEAS AND MOTIVES  

OF PETER THE GREAT’S ERA: STABILITY AND VARIATION  
 

 
Abstract. The question is raised by the fact that in the collections of proverbs of the Peter the Great 

era there are units, which not only have not been subsequently lost, but, on the contrary, have been 
further developed through structural and lexical variation, or have undergone other changes - in the 
semantic interpretation of the proverb, the terms of its use, etc. Comparison of the paroemic fund pre-
sented in the sources of the 18th century – the collections of the Petrovsky Gallery, V. N. Tatishchev, 
A. I. Bogdanov, P. F. Simoni, with the data of collections of proverbs of a later time – V. I. Dahl, I. M. Snegi-
rev and others – firstly, allows you to see the results of the selection by native Russians of the most 
striking of the available and semantically capacious units. Secondly, it allows you to detect phenomena 
of variation in paroemias and try to identify the appearance of various types of variants and their ability 
to adapt to changing language conditions. Thirdly, cases of reduction of the variable paradigm of paroe-
mia and crystallization of its meaning in the form of the most substantively and formally successful ver-
sion of the saying. As the analysis shows, some features accompany the process of «survival» of paroe-
mias: some expressions persist to this day in the form already known in the 18th century (The child 
does not cry – the mother does not understand (Squeaking wheel gets the oil)), others disappear over 
time (They want brightly, but they squeeze their hands). New components appear in proverbs that spec-
ify the image (The old one will not spoil the furrows – The old horse will not spoil the furrow) and clar-
ifying their semantics (Old [raven] does not cut past), there are deviations from the original form in the 
grammatical form of components (Do not hold one hundred rubles, but hold one hundred friends → Do 
not have one hundred rubles, but have one hundred friends) and the syntactic structure of the whole 
(On a beat you get two unbeaten ones → For the beat, two unbeaten are given (Threatened men live 
long)), etc. 

Keywords: proverb, the era of Peter the Great and modernity, variant, motive, idea, semantic devel-
opment, stability. 
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Введение 
Изучение новых явлений в языке Петровского времени как эпохи, отмеченной 

новаторством в области языка, коснулось и русского паремического фонда. С одной 
стороны, исследователи связывают Петровскую эпоху с широчайшим потоком заим-
ствований из западных языков – это достаточно традиционное видение хода развития 
лексического уровня языка того времени – см., в частности, [3], [6], [15] и др. В посло-
вицах же, с одной стороны, обнаруживаются, как отмечает Е. В. Генералова, «яркие 
маркеры нового времени» – отдельные лексические инновации (Артемию не кажи 
академию; Гварнизон стоит всегда под низом) [4, с. 11]. С другой стороны, будучи 
единицами народного происхождения, пословицы и поговорки привлекают внима-
ние тем, что «отражают разнообразные явления и реалии жизни того времени» и, по 
словам В. М. Мокиенко, «берегут языковой дух переломного периода отечественной 
истории» [7, с. 35].  

Составляющая своеобразную языковую подсистему русская паремика нахо-
дится в постоянном развитии: уходят в небытие устаревшие обороты, уступая место 
более современным по форме и/ или содержанию. Это происходит, если утрачивается 
связь с событиями и фактами, ставшими когда-то «подосновой» семантики оборотов 
[14, с. 77]. Однако при этом отдельные паремиологические единицы (ПЕ) не просто 
сохраняются для потомков, иллюстрируя характер мышления и образного ви́дения 
окружающего мира нашими предками и позволяя современникам продолжать поль-
зоваться этими выразительными средствами. Эволюция выражается и в том, что одно 
изречение способно со временем дать жизнь целому ряду единиц, выражающих ту же 
или близкую идею, но нередко иными средствами.  

Идея поэтапного сопоставления единиц русского пословичного фонда не нова. 
Этот подход сравнения материала разных временных срезов использован и издате-
лями собрания «Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII – XX 
веков» [10; ППЗ], что позволяет показать, как меняется паремика Петровской эпохи 
в сравнении с единицами собрания В. И. Даля [5; Д.]. А Г. Ф. Благова рассматривает 
на фоне собраний 30-40-х годов XVIII в., собраний В. И. Даля и И. М. Снегирева по-
словичный арсенал одного носителя русского языка – с целью охарактеризовать 
«личный пословичный фонд как важную компоненту народной речевой культуры» 
[1, с. 170].  

В свете сказанного невозможно переоценить труд, вложенный в свое детище ав-
торами-составителями «Большого словаря русских пословиц» [8; БСРП], содержа-
щего более 70 000 паремий. Словарь, нацеленный на то, чтобы показать «концепто-
сферу паремийных образов», позволяет проследить время фиксации отдельных 
вариантов в соответствующем источнике и наглядно представить все «многообразие 
лексических и структурных вариантов» паремий [9, c. 510]. Сопоставление вариантов 
пословиц, приведенных разными собирателями ПЕ, подтверждает «сложность быто-
вания такого явления, как пословица» [там же, с. 511].  

Старинные собрания паремий – Петровской галереи, В. Н. Татищева, А. И. Бог-
данова и др. содержат, помимо отдельных исчезнувших из обихода единиц (Пил бы 
ты водку из-под лодки; Ярко желают, да руки поджимают; Хотя бы боком, только 
бы Бог простил и др.), значительное количество ПЕ, дошедших до наших дней. Среди 
них есть изречения, не обнаруживающие изменений (ср.: Гром не грянет – мужик не 
перекрестится; Дитя не плачет – мать не разумеет; На грех мастера нет; Ста-
рый друг лучше новых двух и др.), но также ПЕ с последующими отклонениями от 
первоначального вида. Это может быть связано с изменением грамматических форм 

слов-компонентов (Не держи сто рублёв, а держи сто другов → ср. утвердившуюся 

ПЕ Не имей сто рублей, а имей сто друзей; С глупым и нашед – не разделишь → 
более поздняя С глупым и найдешь – не разделишь), синтаксических структур (На 
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битом два небитых дают → За битого двух небитых дают; Не обманешь старого 

воробья на мякину → Старого воробья на мякине не обманешь/ не проведешь и др.). 
Если принять совокупность ПЕ Петровской эпохи, зафиксированных такими 

источниками, как [ППЗ], [12; С], [13; СлРЯ] и др., за точку отсчета в динамических 
процессах, наблюдаемых в русской паремике вплоть до наших дней, то сопоставление 
ее с целым спектром вариантных версий, представленных в материалах более поздних 
словарей – особенно в богатейшем собрании, выпущенном под редакцией В. М. Мок-
иенко в виде «Большого словаря русских пословиц», – делает очевидными некоторые 
тенденции, которые мы ниже постараемся осветить. 

Результаты  
Так, например, происходит появление в составе ПЕ новых компонентов, урав-

новешивающих ее структуру и проясняющих семантику. Если в старинной ПЕ Стар 
борозды не испортит (портит) (ППЗ) отсутствует указание на субъект, чей опыт 
позволяет проложить качественную борозду – в нем как будто и нет нужды, – то со 
временем появляется конкретизирующий образный элемент конь, перекликающийся 
с компонентом борозда (Старый конь борозды не испортит); тем самым ПЕ укла-
дывается в достаточно типичную четырехкомпонентную структуру; ср.: Новый веник 
чисто метет (ППЗ); Старый ворон не каркнет мимо; Ретивая лошадь недолго жи-
вет; Краденая кобыла дешевле купленной; Голодный волк завёртки рвет; Быст-
рому коню глубокая яма (БСРП) и др.  

 Логичным представляется и утверждение в паремийном пространстве из двух 
имеющихся в [ППЗ] ПЕ Не сапог – с ноги не скинешь, применимого в качестве пого-
ворки к достаточно широкому кругу явлений, и Жена – не сапог, с ноги не скинешь 
(не сбросишь) именно второго варианта, соответствующего традиции в целом и про-
дуктивной модели образования паремий, отрицающих возможность легкого избавле-
ния от супруга: Жена не рукавица/ не лапоть/ не валенок/ не башмак/ не гусли/ не 
балалайка/ не седло/ не шапка [БСРП, c. 336-337].  

Аналогичным образом в паремиофонде возобладает ПЕ С миру по нитке – го-
лому рубаха, потеснив старинную версию С миру хотя по нитке – одному рубаха 
(ППЗ) и несколько видоизменив семантику: подчеркивается нагота нуждающегося. 

Ср. преобразования в ПЕ: Сыт голоду не разумеет (ППЗ) → Сытый голодного не 
разумеет/ не поймет. 

Интересно изменение, наблюдаемое в ПЕ У друга сучок в глазе видишь, а у себя 
и бревна не чуешь (ППЗ), где позже – при активном варьировании сучок/ поро-
шинка/ соломинка/ соринка, противопоставленных бревну, – в изречении фигури-
рует практически без исключений компонентом чужой: В чужом глазу соринку ви-
дим, в своем бревна/ сучка не замечаем. Это вызвано, с одной стороны, утратой 
осознаваемой в слове друг семантики ‘всякий человек другому, иной’ – ср.: друг 
другу, друг о друге; Не смейся другу, не изжив веку, а с другой – упрочением актив-
ного паремийного противопоставления своего и чужого в ПЕ разной тематической 
направленности (Чужую кровлю кроешь, а своя каплет; Желаючи чужого, своё рас-
терял/ растеряешь – ППЗ).  

При том, что отдельные ПЕ и в источниках Петровского времени располагают 
некоторым количеством вариантов – словообразовательных, (Яблочное/ Яблонное 
семя знает своё время), лексических (Отрезав/ Сорвав голову, [да] над волосами 
плачет/ плачут), синтаксических (На худ город/ На худом городе – и Фома дворя-
нин) и проч., показательно то, насколько так или иная единица за длительное время 
своего функционирования в языке «обрастает» вариантами, о чем свидетельствуют 
сегодняшние источники.  

Если в [ППЗ] мы находим ПЕ По Сеньке и шапка как выражение удовлетворе-
ния при констатации закономерного, с точки зрения говорящего, соответствия чего-
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л. (обретенного или происшедшего) характеризуемому субъекту, то многочисленные 
более поздние версии демонстрируют: варьирование имени собственного (По Ереме 
шапка, по Сеньке кафтан/ колпак; По Афоньке шапка, по Еремке колпак), умноже-
ние частей паремии, когда основный смысл остается по-прежнему вполне опреде-
ленно выраженным одной частью (По Сеньке и шапка, по котлу и крышка; По Сеньке 
шапка, по свинье мешалка, по бабе брага, по Малашке шлык), изменение структуры 
ПЕ (Каков Пахом, такова и шапка на нем). Интересна обнаруженная у В. И. Даля ПЕ 
По Сеньке шапка, по таковскому и колпак, в которой вторая часть, дублируя струк-
туру первой части, служит раскрытию смысла целого. То есть вариантная парадигма 
ПЕ, допускающей варьирование, особенно лексическое, со временем лишь расширя-
ется; ср. приведенную в ППЗ ПЕ Не отведав броду, не мечись в воду с удивительным 
спектром последующих вариантных версий: Не изведавши/ Не измерив / Не испы-
тав/ Не зная/ Не знавши/ Не познавши/ Не спросившись/ Не спрося/ Не спросясь/ 
Не померяв броду… Однако все эти субституты вполне укладываются в сематическое 
«ложе» ‘незнания’ в двухчастном паремийном конденсате «Не узнав/ не зная – не 
лезь!».  Хотя в современном употреблении в качестве императива во второй части 
утвердился глагол не суйся, он часто опускается, поскольку условная по своей семан-
тике начальная часть недвусмысленно указывает на необходимость осведомленности, 
проявления осторожности, щепетильности и проч. в любой сфере; ср.: Не зная/ Не 
спрося броду, …лезет в огонь и в воду/ нельзя касаться еврейской темы/ таких дров 
можно наломать/ вляпался в какой-то очень круто заверченный омут/ людей рас-
стреливали и т.д. (Национальный корпус)  .  

В [ППЗ] зафиксирована ПЕ Из песни слова не выкинуть (ср. вариант в [C]: Из 
песни слова не выгородить), вербализующая мотив невозвратности слова, реализуе-
мый позже в ПЕ с упоминанием и иных жанров устного народного творчества (Из по-
говорки/ пословицы/ сказки слова не выкинешь), что подчеркивает «непоправи-
мость» именно устного слова. Однако семантическое развитие ПЕ идет по пути 
расширения спектра не поддающихся корректировке явлений: в ПЕ Быль (‘былое, 
происшедшее’) не сказка: из нее слова не выкинешь акцент делается на исторической 
реальности, которую нельзя подправить, не исказив; здесь, очевидно, сказка воспри-
нимается в сравнении с былью как фантазия, нечто сочиненное и потому недостовер-
ное. Это выражение становится частью более пространных ПЕ, акцентирующих 
мысль о засидевшихся или нежеланных гостях, которым нельзя отказать в приеме, и, 
следовательно, поправить ситуацию невозможно: Из песни слова не выкинешь, а из 
места гостя не высадишь (из-за стола гостя не выведешь).  

Важный для говорящих, пусть единожды уже и выраженный, смысл становится 
стержнем многократных образных вербализаций, отнюдь не ограниченных лексиче-
ским варьированием. Идея необратимости сказанного звучит и в двух других старин-
ных ПЕ: Слово не воробей, а выпустишь – не схватишь (ППЗ; СлРЯ) и Сказавши, 
слово не воротишь. И хотя в первой из них используется регулярная в паремике дези-
дентифицирующая структура [2, с. 110] с образным «отрицающим» элементом, а вто-
рая лишена образной составляющей, обе они соответствуют – если пренебречь харак-
терным для ПЕ образным оформлением – лаконично выраженному смыслу 
«Сказанного не вернуть», т.е. сводятся в своем содержании к «смысловому конден-
сату»1 (причем вторая практически совпадает с ним). Именно это значительно расши-
ряет возможности перевыражения и удвоения в рамках ПЕ одного и того же актуаль-
ного для говорящих смысла с использованием различных образных мотивов, 
указывающих на невозможность исправить ситуацию – не подлизать (Слово выро-
нишь – не подлижешь; Оброненное слово языком не слизнешь), не втащить крюком/ 
вилами (Слово выпустишь, так и крюком не втащишь), не вернуть выпавшего изо 
рта (Плевка не перехватишь, слова не воротишь), не вернуть в кадык (Сказанное 
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слово в кадык назад не ворочается). Это достаточно типичный пример того, как ак-
туальный и характерный для ментальности определенного этноса смысл тиражиру-
ется с применением значительного спектра образных мотивов, использованием раз-
личных синтаксических структур, освоенных в сфере функционирования паремий.  

Заключение 
Таким образом, наш анализ иллюстрирует отмеченную учеными важность ва-

риативности как имманентной черты функционирования пословиц в истории языка. 
Однако, несмотря на то, что многие ПЕ первой половины XVIII в. обретают со време-
нем структурно-грамматические и лексические варианты, проявлением и залогом ак-
тивной жизни пословичной идеи является актуальность семантической основы 
(смыслового конденсата – «Пьяный откровенен», «Свое дороже», «Старого не испра-
вишь» и др.), стимулирующая различные образные перевоплощения и многообразие 
близких по смыслу единиц. Тем не менее, развитие и изменения образной основы по-
словиц, их компонентного состава, синтаксической структуры и семантики корректи-
руются также требованием смысловой оправданности и доступности содержания (ср. 
преобразование ПЕ Борода глазам замена в более понятную Борода глазам не за-
мена) и упрочивающейся и все более осознаваемой паремийной традицией, регла-
ментирующей отбор компонентов, вовлечение отдельных фольклорных мотивов (ср. 
расширение спектра единиц, вербализующих «обувной мотив» в ПЕ о неизбывной 
жене; противопоставление сапога лаптю в качестве традиционной образной вербали-
зации социального неравенства – Не осуди в лаптях – сапоги в санях (ППЗ)), рифмо-

ритмическое и структурное оформление ПЕ (В лесу рубят¸ а в мир щепы летят  → 
Лес рубят – щепки летят) и т.д.  

Сохранность же в неизменном виде многих единиц Петровского времени под-
тверждает удивительную способность паремий аккумулировать народную мудрость и 
передавать ее последующим поколениям говорящих.  

 
Примечания 

 
1. Смысловыми конденсатами мы называем обнаруживаемые в паремиологическом пространстве 
сгустки ментального свойства, в сжатом виде передающие смысл и во многом объясняющие как лег-
кость взаимозамен компонентов пословицы, так и «тиражирование» синонимичных ПЕ с близкой 
структурой – например, «Спасибо не накормит», «Глупого не научишь» и др. [11, с. 141–142]. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особого вида лингвокультурных единиц – клю-
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Введение 
Изучение текста региональной культуры связано с рассмотрением различных 

типов лингвокультурных единиц, наиболее распространённым видом которых явля-
ются ключевые знаки. Они представляют собой актуализированные общественным 
сознанием слова и сочетания, которые отражают обыденные представления о дей-
ствительности. Значения ключевых знаков понятны для членов лингвокультурной 
общности, поэтому формируют основу региональной идентичности. В. Г. Крысько от-
мечает: «Идентичность проявляется в процессе коммуникации, следовательно, иден-
тичность – это общая система вербального и невербального поведения, значимого для 
членов группы, которые обладают ощущением принадлежности к этой группе и раз-
деляют ее традиции, наследие, язык и общие нормы допустимого поведения». [2, с. 
109–110]. Из этого может быть сделан вывод о том, что ключевые слова оформляют 
ядро региональной идентичности, поскольку они значимы для членов сообщества и 
интерпретируются только им.  

Они основаны на стереотипах, устойчивых представлениях о чём-либо, лингво-
культурных легендах. Ф. Г. Фаткуллина в стереотипах видит «…защиту ценностей об-
щества. Она может быть обеспечена социальной функцией, которая на практике вы-
глядит как убеждение в собственной уникальности, непохожести на других» [4, с. 751]. 
Данный вид знаний имеет профанный характер. Они представляют собой синтез по-
верий, наблюдений, слухов, генерирующих некую историю, в основе которой лежит 
лингвокультурный сюжет. Данные знания не всегда достоверны, нередко искажают 
историческую правду. Они формируют повседневное представление о действительно-
сти.  

Знаковые имена имеют широкий спектр денотативной соотнесённости: это мо-
гут быть и топонимы, и имена выдающихся персоналий, и номинации артефактов и 
т.д.: анковский пирог, Белоусовский парк, Баташи, Воронка, Голубые озёра, Гон-
чары, Горелки, Колюпаново, Красные ворота и др. Отличительным признаком зна-
кового имени является богатый коннотативный компонент, отражающий культурный 
опыт человека. Так, знаковый топоним Глушанки в числе коннотаций имеет инфор-
мацию об удалённости от центра, расположении в данной локации крупного спаль-
ного района и областной больницы, криминальной активности, экологическом бла-
гополучии. В какой-то степени знаковые имена можно назвать вербализованными 
идеологемами, поскольку они отражают аксиологию отдельной культурной пара-
дигмы. Например, для современного туляка «пустыми» являются такие ключевые 
знаки, как Попово болото (локация, расположенная на левом берегу Упы, в районе 
современной улицы Дзержинского. Это место постоянно затоплялось разливами 
реки, здесь проживали служители церкви) или Чёртов мост (бывший мост, находив-
шийся на месте пересечения современных улиц Халтурина и Гоголевской, через ре-
чушку Серебрянку. Это место было отдалённым от центра города. Под мостом часто 
прятались бандидты). Выявление лингвокультуного знака осуществляется экспери-
ментальным путём. Члены лингвокультурной общности называют наиболее важные 
для них знаки.  

Цель данной статьи – рассмотрение наиболее представленных групп ключевых 
знаков тульской культуры на синхронном срезе. Поставленная цель достигается путём 
применения психолингвистического эксперимента, интервьюирования, лингвокуль-
турной интерпретации. 

Исследование 
Рассмотрим отдельные группы ключевых знаков тульской культуры. 
Несколько названий учебных заведений вошли в число ключевых знаков реги-

ональной культуры. Первый из них – пед – связан с Тульским государственным педа-
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гогическим институтом, а позже ‒ университетом им. Л. Н. Толстого. В значение дан-
ного лингвокультурного знака, основанного на коннотациях, входят следующие 
смыслы «гуманитарное образование», «учатся преимущественно девушки». В куль-
турном сознании педу противопоставлены политех и артуха. Знак политех сформи-
ровался на базе составной номинации Тульский государственный политехнический 
институт, а затем Тульский государственный университет. Коллективная память 
хранит легенду о создании политехнического института на базе двух институтов в 
1963 году – механического и горного. В значение знака политех входят смыслы «тех-
ническое образование», «учатся преимущественно юноши», «военная кафедра», 
«связь с оборонными предприятиями Тулы».  

Коллективное сознание сохраняет память о Тульском артиллерийско-инженер-
ном училище (институте) в семантике ключевого знака артуха. История училища 
началась с 1869 года, когда Александр Второй издал указ о создании оружейной 
школы. В семантику культурного знака входят смыслы «воинская доблесть», «защита 
Родины», ставшие рефлексией на участие курсантов в боях за Мценск в 1941 году. В 
2010 году институт был расформирован. Хотя в зданиях института в настоящее время 
располагается военная часть, данное пространство продолжают именовать артухой. 
Несмотря на то, что в городе представлено несколько высший учебных заведений, 
культурное сознание актуализирует внимание на двух: педе и политехе. Среди номи-
наций средних учебных заведений ключевыми знаками региональной культуры 
стали двадцатка «городская школа № 20». С данным знаком связана легенда о том, 
что в этом учебном заведении учился чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. 
Этот лингвокультурный знак хранит смыслы «лучшая школа города», «хорошее ма-
тематическое образование». Лингвокультурный знак «химлицей» основан на конно-
тациях номинации химический лицей и имеет значение ʽучебное заведение, дающее 
качественное химико-биологическое образованиеʼ. Лингвокультурный знак одинна-
дцатая гимназия соотносится с названием муниципального учреждения образова-
ния «Гимназия № 11 им. А. и О. Трояновских» имеет значения ʽэлитное учебное заве-
дениеʼ, ʽизучение иностранных языковʼ, ʽшкола мажоровʼ. В 2016 году в Туле было 
возрождено Суворовское училище. Номинация училища сразу стала генерировать 
коннотации, на основе которых сформировался лингвокультурный знак, значения ко-
торого отражают смыслы «элитное учебное заведение», «лучшее суворовское учи-
лище в России», «закрытое учебное заведение», «хорошая материальная база», «вы-
сокая заработная плата». В связи с описанием значения данного знака отметим 
особенности семантики лингвокультурных единиц: зачастую она не соответствует 
действительности, поскольку формируется на основе слухов, легенд, стереотипов и 
проч., избирательно, так как освещает не всё явление в целом, а отдельные его сто-
роны. Ключевые знаки Яснополянская школа, Яснополянский детдом наивным ре-
гиональным сознанием связываются с именем Льва Толстого, его методикой препо-
давания и обучения. Данный пример является подтверждением нередкого 
расхождения значений языковой и лингвокультурной единицы. В действительности 
ни яснополянская школа, ни детский дом, названные так по месту расположения, не 
имели непосредственной связи с педагогическими идеями Толстого.  

В настоящее время в Туле насчитывается более 250 заводов и фабрик. Судьба 
их номинаций оказалась разной: на основе одних сформировались символы, других – 
бренды, третьи стали ключевыми знаками региональной субкультуры. Ключевые 
знаки тульских заводов можно распределить на три группы в зависимости от домини-
рующего ассоциативного признака. В первую группу включены номинации, которые 
ассоциируются с выполнением оборонного заказа. В их значении доминируют семы 
ʽпроизводство вооруженияʼ: Патронный завод, Стрела, Машзавод, Точмаш. Ле-
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генды связанные с ключевым знаком Патронный завод рассказывают о его основа-
нии Александром Вторым в 1880 году и назначении директором завода Ф. Г. Гил-
леншмидта, о том, что в годы Первой мировой войны завод изготавливал около чет-
верти всех патронов, произведённых в стране, а в советское почти три четверти, о 
связи патронного и самоварного производства: внутренняя труба самовара по форме 
напоминала патрон.  

Легенды лингвокультурного знака Машзавод связаны с тем с его первым назва-
нием Байцуровский, или новым: по имени основателя Н. Г. Дмитриева-Байцурова. 
Завод был основан в 1879 году. Коллективная память выделяет в продукции предпри-
ятия пулемёты системы «Максим», а также мотороллеры «Тула», «Тулица», «Мура-
вей». 

С ключевым знаком Точмаш связаны легенды об изготовлении чулочно-носоч-
ного оборудования, вязальной машины «Славянка». 

Вторую группу составляют номинации, ассоциирующиеся с производством сы-
рья: Кирпичный завод, «Азот», Косогорский завод, Чермет.  

Значение ключевого знака кирпичный завод отражает легенду о его создании в 
1881 году купцом Н. И. Ливенцевым. Данная лингвокультурная единица имеет и ло-
кальное значение границы, предела, поскольку соотносимый с ним объект находится 
на окраине города. О Косогорском заводе культурная память хранит легенды о его со-
здании в 1896 году по указу Николая Второго, о первом названии завода – Судаков-
ский ‒ связанном с деревней Судаково, о том, что на выплавке чугуна присутствовал 
Лев Толстой.  

Третью группу составляют номинации, ассоциирующиеся с производством 
гражданской продукции: Октава ʽтульская радиоэлектроникаʼ, «Чайка» ʽтульская 
одеждаʼ и др. С заводом «Октава» связана легенда, что в микрофон, изготовленный 
на данном предприятиии, Ю. Гагарин сказал: «Поехали».  

В числе ключевых знаков, связанных с названиями заводов, имеются такие, ко-
торые обозначают уже несуществующие предприятия. Но региональная культура хра-
нит о них память. К числу подобных знаков можно отнести Тульский комбайновый 
завод, «Чайка», Лужковский спиртзавод.  

Ряд номинаций, обозначающих населённые пункты, получило статус ключевых 
знаков. 

Некоторые из них сформировались на основе знаний о людях, которые прожи-
вали в том или ином месте. И. С. Важенина отмечает: «Имидж места – очень разно-
плановый, эмоционально-окрашенный, иногда искусственно создаваемый, зачастую 
поверхностный его образ, который складывается в сознании людей» [1, с. 82]. К числу 
таких ключевых знаков относятся следующие. Дворяниново – усадьба А. Т. Болотова. 
С данным знаком связано легенда о дубе, в который ещё при жизни А. Т. Болотова 
ударила молния и сломала его. Ствол дума упал на растущий рядом вяз. Деревья срос-
лись, образовав естественную арку, которая стала символизировать победу жизни над 
смертью. Ритуал прохода через арку обещает исполнение желаний.  

Епифань – ключевой знак, выражающий представления о купеческом городе, 
которые сформировались под влиянием открытия музея купеческого быта. Легенды 
рассказывают об иноке Епифане, который помог Дмитрию Донскому одержать по-
беду над татарами, задержав литовские войска и отправив лучших монахов в русское 
войско, и о разбойнике Епифане, который грабил корабли, волоком перемещаемые 
из Дона в Волгу. Епифану удалось скопить баснословное богатство, на которое он смог 
даже построить город. Епифань также называют воротами Куликова поля. 

Ряд знаков связан с святыми местами, находящимися на территории Тульской 
области. Колюпаново ‒ ключевой знак, связанный с именем старицы Ефросиньи, быв-
шей фрейлины Екатерины Второй – Евдокии Вяземской, которая имитировала свою 
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смерть и стала на путь юродства. В значение знака входят представления о целитель-
ной силе святого источника, который открыла Ефросинья, по преданиям, обладаю-
щая даром предвиденья и врачевания. Жабынь – ключевой знак, указывающий на 
Жабынский монастырь, Введенскую Макариевскую пустынь. Легенда, связанная с 
данным знаком, рассказывает о тайном подземном ходе из Жабыни в Белёв. Обще-
ственная память связывает данный знак и со святым источником, который образо-
вался после того, как инок Макарий, возвращаясь в обитель, увидел раненого литовца. 
Макарий ударил посохом о землю, и из неё забила вода, которой он излечил врага.  

Среди ключевых знаков возможно выделить группу, коррелирующую с обозна-
чением социально значимых объектов. Сюда относятся знаки, связанные с названи-
ями рынков, больниц, спортивных объектов, кладбищ и др. Так, ключевой знак Хопёр 
указывает на рынок в Зареченском районе Тулы. Общественная память хранит исто-
рию о том, что ранее рынок находился на границе Казённой, Кузнечной и Гончарной 
слобод. В сознании современного туляка рынок ассоциируется как место продажи до-
машних животных и птиц. К числу утративших актуальность можно отнести ключе-
вой знак Барахолка. Так назывался рынок в Привокзальном районе Тулы, существо-
вавший в 80-е – 90-е годы. В сознании современных туляков среднего и старшего 
поколения с данным ключевым знаком были связаны представления о дефицитных 
товарах, многие из которых были привезены из-за рубежа.  

Рынки постепенно стали вытеснять торговые центры. В когнитивной базе мо-
лодого поколения туляков актуальны такие ключевые знаки, как Гостинка – Гости-
ный двор – лингвокультурный знак, указывающий на торгово-развлекательный 
центр, который находится в центре города. Макси – ключевой знак, указывающий на 
самый крупный торгово-развлекательный центр города, построенный на берегу Упы.  

Ключевой знак Ваныкинская больница / Семашко обозначает больницу скорой 
помощи. С ним связаны легенды о купце-меценате Д. Я. Ваныкине, на средства кото-
рого была выстроена больница, а также наркоме здравоохранения Н. А. Семашко, при 
содействии которого был выстроен хирургический корпус в 1935 году. Наряду с дан-
ным знаком в тульском культурном тексте функционируют и другие лингвокультур-
ные единицы, обозначающие медицинские учреждения: Областная больница – клю-
чевой знак, указывающий на хорошее качество оказываемых медицинских услуг, на 
главное медицинского учреждение области. Консультант – ключевой знак, связан-
ный с представлениями об оказании платных медицинский услуг: одним из первых 
коммерческих медицинских центров в регионе был «Консультант».  

Ключевой знак Детская железная дорога отражает представления о модели 
миниатюрной железной дороги, построенной в Новомосковске. Дорога включает три 
станции.  

Ключевой знак Велотрек выражает представления о спортивных сооружениях. 
С данным знаком связаны легенды о том, что это старейшее спортивное сооружение 
в России, об открытии велотрека в 1896 году, о том, что на велотреке катался Л. Н. Тол-
стой. Культурная память хранит первое название велотрека – циклодром.  

Ключевой знак Всехсвятское кладбище отражает представления о старом, за-
крытом для захоронения некрополе. Коллективная память хранит информацию о 
том, что кладбище когда-то находилось на окраине города, а затем, по мере расшире-
ния городских границ оказалось в центре. Ранее кладбище было разделено на право-
славную, протестантско-католическую и иудейскую части. Каменный забор, которым 
огорожено кладбище, начал строиться в 1900-м году. На кладбище захоронены почёт-
ные жители Тулы.  

Немало ключевых знаков связано с обозначением общественных пространств.  
Ключевой знак Дворянское собрание снова стал актуальным для регионального 

сообщества. С этой лингвокультурной единицей связаны имена выдающихся людей, 
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которые посещали данное здание: Н. И. Белобородов, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, 
С. Есенин, В. Маяковский, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, Л. Утёсов. Коллективная па-
мять хранит знания о том, что в советское время в здании размещалась областная биб-
лиотека, несколько десятилетий оно функционировало как Дом офицеров.  

С ключевым знаком Ликёрка связана легенда о том, что в данной локации ра-
нее размещался ликёро-водочный завод. Ключевой знак Утюг, связанный с обозна-
чением торгового центра, имеющего форму утюга, используется для навигации в 
культурном пространстве.  

Ключевой знак Московский вокзал называет самую крупную в городе пасса-
жирскую станцию московско-курского направления. С вокзалом связана легенда о 
встрече Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева.  

Легенды, связанные с ключевым знаком Дом Дорофеевых / Вдовий дом – дом 
купца Дорофеева в Белёве, рассказывают, что в этом доме умерла жена Александра 
Первого императрица Елизавета Алексеевна, возвращавшаяся из Таганрога в Петер-
бург. После смерти Императрицы строение было выкуплено государством, в нём был 
организован вдовий дом. Предполагают, что внутренние органы императрицы захо-
ронены под деревом около дома. Легенда также повествует о том, что смерть Елиза-
веты была имитирована. В Белёве появилась странница с утончёнными манерами, в 
которой заподозрили умершую Императрицу.  

Ключевой знак Успенский собор Тульского кремля связан с легендой о том, что 
в этом соборе отпевали Александра Первого.  

Ключевой знак Чёрная церковь / собор, связанный с Успенским собором, рас-
положенным ранее на территории женского монастыря. Легенды, связанные с дан-
ным знаком, рассказывают о том, что в советское время собор пытались разрушить, 
но он устоял. С куполов были сняты кресты, а в здании разместился архив. Чёрным 
собор называют за цвет куполов. 

Ключевой знак Щегловский монастырь, связанный с Богородичным Пантеле-
имоновым Щегловским монастырём, актуализирует легенды о создании монастыря в 
середине XIX века, о закрытии монастыря в 20-е годы XX века. В монастыре имеется 
чудодейственная икона Млекопитательница, которая притягивает множество палом-
ников, нуждающийся в помощи создания и сохранения семьи, рождении детей. Ранее 
монастырь находился за чертой города, в Щегловской засеке.  

Реконструкция исторического центра Тулы коснулась лингвокультурного сим-
болария. Номинация открытого культурного пространства «Искра», ввиду его попу-
лярности среди горожан, получила статус ключевого знака. То же следует сказать и о 
Казанской набережной, которая была открыта в 2018 году. С ключевым знаком Ка-
занская набережная связаны легенды о разрушенном в годы Советской власти Со-
бора Казанской Божией матери, о железной дороге – Казанке, которая проходила по 
набережной, превращённой в промзону. По этой дороге составы подвозили уголь к 
первой в Туле электростанции, созданной на территории Кремля. Номинация Музей-
ный квартал связана с представлениями об улице Металлистов, которая стала пеше-
ходной и вернула своё старое название – Пятницкая. На этой улице располагаются 11 
музеев. Ключевой знак Кремлёвский сад связан с легендами об его открытии в 1834 
году по инициативе губернатора Е. Зурова. На территории сада были построены пер-
вый театр, кинотеатр. Сад носил имя Александровского в связи с приездом в Тулу це-
саревича, будущего императора Александра Второго. В советское время сад носил имя 
М. П. Томского. 

Заключение 
Таким образом, ключевые знаки культуры представляют собой разновидность 

лингвокультурных единиц, которые отражают актуальные для сообщества наивные 
знания, основанные на коннотациях вербальных знаков, отражающих жизненный 
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опыт. Ключевые знаки отражают меняющуюся повседневность, а следовательно, они 
объективируют динамику аксиологии: они быстро устаревают и забываются лингво-
культурной общностью. Этим объясняется потребность в фиксации ключевых знаков 
культуры. Ключевые знаки выполняют функции идентификации (они интегрируют 
своих и противопоставляют их чужим), а также навигации в культурном простран-
стве. На базе ключевых знаков могут формироваться символы, эталоны и бренды ре-
гиональной культуры. 
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К ИСТОРИИ ВЫРАЖЕНИЯ «И ТОЧКА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
Аннотация. В статье представлен языковой материал, показывающий особенности исполь-

зования в русском языке выражения «и точка», а также научный комментарий к нему. Автором 
делается попытка доказать, что существующее представление о том, что данное выражение в 
такой форме и таком значении впервые употреблено в логотипе «Вкусно ― и точка» российской 
сети ресторанов быстрого питания, созданной на базе сети «Макдональдс» после закрытия ее в 
России, не соответствует действительности. В статье показывается, что выражение «и точка» 
возникает в русском языке на основе одного из значений слова «точка» (точка ― окончание, за-
вершение чего-либо, конец чему-либо) в XIX веке, получает распространение в живой речи в 20 –
30-е годы XX века и сохраняет свою актуальность до нашего времени. Это находит отражение 
как в устной речи, так и в художественных и нехудожественных текстах разных типов и жанров, 
фиксируется словарями русского языка, созданными в XIX – XXI веках. В статье исследуемое вы-
ражение характеризуется с точки зрения тех свойств, которые определяют особенности его упо-
требления в живой русской речи и соотношения его с другими единицами в пределах словар-
ного состава русского языка. Представленные в статье материалы могут быть использованы в 
практике преподавания русского языка в школе и вузе, а также при составлении общих и специ-
альных словарей, в том числе и учебных. 

Ключевые слова: русский язык, фразеология, фразеологическая единица, крылатое выраже-
ние, трансформированное употребление, фразеологическая деривация, история фразеологиче-
ской единицы в языке. 
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TO THE HISTORY OF THE EXPRESSION ‘I TOCHKA’ (“THAT’S IT”)  

IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

 
Abstract. The article presents linguistic material showing the peculiarities of the use of the expression 
‘i tochka’ in Russian, as well as a scientific commentary on it. The author attempts to prove the falsity of 
the idea that the expression first appeared in this form and meaning in the logo “Vkusno i Tochka” (“Tasty 
― and that’s it”) of the Russian fast food restaurants chain, based on the McDonald's chain closed in 
Russia. The article shows that the expression ‘i tochka’ appears in Russian in the 19th century and is 
connected with one of the meanings of the word ‘tochka’ (the end, the completion of something, the end 
of something). It becomes widespread in live speech in the 1920s and 1930s and remains relevant to the 
present day. Oral speech, fiction and non-fiction texts of various types and genres reflect this phenome-
non. The expression is also recorded in dictionaries of the Russian language created in the 19th and 21st 
centuries. The article presents the characteristics of the expression under study in terms of those prop-
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Предварительные замечания. 
Определяя основные задачи отечественной лингвистики применительно к объ-

екту фразеологической науки, А. И. Молотков писал: «Особое и одно из центральных 
мест в проблематике объекта исследования фразеологических единиц занимают: про-
блема употребления фразеологических единиц как реализация функционального 
назначения фразеологической единицы в зависимости от жанра и стиля произведе-
ния, от темы произведения, от индивидуальных особенностей языка писателя; про-
блема нормативного и ненормативного употребления фразеологической единицы; 
проблема индивидуально-авторского преобразования фразеологических единиц по 
форме, значению, по форме и значению одновременно, с описанием фактов ее разру-
шения, ее деэтимологизации» [10, с. 14].  

Научное описание (в том числе и лексикографическое) слова и фразеологиче-
ской единицы как элементов словарного состава языка может осуществляться, в зави-
симости от целей и задач исследователя, по-разному и с разной степенью полноты. 
Однако даже избирательная, ограниченная определенным набором параметров, ха-
рактеристика лексической или фразеологической единицы должна основываться на 
возможно полной и разнообразной информации о данной единице, включающей све-
дения обо всех ее сторонах, касающихся не только формы и содержания единицы, но 
и особенностей функционирования ее в речи с момента появления в языке до совре-
менного состояния (о параметрах описания идиом см. [19]) 

Полное и всестороннее описание истории каждого слова и выражения в рус-
ском языке, в том числе и в специальных словарях, является одной из задач лингви-
стической науки, которая решается разными путями и способами (см.: [4; 6; 8; 12; 13; 
15; 18; 21; 22; 23 и др.]) Особого внимания в этом плане требуют слова и выражения, 
которые активно употребляются в современной живой речи. Среди них и единицы, 
которые уже давно присутствуют в словарном составе русского языка, но в процессе 
своего функционирования претерпевают определенные изменения, затрагивающие 
их форму, значение и др. свойства. Среди них и единицы, которые только появились 
в языке и получили широкое распространение в современной речи (см. об этом по-
дробнее [20]). Анализ истории появления и функционирования таких единиц в языке 
показывает, что «новизна» их часто оказывается иллюзорной. Так, большинство но-
сителей русского языка вряд ли усомнится в том, что выражение «Вкусно ― и точка!» 
является неологизмом. Более того, широкая известность этого выражения (обуслов-
ленная, вероятно, не только экстралингвистическими факторами) приводит к появ-
лению аналогичных конструкций: «Стильно ― и точка!», «Весело ― и точка!» и т. д. 
Поэтому исследование особенностей функционирования этого сочетания в русском 
языке представляет как научный, так и практический интерес. 

Слово точка в формировании выражения и точка. 
В сочетании и точка главным, опорным, ключевым является компонент 

точка, восходит к слову точка. И слово точка, несомненно, повлияло на появление 
данного выражения в языке. Поэтому прежде всего следует рассмотреть те семанти-
ческие признаки, которые содержатся в содержании этого слова и на основе которых 
происходило формирование значения всего выражения в целом. 

Из словарной статьи с заголовочным словом точка в «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка» В. И. Даля выберем фрагмент, содержащий интересую-
щую нас информацию (текст цитируется в современном написании): «ТОЧКА 
(ткнуть) ж. значок от укола, от приткнутия к чему острием, кончиком пера, каран-
даша; мелкая крапина. Картины режутся на меди чертами, или точками. Теле-
графы пишут черточками и точками. Точка в точку, точь-в-точь. Славянская 
цифра в кружке означает десятки тысяч, в точках ― сотни тысяч, а в запятых ― 
миллионы. Точка в точку, как гвоздь в бочку! Дай отсрочку: будет дело в точку! 
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Хоть бы и не в точку, а в кочку (попасть и то бы ладно). ║* В письменности: знак 
препинания, ставимый в конце речи, содержащей полный смысл. Где писцу надо нос 
утереть, там запятая, а где табаку понюхать, точка. Точка с запятой, строчный 
знак, разделяющий (в грамматике) члены в периоде; в црквн. знак этот (;) есть наш 
вопросительный (?).║* Точка, все кончено, конец делу. <…>» [5, т. 4, с. 423–424].  

Обратим внимание, что здесь Даль особо выделяет следующее значение слова 
точка: «║* Точка, все кончено, конец делу». Из этого следует, что в живой русской 
речи слово точка уже в XIX веке использовалось в этом значении. Ср. также: «"Нет 
ничего отвратительнее предмета, избранного г. сочинителем. Женщина замуж-
няя, мать семейства, влюблена в молодого олуха, побочного сына ее мужа (!!!). Ка-
кое неприличие! Она не стыдится в глаза ему признаваться в развратной страсти 
своей (!!!!). Сего недовольно: сия фурия, употребляя во зло глупую легковерность 
супруга своего, взносит на невинного Ипполита гнусную небывальщину, которую 
из уважения к нашим читательницам не смеем даже объяснить!!! Злой ста-
ричишка, не входя в обстоятельства, не разобрав дела, проклинает своего соб-
ственного сына (!!), после чего Ипполита разбивают лошади (!!!); Федра отравли-
вается, ее гнусная наперсница утопляется и точка. И вот что пишут, не 
краснея, писатели, которые и проч. (тут личности и ругательства); вот до ка-
кого разврата дошла у нас литература, кровожадная, развратная ведьма с пры-
щиками на лице!" ― Шлюсь на совесть самих критиков. Не так ли, хотя и более 
кудр. <явым> слогом, разбирают они каждый день сочинения, конечно не равные 
достоинством произведениям Расина но верно ничуть не предосудительнее оных в 
нравственном отношении. Спрашиваем: должно ли <и> можно ли серьезно отве-
чать на таковые критики, хотя б они были писаны и по-латыни, а приятели 
называ<ли> это глубокомыслием?» А. С. Пушкин, Опровержение на критики (1830). 
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы показывают, что слово точка и соче-
тание и точка используются для указания на окончание, завершение, прекращение 
чего-либо. 

Функционирование выражения и точка в русском языке XX – 
XXI вв. 

Наши наблюдения показывают, что выражение и точка значительно активи-
зируется в 20–30-е годы XX века, проникая в печать и художественную литературу. 
Приведем лишь несколько примеров, взятых из «Национального корпуса русского 
языка» [11]: «Беженцем сюда попал из царства польского ― думал переждать грозу, 
а вышло совсем наоборот. Завяз, и точка. Ю. Селедкин, Козел в огороде (1927); 
Имеется общее положение: ребята должны жить в лагерях на правах красноар-
мейцев и постепенно втягиваться в строевое обучение. И точка. А. Крон, Вин-
товка № 492116 (1929); Наш Читинский полк подошел, броневик у нас теперь есть. 
― Взять Волочаевку, и точка. Нигамс. Огонь по отступающему // Набат молодежи, 
1930; «Гостиница принадлежит нам ―и точка. Полыхаев». И. Ильф, Е. Петров, 
Золотой теленок (1931); Никита Павлович назначен Советом на должность. И 
точка. Л. Кассиль, Кондуит и Швамбрания (1928–1931) и др.  

Заметим также, что в этот период отмечается и употребление выражения и 
точка без и, что приводит к сокращению его до одного компонента. В этом случае 
слово-компонент выступает как «заместитель» фразеологизма в целом, «представ-
ляет» его, ср. например: Это совсем не смешно, и ты дурак!... Точка. В. Вишневский, 
Оптимистическая трагедия (1933); Партия ― выше всего. И каждый должен быть не 
там, где он хочет, а там, где нужен. Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит 
― точка. Н. Островский, Как закалялась сталь (1930–1934); Практический ум 
назвал баланс: самое выгодное ― чертежи похитить, Гарина ликвидировать. 



| Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2023. Выпуск 1 (13) 

| Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics. 2023. Issue 1 (13) 

| 130 

Точка. А. Толстой, Крах инженера Гарина (1925 – 1927, 1937). (Такой случай транс-
формации в словаре А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко «Фразеологизмы в русской 
речи» определяется как «использование отдельных компонентов, выражающих эле-
менты фразеологического значения» [9, с. 26].) 

Появляются и индивидуальные варианты такого употребления, ср.: А чтоб с 
этого была польза революции, именем революционного порядка прошу быть поак-
куратнее, занятия соблюдать, и все у нас будет хорошо, как говорится: точка, и 
ша!; Потом Чубарьков объявил, что ввиду полного равноправия женского эле-
мента мы будем теперь учиться вместе с девчонками. Точка, и ша!; Даю слово 
комиссару Чубарькову, ― провозгласил Биндюг. Точка, и ша! ― хором крикнул зал. 
Л. Кассиль, Кондуит и Швамбрания (1928–1931). 

Материалы «Национального корпуса русского языка» показывают, что выра-
жение и точка, в том числе и в сокращенном варианте (<и> точка), широко упо-
требляется в советское время и в наши дни, причем не только в публицистике и в ху-
дожественной литературе, но и в текстах эпистолярных, мемуарных. Оно проникает 
даже в научную речь, ср.: Мне стало ясно, что в его глазах Пугачев ―разбойник и 
точка, так он воспринял «объект»; Сейчас же скажем, что этот этап часто и 
заканчивает изучение; за ним следуют итоговые сочинения, разбор их, затем ― 
некая общая мораль, прикрепляемая к «пройденному», и точка. Г. А. Гуковский, 
Изучение литературного произведения в школе (Методологические очерки о мето-
дике) (1941). Приведем еще примеры из текстов разных лет: Много она тут нагово-
рила. Даже декабристов вспомянула, а как воспитывать, не сказала. Воспитывай 
―и точка! В. Тендряков, Не ко двору (1954); Он знаменит, слова свои ценит, бере-
жет. «Безжелобная заливка ― фикция» и точка. А раз фикция ― министр и отка-
зал в реализации. В. Дудинцев, Не хлебом единым (1956); Возвращение домой одно-
значно: лихо позади, точка, гора с плеч, подвели черту ― живем дальше, мы на 
месте, братцы, порядок! В. Панова, Володя (1959); Да, такой клеветы, такого очер-
нения никому нарочно не придумать. Точка. А. Твардовский, Рабочие тетради 
(1964); Ничего знать не хотели, ничего не помнили: плати шесть рублей, и точка. 
Ю. Трифонов, Вера и Зайка (1966); Оуэн. «Никогда не спорь! Стой на своем, и 
точка! Попробуем последовать этой прекрасной заповеди старика Оуэна. 
О. Даль, Дневники. Письма. Воспоминания (1972); Ему было наплевать, что она дев-
чонка и младше его на три года, ― она принадлежала ему, и точка. А. Стругацкий, 
Б. Стругацкий, Жук в муравейнике (1979); И никаких иных. Нет, и точка! Догово-
рились железно еще дома перед выходом, а затем многократно клятвенно под-
тверждено уже в походе: каждый вечер идем от пяти до половины девятого. М. Ха-
ритонов, На байдарке (1985); Если будет индексация, то, может быть, я подумаю 
что-нибудь тебе купить. И точка. С. Есин, Стоящая в дверях (1992); И если кто-
нибудь мне скажет, что это не событие в отечественной журналистике, в того я 
кину камнем. И точка. С. Мостовщиков, Начало (1997); Географические подробно-
сти авторов письма не интересовали. «Ра» ждали в гости, и точка. Ю. Сенкевич, 
Путешествие длиною в жизнь (1999); Он ― первый, он самый, и точка. На все об-
суждения ― табу. М. Чулаки, Примус (2002); Сказал, что ты пойдешь со мной, и 
точка! Е. Хаецкая, Синие стрекозы Вавилона (2004); На свадьбе мужская часть 
только что созданной семьи обязана быть при полном параде, и точка. Д. Дон-
цова, Уха из золотой рыбки (2004); Человек хочет не именно минивен и точка. Фо-
рум (2008); И тем не менее люблю. Точка. Я ответила? Е. Завершнева, Высотка 
(2012); Гумилев <…> разделял иллюзии, свойственные эпохе. И точка. Ю. Подлуб-
нова, Наука особенной стати (2013); Мне так надо было, и точка. Л. Данилкин, 
Хомо люденс (2016); Святым он быть не может. Он язычник, и точка. Е. Родчен-
кова, Евления (2019) и др. 
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Укажем также и на случаи авторского употребления этого выражения: Короче, 
чтобы через два месяца библиотека у вас была. Точка! Избу-читальню из хаты-
развалюхи переводи в один из хороших кулацких домов, переведи в самый лучший, и 
ошибки не будет! Вторая точка! М. Шолохов, Поднятая целина (1959); Два де-
сятка «средних молодых людей», наскоро проголосовав «обоим на вид и точка», 
кинулись с облегчением к выходу. Л. Аннинский, Виктор Чернышов и его заботы 
(1968); Наступила ясность. Но это не точка. Это начало серьезного и глубокого 
размышления. Г. Бутков, Хроника сердца (1953–1990).  

Употребление выражения и точка в русском языке этого периода отражается 
и в словарях, ср.: «1. Точка, и, род. мн. ч е к , ж. 1. Метка, след от нажима, укола пи-
шущего или колющего инструмента; мельчайшее круглое пятнышко, крапинка. <…> 
2. Знак препинания (.), разделяющий предложения. На листке бумаги из тетрадки 
Со стараньем выведены строчки. Между строк в покорном беспорядке: Знак во-
проса, запятые, точки. Михалк. Сын. ◊ Ставить, поставить т о ч к у . Павел заговорил 
горячо и резко о начальстве, о фабрике.. Рыбин порой ударял пальцем по столу, как 
бы ставя точку. М. Горький, Мать, I, 11. Остап поставил точку, промакнул жизне-
описание прессом. Ильф и Петров, Золот. теленок, II, 20. <…> 10. Только им. ед. В 
знач. сказ. Разг. Хватит, всё; конец. — Каждый должен быть не там, где он хочет, а 
там, где нужен. Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит — точка. Н. Остр. 
Как закал. сталь, I, 8. — Вы глядите, чтобы сразу завелся, — сказала Лена, кивая на 
трактор. — Не волнуйтесь, я же танкист — значит, точка. С. Антон. Лена, 15. — 
Считаю, что счастье в работе. В любимой работе. Никакого другого нет и быть 
не может. Точка! Матвеев, Семнадцатилетние, 1. ◊ (И) т о ч к а . Третьего я перед 
тобой бросила. Он меня и до сих пор жалеет... — Ну, и точка, — брезгливо сказал 
Сучков. — Подробности меня не интересуют. А.Н. Толст. Вас. Сучков, 10. — Ну, с 
этим усачом я долго хороводиться не намерен.. Назначу на бахчи или в объездчики 
— и точка. Лаптев, Заря, 5. Спит герой, храпит — и точка. Принимает все, как 
есть. Твард. Вас. Теркин. ◊ ( И ) т о ч к а об этом. — По людски будут люди жить, — 
добавил Хворост. — И сыто, и светло, и весело. И точка об этом. Горбат. Мое по-
коление, I, 2. <…> » [14, т. 15, с. 734–741]; «ТОЧКА, <…> 1. Метка, след от прикосно-
вения, укола чем-л. острым (кончиком карандаша, пера, иглы и т. п.); маленькое круг-
лое пятнышко, крапинка. Пунктир из точек. Шелк в сиреневую точку. Ракушка с 
черными точками. «И» с точкой (в русской азбуке до реформы правописания в 1917 
г. существовала буква «i»). Ставить точку над «i». Ставить точки над «i» (уточ-
нять, не оставляя ничего недосказанного). Бить в одну точку (упорно действовать в 
одном направлении). Попасть в самую точку (сделать, сказать именно то, что 
нужно, угадать). Точки звезд на небе. Точки лодок на озере. 2. Знак препинания, раз-
деляющий предложения; знак, употребляемый при сокращенном написании слов 
(например: и др., т. е.). Т. с запятой (знак препинания (;), употребляемый для разде-
ления распространенных, более самостоятельных частей сложносочиненного предло-
жения). Ставить точку (также: заканчивать какое-л. дело). Ставить точку на ком-
, чём-л. (разг.; кончать всякие дела, отношения с кем-, чем-л.). Знать что-л. до 
точки (до мельчайших подробностей, в совершенстве). <…> 10. в функц. сказ. Разг. 
Кончено, хватит, всё. Нужно ― и т. Больше я туда не хожу ― т.! Лег к стенке и ― 
т., больше ни звука. <…>» [2, с. 1335–1336]; «ТОЧКА1, неизм., в функц. сказ. Разг. 
Хватит, всё, кончено (о полном завершении какого-л. дела, окончании, прекращении 
чего-л.). Сказал ― и т.! Ну всё, т., больше не пью! <…>» [17, с. 614]. 

Особенности фразеологической единицы и точка в русском языке. 
Сочетание и точка словари выделяют как особое употребление слова точка и 

определяют примерно одинаково, ср.: «10. Только им. ед. В знач. сказ. Разг. Хватит, 
всё; конец» [14]; «10. в функц. сказ. Разг. Кончено, хватит, всё» [2]; «ТОЧКА1, неизм., 
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в функц. сказ. Разг. Хватит, всё, кончено (о полном завершении какого-л. дела, окон-
чании, прекращении чего-л.)» [17]. Словари фиксируют основной семантический 
признак, содержащийся в значении данной единицы, а именно указание на оконча-
ние, завершение, прекращение чего-либо (каких-либо действий, отношений, положе-
ния, состояния и т. п.). Это соотносится с употреблением слова конец в значении пре-
дикатива, ср.: «КОНЕЦ, <…> 5. В знач. предикатива. Все кончено (покончено, 
закончено) с кем-, чем-л.; продолжения чему-л. не будет. <…>» [1, т. 8, с. 344–348]. 

Однако примеры употребления и точка дают основание разграничивать два 
значения, которые реализуются при использовании данного сочетания в разных ре-
чевых ситуациях.  

В первом случае фразеологическая единица и точка используется для выра-
жения принимаемого или принятого говорящим решения о полном, бесповоротном 
и окончательном завершении какого-либо дела, прекращении каких-либо действий, 
отношений и т. д. (‘и на этом всё, этому конец, этого больше не будет’), ср.: Я жене 
сказал: родим сына и дочку, и точка. Нечего про поездку ему рассказывать: от-
дохнули хорошо ―и точка! Увольняйся оттуда, и точка. Они сегодня только 
ягоды собрали ― и точка, укатили на речку купаться. Вопрос решили, и точка, 
нечего к этому возвращаться. Тебе выглядеть молодым легко: сбрил бороду, и 
точка. Сказано, что приеду ―и точка! Он тебе не пара ―и точка. Сказал бы, 
что так надо, и точка, нечего всем объяснять. (См. также примеры выше.) 

Во втором случае фразеологическая единица и точка используется для выра-
жения принимаемого или принятого говорящим решения, которое, с точки зрения 
говорящего, не подлежит дальнейшему обсуждению, пересмотру, изменению, отмене 
и должно быть принято беспрекословно, без возражений (‘только так и никак иначе’), 
ср.: Никуда ты не пойдешь ― и точка! Бойцов надо беречь ― и точка. Приказано 
― и точка, выполняй! Сказали же, что закон есть закон, и точка! Делать этого 
я не буду, и точка! Крым наш ― и точка! Поступаем в медицинский, и точка! 
Не хочу быть похожим на всех, и точка. Все у меня отлично, проблем нет никаких, 
и точка. Я не согласен, и точка! Никогда не поверю, что ты его обыграл, и 
точка! Мы всегда будем вместе ― и точка! Сказал, что сделает, значит ― сде-
лает, и точка! Не дам я тебе денег ―и точка! Вызывайте врача ―и точка! За 
руль тебе нельзя ― и точка! Надо делать только так ―и точка! Нет у меня 
времени для разговоров, и точка! Мне надо выпить ― и точка! Надо голосовать 
за ЛДПР ―и точка! Он алкоголик ―и точка! Я ее люблю, и точка! Этого не мо-
жет быть ― и точка! Лентяй он, и точка. Не идет тебе это платье ― и точка. 
(См. также примеры выше.) 

Как видно из примеров, конструкции типа «Вкусно ― и точка», «Стильно ― 
и точка», «Весело ― и точка», «Нужно ― и точка», «Можно ― и точка», 
«Нельзя ― и точка» и т. п. соответствуют второму из указанных выше случаев упо-
требления, в которых сочетание и точка выражает смысл ‘только так и никак 
больше’. В таком употреблении выражение и точка демонстрирует широкую сочета-
емость с разными группами слов, ср.: требуется / хочется / нравится / подходит … 
― и точка; нет / не дам / не скажу… ― и точка; велено / приказано / сказано / 
отказано … ― и точка; отказать / заставить / приказать … ― и точка; вредно 
/ глупо / красиво / безобразно … ― и точка. Это значение наиболее отчетливо про-
является в случаях, когда выражение и точка употребляется со словами, имеющими 
значение оценки ― хорошо, плохо, полезно, вредно, приятно, неприятно, глупо и 
т. п. (о словах и выражениях со значением оценки как единицах с особыми лексико-
грамматическими свойствами см. [7; 3] и др.).  

Из рассмотренных нами материалов можно сделать вывод, что выражение и 
точка встречается в русском языке XIX века, приобретает особую популярность в 20–
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30-е годы XX века, попадает в публичную и письменную речь, употребляется в худо-
жественных и нехудожественных текстах нашего времени, стабильно присутствуя в 
живой устной речи на протяжении всего этого времени. При этом выделяются две ос-
новные речевые ситуации, в которых употребляется данная единица, и ,соответ-
ственно, формируются у нее два значения, которые в словарных дефинициях описы-
ваются с помощью слов и сочетаний, синкретично выражающих эти значения: «всё», 
«конец», «кончено», «решенное дело» и т. д. 

Соотношение фразеологической единицы и точка с другими едини-
цами в словарном составе русского языка. 

Фразеологическая единица и точка является полноценной единицей словар-
ного состава русского языка. Как элемент лексико-фразеологической системы рус-
ского языка она занимает свое место в словарном составе (и в понятийной сети) рус-
ского языка, вступает в связи и отношения с другими единицами. На связи этого 
выражения со словами точка и конец было указано выше, теперь же отметим соотно-
сительность его с другими фразеологизмами. 

Прежде всего следует указать на соотносительность выражения и точка с фра-
зеологической единицей решено и подписано, ср.: «РЕШЕНО И ПОДПИСАНО. 
Окончательно принято, не подлежит пересмотру и изменению. Все вдруг стали уве-
рять друг друга, что Марья Александровна уже просватала за князя Зину.., что 
Мозгляков в отставке и что все это уже решении и подписано. Достоевский, Дя-
дюшкин сон. Приеду я 17 сент., так как выеду из Ялты 15-го, это решено и подпи-
сано. Чехов, Письмо О. Л. Книппер, 7 сент. 1901. ― Ну и поедем, Оленька… ― обрадо-
вался Мирон. ― Прекрасно! Решено и подписано. Гладков, Энергия» [16, с. 389].  

Очевидна также соотносительность выражения и точка с фразеологической 
единицей ставить точку на чем, ср.: «СТАВИТЬ ТОЧКУ на чем. ПОСТАВИТЬ 
ТОЧКУ на чем. Заключать что-либо, останавливаться на чем-либо. А теперь хочу 
вам рассказать про «Сорочинскую». Завтра окончательно ставлю на ней послед-
нюю точку. Кюи, Письмо М.С. Корзиной, 21 марта [1915]. По мере того как я писал, 
развертывались события в России, и мне становилось ясно, что нельзя ставить 
точку на этой книге, что это начало большой эпопеи. А. Н. Толстой, Как создава-
лась трилогия “Хождение по мукам”» [16, с. 452]; «Ставить (поставить) точку 
(на чем, чему, где). Заканчивать что-либо; покончить с чем-либо. А теперь хочу вам 
рассказать про «Сорочинскую». Завтра окончательно ставлю на ней последнюю 
точку. Кюи, Письмо М.С. Корзиной, 21 марта [1915]. [Павел Иванович:] Нет... Мы 
должны выяснить все сейчас же... Поставить точку... А.Н. Толст. Азеф, V, 12. И 
смерть ведь не поставит точки Делам сегодняшних людей! Безым. Комсомолия, 4» 
[14, т. 15, с. 736]; Ср. также: «СТАВИТЬ / ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ на чем, в чем, где. При-
водить к завершению, заканчивать что-л; прекращать что-л. <…> III. Трансформации 
ФЕ, основанные на вычленении ключевого компонента. НЕ ХВАТАЛО ТОЧКИ ― 
ТОЧКА ПОСТАВЛЕНА. Не хватало завершенности ― она достигнута. Нам всем 
пришлось так много думать о мраморной Фрези Грант, что она стала как бы наша зна-
комая. Но и то сказать, это совершенство скульптуры. Городу не хватало точки, а 
теперь точка поставлена. (А. Грин, Бегущая по волнам)» [9, с. 719–720]. Здесь 
важно указать, что выражение и точка нельзя считать ни формой употребления, ни 
дериватом, ни трансформом фразеологической единицы ставить/поставить точку 
на чем. 

Отметим также соотносительность выражения и точка с фразеологической 
единицей и никаких гвоздей, ср.: «НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ! Невзирая, несмотря 
ни на что, что бы или как бы там ни было. Выражение категоричности. Светить все-
гда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких гвоздей! Вот ло-
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зунг мой — и солнца! Маяковский, Необычайное приключение, бывшее с Владими-
ром Маяковским летом на даче. Подошли к машине, и Глеб распахнул дверцу. Тать-
яна подала ему руку. — До свиданья, Глеб Иванович. Кряжич вежливо снял шляпу. 
— Позвольте, друзья.. никаких гвоздей! .. Едем вместе. Проведем уж до конца этот 
вечер. Гладков, Энергия. — Наилучшая техника — самоходная пехота. Ночь-пол-
ночь, грязь по колено, вода по ноздри — пошел, никаких гвоздей! В. Овечкин, С фрон-
товым приветом. — А нет ли, говорит, у вас Вернада Шова, который из английской 
жизни все описывает? Значит, подавай ему Шоу — и никаких гвоздей. В. Солоухин, 
Владимирские проселки» [16, с. 101]. См. также примеры: ― Я веду к тому, ― продол-
жает смотритель, не дожидаясь ответа Колычева. ― Ты больше не называй меня 
его благородием. Просто ― Егор Романыч, ― и никаких гвоздей. С. Семенов, Пред-
варительная могила (1929). Матюшин показывал на шахматную доску, глубоко-
мысленно повторяя: «Вот ты его, как этого короля ― мат в три хода и никаких 
гвоздей». В. Набоков, Подлец (1927–1929) Некоторые говорят так: из двух типов 
спряжения нужно выбрать первый потому именно, что он старый и его употреб-
ляют в своих произведениях все великие писатели земли русской; выбрать второй 
тип ― это значит портить «великий, могучий и свободный» (в устах буржуазии 
и дворянства) русский язык; одним словом, хочу говорить, как Тургенев, и никаких 
гвоздей. Л. П. Якубинский, А. М. Иванов, О теоретической учебе писателя (1932) и 
др. Обе эти единицы были одинаково популярны в XX веке, однако судьба их в наши 
дни оказывается разной: фразеологизм и никаких гвоздей теряет свою популяр-
ность и в XXI веке употребляется редко.  

Укажем также на соотносительность описываемого нами выражения с фразео-
логическими единицами и никаких и без никаких: «И НИКАКИХ. Прост. Без 
возражений, без каких-либо разговоров, рассуждений, беспрекословно. Ср. б е з  
н и к а к и х  (в 1 знач.). — Иди брат в Молокосоюз, там обещали машину нам дать, 
скажи — Гришин послал. Скажи, чтоб в два счета — и никаких. М. Шагинян, Гидро-
централь» [16, с. 279]; «БЕЗ НИКАКИХ. Прост. 1. Без возражений, без каких-либо 
разговоров, рассуждений, беспрекословно. Ср. и  н и к а к и х . — Вставайте живо, 
без никаких! М. Шагинян, Гидроцентраль. 2. Свободно, без всякого стеснения. — 
Сюда придешь, — сказала она, — заходи себе прямо, без никаких. Скажешь — сирота, 
мол, ни отца, ни матери. В. Панова, Спутники» [16, с. 279]. 

Таким образом, все указанные в данном разделе выражения являются самосто-
ятельными фразеологизмами, которые ― и именно как разные единицы ― могут быть 
лишь соотнесены друг с другом по формальным и содержательным признакам и упо-
треблению в речи. Каждая из этих единиц со своими, присущими только данной еди-
нице, оттенками выражают обозначаемые ими понятия. (Характеристика соотноше-
ния указанных выше фразеологических единиц с выражением и точка и друг с 
другом может быть предметом специального исследования.) 

Резюме 
Можно, вероятно, сказать, что популярность сети ресторанов быстрого питания 

с логотипом «Вкусно ― и точка» будет способствовать активизации выражения и 
точка в языке нашего времени. Однако само высказывание «Вкусно ― и точка», на 
наш взгляд, вряд ли приобретет статус крылатого выражения, так как оно имеет очень 
конкретный смысл и, соответственно, очень ограниченную сферу использования, а 
крылатые выражения должны содержать в себе определенное обобщение, позволяю-
щее данному высказыванию или фрагменту текста использоваться в различных ситу-
ациях общения (о крылатых выражениях см. [24] и др.). Однако сама синтаксическая 
конструкция, по которой построено высказывание «Вкусно ― и точка», может стать 
популярной и широко употребляться в речи с разным лексическим наполнением, ср.: 
«Весело ― и точка», «Красиво ― и точка», «Хорошо ― и точка», «Классно ― и 
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точка», «Стильно ― и точка» и т. д.; не исключаются и «негативные» варианты ре-
ализации этой модели: «Плохо ― и точка», «Вредно ― и точка», «Безобразно ― и 
точка», «Глупо ― и точка», «Бесвкусно ― и точка» и т. д. Во всех случаях реализа-
ции данной модели обязательным элементом конструкции будет фразеологическая 
единица и точка. 
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