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А депты старой прусской археологической школы 
ещ¸ в кон. XIX в. обратили внимание на броса-

ющуюся в глаза тенденцию мазурских ювелиров ко-
пировать и развивать формы и декор меровингских 
украшений VI-VII вв. [16, S. 79]. Современный не-
мецкий исследователь мазурских пальчатых фибул 
указанного времени Фолькер Хильберг считает, опи-
раясь на анализ прусских (этнотим «пруссы» здесь ус-
ловен) фибул с тремя «лучами», что западные балты 
активно контактировали с германцам, обитавшими на 
земле совр. Мекленбурга  во второй пол. V – нач. VI 
вв.  По его мнению, пруссы в это время не торговали 
янтар¸м с западом Европы и контактов с Меровигс-
ким ареалом у них не было [17, S. 207]. Ф. Хильберг 
фиксирует балто-восточномеровингские контакты 
позднее, во второй пол. VI в., что засвидетельство-
вано находкой в погребениях  мазурских могильни-
ков Daumen/Tumiany и Kellaren/Kielary 6 пальчатых 
фибул, изготовленных на территории совр. северо-

восточной Франции [17, S. 209]. Учитывая осущест-
влявшуюся в 531 и 568 гг. тенденцию Меровингской 
державы к захвату земель к востоку от границ бывш. 
римской Галлии и присоединению к Австразии ареа-
лов расселения тюрингов, алеманнов и байюваров, Ф. 
Хильберг считает естественным появление на Мазурах 
восточномеровингских пальчатых фибул, сменивших 
здесь заст¸жки, импортировавшиеся из Подунавья, и 
позднее распространение дериватов меровингских из-
делий на берег Вислинского залива [17, S. 287, 288]. 
Немецкий коллега обращает внимание на представ-
ленность меровингских фибульных импортов и их де-
риватов в основном лишь на двух мазурских могиль-
никах Daumen/Tumiany и Kellaren/Kielary [17, S. 287], 
но не объясняет странный на первый взгляд интерес 
западнобалтских ювелиров к украшениям населения 
дал¸кой от Балтии западной окраины континента. 
Попробуем в предлагаемой статье найти решение ука-
занной проблемы.

Археологический материал юго-восточной Балтии 
уже с I в. н.э. показывает заметную роль германского 
этно-культурного элемента в жизни населения запад-
ной окраины балтского племенного ареала. Стремле-
ние германцев к участию в янтарной торговле привело 
к налаживанию стабильных межэтничных контактов и 
к влиянию центрально-европейских традиций на раз-
витие древностей эстиев, предков позднейших  прус-

Меровингские мотивы 
в материальной культуре обитателей 
Мазур и Самбии VI-VII вв.

В предлагаемой статье будет показана динамика торговых и матримониальных контактов между балтами Мазурского По-
озерья и, позднее и несколько в меньших масштабах, Янтарного берега. Насчитывающие не одну сотню лет, такие контакты 
балтов и германцев получили новый импульс с прибытием в юго-восточную Балтию в нач. V в. видивариев. К нач. VI в. 
интересы пруссов и жителей Мазур распространяются на западную часть континента (низовья р. Рейн и Ютланд). В VI-VII 
в. ид¸т активный товарный и, соответственно, культурный обмен жителей западного рубежа балтского мира и обитателей 
восточной части державы Меровингов, второго после Византии культурного центра в Европе. Этот обмен привн¸с много 
позитивного в различные стороны жизни западных балтов и оставил след в их сказаниях, отраж¸нных в «Прусской хрони-
ке» Симона Грунау.

The proposed article will show the dynamics of trade and matrimonial contacts between the Balts of the Masurian Lake District and, later and 
on a somewhat smaller scale, the Amber Coast. More than one hundred years old, such contacts between the Balts and the Germans received 
a new impetus with their arrival in the southeastern Baltic in the beginning. 5th century vidivarii. To the beginning 6th century the interests 
of the Prussians and the inhabitants of Masury extend to the western part of the continent (the lower reaches of the Rhine and Jutland). In 
the VI-VII centuries. there is an active commodity and, accordingly, cultural exchange between the inhabitants of the western border of the 
Baltic world and the inhabitants of the eastern part of the Merovingian state, the second cultural center in Europe after Byzantium. This ex-
change brought a lot of positive things to various aspects of the life of the Western Balts and left a trace in their legends, reflected in Simon 
Grunau’s Prussian Chronicle.

Ключевые слова и фразы: позднеримское время, эпоха Великого переселения народов, эстии, пруссы, Мазуры, Самбия.

Keywords and phrases: Late Roman period, Migration period, Aestii, Prussians, Mazury, Sambia.

Merovingian motifs in the material culture
of the inhabitants of Mazur and Sambia of the VI-VII centuries
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сов [8, с. 154]. В частности, значительное число фибул 
эстиев восходило к древнегерманским образцам, что 
позволяло женщинам и мужчинам Янтарного края 
находится в мейнстриме моды тогдашнего Barbaricum 
[13, с. 51]. К концу античной эпохи эти контакты 
распространяются и на западную часть континента. 
Одно из свидетельств этого феномена – появление 
в Балтии декоративного стиля Sösdala, являющегося 
упрощ¸нной версией позднеримского чеканного де-
кора [18, S. 208]. В частности, этот декор украшает 
центральные части наградных гривен из Velp (Нидер-
ланды) кон. IV в. (рис. 1). Западные балты могли поз-
накомиться с образцами прототипов такого декора в 
процессе событий ранней фазы эпохи великого пере-
селения народов. 

После крушения Западной Римской Империи и от-
носительной стабилизации военно-политической об-
становки в Центральной Европе янтарная торговля у 
потомков эстиев становится основой для налаживания 
дипломатических отношений. Свидетельство тому – 
известное письмо Теодориха к «эстиям», составленное 
примерно в 524 г. Кассиодором [4, с. 114]. Видимо, 
янтарная торговля связывала потомков эстиев как с 
Северной Италией по Вислинскому Янтарному пути, 
освоенному ещ¸ в I в. н.э., так и по Балтийскому морю 
с Западной Европой [2, с. 266]). Кроме того, западные 
балты знакомились с новациями материальной культу-
ры западных германцев на полях битв гуннских войн. 
Именно таким пут¸м прусские оружейники переняли 
в сво¸м производстве некоторые черты германских 
скрамасаксов [1, с. 115], использовав их (в частности 
– «ровики для стока крови», нем. Blutrinnen) в оформ-
лении клинков ножей-кинжалов V в. (рис. 2).

Один из ведущих артефактов древностей види-
вариев и пруссов на ранней фазе развития прусской 
археологической культуры – фибулы со зв¸здчатой 
ножкой типов Bitner-Wróblewska IV и V – являются 
упрощ¸нной копией провинциально-римских и скан-
динавских фибул фаз С2-D1 [6, с. 25]) с утраченными 
вставками полудрагоценных камней (рис. 3). Так же к 
западноевропейским прототипам восходят прусские 
версии фибул серии Krefeld (рис. 4). Как уже упоми-
налось выше, Ф. Хильберг считает знакомство прус-
ских ювелиров с фибулами типа Krefeld результатом 
влияния на древности западных балтов традиций ан-
гло-саксов. Рифление на ножках прусских дериватов 
упомянутых фибул восходит к алеманнским традици-
ям восточных окраин меровингской Австразии [17, S. 
287].

Известно, что лишь 6 фибул, найденных на мазур-
ских могильниках, были произведены мастерами вос-
точной части Австразии. Остальные многочисленные 
находки пальчатых фибул, сделанные в основном на 
могильниках Daumen/Tumiany и Kellaren/Kielary и в 
их окрестностях (рис. 5), считаются дериватами ме-
ровингских фибул (рис. 6). Этапы имитаций (точнее 
– деградации) пальчатых фибул типа Mühlhofen, вы-
деленные Ф. Хильбергом (рис. 7), свидетельствуют о 
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Рис. 1. Орнамент на золотых наградных гривнах из Фелп (Нидерлан-
ды) [18, Abb. 4].  
Fig. 1. Ornament on gold award neck ring from Velp (Netherlands) [18, 
Abb. 4].
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Рис. 2. Cкрамасаксы (1-3) северной Италии (Ломбардия) и ножи-кин-
жалы (4-6) юго-восточной Балтии: 1 – погр. 122 могильника Nocera 
Umbra, 2 – погр. 170 могильника Castel Trosino, 3 - погр. 176 могиль-
ника Castel Trosino, 4 – погр. 124 могильника Dollkeim/Коврово, 5 
– погр. 8 могильника Kleinheyde, 6 - погр. 7 могильника Kleinheyde 
[1-3 – по: 20, fig. 11,1-3; 4 – по: 5, рис. 50; 5, 6 – по: 21, pav. 10, 11].
Fig. 2. Scramasaks (1-3) of northern Italy (Lombardy) and knives-daggers 
(4-6) of the southeastern Baltic: 1 – burial. 122 Nocera Umbra burial 
grounds, 2 – burial. 170 of the Castel Trosino burial ground, 3 - burial. 
176 of the Castel Trosino burial ground, 4 – burial. 124 Dollkeim/Kovrovo 
burial grounds, 5 – burial. 8 of the Kleinheyde burial ground, 6 - burial. 7 
of the Kleinheyde burial ground [1-3 - after: 20, fig. 11,1-3; 4 - after: 5, fig. 
50; 5, 6 - after: 21, pav. 10, 11].

Рис. 3. Реконструкция процесса становления звездчатых ножек у 
фибул западных балтов: 1 – Stjernede (Дания), 2 – яма 300 на посе-
лении Dębczyno (Польша), 3 – реконструкция гнезда на ножке скан-
динавской фибулы с утраченной вставкой; 4 – фибула из погр. 370 
Dollkeim/Коврово [13, рис. 57].
Fig. 3. Reconstruction of the process of formation of star-shaped legs 
in brooches of the Western Balts: 1 – Stjernede (Denmark), 2 – pit 300 at 
the Dębczyno settlement (Poland), 3 – reconstruction of the socket on 
the stem of a Scandinavian fibula with a lost insert; 4 – fibula from burial. 
370 Dollkeim/Kovrovo [13, fig. 57].

том, что эти востребованные жителями западной час-
ти Мазурского Поозерья артефакты производились на 
протяжении значительного отрезка времени. Иными 
словами, при отсутствии аутентичного западноев-
ропейского фибульного материала западнобалтские 
потребители, ориентировавшиеся на меровингские 
нормы убора (преимущественно – женского), сти-
мулировали во второй пол. VI – VII вв. [17, S. 286] 
появление продукции местных ювелиров, максималь-
но похожей на меровингские образцы. Примечате-
лен факт появление дериватов пальчатых фибул типа 
Mühlhofen и в южной части прусского племенного 
ареала, в бассейне р. Alle/Łyna/Лава [13, с. 171].

Появившиеся среди носителей прусской археоло-
гической культуры ранней фазы во второй пол. V в. 
н.э. тр¸хлучевые фибулы типов Gursuf и Schönwarling-
Dattenberg копировались прусскими ювелирами и 
являлись показателями существовавших до второй 
пол. VI в. матримониальных связей между жителями 
Мазур и окрестностей Самбии. Представители этих 
западнобалтских регионов, очевидно, ношением ко-
пий (правда, значительно ухудшенных относительно 
своих прототипов) германских фибул манифести-
ровали сво¸ считавшееся престижным происхожде-
ние от германцев-видивариев, участвовавших в сер. 
V в. в формировании прусской культуры [13, с. 153, 
154]. Та же самая причина вызвала к жизни появление 
в указанных регионах дериватов пальчатых фибул, 
сменивших во второй пол. VI в. моду на тр¸хлучевые 
заст¸жки. Импульсом для появления указанных дери-
ватов послужили меровингские фибулы, поступившие 
на западную окраину балтского мира как в результа-
те торговли, так и (что предпочтительней) благодаря 
матримониальным контактам, явно бывших для жи-
телей Балтии весьма престижными и поднимавших их 
самооценку.

В сер. VI в. в западную часть Мазурского Поозерья 
прибывают из пределов Аварского каганата группы 
подвластных аварам лангобардов и гепидов, своей 
целью имевшие обретение контроля над мазурским 

Рис. 4. Рис. 4. Фибулы серии Krefeld: 1 – Balgstädt, K. Erfurt (Ost-
Deutschland); 2 – Hünenberg//«Гора Великанов», погр. Н-15; 3 
- Hünenberg/«Гора Великанов», погр. Н-125; 4, 5 – Huntenberg/
Braniewo-Podgórze, woj. Warmińsko-Mazurskie Polski, случайные на-
ходки на грунтовом могильнике [13, рис. 70].
Fig. 4. Fibulae of the Krefeld series: 1 – Balgstädt, K. Erfurt (Ost-
Deutschland); 2 – Hünenberg//“Mountain of the Giants”, burial. H-15; 3 
- Hünenberg / “Mountain of the Giants”, grave. H-125; 4, 5 - Huntenberg/
Braniewo-Podgórze, woj. Warmińsko-Mazurskie Polski, chance finds in 
a ground burial [13, fig. 70].
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Рис. 6. Этапы деградации (по Ф. Хильбергу — имитации) двуплас-
тинчатых фибул на примере застежек типа Mühlhofen: 1 — Kellaren / 
Kielary, погр. 62; 2 — Daumen / Tumiany, погр. 11; 3 — Waplitz / Waplewo, 
погр. 6; 4 — Lehlesken / Leleszki, погр. 14; 5 — Daumen / Tumiany, погр. 
98; 6 — Kellaren / Kielary, погр. 94 [13, рис. 81]).
Fig. 6. Stages of degradation (according to V. Hilberg — imitation) of two-
plate brooches on the example of Mühlhofen-type clasps: 1 — Kellaren 
/ Kielary, burial. 62; 2 - Daumen / Tumiany, burial. eleven; 3 - Waplitz / 
Waplewo, burial. 6; 4 - Lehlesken / Leleszki, burial. fourteen; 5 - Daumen 
/ Tumiany, burial. 98; 6 - Kellaren / Kielary, grave. 94 [13, Fig. 81]. 

Рис. 7. Рис. 7. Находки обломков пальчатых фибул, свидетельств германского ритуала, на торговом пути “Самбия-Эйямыги-Вирумаа” [7, 
рис. 96].
Fig. 7. Findings of fragments of finger fibulae, evidence of a Germanic ritual, on the trade route “Sambia-Eyamygi-Virumaa” [7, fig. 96]. 

Рис. 5. Зоны распространения в сер. VI в. меровингских пальчатых 
фибул [17, Abb. 7.51].
Fig.  5. Distribution zones middle 6th century Merovingian finger fibulae 
[17, Abb. 7.51].  



вариантом янтарной торговли [3, с. 174]. Очевидно, 
приток германского населения на рубежи Балтии сти-
мулировал сложение их контактов с родственным по 
языку и обычаям населением Австразии. На это ука-
зывает распространение в юго-восточной Балтии как 
к югу, так и к северу от р. Неман следов примечатель-
ного германского обычая [19, р. 236] - деструкции у 
пальчатых фибул их культовых оберегов - звериных 
голов на концах их ножек. Судя по распространению 
пунктов находок обломков фибул (рис. 7), их первона-
чальная зона – Мазурское Поозерье.

Кроме роскошных фибул (единичность этих пред-
метов указывает на принадлежность к мужскому убо-
ру), поступавших из регионов Западной Европы на 
западную окраину Балтии, в кон. VI – сер. VII вв. на 
Самбии оказался комплекс золоченых деталей конс-
кого снаряжения вместе с золоч¸ным серебряным на-
вершием питьевого рога. Не исключена возможность 
их появления из мастерских прусских ювелиров, 
пользовавшихся меровингскими или скандинавски-
ми образцами для роскошных изделий для военной 
аристократии [9, с. 176]. Другая версия интерпрета-
ции: указанные предметы поступили в предела Балтии 
вместе с кон¸м, в меровингской Европе считавшемся 
важным показателем высокого социального положе-
ния его хозяина. 

В нач. VII в. янтароносный регион запада Мазур-
ского Поозерья пополняется новой группой обитате-
лей Среднего Подунавья. С их приходом на Мазуры 
начинают поступать пальчатые фибулы дунайских 
типов, преимущественно – парные, что указывает на 
их принадлежность женскому убору [3, с. 175]. Тем не 
менее контакты жителей Мазур с западом континента 
не прерываются. В VII в. продолжается использование 
в женском уборе деградированных вариантов «птичь-
их» подвесок-лунниц (рис. 8), восходящих к датским 
прототипам V в. н.э. [10, с. 19]. В VI-VII вв. мазурс-
кие и прусские ювелиры изготавливают копии (рис. 9) 
роскошных меровингских равноплечных фибул [11, с. 
61, 62]. Пожалуй, дольше всего, до рубежа VII-VIII вв. 
у западных балтов использовались дериватизирован-
ные копии круглых меровингских фибул (рис. 10). У 
пруссов их покрытие золотой фольгой сменилось на 
серебряную фольгу, а полудрагоценные камни-кабо-
шоны, которыми инкрустировались заст¸жки знат-
ных франков и алеманнов, у пруссов были заменены 
умбоновидными выпуклостями. Феномен производс-
тва  круглых фибул у пруссов явился не только резуль-
татом эвентуальных матримониальных связей, но и 
(возможно – в первую очередь) попыткой копирова-
ния высоко престижных меровингских изделий пока-
зать высокий статус своих прусских заказчиков [14, с. 
91, 92].

Последним отзвуком некогда активных торговых и 
семейных контактов западных балтов с западом кон-
тинента явился реализованный в IX в. англо-саксон-
ским купцом Вульфстаном маршрут морского путе-
шествия от Ютланда до Трусо (рис. 11). Целью этого 

вояжа была попытка восстановить взаимовыгодные 
торговые контакты европейцев с населением Янтар-
ного края. Очевидно, именно этим пут¸м шла торгов-
ля балтов с меровингским западом Европы на два сто-
летия раньше Вульфстана, который мог использовать 
нарративные или даже письменные сведения об этой 
торговле VI-VII вв.

Итак, в статье была показана динамика торговых и 
матримониальных контактов между балтами Мазурс-
кого Поозерья и, позднее и несколько в меньших мас-

9

Рис. 8. «Трёхрогие» лунницы сер. I тыслет. н.э. и их дериваты: 1 – 
Weskeń; 2 – Eysbul; 3 – Fultorfa (Дания); 4 – Warten/Шоссейное, погр. 
36; 5 – Medenau/Логвино, «погр.» 1; 6 – Kellaren/Kielary, погр. 64; 7 – 
Rudau/Мельниково (Au); 8 – Lehlesken-Leleszki, погр. 24; 9 – Kellaren/
Kielary, погр. 13; 10 – Daumen/Tumiany, погр. 72; 11 – Kellaren/Kielary, 
погр. 32 [10, рис. 3].
Fig. 8. “Three-horned” moons ser. I millennium. AD and their derivatives: 
1 - Weskeń; 2 - Eyesbul; 3 - Fultorfa (Denmark); 4 – Warten/Shosseynoye, 
burial. 36; 5 – Medenau/Logvino, “burial.” one; 6 – Kellaren/Kielary, 
grave. 64; 7 – Rudau/Melnikovo (Au); 8 – Lehlesken-Leleszki, burial. 
24; 9 – Kellaren/Kielary, grave. 13; 10 – Daumen/Tumiany, burial. 72; 11 
– Kellaren/Kielary, grave. 32 [10, Fig. 3]. 
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Рис. 9. Равноплечные дериваты фибул с подпрямоугольными плас-
тинами: 1 – Werder/ Zeliony Ostrów; 2 – Charnay-lès-Chalon (France); 3 
– Boschwingken/Boczwinki Nowe [11, рис. 4].
Fig. 9. Equal-shouldered derivatives of brooches with subrectangular 
plates: 1 – Werder/Zeliony Ostrów; 2 - Charnay-les-Chalon (France); 3 
– Boschwingken/Boczwinki Nowe [11, Fig. 4]. 
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штабах, Янтарного берега. Насчитывающие не одну 
сотню лет, такие контакты балтов и германцев по-
лучили новый импульс прибытием в юго-восточную 
Балтию в нач. V в. видивариев. К нач. VI в. интересы 

пруссов и жителей Мазур распространяются на запад-
ную часть континента (низовья р. Рейн и Ютланд). В 
VI-VII в. ид¸т активный товарный и, соответственно, 
культурный обмен жителей западного рубежа балтско-
го мира и обитателей восточной части державы Меро-
вингов, второго после Византии культурного центра в 
Европе. Это явление, крайне редкое в истории Балтии 
(единственный аналог – заимствование позднейши-
ми ливами деталей скандинавской культуры эпохи 
викингов) привн¸с много позитивного в различные 
стороны жизни западных балтов и оставил след в их 
сказаниях, отраж¸нных в «Прусской хронике» Симо-
на Грунау [12, с. 142]. 
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Рис. 11. Маршруты путешествий по Балтике купца Вульфстана в IX 
в. [15, Taf. 1]. 
Fig. 11. Travel routes in the Baltic by the merchant Wulfstan in the 9th 
century. [15, Taf. 1].

Рис. 10. Круглые фибулы с концентрическими окружностями: 1 
– погр. б/№ могильника Kipitten/Холмогорье; 2 – погр. Le-76 мо-
гильника Freiwalde bei Lenzenberg/Lęcze; 3 – погр. Da-104 могиль-
ника Daumen/Tumiany; 4 – погр. 82 могильника Preussenort/Wólka 
Prusinowska; 5 – погр. Zo-50 могильника Zohpen/Суворово; 6 – погр. 
Ке-64 могильника Kellaren/Kielary; 7 – погр. Da-96 могильника 
Daumen/Tumiany; 8 – Montponf, France [14, Fig.  2].
Fig. 10. Round brooches with concentric circles: 1 – burial. b/No. of the 
burial ground Kipitten/Kholmogorye; 2 - burial. Le-76 of the burial ground 
Freiwalde bei Lenzenberg/Lęcze; 3 - burial. Da-104 of the Daumen/
Tumiany burial ground; 4 - burial. 82 Preussenort/Wólka Prusinowska 
burial grounds; 5 - burial. Zo-50 of the Zohpen/Suvorovo burial ground; 
6 - burial. Ke-64 of the Kellaren/Kielary burial site; 7 - burial. Da-96 of the 
Daumen/Tumiany burial ground; 8 – Montponf, France [14, Fig. 2]. 
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Ш¸л второй год войны. Ситуация на Восточном 
фронте складывалась не в пользу России. 1 

мая 1915 года после газовой атаки у Горлицы немцам 
удалось прорвать русские позиции, и началось широ-
комасштабное наступление немецких и австрийских 
войск. В результате были оставлены Царство Поль-
ское, Литва, Галиция, часть Латвии и Белоруссия. 
Только пленными императорская армия России по-
теряла 1,5 миллиона человек, а общие потери за 1915 
год насчитывали около 3 миллионов убитых, раненых 
и пленных. Однако было ли великое отступление 1915 
года позорным бегством? Нет. 

О том же Горлицком прорыве видный военный ис-
торик А. Керсновский пишет следующее: «На рассве-
те 19 апреля IV-я австро-венгерская и XI-я германская 
армии обрушились на IX-й и Х-й корпуса на Дунайце и 
у Горлицы. Тысяча орудий – до 12-дюймового калибра 
включительно – затопили огневым морем неглубокие 
наши окопы на фронте 35 верст, после чего пехотные 
массы Макензена и эрцгерцога Иосифа Фердинанда 
ринулись на штурм. Против каждого нашего корпуса 
было по армии, против каждой нашей бригады – по 
корпусу, против каждого нашего полка – по дивизии. 
Ободренный молчанием нашей артиллерии, враг счи-
тал все наши силы ст¸ртыми с лица земли. Но из раз-
громленных окопов поднялись кучки полузасыпан-
ных землею людей – остатки обескровленных, но не 
сокруш¸нных полков 42, 31, 61 и 9-й дивизий. Каза-
лось, что они встали из своих могил. Своей железной 
грудью они спружинили удар и предотвратили катаст-
рофу всей российской вооруженной силы».

Русская армия отступала, потому что испытывала 

снарядный и ружейный голод. Русские промышлен-
ники, в большей своей части – либеральные ура-пат-
риоты, кричавшие в 1914 году «Да¸шь Дарданеллы!» 
и требовавшие предоставить общественности власть 
для победоносного окончания войны, оказались не в 
силах справиться с оружейным и снарядным дефици-
том. На местах прорывов немцы сосредотачивали до 
миллиона снарядов. На сто немецких выстрелов рус-
ская артиллерия могла ответить лишь десятью. План 
по насыщению русской армии артиллерией был сор-
ван: вместо 1500 орудий она получила… 88.

Слабо вооруженный, технически малограмотный в 
сравнении с немцем русский солдат делал что мог, спа-
сая страну, личным мужеством и своей кровью иску-
пая просч¸ты начальства, лень и корысть тыловиков. 
Без снарядов и патронов, отступая, русские солдаты 
наносили тяж¸лые удары немецким и австрийским 
войскам, чьи совокупные потери за 1915 год насчиты-
вали около 1200 тысяч человек.

В истории отступления 1915 года славной страницей 

Крепость Осовец. Атака мертвецов: 
историография событий
6 августа 2022 года исполнилось 107 лет со дня знаменитой «Атаки мертвецов» – события, уникального 
для истории войн: контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка, пережившей немецкую газовую 
атаку при штурме германскими войсками крепости Осовец.

On August 6, 2022 has marked 107 years since the famous «Attack of the dead men» – an unique event to the his-
tory of warfare: counterattack of the 13th company of the 226-th  Zemlyansky regiment, who survived in German 
gas attack during the assault of the German troops the fortress Osovets.

Ключевые слова и фразы: русская армия, крепость Осовец, атака мертвецов, газовая атака, Великая 
война.
Keywords and phrases: Russian army, Osowiec fortress, attack dead, a gas attack, the Great war.

Немецкая газовая батарея готовится к атаке.
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Гарнизон крепости Осовец.

является оборона крепости Осовец. Она находилась 
всего в 23 километрах от границы с Восточной Прусси-
ей. По словам участника обороны Осовца С. Хмелько-
ва, основной задачей крепости было «преградить про-
тивнику ближайший и удобнейший путь на Белосток… 
заставить противника потерять время или на ведение 
длительной осады, или на поиски обходных путей». А 
Белосток – это дорога на Вильно (Вильнюс), Гродно, 
Минск и Брест, то есть – ворота в Россию. Первые 
атаки немцев последовали уже в сентябре 1914 года, 
а с февраля 1915 года начались планомерные штурмы, 
которые отбивались в течение 190 дней, несмотря на 
чудовищную немецкую техническую мощь.

Доставили знаменитые «Большие Берты» – осадные 
орудия 420-милиммитровго калибра, 800-килограммо-
вые снаряды которой проламывали двухметровые сталь-
ные и бетонные перекрытия. Воронка от такого взрыва 
была 5 метров глубиной и 15 в диаметре. Под Осовец 
привезли четыре «Большие Берты» и 64 других мощ-
ных осадных орудия – всего 17 батарей. Самый жуткий 
обстрел был в начале осады. «Противник 25 февраля 
открыл огонь по крепости, довел его 27 и 28 февраля 
до ураганного и так продолжал громить крепость до 3 
марта», – вспоминал С. Хмельков. По его подсч¸там, 
за эту неделю ужасающего обстрела по крепости было 
выпущено 200-250 тысяч только тяж¸лых снарядов. А 
всего за время осады – до 400 тысяч. «Страшен был вид 
крепости, вся крепость была окутана дымом, сквозь ко-

торый то в одном, то в другом месте вырывались огром-
ные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, 
воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и ка-
залось, что ничто не может выдержать такого ураганно-
го огня. Впечатление было таково, что ни один человек 
не выйдет целым из этого урагана огня и железа».

Однако, крепость стояла. Защитников просили про-
держаться хотя бы 48 часов. Они выстояли 190 дней, 
подбив при этом две «Берты». Особенно важно было 
удержать Осовец во время великого наступления, что-
бы не дать легионам Макензена захлопнуть русские 
войска в польском мешке.

Видя, что артиллерия не справляется со своими за-
дачами, немцы стали готовить газовую атаку. Отметим, 
что отравляющие вещества были запрещены в сво¸ 
время Гаагской конвенцией, которую немцы, одна-
ко, цинично презрели, как и многое другое, исходя из 
лозунга: «Германия превыше всего». Национальное и 
расовое превозношение подготовило почву для бесче-
ловечных технологий Первой и Второй мировых войн. 
Немецкие газовые атаки Первой мировой – предтечи 
газовых камер. Характерна личность «отца» немецко-
го химического оружия Фрица Габера. Он любил из 
безопасного места наблюдать за мучениями отравлен-
ных солдат противника. 

Первая газовая атака на Русском фронте зимой 1915 
года оказалась неудачной: слишком низкой была тем-
пература. В дальнейшем газы (прежде всего хлор) ста-
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Крепость Осовец.

Атака мертвецов. Художник Евгений Пономарев.
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Памятник Героям Первой мировой войны в Калининграде.

ли над¸жными союзниками немцев, в том числе под 
Осовцом в августе 1915 года.

Газовую атаку немцы готовили тщательно, терпели-
во выжидая нужного ветра. Развернули 30 газовых ба-
тарей, несколько тысяч баллонов. И 6 августа в 4 утра 
на русские позиции пот¸к темно-зеленый туман смеси 
хлора с бромом, достигший их за 5-10 минут. Газовая 
волна 12-15 метров в высоту и шириной 8 км проник-
ла на глубину до 20 км. Противогазов у защитников 
крепости не было.

«Вс¸ живое на открытом воздухе на плацдарме кре-
пости было отравлено насмерть, – вспоминал участ-
ник обороны. – Вся зелень в крепости и в ближайшем 
районе по пути движения газов была уничтожена, лис-
тья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава 
почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели. 
Все медные предметы на плацдарме крепости – час-
ти орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее – 
покрылись толстым зел¸ным слоем окиси хлора; пред-
меты продовольствия, хранящиеся без герметической 
укупорки – мясо, масло, сало, овощи, – оказались от-
равленными и непригодными для употребления».

«Полуотравленные брели назад, – это пишет уже 
другой автор, – и, томимые жаждой, нагибались к ис-
точникам воды, но тут на низких местах газы задержи-
вались, и вторичное отравление вело к смерти».

Германская артиллерия вновь открыла массирован-
ный огонь, вслед за огневым валом и газовым обла-
ком на штурм русских передовых позиций двинулись 

14 батальонов ландвера – а это не менее 7 тысяч пе-
хотинцев. Их цель была взятие стратегически важной 
Сосненской позиции. Им обещали, что они никого не 
встретят, кроме мертвецов.

Вспоминает участник обороны Осовца Алексей Ле-
пешкин: «У нас не было противогазов, поэтому газы 
нанесли ужасные увечья и химические ожоги. При 
дыхании вырывался хрип и кровавая пена из л¸гких. 
Кожа на руках и лицах пузырилась. Тряпки, которы-
ми мы обмотали лица, не помогали. Однако русская 
артиллерия начала действовать, посылая из зел¸ного 
хлорного облака снаряд за снарядом в сторону прусса-
ков. Тут начальник 2-го отдела обороны Осовца Свеч-
ников, сотрясаясь от жуткого кашля, прохрипел: «Дру-
ги мои, не помирать же нам, как пруссакам-тараканам, 
от потравы. Покажем им, чтобы помнили вовек!»

И поднялись те, кто пережил страшную газовую 
атаку, в том числе 13-я рота, потерявшая половину 
состава. Е¸ возглавил подпоручик Владимир Кар-
пович Котлинский. Навстречу немцам шли «живые 
мертвецы», с лицами, обмотанными тряпками. Кри-
чать «Ура!» сил не было. Бойцы сотрясались от кашля, 
многие выхаркивали кровь и куски л¸гких. Но шли.

Один из очевидцев сообщил газете «Русское слово»: 
«Я не могу описать озлобления и бешенства, с кото-
рым шли наши солдаты на отравителей-немцев. Силь-
ный ружейный и пулем¸тный огонь, густо рвавшаяся 
шрапнель не могли остановить натиска рассвирепев-
ших солдат. Измученные, отравленные, они бежали 
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с единственной целью – раздавить немцев. Отсталых 
не было, торопить не приходилось никого. Здесь не 
было отдельных героев, роты шли как один человек, 
одушевл¸нные только одной целью, одной мыслью: 
погибнуть, но отомстить подлым отравителям».

В дневнике боевых действий 226-го Землянского 
полка говорится: «Приблизившись к противнику шагов 
на 400, подпоручик Котлинский во главе со своей ротой 
бросился в атаку. Штыковым ударом сбил немцев с за-
нятой ими позиции, заставив их в беспорядке бежать… 
Не останавливаясь, 13-я рота продолжала преследовать 
бегущего противника, штыками выбила его из занятых 
им окопов 1-го и 2-го участков Сосненских позиций. 
Вновь заняли последнюю, вернув обратно захвачен-
ные противником наше противоштурмовое орудие и 
пулем¸ты. В конце этой лихой атаки подпоручик Кот-
линский был смертельно ранен и передал командование 
13-й ротой подпоручику 2-й Осовецкой сап¸рной роты 
Стрежеминскому, который завершил и окончил столь 
славно начатое подпоручиком Котлинским дело».

Котлинский умер к вечеру того же дня, Высочайшим 
приказом от 26 сентября 1916 года он был посмертно 
награжд¸н орденом святого Георгия 4-й степени.

Сосненская позиция была возвращена, и положение 
было восстановлено. Успех был достигнут дорогой це-
ной: погибло 660 человек. Но крепость держалась.

К концу августа удержание Осовца потеряло всякий 
смысл: фронт откатился далеко на восток. Крепость 
была правильным образом эвакуирована: врагу не ос-
тавили не то что орудия – ни единого снаряда, пат-
рона и даже консервной банки не досталось немцам. 
Орудия по ночам тянули по Гродненскому шоссе по 50 
солдат. В ночь на 24 августа русские сап¸ры подорвали 
остатки оборонительных сооружений и ушли. И лишь 
25 августа немцы рискнули войти в развалины.

К сожалению, часто русских солдат и офицеров Пер-
вой мировой упрекают в недостатке героизма и жерт-
венности, рассматривая Вторую Отечественную через 
призму 1917 года – крушения власти и армии, «изме-
ны, трусости и обмана». Мы видим, что это не так.

Оборона Осовца сравнима с героической защитой 
Брестской крепости и Севастополя во время Великой 
Отечественной войны. Потому что в начальный пери-
од Первой мировой войны русский солдат ш¸л в бой 
с ясным сознанием, за что он ид¸т, – «За Веру, Царя, 
и Отечество». Ш¸л с верой в Бога и крестом на груди, 
препоясанный кушаком с надписью «Живый в помощи 
Вышняго», полагая душу свою «за други своя».

Как это ни печально, но судьба крепости Осовец 
уже была решена: поступил приказ эвакуировать е¸. 
23 августа здания и укрепления оставленной русски-
ми войсками крепости взлетели на воздух, а через два 
дня немцы заняли ещ¸ дымящиеся руины. Осовец 
был оставлен, но «атака мертвецов» 13-й роты не была 
бессмысленной: она стала нерукотворным памятни-
ком русскому солдату, который отдавал свою жизнь за 
свободу народов Европы, за то, чтобы они могли сами 
выбирать сво¸ будущее.

В советское время Осовец не очень любили вспоми-
нать, так как комендант крепости, генерал Бржозовс-
кий позже примкнул к Белому Движению и сражался 
с большевиками.

И вот, наконец, наступило время, когда память о ге-
роях Первой мировой войны, которая называлась  Ве-
ликой войной, вновь появляется в умах народа. Взят 
курс на восстановление и сохранение этой памяти. 

В отличие от Великой Отечественной войны, Вели-
кая Война не имеет сакральной для нас даты — даты 
окончательной Победы, ибо Россия вышла, из-за 
внутреннего предательства, позорным и унизительным 
заключением мира. Вышла из Великой войны, за пол-
шага до этой самой Победы. Но в этой войне была дру-
гая, не менее знаменательная Победа — Победа русс-
кого духа! Ибо русский дух явил себя фразой «Русские 
не сдаются!» в безнадежной, обреч¸нной контратаке 
полуживых, отравленных газом русских солдат. Позже, 
эту контратаку назовут «Атака мертвецов».
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Т ранспортная политика государства направлена на 
создание единой устойчивой транспортной систе-

мы, обеспечивающей над¸жные предсказуемые транс-
портные связи между территориями страны и всего 
мира в соответствии со стандартами доступности, ка-
чества и безопасности перевозок, а также экологич-
ности транспорта [1].  

Основные направления транспортной политики 
включают: создание инфраструктуры единого транс-
портного пространства, обеспечивающего доступные 
и безопасные транспортные связи между территория-
ми страны и всего мира; повышение конкурентоспо-
собности, доступности и качества грузо- и пассажир-
ских перевозок.

Роль транспорта в социально-экономическом раз-
витии Калининградской области обусловлена рядом 
объ¸мных, стоимостных и качественных характерис-
тик уровня транспортного обслуживания. От геогра- 
фической и технологической доступности транспор-
тных услуг зависит территориальное развитие эконо-

мики и социальной сферы Калининградской области. 
Доступность транспортных услуг и их объ¸м влияют 
на полноту реализации экономических связей внутри 
Калининградской области и за е¸ пределами, а также 
дают возможность перемещения всех сло¸в населения 
для удовлетворения производственных и социальных 
потребностей.

Развитие транспортной системы Калининградской 
области становится в настоящее время необходимым 
условием реализации инновационной модели эконо-
мического роста Калининградской области и улучше-
ния качества жизни населения.

Одним из параметров выбора направлений разви-
тия транспортной системы Калининградской области 
является включение в единую систему отдельных ви-
дов транспорта с уч¸том следующих приоритетов:

1) обеспечение комфортных условий жизнедеятель-
ности населения Калининградской области пут¸м раз-
вития устойчиво функционирующей, экономически 
эффективной, привлекательной и доступной для всех 
сло¸в населения системы пассажирского транспорта в 
сочетании с развитием морского и железнодорожного 
транспорта;

2) внедрение новых транспортных (перевозочных) 
и транспортно-логистических технологий, обеспечи-
вающих повышение качества и доступности транс-
портных услуг;

3) повышение конкурентоспособности транспорт-
ной системы и реализация транзитного потенциала;

4) обеспечение комплексной безопасности и устой-

Приоритеты региональной 
транспортной политики на примере 
Калининградской области
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чивости функционирования транспортной системы, 
включая повышение транспортной безопасности, бе-
зопасности судоходства и безопасности дорожного 
движения;

5) обеспечение коренного улучшения информаци-
онного обслуживания пассажиров на основе новей-
ших информационных технологий с применением 
электронных информационных табло, спутниковой 
навигации, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», мобильной телефонной связи, масс-
медийных средств распространения информации [2].  

Поставленные цели достижимы при решении сле-
дующих задач:

1) увеличения пропускной способности автомо-
бильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального, местного значения в Калинин-
градской области;

2) строительства новых автомобильных дорог обще-
го пользования регионального, межмуниципального, 
местного значения;

3) повышения безопасности дорожного движения 
и сокращения дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального, межмуниципального, местного значения;

4) строительства обходов крупных насел¸нных 
пунктов Калининградской области и реконструкции 
существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального, межмуниципального, 
местного значения;

5) создания условий для повышения экологической 
эффективности транспортной инфраструктуры Кали-
нинградской области.

Основные направления транспортной политики 
Калининградской области включают: повышение кон-
курентоспособности, доступности и качества грузо- и 
пассажирских перевозок; международную интеграцию 
и продвижение интересов России в сфере транспорта 
на целевых рынках по всему миру, повышение безо-
пасности и экологичности регионального транспорта; 
обеспечение устойчивого инновационного развития 
транспортной системы Калининградской области [2].

Активная интеграция в систему международных 
транспортных коридоров создаст дополнительные 
возможности для развития транспортной системы 
Калининградской области и дальнейшего совершенс-
твования е¸ производственной, информационной и 
технологической инфраструктуры, обеспечит интег-
рацию Калининградской области в глобальную транс-
портную систему.

Однако, несмотря на благоприятные тенденции 
в работе отдельных видов транспорта, транспортная 
система не в полной мере отвечает существующим 
потребностям и перспективам развития Калининград-
ской области. 

Экономико-географическое положение Калининг-
радской области имеет ряд особенностей, влияющих 
на развитие е¸ транспортного комплекса: географичес-
кая изолированность от остальной территории страны; 

близость к развитым странам Европы; действие режи-
ма Особой экономической зоны; наличие единствен-
ного, принадлежащего Российской Федерации на Бал-
тийском море незамерзающего портового комплекса; 
прохождение по территории Калининградской облас-
ти ответвлений международных транспортных кори-
доров. Калининградская область, будучи анклавом для 
Европейского союза, является эксклавом для Россий-
ской Федерации. В связи с этим возникает множество 
проблем, касающихся развития транспортного комп-
лекса региона. В результате эксклавного положения 
экономика области нес¸т ряд издержек, получивших в 
научной литературе термин «эксклавные издержки». 

Калининград - единственный порт, куда грузы идут 
через четыре таможни. А это дополнительные затраты 
и время, потерянное при пересечении границ,  допол-
нительные транспортные расходы из-за более высо-
кого транспортного тарифа при транзите грузов по 
территории сопредельных государств по сравнению с 
транспортировкой на аналогичное расстояние по тер-
ритории России; на автомобильном транспорте – до-
полнительные затраты на водителей и обслуживание 
техники, приобретение более мощного автопарка и 
расходы, уплачиваемые на территории иностранных 
государств (страховка, экологический сбор и т.д.).

Дорожная сеть, существующая в Калининградской 
области, по своему состоянию не соответствует совре-
менным стандартам. Эксперты отмечают основные недо-
статки существующей автодорожной сети Калининград-
ской области: несоответствие технических параметров 
многих участков автодорог фактической интенсивнос-
ти транспортного потока; прохождение транспортных 
потоков по жилым зонам насел¸нных пунктов; часть 
мостовых переходов, расположенных на автодорогах об-
ласти, не предназначена для пропуска большегрузного 
транспорта общей массой более 20 тонн; недостаточная 
пропускная способность автомобильных пунктов про-
пуска через государственную границу.

Важнейшей особенностью региона является нали-
чие незамерзающих морских портов, в связи с чем они 
могут принимать и обрабатывать различные суда в те-
чение всего года. Кроме того, порты региона в срав-
нении с другими российскими портами располагаются 
ближе к странам Западной Европы. 

К неблагоприятным обстоятельствам использова-
ния и развития морских портов региона относится не-
обходимость дальнейшего транзита обрабатываемых 
грузов через территорию других государств (Литвы и 
Белоруссии) с вытекающими из этого особенностями 
таможенного и транспортного оформления на желез-
нодорожном и автомобильном транспорте. 

Указанные факторы снижают в определенной мере 
народно-хозяйственную ценность портов Калининг-
радской области. 

Помимо этого, существуют ещ¸ и инфраструк-
турные проблемы, которые связаны с более низким 
техническим уровнем развития и оснащения портов 
Калининградской области по сравнению с портами 
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- конкурентами прибалтийских государств. Сюда же 
относится проблема низкой мощности портового ком-
плекса Калининграда по перевалке грузов. В целях 
обеспечения дальнейшего развития портового комп-
лекса Калининградской области необходимо ускорить 
принятие решения о строительстве глубоководного 
порта в г. Балтийске. Вместе с тем в регионе есть пони-
мание того, что нужно сделать для повышения конку-
рентоспособности калининградских портов. В первую 
очередь необходимы правительственные решения по 
упрощению процедур оформления судов и грузов.

В течение последних 26 лет, с момента принятия 
первого Закона об Особой экономической зоне в Ка-
лининградской области, те преимущества, которые 
формировались для сокращения отставания в соци-
ально-экономическом развитии региона и улучшения 
качества жизни калининградцев, постоянно коррек-
тируются. В связи с этим Особая экономическая зона 
региона утратила свои конкурентные преимущества, а 
большинство льгот упразднены в 2008-м и 2016 году. 
Особо это сказалось на состоянии сферы транспорта. 

Калининградская область больше других регионов 
Российской Федерации зависит от внешней геопо-
литической обстановки. Соответственно и внимание 
федерального центра этому стратегическому региону 
необходимо приоритетное. Удал¸нность области от ос-
тальной территории России, окруж¸нной границами 
недружественных стран, ставит автоперевозчиков ре-
гиона в неравные условия по сравнению с предприни-
мателями остальной части страны.

 В 2022 году автомобильные грузоперевозчики Ка-
лининградской области оказались на грани банкротс-
тва. Стоимость разрешения для проезда через иност-
ранные государства с 1 июля 2022 года возросла с 400 
до 2000 рублей. Сложившаяся ситуация характеризует 
состояние отрасли международных перевозок грузов 
автомобильным транспортом как критическое, что 
созда¸т риски для всей экономики региона.  На грани 
закрытия крупное градообразующее предприятие «Ав-
тотор».  Из-за транспортной блокады автомобильных и 
железнодорожных перевозок грузопоток санкционных 
экспортно-импортных товаров упал почти до нуля. 

Калининградскому региону нужен в нынешних не-
простых условиях Федеральный закон «О Свободной 
экономической зоне в Калининградской области», 
который даст новый импульс развития. В первую оче-
редь должны быть возвращены таможенные льготы 
для калининградских предприятий и предпринимате-
лей, введ¸н региональный коэффициент, который даст 
возможность получать надбавки к заработной плате и 
пенсиям. В пакет предложений необходимо включить 
дополнительные меры поддержки для действующих 
резидентов ОЭЗ, отменить все таможенные платежи 
для региона, выравнять условия производства товаров 
на территории Калининградской области по сравне-
нию с основной территорией России. Области должен 
быть предоставлен статус региона реально опережаю-
щего развития. 

Среди предложений, которые могут снизить остроту 
кризисного положения транспортных перевозок, мож-
но выделить следующие:

1. Предоставить возможность для грузовых транс-
портных средств, растаможенных на область, осу-
ществлять перевозки в течение 6 месяцев без заезда в 
Калининградскую область и осуществлять перевозки 
внутри Таможенного союза. Рассмотреть возможность 
эксплуатации грузовых транспортных средств, раста-
моженных на область, без уплаты таможенных пош-
лин и утилизационного сбора.

2. Обратиться в Правительство Российской Федера-
ции с предложением о снижении ставки транспортно-
го налога до нуля для грузовых транспортных средств, 
имеющих допуск к международным перевозкам, на 
срок действия ограничений транзита через Литву.

 3. Субсидировать расходы автотранспортных пред-
приятий, связанные с простоем транспорта в связи с 
ограничением транзита через Литву. К таким расходам 
следует отнести: фонд заработной платы работников, 
расходы на оплату стоянки, проценты по лизингу и 
кредитам на приобретения транспортных средств.

Таким образом, необходимо повысить конкурен-
тоспособность калининградских транспортных пред-
приятий, обеспечить государственную поддержку их 
интересов при осуществлении перевозок российских 
грузов, особенно экспортных.

Особое внимание необходимо уделить морскому 
транспорту: государственная поддержка должна вклю-
чать субсидирование и льготное кредитование строи-
тельства и эксплуатации тоннажа. А также его льгот-
ное налогообложение, разрешение государственного 
участия в частном капитале судоходных компаний.

И ещ¸ одна проблема, связанная с транспортной по-
литикой, которая требует незамедлительного решения. 
Калининградская область – регион стратегического 
значения, и газ является наиболее важной составляю-
щей в покрытии региональных потребностей в энергии. 
В Калининградскую область газ ид¸т по транзитному 
трубопроводу «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград». 
Риск остановки транзита через Литву нельзя исключить 
на фоне роста геополитической напряж¸нности.

 Российское правительство на протяжении многих 
лет строило инфраструктуру для полной энергетичес-
кой независимости региона на случай, если Литва пе-
рекроет транзит газа в регион. В случае непредвиден-
ных обстоятельств газовозы при необходимости могут 
полностью покрыть потребности региона. Регазифи-
кационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский» 
впервые с апреля 2019 года встало на рейд Калинин-
града. Новый терминал позволяет полностью обеспе-
чить спрос Калининградской области на газ за сч¸т 
поставок морским пут¸м. Этот газ, конечно, дороже, 
чем трубный, но для обеспечения энергетической бе-
зопасности самого западного региона России он необ-
ходим. С другой стороны, доставка газа по трубопро-
воду является экономически более целесообразной. 

Вопрос о газопроводном соединении Калининград-
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ской области с Россией стал обсуждаться ещ¸ в 2006 
году, тогда впервые встал вопрос о разработке и реа-
лизации проекта соединения газопровода «Северный 
поток» с Калининградской областью (около 200 км). 
Теперь это проект может оказаться актуальным, пос-
кольку приостановление в феврале 2022 года сертифи-
кации «Северного потока-2» и последовавшие за этим 
события заставляют задуматься о его судьбе. Рассто-
яние от «Северного потока-2» до побережья Балтий-
ского моря  не превышает 200 километров, и укладка 
на дно относительно небольшого количества стальных 
труб (до 80-100 тыс. тонн) — технически несложная за-
дача, решаемая в короткие сроки. 

В данной связи можно, конечно, обойтись и сжи-
женным природным газом, доставляемым морскими 
кораблями, хотя логичнее усилить над¸жность обес-
печения Калининградской области совершенно иным 
способом — проложив отвод от «Северного потока-2» 
на территорию региона.

 Соединение «Северного потока-2» с газотранспор-
тной системой Калининградской области обеспечит 
стабильное снабжение региона голубым топливом и 
исключит его зависимость как от газопровода «Минск 
— Вильнюс — Каунас — Калининград».

Таким образом, несмотря на текущие международ-
ные вызовы, транспорт является одной из основных 
отраслей, играющих важную роль в развитии и эконо-
мике Калининградской области. Создание в регионе 
современной транспортной инфраструктуры, соот-
ветствующей мировым нормам и стандартам и способ-
ной расширить международные, государственные и ре-
гиональные возможности, представляется возможным 
при реализации надлежащих подходов к осуществле-
нию региональной транспортной политики и, главное, 
государственной поддержке федерального центра.

Для Калининградской области как эксклавного ре-
гиона России, находящегося в центре Европы, необхо-
димо чтобы технико-эксплуатационные характеристи-
ки транспортных магистралей, качество их содержания 
и сервиса, предлагаемого пользователям автодорог, 
соответствовали международному уровню. Это будет 
способствовать активизации процессов пригранично-
го сотрудничества, обеспечит устойчивое экономичес-
кое развитие региону [4].

Существенная доля объ¸мов грузов, перемещаемых 
через границы Калининградской области в объ¸ме 
перевозок, осуществляемых Россией в целом, явля-
ется ещ¸ одним аргументом в пользу развития Кали-
нинграда как многофункционального транспортного 
узла и перспективности прохождения международных 
транспортных коридоров по территории региона. Эко-
номическая интеграция предполагает расширение и 
углубление производственно-технологических связей 
с дружественными странами, создание друг другу бла-
гоприятных условий осуществления экономической 
деятельности и снятие взаимных барьеров.

 Решение этих вопросов будет способствовать росту 
грузопотоков, а следовательно, доходов предприятий, 

работающих на рынке транспортных услуг.
При таких условиях Калининградский регион мо-

жет стать крупным транзитным центром и обслужи-
вать потребности в перевозках не только России, но и 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 

В этом аспекте исследование показало, что решение 
этих и многих других вопросов региональной транс-
портной политики, на наш взгляд, позволит разви-
ваться транспортному комплексу Калининградской 
области более высокими темпами, а это, в свою оче-
редь, обеспечит развитие всей экономики региона.  
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Вработе рассмотрены некоторые возможности сис-
темного подхода к обоснованию, организации и 

проведению НИОКР на основе понятия количества 
информации. Целью работы является попытка уста-
новления величин и построения модели для описания 
ряда аспектов процесса НИОКР, которые на обыден-
ном языке выражаются в констатации того, что 

- НИОКР начинаются на определ¸нном информа-
ционном базисе;

- результатом НИОКР является увеличение «коли-
чества информации»;

- цель НИОКР есть достижение качественного 
скачка в накоплении информации, приводящего к 
возможности материального воплощения задуманной 
разработки. 

Существует определ¸нное несоответствие меж-
ду понятием информации, употребляемым в задачах 
планирования в смысле статической совокупности 
сведений и знаний (фактов и алгоритмов), которые 
надо накопить или пополнить в процессе НИОКР, и 
понятием информации, формализованным в теории 
связи как количественная мера воспроизведения пе-
реданного образа в принятом [1-4]. Однако это разли-
чие обусловлено только тем, что в первом случае при-
нимается во внимание главным образом статический 
аспект «информационных явлений», во втором пре-
имущественно динамический. Применив введенные 
в динамической теории информации понятия и вели-
чины для описания процесса «передачи» информации 
от этапа к этапу НИОКР от формулировки цели до 
стадии внедрения, можно надеяться на достижение 
положительного эффекта, уже полученного при иссле-

довании операций в областях, где удалось преодолеть 
методологические трудности использования понятия 
количества информации.

Применительно к проектированию (с одной сторо-
ны, процессу творческому и существенно не формали-
зуемому [5-10], а с другой ж¸стко регламентированно-
му нормативными, технологическими, временными и 
экономическими ограничениями [10-14]) количест-
венные информационные показатели могут быть по-
лезны при оценке заверш¸нности проекта или этапа 
разработки для характеристики:

- степени проработанности подсистем и изделия в 
целом, 

- ошибок проектирования,
- соответствия формирующегося облика проекта 

требованиям ТЗ,
- согласованности и полноты результатов, получае-

мых на различных этапах проектирования,
- обоснованности возможных модификаций проек-

та.
Применительно к НИОКР как процессу установле-

ния новых закономерностей или теорий [15-18] ин-
формационные и энтропийные оценки представляют 
интерес, в частности, в следующих аспектах: 

- в качестве альтернативы традиционно использу-
емым при обработке экспериментов дисперсионным 
оценкам, применение которых в случае нелинейных 
многомерных моделей затруднено [19];

- как средство выявления и анализа критериев по-
добия в теории размерностей, опирающееся на специ-
фическую комбинаторную природу степенных комп-
лексов, представляющих критерии подобия [20];

- как средство структурного анализа теории в тер-
минах иерархии используемых теорией понятий, суж-
дений и умозаключений.

Таким образом, речь ид¸т о попытке сопроводить 
(параметризовать) традиционные документальные 
описания хода и результатов НИОКР, предусмотрен-
ные, например, в требованиях ЕСКД, метрическими 
характеристиками в терминах количества информа-
ции с целью более объективного (или обозримого) 

Информационные и энтропийные оценки 
в задачах планирования НИОКР

Работа посвящена теоретическим и прикладным вопросам использования информационных и энтропийных оценок в зада-
чах планирования НИОКР. Обсуждаются методологические вопросы и математические методы. 
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сопоставления научно-технических идей (проектов, 
патентов, вариантов решения), прогнозирования ра-
бот, выявления проблемных вопросов и точек научно-
технического роста. 

Энтропия как оценка  
реализуемости проекта

Когда разработчик приступает к созданию нового 
проекта, неопредел¸нность облика проектируемого 
изделия максимальна. Наличие неопредел¸нности 
обусловлено двумя сопряженными факторами: 

1) потенциальной приемлемостью ряда проектных 
вариантов, удовлетворяющих требованиям техничес-
кого задания, но различающихся структурно или па-
раметрически;  

2) отсутствием в момент начала разработки полного 
набора известных значений для проектных перемен-
ных, фиксация которых и порождает конкретный про-
ектный вариант.

Независимо от характера предметной области, в 
сфере которой выполняется проектирование, мож-
но полагать, что на каждом этапе разработки проекта 
имеется конечное число K проектных вариантов (аль-
тернатив) A

k
, априорно равновероятных, так что для 

любого варианта исходная вероятность реализации 
P(A

k
) =1/K и энтропийная оценка неопредел¸нности 

в реализуемости проекта на заданном множестве аль-
тернатив {Ak} максимальна:

H0 {A
k
} = Ln(K)                                                             (0)

Далее для краткости будем употреблять термин 
реализуемость как синоним термина вероятность ре-
ализации. Реализуемость проекта является характе-
ристикой относительной, имеющей смысл только на 
конкретном наборе альтернатив, но опосредованно 
она отражает все факторы, определяющие возмож-
ность материального воплощения проекта. Практи-
ческая пригодность этого понятия обусловлена также 
тем, что многие современные методики экспертного 
анализа проектов могут быть сформулированы в тер-
минах оценки реализуемости проекта.

Вероятностная трактовка экспертных оценок обес-
печивается пут¸м соответствующей нормировки. Так, 
если в результате экспертного анализа k-я альтернати-
ва получает оценку (балл) с

k
, то  вероятность реали-

зации P(A
k
) полагается равной с

k
/∑mсm

,  что в случае 
одинаковых оценок приводит к рассмотренному выше 
случаю равновероятных проектных альтернатив. Энт-
ропия используется при этом как удобный функционал 
для сопоставления распределений оценок, достигающий 
экстремального значения при равенстве оценок.

Проведение дальнейших НИОКР уточнит реали-
зуемость или предпочтительность каждого варианта, 
то есть изменит априорное равномерное распреде-
ление вероятностей P(A

k
). Это приведет к меньшему, 

по сравнению со случаем (0), значению энтропийной 
характеристики неопредел¸нности, усредненной по 

набору проектных вариантов:

H1 {A
k
} = ∑P1(Ak) * [-LnP1(Ak)] ,                           (1)

что трактуется как получение количества информа-
ции  

    

I =ΔH = lnK - H1.

Величина

H(Ak) = - LnP(Ak),                                             (2)

имеет смысл индивидуальной неопределенности ре-
ализации альтернативы A

k
. В терминах экспертного 

анализа эту неопредел¸нность можно задать просто 
как отношение числа поданных за альтернативу голо-
сов к общему количеству голосов экспертов. Переход 
к логарифму необходим только для построения функ-
ционала (1), унимодального на множестве возможных 
распределений вероятностей P(A

k
).

В традиционной трактовке величина (2) интер-
претируется как неопредел¸нность события Ak, ко-
торая снимается в результате эксперимента и, таким 
образом, может приниматься как оценка количества 
информации, получаемой в эксперименте. Однако 
применительно к НИОКР здесь имеется специфика, 
состоящая в том, что исследования, касающиеся не-
которой альтернативы A

k
, могут привести как к увели-

чению, так и к уменьшению вероятности реализации 
данной альтернативы и, следовательно, к аналогич-
ному изменению неопредел¸нности. В отличие от 
ситуаций, обычно рассматриваемых теорией инфор-
мации, здесь опыт не приводит однозначно к умень-
шению неопредел¸нности. Поэтому для обеспечения 
положительности значения количества информации, 
полученной на l-м этапе НИОКР по альтернативе A

k
, 

следует использовать абсолютное значение изменения 
неопредел¸нности за этап:

Il= |-Ln P l-1 (Ak) + Ln Pl(A
k
)|.                              (3)

С другой стороны, сохранение знака (положитель-
ности или отрицательности) количества информа-
ции может быть полезно для индикации характера 
изменения (увеличение или уменьшение) величины 
неопредел¸нности.

Практические выводы при использовании таких 
информационных оценок проектных вариантов и 
альтернатив могут касаться, в частности, следующих 
вопросов:

- принятие или отклонение проектного варианта с 
данной оценкой реализуемости;

- определение количества информации, необхо-
димой для понижения неопредел¸нности проекта до 
приемлемого значения;

- оценка стоимости получения необходимого коли-
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чества информации;
- определение достоверности полученных оценок.

Оценки проектных ситуаций
Чтобы обеспечить развитие формального аппарата 

предлагаемой модели на основе содержательных ин-
терпретаций, опишем предварительно три типичные 
проектные ситуации, конкретизирующие обрисован-
ную выше схему в следующих отношениях:

- отражение в оценках реализуемости как взаимо-
обусловленности этапов,  так и их специфических вза-
имно независимых особенностей;

- оценка совместимости возможных подсистем в 
рамках одного изделия;

- уч¸т иерархичности этапов разработки.
1) Взаимосвязь проектных этапов. Пусть разраба-

тывается ряд вариантов Bm некоторого изделия и на 
текущем этапе проектирования решается вопрос о 
включении в изделие подсистем A

k
. В рамках разви-

ваемой модели можно предполагать, что уже извест-
на реализуемость вариантов P(B

m
), которая отражает 

итог предшествующих исследований и поэтому не 
имеет отношения к проблеме создания подсистем A

k
 в 

проектах B
m
. Предметом текущего этапа должно быть, 

таким образом, определение следующих величин:
P(A

k
) - реализуемость подсистемы A

k
 без уч¸та осо-

бенностей изделий, применяющих данную подсисте-
му;

P(B
m
|A

k
) - реализуемость варианта B

m
 при условии 

использования конкретной подсистемы A
k
;

P(A
k
|B

m
) - предпочтительность подсистемы A

k
 в рам-

ках конкретного проекта, т.е. при условии уч¸та спе-
цифики варианта B

m
.

2) Задача оценки совместимости подсистем в изделии 
формулируется аналогичным образом. В этом случае 
A

k
 обозначает некоторый комплекс подсистем и, та-

ким образом, их совместимость в данном комплексе 
может быть охарактеризована введ¸нными выше ве-
личинами реализуемости.

3) Учет иерархичности этапов разработки. Третья 
проектная ситуация возникает при рассмотрении 
процесса проектирования «в целом» как последова-
тельности этапов или уровней проектирования и мо-
жет быть описана как многократное повторение двух 
предыдущих ситуаций.

Иерархию этапов НИОКР удобно представить дре-
вовидным графом, отображающим структуру проек-
тируемого изделия. Каждый уровень дерева соответс-
твует очередной детализации проекта (этапу НИОКР), 
а ветви - возможным альтернативам реализации дан-
ного уровня. Установив распределение вероятностей 
реализации альтернатив на i-м уровне, мы, с одной 
стороны, можем принять решение о наиболее пред-
почтительных альтернативах на данном уровне, а с 
другой - отнести энтропию полученного распределе-
ния к характеристикам соответствующей альтернати-
вы i-1-го (предыдущего) уровня и трактовать е¸ как 
неопредел¸нность реализации данной альтернативы. 

Байесовский выбор проектных 
альтернатив и информацтонные оценки

Чтобы связать оценки реализуемости, относящиеся 
к двум последовательным уровням, и учесть факторы, 
присущие только уровню (i-1), то есть не обуслов-
ленные непосредственно проектными альтернатива-
ми i-го уровня, применим к описываемой ситуации 
байесовскую процедуру принятия решения [21-23],  
основанную на известной формуле для совместной 
вероятности двух событий A и B:

P(B,A) = P(B|A)*P(A) = P(A|B)*P(B)                      (4)

Пусть B и A обозначают проектные альтернативы 
(подсистемы) на двух последовательных уровнях де-
тализации проекта. Тогда вероятности в формуле (4) 
можно интерпретировать в терминах введенных выше 
оценок реализуемости или предпочтительности. В 
частности, величину P(A|B) далее будем трактовать как 
оценку предпочтительности альтернативы A для реали-
зации в условиях проектного варианта B.

Формула (4) есть вероятностный (количественный) 
аналог простого логического  тождества

B = (B ∩ A)    (B ∩  A),

что и обеспечивает е¸ универсальность и возмож-
ность разнообразных прикладных интерпретаций. В 
данном случае это тождество означает, что «проект В 
реализуется на основе альтернативы А или на основе 
любой из прочих возможных альтернатив, образую-
щих множество   A – «не А»». 

Из (4) получаем основное соотношение байесовс-
кой процедуры выбора:

P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B).                             (5)

В отличие от традиционных интерпретаций фор-
мулы Байеса, фигурирующие здесь вероятности в об-
щем случае нельзя разделить на априорные или апос-
териорные. Они характеризуют текущее состояние 
проекта, отражая логическую взаимосвязь множества 
сформированных к текущему моменту проектных вари-
антов и множества альтернативных путей дальнейше-
го уточнения проекта. По результатам очередного эта-
па проектирования эти вероятности могут измениться 
в той или иной степени на всех уровнях детализации 
проекта, а искомой величиной может оказаться любой 
из сомножителей в (5). Таким образом, в общем случае 
в формуле (5) должна присутствовать зависимость от 
времени t

P(A|B,t) = P(B|A,t) * P(A,t) / P(B,t)                    (5*)

Оценка предпочтительности приобретает практи-
ческую необходимость, когда с каждым проектным 
вариантом B

m
 текущего уровня связано несколько аль-

тернатив A
k
, принадлежащих следующему уровню. 

∩
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В таком случае для полной вероятности реализации 
проектного варианта Bm на множестве альтернатив A

k  

получаем выражение

P(B
m
) = ∑

k
 P(B

m
,A

k
) = ∑

k
 P(B

m
|A

k
) *P(A

w
),           (6)

которое можно рассматривать как систему линей-
ных алгебраических уравнений с матрицей P(B

m
|A

k
), 

cвязывающую  проектные варианты уровней (этапов)  
B и A через вероятности их реализации.

Теперь предпочтительность альтернативы Ak для 
реализации варианта Bm  будет выражаться формулой

P(A
k
|B

m
) = [P(B

m
|A

k
) *P(A

k
)] / ∑

k
 P(B

m
|A

k
) *P(A

k
)   (7)

Знаменатель P(B) используется здесь только для 
нормировки вероятностей, так что можно ввести ин-
туитивно понятное определение: предпочтительность 
альтернативы есть произведение вероятности реали-
зации проектного варианта при условии использования 
данной альтернативы, на вероятность реализации аль-
тернативы.

В результате очередного этапа НИОКР на множес-
тве проектных альтернатив A

k
 находятся или уточня-

ются вероятности P(B
m
|A

k
) и P(A

k
), и по формуле (7) 

пересчитывается оценка предпочтительности альтер-
нативы P(A

k
|B

m
). Для дальнейшей проработки выби-

рается альтернатива с наибольшей предпочтитель-
ностью, причем вероятность ошибки выбора да¸тся 
величиной

1 - P(A
k
|B

m
).

Формула Байеса в данном случае использована для 
характеристики движения «от общего к частному»   от 
ранее установленной по результатам предшествую-
щей проработки реализуемости проектного вариан-
та к оценке предпочтительности возможных путей 
дальнейшей детализации этого варианта. Возможно 
использование формулы (5) и в обратном отношении   
для оценки реализуемости проекта при использова-
нии той или иной подсистемы. 

Применимость описанной методики в конкретных 
случаях обусловлена возможностью явно указать все (в 
том или ином смысле) проектные варианты, их веро-
ятности реализации и, самое главное, изменение этих 
вероятностей в процессе НИОКР. Эта проблема ана-
логична ситуации с методиками теории над¸жности, 
использование которых требует предварительного на- 
копления статистики и оценивания распределений па- 
раметров проектируемого изделия.

Основные соотношения проектных  
неопредел¸нностей

Под логарифмом в (2) могут фигурировать любые 
вероятности - индивидуальные, совместные, услов-

ные. Логарифмируя соотношения (5,7) и выполняя 
подстановки согласно (2), получим основное соотно-
шение проектных неопредел¸нностей:

H(B
m
) - H(B

m
|A

k
) = H(A

k
) - H(A

k
|B

m
),                        (8)

- уменьшение неопредел¸нности реализации про-
екта Bm при конкретизации некоторой проектной 
альтернативы (компоненты) A

k
 равно уменьшению 

неопредел¸нности реализации (компоненты) A
k
 в услови-

ях данного проекта.
Обозначим I(A

k
, B

m
) каждую часть равенства (8) и 

перепишем его в виде

H(A
k
|B

m
) = H(A

k
) - I(A

k
,B

m
)                                   (9)

или

 H(Bm|A
k
) = H(B

m
) - I(A

k
,B

m
)                              (10)

Согласно этим соотношениям и обычной интер-
претации количества информации как уменьше-
ния неопредел¸нности следует трактовать величину 
I(A

k
,B

m
) как количество информации, приобретаемое на 

одном шаге байесовской процедуры принятия решений. 
В терминах рассматриваемых проектных задач ве-

личина I(A
k
,B

m
) может быть определена как уменьше-

ние индивидуальной неопредел¸нности реализации 
проекта B

m
 при конкретизации проектной альтерна-

тивы A
k
. 

В вероятностных обозначениях эта величина пред-
ставима в форме:

I(A
k
,B

m
) = Ln[P(B

m
|A

k
) / P(B

m
)] = 

= Ln[P(B
m
,A

k
) / (P(B

m
)*P(A

k
)]                                 (11)

Применяя формулу (4), получим ещ¸ одно соотно-
шение неопределенностей   

H(A
k
,B

m
) = H(A

k
) + H(B

m
|A

k
)                              (12)

- неопредел¸нность реализации проекта с системами 
A

k
, B

m
 равна сумме индивидуальной неопредел¸нности ре-

ализации подсистемы A
k
 и неопредел¸нности реализации 

подсистемы B
m
 при условии использования системы A

k
. 

Выполнив в (12) подстановку согласно (10), най-
дем, что

I(A
k
,B

m
) = H(A

k
) + H(B

m
) - H(A

k
,B

m
)                   (13)

Эта формула показывает, что величина I(A
k
,B

m
) ха-

рактеризует количество информации, получаемое 
на этапе рассмотрения пригодности альтернативы 
A

k
 для дальнейшей проработки проектного варианта 

B
m
: достигнутая к текущему этапу неопредел¸нность 

реализуемости проекта H(B
m
) увеличивается на не- 

определ¸нность реализации подсистемы H(A
k
), но умень-
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шается на неопредел¸нность совместной реализации 
H(A

k
,B

m
).

В конкретных ситуациях в качестве искомой может 
выступать любая из рассмотренных величин H(B

m
|A

k
), 

I(A
k
,B

m
), H(A

k
), H(B

m
), H(A

k
,B

m
).   

Представление формулы Байеса в терминах энтро-
пии преобразует е¸ в аддитивную форму, что целесо-
образно по следующими соображениями: 

- непосредственно отражается вклад каждого ис-
точника неопредел¸нностей в текущее состояние про-
екта;

- упрощается анализ распределений неопредел¸н- 
ностей, рассматриваемых как статистические оценки;

- в частности, при достаточно большом числе эта-
пов НИОКР распределение суммы энтропийных 
оценок будет близко к нормальному закону, согласно 
центральной предельной теореме, 

- аддитивное изменение функционалов соответс-
твует процессам достижения экстремумов в последо-
вательных процедурах принятия решений;

- в частности, при добавлении условий условная эн-
тропия не увеличивается, согласно известной теоре-
ме [3], так что при последовательной конкретизации 
альтернатив в процессе НИОКР в терминах услов-
ной энтропии можно описать процесс минимизации 
неопредел¸нности;

- полученные соотношения сохраняют форму при 
усреднении по ансамблю альтернатив.

Энтропийные критерии предпочтительности 
 Формулы (8 - 13) предназначены для сопоставле-

ния альтернатив, связанных с одним проектным ва-
риантом. При этом возможны различные критерии 
предпочтительности альтернатив в зависимости от 
прагматического представления о существенности тех 
или иных источников неопредел¸нности для оценки 
реализуемости проекта:

-- выбирается альтернатива с минимальной инди-
видуальной неопредел¸нностью реализуемости H(A

k
);

- выбирается альтернатива с минимальной неопре- 
дел¸нностью (с максимальной предпочтительностью) 
реализуемости в условиях рассматриваемого проект-
ного варианта H(A

k
|B

m
);

- выбирается альтернатива с минимальной неопре- 
дел¸нностью реализуемости проектного варианта - 
выбирается альтернатива, обеспечивающая максимум 
информации, т.е. максимальное уменьшение первона-
чальной неопредел¸нности проекта, характеризуемой 
величиной H(A

k
) + H(B

m
).

Соотношение (2) вводит шкалу неопредел¸нности 
(энтропии) с интервалом от нуля до бесконечности 
на основе шкалы вероятности с интервалом от нуля 
до единицы. Ясно, что событие с вероятностью нуль 
следует считать столь же «определ¸нным», сколь и 
событие с вероятностью единица, т.е. эти события 
должны находиться в одной (нулевой) точке на шкале 
неопредел¸нности. Поэтому шкала энтропий работа-
ет без патологии «ухода в бесконечность» только при 

рассмотрении полного ансамбля альтернатив, т.е. для 
средних оценок типа (1) на ансамбле альтернатив. 

В частности, усреднение соотношения (12) дает:

H(B
m
,A) = ∑

k
  P(B

m
,A

k
) * H(B

m
,A

k
) =

=  ∑
k
  P(B

m
,A

k
) * H(A

k
) + ∑

k
 P(Bm,Ak) * H(Bm|Ak)  

=  H
m
(A) + H(B

m
|A),                                           (14)

- неопредел¸нность реализации проекта с уч¸том 
достигнутого этапа B

m
 и планируемой проработ-

ки множества альтернатив A равна сумме средней 
неопредел¸нности реализуемости альтернатив мно-
жества A и условной неопредел¸нности реализуемости 
проектного варианта B

m
, использующего альтернативы 

множества A, т.е., соответственно, величин

H
m
(A) =  ∑

k
 P(B

m
,A

k
) * H(A

k
)

и  H(B
m
|A) = ∑

k
 P(B

m
,A

k
) * H(B

m
|A

k
).

В силу линейности операции усреднения здесь ос-
таются справедливыми аналоги соотношений (8-13) 
для усредненных оценок, так что

H
m
(A) - H(A|B

m
) = H(B

m
) - H(B

m
|A),                     (15)

I(A,B
m
) = H

m
(A) + H(B

m
) - H(A,B

m
).                    (16)

Формулы (14 - 16) предназначены для сопос-
тавления проектных вариантов B

m
 с точки зрения 

неопредел¸нности их дальнейшего развития и для 
оценки информации, полученной на очередном этапе 
НИОКР. Они учитывают «в целом» множество альтер-
натив дальнейшей детализации проектных вариантов, 
то есть позволяют сопоставить предпочтительность 
имеющихся проектных вариантов на текущей стадии 
разработки без детализации подсистем.

Некоторые выводы
С прагматической точки зрения информационная 

(энтропийная) мера представляет собой удобный ска-
лярный функционал, позволяющий характеризовать 
трансформацию тех или иных структур, например, со-
поставлять априорные и апостериорные вероятност-
ные распределения. Одноэкстремальность этого фун-
кционала дает возможность охарактеризовать степень 
трансформации и описать различные оптимизацион-
ные процедуры трансформации в терминах уменьше-
ния неопределенности или получения информации.

В данной работе на основе понятий информации 
и энтропии реализован вариант формализации и «ус-
тановления величин» для ряда достаточно типичных 
процедур и приемов, которые явно или неявно всегда 
присутствуют в деятельности проектировщика:
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  описано применение байесовской процедуры при-
нятия решений для отражения взамосвязи проектных 
этапов в терминах реализуемости и предпочтитель-
ности проектных вариантов и альтернатив;

  введены информационные оценки для характе-
ристики взаимосвязи проектных этапов на основе 
формулы Байеса.

Предложенная формализация отражает реальную 
ситуацию в практике проектирования и экспертного 
анализа проектов, когда реализованные варианты и 
возможные альтернативы их дальнейшей детализации 
рассматриваются независимо и получают некоторые 
оценки реализуемости, а затем эти оценки коррек-
тируются при рассмотрении альтернатив в условиях 
конкретного варианта. Байесовская схема решения 
представляется здесь наиболее соответствующей сути 
задачи, а ее информационная трактовка обеспечивает 
полезные усовершенствования и возможность содер-
жательных интерпретаций получаемых соотношений.
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В литературе, в средствах массовой информации 
в период перестройки в 80-е годы XX-го века, а, 

особенно, после распада СССР, неоднозначно писали 
о советских традициях, критиковали термины «совет-
ский человек», «советская культура», умаляя значение 
воспитания студенчества через постижение русской 
классической и народной музыки.  Не ностальгируя 
по прошлому, необходимо к нему обращаться не толь-
ко для констатации достижений, которые были, но и 
для использования положительного опыта в век ком-
мерциализации искусства, утрате высоких нравствен-
ных ориентиров, бездуховности и потребительской 
культуры среди молод¸жи.

Что такое воспитание в культурологическом кон-
тексте? В одном из глоссариев дано следующее опре-
деление. Воспитание – процесс становления и совер-
шенствования субъективно-личностного и духовного 
мира человека. Воспитание реализуется посредством 
творческого овладения всей доступной ему культуры в 
конкретно-историческом контексте. Воспитание всег-

да представляет собой культивирование в индивиде 
человеческих качеств, ориентирует личность на безу-
словные ценности добра, истины и красоты [4, с.7].

Воспитать из студента не только грамотного специ-
алиста, но и привить эстетический вкус, тягу к пре-
красному, постижению вечных ценностей, приобще-
нию к творчеству, гордости за отечественную историю 
и русскую культуру – такая задача стоит перед универ-
ситетским сообществом. 

В 1962 году при Петрозаводском государственном 
университете имени Отто Вильгельмовича Куусинена 
(далее ПетрГУ) впервые появился новый студенчес-
кий творческий коллектив, который до настоящего 
времени является визитной карточкой, брендом, как 
университета, так и Республики Карелии (далее РК). 
Это – Академический хор. Как известно, любой твор-
ческий коллектив начинается с его создателя. 

Основателем Академического хора ПетрГУ был 
выпускник 1953 года философского факультета Ле-
нинградского государственного университета Георгий 
Ервандович Терацуянц (1929-2007). Достаточно на-
брать это имя в поисковике, и можно найти достаточ-
но подробную информацию о его жизненном пути, 
его заслугах и наградах (Рис.1). 

В 1958 году, в дополнении к уже высшему класси-
ческому образованию, он закончил дириж¸рско-хо-
ровое отделение Ленинградского музыкального учи-
лища при Ленинградской консерватории имени Н.А. 
Римского-Корсакова [8, с.136]. 

Традиции воспитания студентов в годы 
«Оттепели» на примере деятельности 
академического хора Петрозаводского 
государственного университета

В статье речь пойд¸т о деятельности Академического хора Петрозаводского государственного университета в 60-е годы 
XX-го века. Авторы покажут роль руководителя хора Г.Е. Терацуянца в привитии духовных ценностей мировой и русской 
культуры. На примере репертуара будет подч¸ркнута нравственная составляющая и уникальность студенческого коллекти-
ва, которому в 2022 году исполнилось 60 лет. На основе эмпирического материала и личных воспоминаний авторов будет 
сделана попытка обобщить положительный опыт воспитания студентов в советское время любви к Родине.  

The article will focus on the activities of the Academic Choir of Petrozavodsk State University in the 60s of the XX century. The authors will 
show the role of the choir director G.E. Teratsuyants in instilling spiritual values of world and Russian culture. Using the example of the reper-
toire, the moral component and uniqueness of the student collective, which turned 60 in 2022, will be emphasized. Based on empirical material 
and personal memoirs of the authors, an attempt will be made to summarize the positive experience of educating students in Soviet times. 

Ключевые слова и фразы: воспитание, духовность, русская культура, финно-угорская культура, Академический хор Петрозаводского 
государственного университета, Георгий Ервандович Терацуянц.
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До приезда в столицу Карельской Автономной 
Советской Социалистической Республики (далее 
КАССР) Г.Е. Терацуянц был одним из учеников со-
ветского хормейстера и педагога Григория Моисее-
вича Сандлера (1912-1994), который в 1949 г. созда¸т 
студенческий хор Ленинградского государственного 
университета. Впоследствии, в 1994 г., Г. Сандлер даст 
такую оценку хору под руководством Г.Е. Терацуян-
ца «Этот хор можно отнести к разряду лучших хоров 
страны» [5, с.21].

За концертные программы 1967-1969 гг. Акаде-
мическому хору студентов ПетрГУ была присуждена 
Премия Комсомола Карелии в области литературы и 
искусства. Отмечалась заслуга художественного ру-
ководителя -  заслуженного деятеля искусств КАССР 
Г. Терацуянца, концертмейстера Ларисы Георгиевны 
Бердино (1937-2013) хормейстера Ольги Ивановны 
Аммалайнен (1948-1999). 

Как же удалось за достаточно короткий период, на-
чиная с первого концерта 31 декабря 1962 г., достичь 
такого общественного признания, добившись посто-
янного концертирования хора в составе 80 – 100 че-
ловек? Обратимся к репертуару тех лет, который осно-
вательно продумывался, чтобы хористы постигали и 
акапельное пение, и серь¸зную классическую музыку. 

Карельский журналист Валерий Верхоглядов в очер-
ке «И вновь рождается песня» прив¸л важные размыш-
ления Г. Терацуянца: «Вроде бы, чего проще, включить 
в концерт две-три современные популярные песенки. 
Их можно так исполнить – зал ахнет. Но классика по-
тому и называется классикой, что в не¸ отбирается вс¸ 
самое лучшее из созданного человечеством. Мы видим 

сво¸ назначение не столько в развлечении слушателей, 
сколько в их воспитании – в привитии студентам вы-
сокого  музыкального вкуса [2, с.118]. 

В репертуаре хора наряду с русской классикой, про-
изведениями зарубежных композиторов, современной 
музыкой, русскими народными песнями есть произ-
ведения карельских композиторов и песен, отражаю-
щих этнокультурное разнообразие края оз¸р и лесов и 
финно-угорскую тематику. Это такие песни: «И вырос 
я в лесном краю» на музыку и слова Н.Мишукова,   ка-
рельская народная песня «Где ты, милый?», финская 
хороводная песня в обработке Г. Синисало «Красная 
лента», карельская народная песня в обработке Г. Си-
нисало «Уткайне», карельская народная песня в обра-
ботке С. Карпа «Куллерво-каллерво», финская народ-
ная песня в обработке  Г. Синисало «Старая повозка»,  
карельская народная песня «Прилетел ор¸л с востока» 
в обработке Н. Мишукова. 

Песни исполнялись на финском, карельском и рус-
ском языках. Карело-финский эпос «Калевала» также 
наш¸л сво¸ песенное прочтение и звучание [9, с.173-
174].

Это было непросто, ведь в хор приходили и «лири-
ки», и «физики», с разной музыкальной подготовкой, 
а то и просто талантливые молодые люди, но без зна-
ния нотной грамоты. Репетиции были и в аудиториях 
университета, и на дому у Маэстро, у Тера, как назы-
вали строгого в дисциплине, отзывчивого по натуре, 
педагога, ревнителя своего дела, ленинградца-интел-
лигента Георгия Терацуянца. Когда хор заканчивал 
концерты «Маршем энтузиастов  И. Дунаевского, зал 
вставал и подпевал, как и авторы статьи, которые ра-

Рис. 1. Г.Е.Терацуянц. 
Автор фото неизвестен.

Рис. 2. Академический хор ПГУ, зал Государственной академической капеллы им.М.И.Глинки, 
г.Ленинград, 1960-е годы. Автор фото неизвестен.
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ботали на кафедре культурологии с Г. Терацуянцем. С. 
Гумина  была ответственной певицей альтовой партии, 
старостой в 1997-2000 гг.  и первым директором хора в 
2000-2004 гг.

Исходя из репертуара, представленного в Програм-
ме концерта в Ленинградской Государственной акаде-
мической капелле им. М.И. Глинки от 8 апреля 1969 го- 
да, который отбирался руководителем особенно тща-
тельно,  первое отделение наполнено обработками на-
родных песен карельских и финских, в переложениях 
карельских композиторов (рис.2).  

Начинался этот концерт с исполнения произведе-
ния карельского композитора-любителя Н.М. Мишу-
кова (1932) «И вырос я в лесном краю». Надо отметить, 
что хор с первого года своего существования был и ос-
тается площадкой для популяризации и пропаганды 
хоровых произведений и народных песен, рожденных 
на земле Карелии. Хочется перечислить выдающихся 
русских и советских композиторов, чьи произведения 
были исполнены во втором отделении концерта: П.И. 
Чайковского и его ученика С.И. Танеева, М.И. Глин-
ки и Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова и В.С.  
Калинникова, Д.Д. Шостаковича. 

В этом историческом концерте прозвучало одно 
произведение из зарубежной классики - хор «О, Фор-
туна» из сценической кантаты «Кармина Бурана» 
Карла Орфа. Его исполнение говорит о музыкальных 
возможностях хора, о вкусе дириж¸ра и его стремле-
нии дать студентам прикоснуться к музыкальным ми-
ровым шедеврам. На тот момент в репертуаре хора уже 
были хоры из «Реквиема» Моцарта, хор из оперы «На-
букко» Верди, финал из «Фантазии C-Dur для форте-
пиано, хора и оркестра» Бетховена, произведения Ген-
деля, Шумана, Кодая, Сенс-Санса, Лотти [7].

Г.Е. Терацуянц, выступая на отчетно-выборной 
конференции Хорового общества КАССР в 1963 году 
сказал: «Я работаю с хорами около 12 лет, то ли я не на 
правильных путях стою, то ли недопонимаю чего, но у 
меня ни разу в жизни не было такого положения, что-
бы я страдал из-за отсутствия репертуара. Наоборот, 
страдал от того, что не мог охватить вс¸, уж слишком 

много хороших произведений, которые бы хотелось 
исполнять.

Так, что, я не согласен с товарищами, что нечего ис-
полнять» [6].

 18 октября 2022 года с выпускниками хора 1960-х, 
состоялась встреча в музее истории ПетрГУ (Рис. 3). 
Раньше это была большая учебная аудитория ¹ 220, в 
которой и проходили репетиции хора вплоть до 70-х го-
дов. Бывшие участники хора, в дальнейшем, высокок-
валифицированные специалисты: 4 доктора, два ма-
тематика-программиста, один биолог-ихтиолог, один  
инженер-электронщик, одна скрипачка, - пришли 
вспомнить свои студенческие годы, уточнить, запол-
нить пробелы тех славных 60-х  [3, с.7]. 

Участниками этой памятной встречи стали:
Белковская Анна Александровна (1945) родом из 

Владимирской области, выпускница медицинского 
факультета ПГУ, гинеколог, акушер, пости 40 лет врач 
высшей категории Республиканской больницы им. 
В.А.  Баранова, пенсионер. 

Ануфриева Мария Дмитриевна (1942), родом из 
Коми АССР, выпускница физико-математического 
факультета ПетрГУ, была старостой хора, учитель ма-
тематики, директор школы, сейчас гид-экскурсовод;

Осипов Игорь Александрович(1947), родом из Ле-
нинградской обл., выпускник физико-математичес-
кого факультета ПГУ, был старостой хора, математик-
программист, Поч¸тный работник ЖКХ Республики 
Карелия,  пенсионер; 

Кобка Анатолий Иванович (1944), родом из Во-
рошиловграда (Луганска) УССР, выпускник физико-
математического факультета ПГУ 1969 года. Работал 
сначала на комсомольской затем на партийной работе. 
Начальник Управления научных исследований Петр-
ГУ. Поч¸тный работник высшего профессионального 
образования РФ;

Малинов Станислав Иванович (1938) Лоухский 
район КАССР, выпускник биологического факульте-
та ПГУ, биолог, ихтиолог, рыбовод, гидролог, пенси-
онер; 

Дворянова Татьяна Павловна (1946), г. Севастополь, 
выпускница музыкального училища им. К.Э. Раутио, 
артистка симфонического оркестра Карельской госу-
дарственной филармонии, пенсионер. 

Гостева Ирина Ивановна (1946) г. Петрозаводск, 
выпускница медицинского факультета ПГУ, врач-аку-
шер Родильного дома ¹1 им. К.А.  Гуткина, пенсио-
нер;

Куликова Людмила Георгиевна (1945), г. Петроза-
водск, выпускница медицинского факультета ПГУ, 
врач акушер-гинеколог, 26 лет в качестве заведующего 
отделением Республиканского перинатального цент-
ра, пенсионер;

Бараусова Галина Андреевна (1942), г. Беломорск 
(КАССР), спортивный врач, пенсионер;

Из них в настоящее время продолжают творчес-
кую деятельность два человека. Осипов И.А не только 
по¸т в мужском ансамбле «Роспев», но и да¸т сольные 

Рис. 3. Встреча выпускников 1960-х годов Академического хора в 
музее истории Петрозаводского государственного университета  18 
октября  2022 г. , слева направо сидят: Дворянова Т.П., Бараусова 
Г.А., Гостева И.И., Белковская А.А., Куликова Л.Г. 
слева направо стоят: Кобка А.И., Ануфриева М.Д., Осипов И.А., 
Малинов С.И. Фото Медиацентра ПетрГУ
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концерты. Малинов С.А.  – участник одного из хоров 
Петрозаводска. 

Конечно, все ветераны помнят основной репертуар 
хора в 60-е годы. 

Обратим внимание на ответы участников на воп-
рос: в ч¸м, на их взгляд, был воспитательный момент 
участия в хоре? 

В своих анкетах открытого типа они написали: 
«хор воспитал понимание чувства прекрасного в 

поэзии, музыке и живописи, помог найти хороших 
друзей» - Куликова Л.Г.; 

«любовь к музыке, пению, научил дружбе» - Гостева 
И.И.;  

«дисциплина, чувство коллективизма» - Дворянова 
Т.П.; 

«чувство дружбы и единства» - Малинов С.И.; 
«участие в хоре способствовало воспитанию кол-

лективизма и ответственности» - Кобка А.И.; 
«очень многогранное воздействие: понимание 

уровня культуры, умение руководить коллективом, 
приобрела много верных над¸жных друзей» - Ануфри-
ева М.Д. [10].

Член Союза писателей России Леонид Вячеславо-
вич Вертель (1940) в 1962г. учился на 2 курсе лесоин-
женерного факультета ПГУ. В своих воспоминаниях о 
тех годах он написал: «Помню, что впервые в жизни (а 
опыт пения в других хорах у меня вс¸ же был) я прикос-
нулся к настоящей музыке, хотя предложенную нам 
простенькую народную песню «Грушица» в обработке 
для академического хора, по мнению самого Георгия 
Ервандовича, мы даже на единицу не спели. Сегодня 
за окном третье тысячелетие. Пришли новые време-
на с новыми ценностями, кумирами и даже моралью. 
Но настоящая музыка вечна. Толстой в «Крейцеровой 
сонате» задавался вопросами: «Что такое музыка? Что 
она делает? И зачем она делает то, что она делает?». 
Мне кажется, это одна из точек опоры, помогающая 
нам оставаться людьми, как бы трудно нам не было, 
какие бы испытания ни готовила судьба» [5, с.51, 53-
54].

Инженер Нина Петровна Братанова (1943), студен-
тка физико-математического факультета ПГУ в 1962-
1964 гг.: «Современным молодым людям трудно пред-
ставить 60-е годы. Тогда для нас, особенно в районах, 
были только кино и радио. Телевизоров в общежитии, 
конечно, не было. В Музыкальном театре Петроза-
водска ставились только оперетты и балеты. Поэтому 
услышать полностью оперу для меня, например, было 
целым событием. Удивительны были рассказы Тера о 
музыке, либретто, исполнителях, истории создания 
произведения» [5. с.42].

Нина Леонидовна Зайцева, выпускница биологи-
ческого отделения сельскохозяйственного факульте-
та 1966 г, кандидат биологических наук, старший на-
учный сотрудник Института леса КарНЦ РАН: «Мы 
счастливые люди! Наша жизнь осветилась гениальной 
личностью, умным, образованнейшим музыкантом, 
талантливым хормейстером, тонким и деликатным 
человеком. Мы с гордостью говорим: «Мы - хористы 
Терацуянца, мы пели у Георгия Ервандовича, мы вос-
питаны им. Он нас любил, а мы его обожали. Спаси-
бо, дорогой Учитель!» [5. с.45].

Геннадий Викторович Заровняев (1946-2021), кан-
дидат физико-математических наук, доцент ПетрГУ, 
Заслуженный работник образования Республики Ка-
релия, поступил в ПГУ в 1964 году на физико-матема-
тический факультет и сразу стал активным хористом. 
Он писал: «Влияние на нас Терацуянца было очень 
сильным: культура, образованность, музыкальная 
одаренность, искрометный юмор, уважение к хористу, 
сочетающееся с требовательностью, и ещ¸ что-то не-
уловимо притягательное. В хоре мы научились уважи-
тельно относиться к делу, и к себе как исполнителям 
этого дела, ощущать себя достойной частью целого, 
понимать важность дисциплины, любить ближнего» 
[5, c. 50].

Таким образом, вне зависимости от специальности 
и профессии, хористы шестидесятых впитали в себя 
всю палитру классической музыки, научились ответс-
твенности и преданности своему делу, были и остают-

Рис. 4. Академический хор ПетрГУ с выпусками всех лет , зал Карельской Государственной филармонии, г. Петрозаводск, 15.06.2022г, 
Фото Медиацентра ПетрГУ
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ся патриотами своей малой родины Карелии, воспи-
тывают любовь к финно-угорской и русской культуре. 
И примером для них всех был философ и просвети-
тель, художественный руководитель Академического 
хора ПетрГУ Г.Е. Терацуянц, воспитавший за 45 лет 
своей творческой деятельности не одно поколение 
самодеятельных артистов, прививший тягу ко всему  
прекрасному через хоровое искусство. 

В 2022 году прошли торжественные мероприятия, 
посвящ¸нные 60-летию основания хора. На сайте 
ПетрГУ было отмечено: Академический хор ПетрГУ 
– старейший любительский коллектив Карелии, по-
бедитель и участник многих российских и междуна-
родных фестивалей и конкурсов (рис.4). 

Он продолжает привлекать внимание молод¸жи к 
самому доступному виду творчества с глубокими ис-
торическими корнями – хоровому пению, которое 
развивается в современном мире и продолжает влиять 
на личность человека [1]. 

Отдельную статью можно посвятить ученику и вос-
питаннику Георгия Терацуянца – Николаю Евгеньеви-
чу Маташину, который не только сохранил хор после 
кончины Маэстро, но и преумножил традиции высо-
кой хоровой культуры. В 2000 году выпускник Пет-
розаводской государственной консерватории имени 
А.К. Глазунова был принят хормейстером в хор Петр-
ГУ при кафедре культурологии, а с 2007 г. он – руко-
водитель и дирижер, признанный лучший хормейстер 
России 2014 года. В репертуаре хора на сегодняшний 
день тридцать восемь произведений духовной музыки. 
География концертов обширная – от поездок по всей 
Карелии и России, так и зарубежные поездки. И на 
такой музыке воспитывалось и воспитывается не одно 
поколение студентов ПетрГУ [8, с.141].

В век массовой, часто низкосортной поп-культу-
ры, захлестнувшей Россию в последние десятилетия, 
важно не утратить, а приумножать накопленный по-
зитивный опыт, который есть у Академического хора 
Петрозаводского государственного университета, и 
применять его в воспитании будущих специалистов, 
выпускников ВУЗов. 
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1. Введение
1.1. Определение основных понятий. Игра – это 

многогранное понятие, имеющее ряд важнейших 
функций в сфере социума и являющееся как средс-
твом постижения окружающего мира, так и формой 
человеческой деятельности, прич¸м е¸ ценность не в 
результате, а в самом процессе и выбранных средствах 
для е¸ реализации. Благодаря работе основателя куль-
турологии Й. Хейзинги «Homo Ludens» (1938), игра 
стала одним из ключевых понятий культуры в целом: 
исследователь определил, что «игра существует до вся-
кой культуры» [16; с.8] и вправе считаться первопри-
чиной последней, поскольку культура существует как 
игра и возникла вместе с человеческим обществом, 
переняв многие формы деятельности у животных, в 
том числе и игру. Таким образом, игра рассматривает-
ся Й. Хейзингой как исходный пункт научных иссле-
дований и суждений. 

Основоположником понятия языковой игры, кото-
рая является разновидностью игры в широком смыс-
ле, считается Л. Витгенштейн. В его исследователь-
ской работе «Философские исследования» 1945 года 

данный термин используется с целью описания ха-
рактеристик системности языка и подразумевает, как 
выразился автор, «единое целое, состоящее из языка 
и тех видов деятельности, с которыми он сплетен» [2; 
c. 83]. 

Термин языковая игра выбран Л.Витгенштейном 
с целью акцентировать внимание на том, что про-
цесс речевой деятельности всегда нес¸т под собой 
определ¸нные намерения (функции). Примерами та-
ких намерений, как пояснил исследователь, служат:

• «приказывать и исполнять приказы;
• описывать внешний вид предмета или его
• размеры;
• изготовлять предмет в соответствии с описанием 

(рисунком);
• докладывать о ходе событий;
• строить предположения о ходе событий;
• выдвигать и доказывать гипотезу;
• представлять результаты опыта в виде таблиц и 

диаграмм;
• сочинять рассказ и читать его;
• притворяться;
• петь хороводные песни;
• отгадывать загадки;
• шутить, рассказывать анекдоты;
• решать арифметические задачи;
• переводить с одного языка на другой;
• просить, благодарить, проклинать, приветство-

вать, молиться» [2; с. 88– 89].
Л. Витгенштейн также добавлял, что существует 

бесконечное множество способов использования язы-
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ка в речевой деятельности человека, а вместе с ними 
и видов языковой игры. Эта мысль была позднее ос-
порена американским исследователем логики Дж. 
Серлем, который возразил в своей статье «Класси-
фикация иллокутивных актов» следующее: «Иллюзия 
неограниченности употреблений языка порождена 
большой неясностью в отношении того, что составля-
ет критерии разграничения для различных языковых 
игр или для различных употреблений языка» [13; с. 
194]. Дж. Серль таким образом хотел сказать, что если 
ставить иллокутивную цель в качестве ядра формиро-
вания единой системы классификации всех сущест-
вующих речевых актов и упомянутых выше методов 
использования человеком языка, то тем самым можно 
свести их функциональность к пяти строгим видам: 
«Мы сообщаем другим, каково положение вещей; мы 
пытаемся заставить других совершить нечто; мы бер¸м 
на себя обязательство совершить нечто; мы выражаем 
свои чувства и отношения; наконец, мы с помощью 
высказываний вносим изменения в существующий 
мир» [13; с. 172].

Нами приведены далеко не все существующие 
трактовки, но даже на их примере становится замет-
но то, что подобные противоречия в формулировании 
понятия языковой игры показывают необходимость 
подробнее изучить и уточнить его, выявить и класси-
фицировать все его виды проявления, конкретизиро-
вать их по функциональным особенностям речевой 
деятельности, что мы и постараемся сделать в рамках 
данной статьи.

2. Теоретические предпосылки исследования  
языковой игры

Проблематика исследования феномена языко-
вой игры обусловлена необходимостью наблюде-
ния за языковой личностью в процессе е¸ развития в 
определ¸нных условиях, а также стремлением к выяв-
лению связей между развитием у личности необходи-
мых языковых компетенций и способностью к языко-
вой игре в целом.

В современном научном сообществе раст¸т тенден-
ция к изучению механизмов возникновения и воспри-
ятия реципиентом языковой игры в контексте когни-
тивной лингвистики, затрагивая аспекты проблемы 
перевода этого явления, а также формирования и пе-
редачи этнокультурных коннотаций в контексте меж-
культурной коммуникации.

Причиной такого пристального внимания к яв-
лению языковой игры среди исследователей разных 
стран является неугасающий интерес к человеческому 
языку. Он используется в том числе и для описания са-
мого себя, т.е. выступает как в роли объекта внимания, 
так и средства своего изучения на метаязыковом уров-
не, что давно замечено лингвистикой. Следуя гипоте-
зе лингвистической относительности Сепира–Уорфа, 
язык «влияет на мировосприятие и воззрения его но-
сителей, а также на их когнитивные процессы» [1; с. 
18] и в то же время подвержен влиянию окружающей 

действительности. Среди современных тенденций, 
которые каким–либо образом воздействуют на язык, 
можно выделить:

• СМИ
• политика и идеология (политкорректность)
• безостановочное развитие Интернет–коммуни-

кации
• заимствования
• стремление к упрощению языка у массовой куль-

туры.
Сложно сказать, полезны ли эти тенденции для раз-

вития языка, но в любом случае их нельзя игнориро-
вать, это важный процесс, требующий огромной доли 
внимания исследователей. И именно посредством вы-
шеперечисленных вмешательств в процессе речепо-
рождения и речепонимания выявляются новые виды 
языковой игры, изучение аспектов которых опреде-
лено тем фактом, что игры присутствует в речи че-
ловека на всех языковых уровнях: морфологическом, 
графическом, лексическом, синтаксическом, фоноло-
гическом. Игра при этом больше не является исклю-
чительно стилистическом приемом, как считалось в 
науке ранее, она стала одной из форм вербализации 
действительности.

Учитывая ведущую роль достичь «надъязыкового, 
эстетического, художественного эффекта» [12; с. 92], 
как выразился Б.А. Плотников, в процессе использо-
вания языка выделяются следующие жанровые формы: 
«остроты, каламбуры, парадоксы, присловья, приба-
утки, словесные дуэли, розыгрыши, детские дразнил-
ки, разложение и обновление фразеологизмов, иска-
жение орфографии, произношения, метафорические 
номинации, сравнения, шутки, насмешки, подтруни-
вание, загадки, модные словечки и фразы, аллюзии, 
пародии, ирония, сатира, рифмовки, повторы–отзву-
чия, анаграммы, акростихи, кроссворды, мнемоника, 
лимерики, литературный нонсенс, настенные надпи-
си (граффити), шутливые призывы, лозунги, заголов-
ки, подписи под рисунками, карикатурами и т.п» [11; 
с. 166]. Такое разнообразие жанров требует не только 
выявления и описания каких–либо отдельных форм 
или при¸мов игры, что предлагается большинством 
исследователей в сугубо лингвистической сфере, но 
также и применения расширенного подхода к изуче-
нию данного вопроса, который касался бы природы 
поведения человека в речи и полностью раскрывал бы 
суть языковой игры. Поэтому логично рассматривать 
изучаемый объект в более объ¸мном ракурсе, прич¸м 
задействуя и иные научные области гуманитарного 
исследования, такие как антропология, психология, 
социология и социолингвистика, что представлено в 
сборнике статей Университета штата Пенсильвания 
на примере работы Б. Киршенблатт–Гимблетт [18]. 

В пользу эффективности выбранного способа го-
ворят факторы, выявленные совместными трудами 
современных уч¸ных: социальная характеристика че-
ловека напрямую прослеживается сквозь призму его 
речевого поведения, поскольку оно является куль-
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турным механизмом, который помогает обеспечить 
коммуникацию и взаимопонимание между людьми 
посредством «включения в языковое взаимодействие 
сознания и интеллекта, ценностно–нормативных ре-
гуляций, установок, интенций, воли, эмоций субъек-
тов» [6; с. 503]. Языковое поведение отображает ду-
ховное состояние говорящего вместе с его мыслями, 
целями, эмоциональным состоянием, мировоззрени-
ем, жизненными установками и прочими составляю-
щими, поскольку оно напрямую зависит от роли этого 
человека в социуме. Исходя из указанного параметра 
можно сделать вывод о том, что изучение языкового 
поведения говорящего (как психологической состав-
ляющей) подразумевает вместе с тем и изучение язы-
ковых средств, которые говорящий подбирает по си-
туации, не исключая при этом использование в речи и 
некоторых форм языковой игры, которая присутствует 
практически на всех языковых пластах: в молод¸жном 
сленге, в политических и публицистических текстах, в 
рекламных лозунгах, в жаргонах, в педагогических ма-
териалах и т.д. Как заявлял профессор В.Г. Гак, «язык 
должен быть организован так, чтобы на н¸м можно 
было все сказать, выразить даже то, для чего нет спе-
циального обозначения в языке» [3; с. 29]. В случае 
же, если обозначение данного предмета/явления в 
языке отсутствует, то человек играет нормами языка, 
либо создавая этим новые слова или фразы, либо при-
давая новые смыслы уже имеющимся. 

Примером такого явления служат неологизмы, ко-
торые несут в себе оценку недовольства окружающей 
их действительностью, иронию или даже сарказм по 
поводу происходящих событий. В одном из интервью 
известный тележурналист 1990–х годов Олег Попцов 
сказал следующее: «нельзя искоренить, нельзя вы-
рвать зубы свободы, которые уже посеяны в обществе» 
[17; с. 9]. Экспрессивно–оценочное словосочетание 
зубы свободы в данном случае нес¸т в себе смешение 
негативных и положительных коннотаций, это своего 
рода оксюморон, когда зубы ассоциируются с прояв-
лением агрессии, с угрозой, с крепким захватом и пос-
ледующим укусом, а свобода – со способностью дейс-
твовать по личным интересам, с состоянием покоя 
и душевной л¸гкости. Такие несочетаемые понятия, 
оказавшиеся рядом в авторском высказывании, об-
ладают еще и памятью предшествующих контекстов, 
как назвал это явление Ю.М. Лотман. Будучи литера-
туроведом и культурологом, Юрий Михайлович счи-
тал текст «не только генератором новых смыслов, но 
и конденсатом культурной памяти», когда «текст об-
ладает способностью сохранять память о своих пред-
шествующих контекстах» [10; с. 21]. Таким образом, в 
привед¸нном выше словосочетании прослеживаются 
ещ¸ и коннотации контекстов, существовавших ранее 
(у слова зубы это, например, злость и вражда): «Зубы 
свободы – это про наших либералов и хозяев тепереш-
ней жизни. Раньше говорили о зубах дракона, т.е. о 
зубах злобы, вражды, разрушения. Не таковы ли зубы 
свободы по Попцову?» [17; с.9]. Интересен и тот факт, 

что в названии статьи А.Боброва «Страшный свет», 
откуда взята указанная цитата, использован точно та-
кой же при¸м. Подобные ¸мкие фразы всегда несут в 
себе эмоциональную составляющую и ссылаются на 
предшествующие контексты. Если сравнивать такой 
акт коммуникации с игрой в е¸ традиционном чистом 
виде, то перечисленные неологизмы создаются с по-
мощью правил, когда обе стороны игры (коммуника-
тивного акта) владеют определ¸нной компетенцией и 
высоким уровнем развития интеллекта, чтобы, будучи 
вовлеч¸нными в процесс игры, смогли в результате 
легкостью понять смыслы подобных высказываний.

Цели у говорящего при этом могут быть абсолютно 
любые: выражение иронического отношения, полу-
чение удовольствия от подобной забавы со словами, 
выражение критической оценки происходящему в ок-
ружающей действительности, переживание и выраже-
ние своих эмоций (экспрессивности) с помощью при-
дания им словесной формы. И для человека языковая 
игра всегда является не только отдыхом и развлечени-
ем, но и интеллектуальной разрядкой [17; с. 10]. 

3. Основные направления в исследовании  
языковой игры

3.1. Функциональный подход к изучению  
языковой игры

В современном научном дискурсе раст¸т количест-
во работ, которые освещают различные аспекты изу-
чения языковой игры, что говорит о богатом потен-
циале для исследований среди лингвистов. Конкретно 
в контексте такого направления, как теория языка, 
распростран¸н функциональный подход анализа язы-
ка. В сво¸м традиционном виде он сосредотачивает 
пристальное внимание на системе, которая состоит из 
определ¸нных элементов, и на роли, которую эта сис-
тема играет в каком–либо виде деятельности. 

Функциональный подход уходит корнями в струк-
турную лингвистику и нацелен на изучение проявле-
ния функции языка в качестве средства коммуника-
ции, разделяя при этом речь и язык: «язык как нечто 
социальное по существу и независимое от индивида 
и речь как деятельность, включающая процесс гово-
рения» [15; с.42]. Прич¸м функции поведения в речи 
являются универсальными даже для представителей 
разных языковых групп, поскольку универсальны со-
циальные и коммуникативные потребности коммуни-
кантов и общества в целом. А цель коммуникативного 
акта становится первостепенной, в отличие от мето-
дов е¸ достижения, по причине того, что для функци-
онального подхода важно «исследовать, как различ-
ные функции кодируются и воплощаются в речевых 
действиях» [4; с. 36]. Прич¸м эти цели могут быть и 
сугубо индивидуальными, что указывает на необходи-
мость изучения их уникальности.

Таким образом, благодаря функциональному под-
ходу подробно рассматриваются прагматические, се-
мантические и стилистические языковые особеннос-
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ти. А главная задача функционального подхода при 
исследовании языковой игры – выявить и подробно 
охарактеризовать цели е¸ использования говорящим, 
когда употребляемая языковая единица с элементом 
языковой игры становится объектом наблюдения в 
конкретном контексте.

3.2. Психосоциолингвистический подход  
к изучению языковой игры

Данный подход связан с проблемами изучения 
становления языковой личности и процесса речет-
ворения в целом. В монографии Ю.О. Коноваловой 
«Языковая игра в современной русской разговорной 
речи» впервые употребляется такой термин, как игро-
вой компонент, под которым исследователь подразу-
мевает «часть слова, слово, словосочетание, высказы-
вание, в котором реализовалась установка говорящего 
на языковую игру, <…> конкретное речевое вопло-
щение при¸ма языковой игры» [9; с.7]. По мнению 
Ю.О. Коновалой, языковая игра является отражением 
проявления лингвокреативности мышления человека, 
его умений, способности к процессу словотворчества. 
Последнее, кстати, не является универсальной состав-
ляющей языковой личности и обязательной в нали-
чии у любого носителя языка. А способность к слово-
творчеству тесно связана с уровнем «лингвистической 
компетенции и психологического типа личности» [9; 
с. 162– 163]. 

Рассматривая процесс формирования лингвокре-
ативных умений у ребенка, что хорошо показано в 
психолингвистических исследованиях Г.Р. Добровой, 
становится заметно, что значительную роль в данном 
процессе играет как биологические и физиологичес-
кие характеристики, так и «вариативность речевого 
онтогенеза» [5; с.35].

a. социальный статус семьи
b. психологические особенности характера
c. культурное воспитание
d. языковая среда, в которой он проводит большую 

часть жизни.
При изучении языковой игры с точки зрения пси-

хосоциолингвистики исследователи стараются охва-
тить все позиции комплексно. Это е¸ функциональ-
ные и лингвопрагматические особенности в качестве 
средства человеческой деятельности, целевая и роле-
вая направленность, индивидуальные характеристики 
языковой личности, критерии оценочности высказы-
ваний, эффективность применения в акте коммуника-
ции и др. По данным позициям в рамках психосоци-
олингвистического подхода выделяются следующие 
свойства средств языковой игры: «условность, искус-
ственность, вторичность, ассоциативность, способ-
ность являться заместителем важной информации, 
акцентуальность, рематичность, ассоциативность, 
индивидуальность» [9; с.61].

Таким образом, психосоциолингвистический под-
ход к изучению языковой игры заключается в ком-
плексном анализе особенностей носителя языка с 

уч¸том его творческого потенциала, процессов вос-
приятия языковой игры в коммуникации, проблем 
формирования и передачи культурных коннотаций в 
окружении языковой личности. Такой широкий круг 
затрагиваемых исследователями вопросов обусловлен 
тем фактом, что за пределами сугубо языковой чело-
веческой деятельности существуют и экстралингвис-
тические факторы, на которые следует обратить свое 
пристальное внимание.

3.3. Синергетический подход к изучению  
языковой игры

Современные научные исследования многих об-
ластей знания активно применяют принципы меха-
низмов системности и нелинейности синергетизма с 
целью интерпретации дискурса в позиции процесса 
самоорганизации. Такая тенденция свойственна и гу-
манитарным наукам, что позволяет изучать явление 
языковой игры как систему и учитывать е¸ когнитив-
ную и дискурсивную направленность. При обращении 
к когнитивной стороне изучения языка, как отмечает 
А.А. Кибрик, следует помнить, что «языковая форма 
является отражением когнитивных структур, то есть 
структур человеческого сознания, мышления и позна-
ния» [7; с. 126]. 

Основой анализа при синергетическом подходе яв-
ляется изучение вербальной коммуникации с точки 
зрения объединения нескольких парадигм в единую 
систему с обращением к современным идеям синер-
гетики: структурной, когнитивной, коммуникатив-
но–функциональной. Благодаря такой интеграции 
«раскрывается взаимовлияние системы и среды» [8; с. 
5], как выразилась Е.Н. Князева. 

Источником самоорганизации дискурса в речевой 
деятельности служит нацеленность на возможность 
реализовать свой творческий потенциал в ходе само-
стоятельного структурирования матриц дискурса, а 
последний, в свою очередь, выступает в роли систе-
мы модификации языковых конструкций. И явление 
языковой игры в данном контексте не результат слу-
чайного высказывания, а «суть случайность, дополня-
ющая необходимость» [15; с. 60], поскольку она по-
является в речевом высказывании в осознанном виде, 
как специальная аномалия с определ¸нными целями 
организации коммуникативного акта. И реципиент, и 
исследователи, таким образом, нацелены посредством 
выхода за лингвистические рамки текста выявить и 
охарактеризовать имплицитные смыслы языковой 
игры, которые туда вн¸с автор, что возможно только 
при условии наличия у первых необходимых компе-
тенций. Затрагивая фондументальные исследования 
Й. Хейзинги, В.З. Санникова, Т.А. Гридиной, следу-
ет помнить, что человеческая речевая деятельность 
практически всегда строится на основе стереотипов. 

Исследование подобного рода в парадигме синер-
гетики раскрывает сам механизм использования язы-
ка в функции игры, поскольку феномен языковой 
игры как деятельности обладает свойством дихото-
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мии, когда норма противопоставляется системности 
и нелинейности. Это позволяет выявить целевую на-
правленность появления игр в качестве объекта рече-
вого высказывания и проанализировать формальную 
структуру языкового знака по принципу вариативнос-
ти выбора и дальнейшего пути развития.

В качестве междисциплинарного направления на-
учных исследований синергетика изучает явление 
языковой игры с разных сторон. Помимо сугубо лин-
гвистического аспекта это и социолингвистика, и 
психолингвистика, и когнитивные аспекты. Автор ре-
чевого высказывания в процессе задействования ме-
ханизмов языковой игры переходит на другой регистр 
с помощью нетрадиционного толкования языковой 
единицы – вышеупомянутая аномалия. Целью авто-
ра при этом выступает традиционные коммуникатив-
ные цели: поддержать или завершить речевой контакт, 
привлечь внимание адресата и др.

4. Выводы
Приведенный анализ предпосылок исследования и 

подходов к изучению феномена языковой игры поз-
воляет сделать вывод о том, что языковая игра – это 
очень многоплановое явление, которое освещается в 
научной среде с помощью многих направлений и кон-
цепций. Она рассматривается с позиций структуры и 
семантики в аспекте теории языка, в свете функцио-
нального подхода подробно анализируются прагма-
тические, семантические и стилистические языковые 
особенности. В рамках синергетики изучаются линг-
вокультурологические, психолингвистические и ког-
нитивные особенности: такие как языковая личность 
говорящего, его языковые знания и умения, представ-
ление об окружающем через призму языковой карти-
ны мира и др. 

Из данной работы следует, что необходим комплек-
сный подход к анализу порождения и интерпретации 
языковых явлений, именуемых языковой игрой. Такой 
разносторонний охват дополняет и уточняет знания и 
представления научного мира о феномене языковой 
игры, показывая, какое это масштабное и универсаль-
ное явление. 
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Впостсоветский период в обществе наблюдается 
усиление интереса к мистике. Это можно рас-

сматривать как реакцию на излишнюю рационализа-
цию и секуляризацию жизни, прагматическое и ути-
литарное отношение к использованию результатов 
духовной деятельности, которое принизило значение 
религиозных чувств в функционировании культуры. 
Подобное увлечение мистикой часто связано с неус-
тойчивостью общественных процессов в кризисные 
периоды социокультурного развития. С уч¸том цик-
личности и чередования устойчивых и неустойчивых 
этапов социокультурной динамики, для современно-
го состояния общества актуализируются культурно-
исторические аналоги прежних периодов. В данном 
свете интерес представляет период рубежа XVII – XIX 
веков, предшествовавший «золотому веку русской 
культуры». Предпосылки становления русского само-

сознания раскрываются в контексте диалога культур, 
а именно через взаимодействие неосознаваемого ещ¸, 
латентного русского субстрата, и сознательно заимс-
твуемого европейского элемента. В сопоставительном 
аспекте исследуются культурно-исторические и ре-
лигиозно-философские черты, влияющие на процесс 
становления русского национального самосознания 
и оформление феномена бинарности русской культу-
ры; выявляются структурно-лингвистические основы 
его функционирования. Затем данный феномен рас-
сматривается на примере бинарной оппозиции «ма-
сонство – старчество», воспринимаемой на уровне 
означающего (формальный акустический план) как 
антиномии, но на уровне означаемого (содержатель-
ный план) имеющие сущностно общие мистические 
корни. 

Культурно-исторические  
и религиозно-философские предпосылки  

становления русского национального самосознания
К концу XVIII века в духовной жизни России назре-

ло определенное противоречие между активно прони-
кавшими в е¸ культурное пространство идеями эпохи 
Просвещения, и отсутствием внутренних причин для 
столь же динамичного собственного развития. В дан-
ном случае столкнулись экстравертно развивающееся 

Масонская мистика и святоотеческий аспект 
предпосылок формирования русского 
самосознания (на рубеже XVIII-XIX веков)

В статье рассматривается важный период в развитии русской культуры, период зарождения и становления национального 
самосознания русского народа, период предшествовавший расцвету русской культуры XIX века, именуемого «золотым ве-
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cluded that in the period under study, the prerequisites of Russian self–consciousness were formed under the influence of patristic mysticism, 
and its penetration occurred in a paradoxical way - through the spread of Freemasonry fashionable in Europe in Russia.

Ключевые слова и фразы: национальное самосознание, мистика, пасхальная культура, рождественская культура, антиномии, би-
нарность русской культуры, бинарные оппозиции, означающее, означаемое, масонство, старчество.

Keywords and phrases: national identity, mysticism, Easter culture, Christmas culture, antinomies, binary of Russian culture, binary opposi-
tions, signifier, signified, Freemasonry, «Starchestvo» (Monasticism).

Masonic mysticism and the patristic aspect of the prerequisites for 
the formation of russian identity (at the turn og the XVIII-XIX 
centuries)

УДК 008.009 (100)
DOI 10.54792/24145734_2022_19_39_44



40

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

европейское общество, активно распространяющее 
свою философию и культуру на окружающее про-
странство и интровертное русское общество, имеющее 
имманентные отличия от Европы, но ещ¸ не осознаю-
щее особенные положительные качества своей культу-
ры, то есть общество, не имеющее глубинного опыта 
самосознания. Модернизационный элемент, высту-
пающий в качестве основополагающего механизма, 
способствующего динамичному интенсивному раз-
витию западноевропейской культуры, активно про-
никал в российское социокультурное пространство, и 
способствовал развитию осмысленного отношения к 
своей истории и культуре русскими интеллектуалами.    

Зарождение активного процесса самосознания 
русского народа  традиционно связывается с Отечес-
твенной войной 1812 года. А до этого, с момента пет-
ровских преобразований, целое столетие происходило 
расщепление русского общества и растягивание его 
к двум полюсам, слабо осознаваемое мыслящей час-
тью этого общества. На одном расположился народ, 
представляющий консервативную массу, преимущес-
твенно крестьянского сословия, у которого быт и цен-
ностные ориентации не менялись веками. На другом 
полюсе находилось дворянство, привилегированное 
сословие, которое развивалось под серь¸зным влия-
нием европейского общества, жадно перенимающее 
культурно-бытовые особенности инокультурного про-
исхождения. Модернизационный элемент, лежащий 
в основе развития европейского общества, оплодот-
воряющий культуры европейских стран, равномерно 
воздействовал на различные слои населения в евро-
пейских странах, в силу органичности его природы ев-
ропейской культуре, выросшей на базе христианства 
рождественского типа.  В данном случае используется 
классификация В.С. Непомнящего,  в соответствии с 
которой западное христианство относится к рождест-
венской культуре, а восточное  - к пасхальной. 

На русской почве модернизационный элемент имел 
влияние только на правящее сословие. Именно этот 
привнес¸нный в русскую жизнь модернизационный 
элемент формировал активные преобразовательные 
процессы в дворянской среде. Консервативная цен-
ностная парадигма была свойственна низам общества, 
имеющим традиционные, медленно изменяющиеся, а 
на нравственном уровне вовсе стабильные свойства, 
присущие христианству пасхального типа. Таким об-
разом, при высоком уровне секуляризации передово-
го европейского общества, идущие оттуда процессы 
обмирщения имели глубокое воздействие только на 
дворянское сословие, и совсем незначительно воз-
действовали на низшие слои русского общества.

Так как петровские преобразования XVIII века дали 
сильный толчок к дивергентным процессам в русской 
культуре, то перманентно развивающийся процесс 
расщепления русского общества прив¸л к 1812 году к 
такому состоянию, что на внешнем уровне в России 
наблюдался явный раскол. Как отмечает В.В. Зень-
ковский «Русское высшее общество к этому времени 

[с середины XVIII века] уже окончательно отошло от 
родной старины» [1].

Период с начала XIX века до 1812 года – это вер-
шина разделения русского общества на две части: на 
дворянское общество, живущее устремлениями под-
ражания европейским образцам, и на крестьянство, 
опирающееся на патриархальную старину. До этого 
времени происходило зарождение русского самосо-
знания в скрытой, латентной форме (см. например, 
наблюдения в трактате князя М.М. Щербатова «О 
повреждении нравов», или  в «Критических замечани-
ях» И.Н. Болтина), которое ещ¸ не имело серь¸зного 
влияния на русское общество в целом.

В процессе наполеоновских войн происходил до-
вольно тесный контакт русской армии, в которой слу-
жили казаки и бывшие крестьяне, с европейцами. По-
этому с 1812 года активизировался процесс развития 
русского самосознания уже не в латентной, а в явс-
твенной форме. Этому способствовали, во-первых, 
совместные действия народа и дворянства во время 
первой отечественной войны. У всего русского обще-
ства появились общие цели, дающие шанс к возник-
новению единства общества. Во-вторых, посещение в 
1814 году Парижа русской армией, дало многим воз-
можность узнать «иной» быт, что породило интерес и 
к своему русскому миру, заставило русское общество 
по-новому взглянуть  на себя, свою историю и куль-
туру.

Соединение этих двух причин, в конечном итоге, 
чуть позже спровоцировало споры западников и сла-
вянофилов, которые наиболее явно обнажили бинар-
ность позиций, свойственных русской культуре [2, 3]. 
Эти споры, в свою очередь, ознаменовали начало са-
мостоятельного философствования на русской почве. 
О наличии философских идей в русской культуре сви-
детельствуют многие исследователи, например, Нови-
ков, Евлампиев и др., но развитие русской философии 
как науки начинается именно со славянофилов. 

Структурно-лингвистические основы бинарности 
русской культуры

Именно в этот период стало оформляться мировоз-
зренческое обоснование бинарности русской культуры 
[4], во многом определяемое религиозными особен-
ностями русской духовной жизни. Бинарность русской 
культуры – это выражение бинарности человеческой 
личности в целом, перенес¸нное на культуру. Динами-
ка русской культуры – это аналог борения страстных 
и бесстрастных начал любой личности. Западноевро-
пейское «рождественское» христианство (тернарные 
культуры, по-Лотману) нашло примирение в концеп-
ции оправдания и в состоянии «снижения», в резуль-
тате чего вырабатывается компромиссное отношение 
к действительности. Русская православная традиция 
(«пасхальная») не отказалась от устремленности к 
надмирному идеалу и отсюда идет двойственное вос-
приятие одних и тех же категорий даже в рамках одной 
культуры. Человек, стремящийся к удовлетворению 
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своих страстей, и человек, стремящийся к Божествен-
ному Свету, используют единую терминологию, при-
миряющую их на внешнем уровне, но имеющую раз-
ные смыслы внутреннюю дифференциацию. Именно 
христианская, пасхальная сущность русской культуры 
активизирует борение противоположных начал. 

Непримиримость антиномий обусловлена посто-
янным поиском русской души, е¸ устремленностью к 
Богу. Отсюда – обостренное стремление к нахождению 
полюсов каждой из бинарной оппозиции, граней бо-
жественного смысла. Например, покорность (смире-
ние) воспринимается как покорность воле Божией, а 
также как обреч¸нность и нежелание что-либо делать, 
и даже лень. Аналогичным образом можно охаракте-
ризовать присущее русскому человеку свободолюбие, 
которое выступает также в двух своих ипостасях: сво-
бодолюбие как свобода от страстей, от любой привя-
занности, кроме привязанности к Богу, и, как свобода 
от ответственности.

Именно расхождение между означаемым и озна-
чающим наиболее значимых понятий и концептов 
порождает несводимость оппозиций. Антиномии рус-
ской культуры часто выступают как две формы одной 
сути. А каждая из оппозиций имеет различающееся 
между собой содержание. Например, и западничество 
и славянофильство, по сути (означаемое), пытались 
определить наиболее счастливый путь для России, 
но они расходились по форме (означающее), пред-
лагая различные пути реализации своей, на уровне 
означающего, цели. Западники абсолютизировали и 
идеализировали западный путь, как ведущий к эконо-
мическому и политическому развитию, а славянофи-
лы – самобытность, привлекая внимание к лучшему 
в собственном культурно-историческом развитии. 
Общим для обоих взглядов, уровнем означаемого, яв-
ляется использование всего положительного на бла-
го России. Можно предположить, что аналогичным 
образом в антиномических отношениях на рубеже 
XVIII-XIX веков находились между собой масонство 
и старчество. В качестве примеряющего крайности 
бинарной оппозиции элемента они имели означаемое 
«мистическое делание», обусловленное стремлением 
к истинному христианству. Обоснованию данного те-
зиса посвящена следующая часть настоящей работы.

Масонство как «мост» для проникновения  
святоотеческой мистики в русское самосознание
В результате русско-европейского общения конца 

XVIII – начала XIX века происходила трансформация 
русской культуры на базе общего диалогового поля. 
Причем процесс взаимодействия носил однонаправ-
ленный характер, так как на начало XIX века русская 
культура не обладала опытом самосознания, и, соот-
ветственно, не имела ярко выраженного своеобразия, 
способного не только воздействовать на европейскую 
культуру, но и противостоять ей. В это время она была 
подражательной: искажающей на русской почве и ев-
ропейский образец, и трансформирующей свой род-

ной культурный образ. Выразительное своеобразие 
русской культуры проявилось только во второй поло-
вине и, особенно, к концу XIX века.

Наиболее активное европейское влияние на раз-
витие русского общества этот период происходило из 
Франции. Общее диалоговое поле рубежа XVIII-XIX 
веков было смещено во французскую культуру, поэто-
му культурные заимствования происходили, в основ-
ном, в русскую дворянскую среду. Посещение России 
французами в 1812 году не повлияло значительно на 
мировосприятие и самосознание самих французов, 
так как Россия для них выглядела отсталой страной, 
не имеющей особого положительного своеобразия, 
сколько-нибудь значимого для иностранцев.

Следует заметить, что диалог с Европой всегда на 
Руси, в России давал неожиданный эффект: никогда 
заимствованные явления не повторяли свои европей-
ские аналоги полностью, как правило, они приобрета-
ли трансформированный характер, обрастали своими 
специфическими особенностями. Если рассуждать о 
периоде рубежа XVIII – XIX столетий, то, наиболее 
интересным явлением европейской жизни, которое 
повлияло на развитие духовной жизни русского про-
свещенного общества, представляется масонство. Оно 
было широко распространено в рассматриваемый пе-
риод в русском дворянстве. Надо заметить, что в Ев-
ропе и в России обращение к масонству породило 
различные движения в духовном развитии. Интерес 
к масонству в Европе был следствием модернизаци-
онных процессов, поиска новых форм религиозного 
сознания. Это было формой существования для ду-
ховно-ищущего индивидуума и являлось продолже-
нием религиозной модернизации, выступало в едином 
перманентно-расщепляющемся ряду: католичество 
– протестантизм – протестантские секты. И если дан-
ный ряд имел направленность в сторону уменьшения 
роли мистического элемента, то  масонство стало воз-
рождать утерянное мистическое чувство, без которого 
религиозное сознание выхолащивается. Масонство 
отвечало потребности религиозно устремленной час-
ти общества, жаждущей духовного и нравственного 
совершенства.  То есть одна часть европейского обще-
ства стремилась к рационализации, в духе европейс-
кого Просвещения, а мистически настроенная часть 
общества, не найдя утешения в традиционных рели-
гиозных формах, устремилась к мистике, разлитой в 
масонском мировоззрении. 

Подобные процессы наблюдались и в дворянском 
обществе России, практически поголовно восприняв-
шим модные масонские идеи.  Как свидетельствует 
Н.О. Лосский, принятие в России XVIII века масонс-
тва связано со стремлением «проникнуть в сокровен-
ные глубины религии, найти сущность «истинного 
христианства» и воплотить его в жизнь. … Под истин-
ным христианством масоны понимали развитие ду-
ховной жизни, нравственное самоусовершенствова-
ние и проявление действенной любви к ближним» [4]. 
На стремление масонов к «истинному христианству» 
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указывается и в других источниках [5]. 
М.О.  Коялович сделал вывод, что Россия XVIII века 

настолько глубоко приняла в себя основы западноев-
ропейского существования, что стала страдать теми 
же болезнями что и европейское общество «и сознав 
свое развращение, стала искать западноевропейские 
врачевства. В те времена таким врачевством считалось 
масонство…» [6]. Особенно это проявилось в просве-
щенном мистицизме эпохи правления Александра I. В. 
Сахаров отмечает, что воздействие Александровского 
мистицизма на русскую культуру встречается «в самых 
разных формах и на самых неожиданных уровнях, в 
самых разных сферах духовной деятельности, научно-
го знания и изящных искусств» [7, С.198]. При этом 
указывается на то, что в пространстве масонских лож 
возникает новый уровень «общения и совместных ис-
каний высшего знания, горизонталь духовного едине-
ния» [7, С.199], не зависящая от чинов и имуществен-
ного положения. Интересно отметить, что к масонам 
в разное время относились самые разнообразные ис-
торические и культурные деятели русского общества: 
И.П. Елагин, Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков, С.И. Га-
малея, Г.Р. Державин, М.М. Щербатов, А.Н. Радищев, 
П.Я. Чаадаев, князь А.Н. Голицын, М.М. Сперанс-
кий, С.С. Уваров, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин и т.д. 
Практически нет известных имен рассматриваемого 
периода, не связанных с масонством. По утверждению 
В. Сахарова с масонством были связаны даже многие 
деятели русской Церкви, «начиная с митрополитов 
Платона и Евгения и архимандрита Аполоса» [7, С. 
205]. Первую русскую Библию для «простого грамот-
ного люда» издал именно розенкрейцер Н.И. Нови-
ков. По утверждению В. Сахарова к розенкрейцерам 
относился и митрополит Филарет, связанный с ложей 
А.Ф. Лабзина «Умирающий сфинкс». При этом иссле-
дователем указывается и на категорическое неприятие 
масонства другими деятелями Православной Церкви, 
например, архимандритом Фотием [7, С. 206].

По-видимому, данные диффузные явления в дво-
рянской среде и в среде высшего духовенства связаны 
с общим влиянием европейского богословия, в недрах 
которого и зародилась сама европейская философия, 
серьезно повлиявшая на духовное развитие европей-
ского общества. Как отмечает И. Экономцев, «запад-
ноевропейская схоластика, даже критически воспри-
нимаемая, была более доступна русским богословам, 
чем святоотеческое учение, а находящаяся под влия-
нием протестантской схоластики богословская школа 
готовила уч¸ную элиту, оторванную от истоков право-
славия и национальной жизни, свободно говорящую 
на м¸ртвом языке и не способную выражать свои мыс-
ли на живом языке народа, которому она должна была 
разъяснять истины христианского учения. Выход из 
этого положения был в одном: в отказе от «буквы», 
которая «убивает», и в возвращении к животворящему 
Духу, к реальности Священного Писания и святооте-
ческого учения, к реальности жизни» [8, С. 115]. При-
мечательно, что изменения в системе богословского 

образования в России связаны с именем вышеупо-
мянутого митрополита Платона (Левшина), который 
с 1775 г. был директором и проректором Московской 
Духовной Академии.

Эти утверждения свидетельствуют, что в рассмат-
риваемый период даже внутри Православной Церкви 
имелось неоднозначное отношение к масонству, а в 
среде русского дворянства практически не существо-
вало альтернативы масонскому просвещенному мис-
тицизму: «Мистика открывала дорогу личной вере в 
чудо. Таков был ответ русского образованного обще-
ства на засилье «века разума», гн¸т просветительских 
идей, к тому времени ставших сковывающими личное 
сознание либеральными штампами» [7, С. 209].

На поворот к мистике как закономерную особен-
ность богословского поиска к концу XVIII века указы-
вает И. Экономцев: «Он был неизбежен в свете отказа 
от схоластического рационализма и как реакция на 
рационалистическую критику» [8, С. 116], и отмеча-
ет параллельность аналогичных процессов в Европе 
и в России. При этом акцентируется отличие: «если 
в Западной Европе указанный феномен был связан 
с пробуждением интереса к средневековой мистике, 
питавшейся богомильскими и неоплатоническими 
идеями, то у нас он характеризовался обращением к 
святоотеческому учению и духовному наследию иси-
хазма» [8, С. 116].

В России мистический элемент, свойственный ма-
сонским организациям, его гностическое мировоззре-
ние, не противоречит русскому характеру, а, напро-
тив, очень созвучно ему. Как считает И.И. Евлампиев: 
«гностические и мистические элементы можно обна-
ружить и в самом русском православии. Достаточно 
вспомнить, что в восточном христианстве мистичес-
кий элемент всегда был выражен гораздо сильнее, чем 
в западном» [9].  Чему способствовало распростране-
ние исихазма еще в конце XIV-XVI веках, которое поз-
же практиковали «нестяжатели» и большинство мо-
нашествующих. Хотя надо заметить, что проявления 
святости, к которым приводит подобная практика, в 
течение следующего XVII столетия постепенно схо-
дили на нет. Это стало результатом борьбы «нестяжа-
телей» и иосифлянства. Опираясь на статистические 
данные по канонизации святых русской церковью, 
Г.П. Федотов делает вывод, что в это время происхо-
дит «утечка» святости. К концу XVII века, к моменту 
начала правления Петра I, мистическое направление 
в русском иночестве угасает и количество канонизи-
рованных святых равно нулю [10, С.238-239]. Причи-
ной подобного упадка святости Г.П. Федотов считает 
полную победу иосифлянства: «оно явно оказывает-
ся неблагоприятным для развития духовной жизни» 
[10, С.239]. Мало того, он утверждает, что во времена 
юности Петра происходит «омертвение русской жиз-
ни, душа которой отлетела» [10, С.240]. Получается, 
что своей деятельностью новый царь просто довершил 
начатое до него предшественниками дело реформиро-
вания русской Церкви. Церковные реформы Петра 
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I привели «нестяжателей» в своеобразное подполье, 
так как в официальной Церкви была сделана опора на 
иосифлян. И исихастская практика, как мистическая 
деятельность, нацеленная на неизменное совершенс-
твование, ведущая личность к Абсолюту, «обожению», 
еле теплилась в духовной жизни русского общества, и 
была ограничена узкими монашескими кругами. На 
возрождение монашества в XVIII веке указывает ис-
торик церкви А. Шмеман, отмечая, что в России в это 
время происходил «незабываемый расцвет святости» 
[11, С.362], связанный с именами Тихона Задонского, 
Паисия Величковского, а к концу XVIII века и Сера-
фима Саровского, наиболее прославленного русского 
святого, почившего уже в первой трети XIX века. 

Можно сказать, что в России XVIII веке офици-
альная Церковь определ¸нным образом сдерживала 
массовое проявление мистических чувств. Аналогич-
ные и даже более активные процессы наблюдались и 
в Европе в связи с развитием процесса секуляризации 
общества и рационализации общественной жизни. 
Поэтому стремление личностей к индивидуальному 
личностному совершенствованию, оплодотворяемое 
религиозными чувствами и неудовлетворенное су-
ществующим положением в нравственной жизни об-
щества, способствовало их обращению к мистике. Но, 
если в Европе мистическая практика под воздействи-
ем ценностной парадигмы «рождественской» модер-
низации создавала еретические формы мистического 
делания, то, можно предположить, что в русской прак-
тике, помимо заимствованного из Европы дворянски-
ми кругами масонского гностицизма и мистицизма, 
общий интерес к мистике активизировал процесс рас-
пространения мистики, органичной православной, 
«пасхальной» культуре, соответственно, не имеющей 
модернизационного, то есть чужеродного начала. Не-
случайно, что вслед за Тихоном Задонским, Паисием 
Величковским, последователями исихастской прак-
тики в России, произошло широкое возрождение пра-
вославной мистической традиции, которая породила 
движение старчества, глубоко православного фено-
мена, наиболее знаменитым проявлением которого в 
XIX веке оказалось старчество Оптиной пустыни.

Заключение
Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Во-первых, на русском этнокультурном субстрате 

заимствованные из европейской культуры явления не 
дублировали исходные аналоги полностью, но транс-
формировались и приобретали специфические черты, 
органически сопоставляемые с глубинными культур-
но-историческими ценностями.

Во-вторых, как следствие из первого вывода, об-
ращение к общему источнику – масонской мистике 
– вызвало разнонаправленные тенденции в Европе и 
в России. В Европе произошло усиление модерниза-
ционного характера развития (общество еще больше 
удалилось в своих духовных устремлениях от тради-
ционной религии). В России, при всей антиномич-

ности е¸ развития, активизировалась глубинная кон-
сервативная, стабильная стержневая линия духовной 
жизни, актуализированная в движении старчества. 
Общее побуждение объединяло эти две мистические 
практики, масонство и старчество - стремление к ис-
тинному Христианству. Нельзя утверждать, что одно 
из этих движений спровоцировало развитие другого 
- они развивались параллельно. Ясно только, что пер-
вопричиной интереса к мистической практике стала 
реакция на излишнюю рационализацию жизни в Ев-
ропе и усилившееся обрядоверие, доминирующее в 
церковной практике из-за победы иосифлянства над 
«нестяжателями» в России. Но на русской почве все-
общее увлечение мистицизмом, преобразовалось в 
культурспецифический феномен старчества, не име-
ющий аналогов в европейской культуре, так как это 
явление наложилось на свою родную почву и в паре 
с масонским мистицизмом стало очередным проявле-
нием бинарности русской культуры. Масонское увле-
чение мистикой на этом этапе оплодотворило духов-
ное развитие русского общества.

В-третьих, если сопоставить эпоху двухсотлетней 
давности с современностью, то можно предполо-
жить, что увлечение мистикой, по-видимому, также 
свидетельствует об активизации духовной культур-
ной деятельности российского общества в настоя-
щий период. Но эффективность и качество результата 
этого увлечения будет зависеть от органичности этих 
процессов имманентному состоянию отечественной 
культуры.
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Художнiй твiр – це унiкальний простiр, в якому 
знаходить своº вираження не тiльки художнiй свiт 

автора, а й культурно-лiнгвiстичне середовище, що 
оточуº митця. З цiº¿ точки зору важливим º  аналiз мовних 
одиниць всiх рiвнiв мови у творчостi укра¿номовних 
письменникiв полiлiнгвiстичного Приднiстров’я, в яко- 
му укра¿нська мова набула статус офiцiйно¿ мови на- 
рiвнi з молдавською та росiйською. А. В. Третяченко 
стверджуº: «Iсторико-лiтературний процес в Прид- 
нiстров’¿ являº собою унiкальний феномен, що вклю- 
чаº полiетнiчну мовну модель, в якiй взаºмодiють 
культурнi традицi¿ народiв, що населяють Прид-
нiстровський регiон» [10,  с.198].

Загальновiдомим º той факт, що у лiтературному 
текстi  не iснуº  випадкових явищ, будь-яке вiдхилен-
ня вiд загальноприйнято¿  норми º усвiдомленим виб-
ором автора. Кожна трансформована одиниця вiдiграº 
важливу образотворчу, експресивну та естетичну фун-
кцiю, i якщо аналiз мовних одиниць лексичного та 
граматичного рiвнiв характеризуються вiдносною 
повнотою та системнiстю, то аналiз одиниць найниж-

чого рiвня – дискусiйнiстю та неповнотою. Саме цей 
чинник i зумовлюº  актуальнiсть нашо¿  роботи.

У наш час графiчнi засоби увиразнення текстiв рiз-
них стилiв урiзноманiтнюються та набувають все бiль-
шого поширення, що значно трансформуº саме уяв-
лення про графон. 

Аналiзований термiн було введено В. А. Кухарен-
ко, яка розумiла його як «фiксацiю iндивiдуальних 
вимовних особливостей мовця» [5, с. 17–18]. На-
прикiнцi ХХ ст. аналiзоване явище iнтерпретували 
як стилiстичний засiб, який експлiкуº  iндивiдуальнi 
чи дiалектнi вiдхилення вiд орфографiчно¿  чи фоне-
тично¿ норми, графiчно фiксуючи мовнi особливостi 
персонажiв. На сучасному етапi розвитку лiнгвiстич-
но¿ науки до поняття графон включають всi види та 
способи використання нестандартно¿ орфографi¿, при 
якому до графiчно¿ форми слова включаються одиницi 
iнших знакових систем: букви iншомовного алфавiту, 
а також паралiнгвiстiчнi або нелiнгвiстичнi засоби.

Суттºвi графiчнi трансформацi¿ будь-яко¿ мовно¿  
одиницi здатнi акцентувати видозмiненi слова або 
створювати новий пiдтекст. Таке усвiдомлене вiдхи-
лення вiд графiчного стандарту та орфографiчно¿ нор-
ми вiдображаº функцiонально-стилiстичнi та iндивi-
дуально авторськi особливостi тексту. 

На виникнення та функцiонування графонiв 
впливаº низка чинникiв, серед яких можна видiлити 
двi групи: екстра- та iнтралiнгвiстичнi. Iнтралiнгвiстич-
нi фактори детермiнують лише варiативнiсть вимови, 
що перебуваº у межах фонетично¿ норми. До екстра-
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лiнгвiстичних чинникiв вiдносять вплив фiзичного чи 
емоцiйного стану мовця, його територiально-соцiаль-
ну чи нацiональну приналежнiсть, а також прагнення 
автора репрезентувати дитячий фонетичний дефiцит 
тощо. Причину зростання частотностi функцiонуван-
ня аналiзованих одиниць у текстах рiзних стилiв Е. Р. 
Каюмова пов’язуº «з якiсно новим етапом розвитку 
сучасно¿ комунiкацi¿, який характеризуºться, з одного 
боку, демократизацiºю, вiдносною нестабiльнiстю та 
необов’язковiстю дотримання iснуючих норм, з iншо¿ 
– бiльшим обсягом iнформацi¿, що передаºться та, як 
наслiдок, ¿¿ «розподiленням» мiж рiзними каналами 
сприйняття, у тому числi й вiзуальними» [2, с. 58]. 

Видiльно-актуалiзацiйна функцiя графонiв не тiль-
ки графiчно фiксуº iндивiдуальнi фонетичнi особли-
востi лiричного героя, посилюº авторську оцiнку або 
емоцiю, формуº семантичну багатоплановiсть сло-
ва, сприяº створенню комiчного ефекту та пiдтексту, 
посилюº виражальнiсть та зображальнiсть художнього 
мовлення, актуалiзуº увагу читача на важливих для ав-
тора смислових центрах, а й виступаº продуктивним 
засобом мовно¿ економi¿ та експресивностi, що º важ-
ливими ознаками художнього тексту. 

Iснують рiзнi пiдходи до типологi¿ графонiв. М. Н. 
Кулiкова за основу класифiкацi¿ бере особливостi мо-
влення: особливостi мовлення, зумовленi фiзичним та 
емоцiйним станом i вiковою несформованiстю мов-
лення (дефекти мовлення, стан сп’янiння, стан афекту, 
дитяче мовлення); особливостi мовлення, зумовленi 
зiткненням двох мов (iноземний акцент); особливостi 
мовлення, зумовленi соцiально-регiональною прина-
лежнiстю (соцiолекти, просторiччя, дiалекти) [4, с. 
11].

I. О. Горбачова подiляº всi графони на два види: 
рекурентнi, пов’язанi iз постiйними незмiнними 
мовленнºвими особливостями, та оказiональнi, що 
презентують емоцiйно напружене мовлення [1, с. 61].

У сво¿й роботi ми послуговуºмося класифiкацiºю, 
що базуºться на видiленнi специфiки базового графiч-
ного компонента, покладеного в основу використаних  
графонiв, та видiляºмо такi типи: включення до слова 
графем iнших знакових систем, мультиплiкацiя, де-
фiсацiя, капiталiзацiя, факультативнi лапки, а також 
видiлення слiв курсивом або жирним шрифтом. Нез-
важаючи на те, що першi три типи графонiв не пред-
ставленi у текстах приднiстровських укра¿номовних 
письменникiв, проте ми коротко зупинимось на ¿хнь-
ому описi, оскiльки без цих компонентiв розгалужена 
система графонiв буде неповною.

Функцiонування графем iнших знакових систем у 
кириличному текстi створюº вiзуальну iлюзiю графiч-
ного символу та виступаº компонентом мовно¿ гри. 
Таким чином автори прагнуть зацiкавити читачiв, 
привернути ¿хню увагу до представлено¿ iнформацi¿. 

Цей тип графонiв експлiкуº новi тенденцi¿ у мовi, 
сприяº реалiзацi¿ принципу мовно¿ економi¿ та 
виступаº ефективним засобом пiдвищення експре-
сивностi тексту. 

Дефiсацiя – графiчний символ, який дозволяº 
«розтягнути» слово в площинi тексту, iнодi порушити 
структуру слова, словосполучення, чи об’ºднати де-
кiлька понять в одну конструкцiю, зумовлюючи змiну 
значення, конденсування в одному об’ºктi багатьох 
смислiв або експлiкацi¿ певно¿ музично¿ iнтонацi¿.

Мультиплiкацiя (редуплiкацiя) – це графiчний при-
йом, який полягаº у повтореннi букви чи буквосполу-
чень iз метою передачi тривало¿ вимови та важливостi 
презентовано¿ iнформацi¿. Такий тип графонiв надаº 
можливiсть використання нестандартних рiшень i втi-
лювання рiзних творчих iдей.

Уживаючи факультативнi лапки для стилiстично¿ 
оцiнки слова чи словосполучення, автори найчастiше 
вказують на розмовний характер та подвiйний смисл 
слова: Зникла пiд «бавовною» стежина, / Розмахались 
дерева гiлками (Г. М. Васютинська). Час надiйшов вже 
до школи ходити ¿м, / Але вони i майбутнi ¿х вчителi / 
«Вчили уроки» страшно¿ вiйни (Г. М. Васютинська). 
Купують нас у рoздрiб i навалом / За краденi «зеленi» 
папiрцi (В. Д. Сайнчин). 

Цей тип графонiв у лiтературному дискурсi нерiдко 
стаº основою iронi¿, змiнюº семантичне наповнення 
слова, нашаровуº iнше, часто переносне, значення, 
створюючи яскравi, художньо насиченi контексти та 
актуалiзуючи пiдтекст. 

Вiзуальне видiлення певних елементiв з-помiж iн-
ших, увиразнення тексту чи певного слова може дося-
гатися завдяки застосуванню капiталiзацi¿ (написання 
слiв або ¿х частин з велико¿ лiтери). 

Великими лiтерами найчастiше представляють екс-
пресеми, на яких акцентуº увагу автор твору, крiм того 
капiталiзацiя здатна презентувати карбований ритм, 
виразне уривчасте звучання (Наше ймення безсмер-
тне – ПРИДНIСТРОВСЬКИЙ НАРОД (В. Д. Сайн-
чин) або навiть посилення голосу (Вивчайте МOВИ, 
¿х покликання високе (В. Д. Сайнчин). Юля знову 
згадала ТОЙ сон, вона пам’ятала його в найдрiбнiших 
подробицях. Їй снилася жiнка. Потiм Юля з подивом 
впiзнала в Оленi цю жiнку зi свого сну. Вона була одяг-
нена в сонячне плаття, а в волоссi у не¿ були квiти (Т. 
I. Базилевська)).

Поºднання капiталiзацi¿ з факультативними лап-
ками у творчостi укра¿номовних письменникiв 
Приднiстров’я презентуº не iронiчне ставлення авто-
ра, а швидше нашарування пiдтексту на лексичну оди-
ницю та результат осмислення автором певних явищ 
та реалiй дiйсностi: «БЛАГАЯ ВЕСТЬ» прийшла до нас 
з Росi¿ (В. Д. Сайнчин). Я слово «МАМО» бiльше не 
скажу (В. Д. Сайнчин). 

Капiталiзацiя може бути повною, коли всi лiтери у 
словi експлiкуються великими лiтерами, або частко-
вою, коли великими буквами презентуºться лише час-
тина слова. 

Основна задача шрифту – репрезентувати текст не 
вiдволiкаючи увагу реципiºнта вiд основно¿ iнформа-
цi¿, проте найбiльш важливi компоненти тексту мо-
жуть бути представленi зi змiнами у шрифтi: курсив, 
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жирне накреслення лiтер або розрядка.
Курсив у художньому текстi нерiдко iмiтуº руко-

писний текст. Аналiзований тип графонiв створюº 
вiдповiдний семiотичний ефект, посилюº семантичне 
навантаження видiлених лексем як центрального ком-
понента художнього тексту. 

Видiлення жирним або напiвжирним шрифтом та-
кож дозволяº привернути увагу до певного уривку тек-
сту: Збiглись всi на гiрку дiти, // Кольоровi, наче квiти. 
// Жовтi, голубi, бордовi – // В дiток куртки кольоровi 
(О. В. Гешко).

Аналiзованi типи графонiв º продуктивним засобом 
експресивiзацi¿ та увиразнення тексту. 

Графони, якi базуються на специфiчному вико-
ристаннi пунктуацiйних знакiв. Пунктуацiя º сис-
темою графiчних неалфавiтних знакiв, що виступаº 
базовими засобами письмово¿ мови. Головна функцiя 
пунктуацi¿ полягаº у членуваннi та графiчнiй органiза-
цi¿ письмового друкованого тексту. 

Роздiловi знаки iнтерпретують як графiчнi знаки, 
що використовуються в письмовому мовленнi з метою 
вказiвки на його декламацiйно-психологiчне члену-
вання, а також для передачi таких особливостей його 
синтактико-смислового читання, що не можуть бути 
вираженi нi порядком слiв, нi морфологiчними засо-
бами.

Крiм експлiкацi¿ ритмiко-мелодiйно¿ будови мо-
влення, пунктуацiя посiдаº важливе мiсце у переда-
чiставлення автора до висловленого, репрезентацi¿ 
iмплiцитно¿ iнформацi¿, стимуляцi¿ бажано¿ емоцiйно¿ 
реакцi¿ в читача. 

Нерiдко до графонiв, якi базуються на специфiчно-
му використаннi пунктуацiйних знакiв, поети зверта-
ються задля уникнення нецензурно¿ лексики: В Бу-
харест пiд цим девiзом // Позбiгались ср…лизи (В. Д. 
Сайнчин). 

Iнодi автори, навмисно вживаючи надмiрну кiль-
кiсть крапок, створюють простiр для фантазi¿ читачiв, 
роблячи ¿х певною мiрою спiвавторами художнього 
твору.

Потрiбно нам тiснiше згуртуватись,
Якщо сьогоднi станем на колiна,
То бiльше з них 
не зможемо пiднятись.......
............................................ 
(В. Д. Сайнчин).

Або презентуº таким чином 
квiнтесенцiю всього твору:
Ректор Поплавський на Укра¿нi
В своºму родi такий ºдиний.
Хоча пiдтоптаний уже добряче,
То полюбляº дiвчат гарячих,
Пораздягав всiх аж до нiкуди
I все це шоу винiс на люди
............................................
Чекайте люди, чи то ще буде (В. Д. Сайнчин).

Функцiонування знакiв оклику та питання заслу-
говують на особливу увагу. Насиченiсть тексту вка-
заними знаками свiдчить про його емоцiйнiсть. Знак 
оклику в реченнi, що не º окличним, може виражати 
iронiю або обурення: Перекро¿ли абсолютно все! (Т. I. 
Базилевська) Чого ж тобi, здавалося, ще треба?! (Т. I. 
Базилевська).

Редуплiкацiя цих знакiв свiдчить про навмисну iн-
тенсифiкацiю експресi¿: Звичайно, десятикласникiв, а 
тим бiльш десятикласниць, пригощати шампанським 
– не педагогiчно, але !!! (Т. I. Базилевська).

Вiдсутнiсть роздiлових знакiв даº читачевi мож-
ливiсть варiювати темп прочитання та самостiйно виз-
начати смисловi центри висловлювання.

Таким чином, роздiловi знаки º унiкальною невер-
бальною семiотичною системою, одиницi яко¿ здатнi 
експлiкувати комунiкативно-прагматичнi значення й 
просодико-iнтонацiйнi нюанси в письмовому худож-
ньому текстi.

У художнiх текстах приднiстровських укра¿номовних 
авторiв графони виконують такi функцi¿:

- встановляють iºрархiю значень та елементiв всере-
динi твору, тобто висувають на перший план особливо 
важливi компоненти повiдомлення;

- забезпечують зв’язнiсть та цiлiснiсть тексту, вод-
ночас сегментуючи твiр для кращого сприйняття його 
адресатом, а також встановлюють зв’язки всерединi 
тексту або мiж його окремими складовими; 

- формують естетичний контекст та виконують 
функцiю експресивностi.
Крiм представлених функцiй О. В. Мельнiченко 
зазаначаº, що «графони, втiлюючи комунiкативнi 
стратегi¿ глобалiзацi¿, контрастування та створення 
дискомфорту, виступають у ролi елементiв, що органi-
зують та створюють загальний дискурсивний семiозiс, 
сприяють процесу взаºмодi¿ комунiкативних стратегiй 
та актуалiзують релевантнi дискурсивнi зв’язки» [6, с. 
225].

Особливого значення графони набувають у 
поºднаннi з iншими експресивно вживаними засоба-
ми мови – словотворчими, морфологiчними, синтак-
сичними, а особливо з лексико-семантичними.

Художнiй текст нерiдко iнтерпретують як 
мовленнºвий конструкт, що становить певну звукову 
послiдовнiсть, з яко¿ вибудовуºться послiдовнiсть слiв, 
словосполучень, речень, фраз та всього тексту. 

Алiтерацiя та асонанс представляють потужний 
корпус фонетичних засобiв стилiстики сучасного 
укра¿номовного поетичного тексту. За  словами Г. В. 
Коваль, незважаючи на те, що «звуковi повтори скла-
дають нижчий структурний рiвень поетичного тексту, 
проте вони мають високу естетичну вартiсть та органi-
зовують мовлення у звукову цiлiсть» [3, с. 608].

Алiтерацiю визначають як «повторення однакових 
чи подiбних за звучанням приголосних або звукос-
получень з метою пiдсилення чи iнтонацiйно¿ вираз-
ностi тексту» [8, с. 18]. Аналiзоване явище найчастiше 
використовуºться з метою створення звукового обра-
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зу: Враз не злiчити безмiрних утрат, // Все перенic i 
стерпiв наш солдат (В. Д. Сайнчин).
Алiтерацiя у наведеному уривку передаº семантику 
болю, який набуваº розпачу, максимально¿ експресi¿, 
аж до трагiзму: Прорвемось крiзь кордони, // Бло-
каднi перепони (В. Д. Сайнчин). Приднiстров’я, край 
мiй рiдний, // Джерело спiванок мирних (Г. Є. Делi-
марська). 
Повтор комбiнацi¿ губного та плавного часто служить 
способом вiдтворення звукiв плескоту води особливо 
у поºднаннi з iншими звуками: Сиве гiлля розхитуº 
набати, // Полоще горе в плескотi рiки (Г. Є. Делi-
марська). Аналогiчно, – // сiрий плащ // Пiде повiль-
но сивий дощ, // Переплетусь iз сумом дивним (Г. Є. 
Делiмарська).

Створенню звукового образу сприяº й алiтерацiя в 
поезiях «Блокадна весна»: Вiтри весiннi вже гуляють в 
полi (В. Д. Сайнчин) та «Раннi роси»: Раннi роси, сивi 
коси (В. Д. Сайнчин). Повтор приголосного звука [в] 
та [с] породжуº iмiтацiю свисту весняного теплого вiт-
ру, занурюючи читача в зображувану картину, перетво-
рюючи його зi звичайного слухача на учасника опи-
суваних подiй. Це значно пiдсилюº експресивнiсть та 
виразнiсть поетичного тексту, робить його фонетично 
вмотивованим.
Асонанс – «стилiстичний прийом звукопису, повторен-
ня однакових голосних у текстi» [7, с. 19]. Цей прийом 
надаº вiршованiй мовi милозвучностi, пiдсилюючи ¿¿ 
музичнiсть та полегшуючи процес запам’ятовування 
твору: Ескiмо – морозиво, / Холодить морозами, / 
Хто солодкого ковтне, / Той пiзнаº букву Е (Г. М. Ва-
сютинська) (ненаголошений [и] у своiй артикуляцi¿ 
наближаºться до [е]). Букву цю пiзнаºш ти, / Є вона 
в словах «кроти», / «Миша», «сир» i в словi «ми», / Ти 
завчи цю букву «И» (Г. М. Васютинська).

Частотне використання алiтерацi¿ та асонансiв 
дозволяº авторовi пiдсилити музичнiсть та ритмiч-
нiсть вiршованих рядкiв, сприяº створенню звукового 
образу, а вiдповiдно й пiдвищенню ступеня виразностi 
та експресивностi.

Повтор голосного [i] у творчостi приднiстровсь-
ких письменникiв не тiльки надаº твору бiльшо¿ ви-
разностi, а й стаº експлiкатором почуття любовi та 
нiжностi: I теплi, нiжнi, маминi долонi, // Якi завжди 
вiд вiтру зiгрiвали (В. Д. Сайнчин). Двi каплi роси на 
свiтаннi // З̛ ºднались у палкiм коханнi (В. Д. Сайн-
чин).

Наскрiзний повтор звуку [i] створюº особливу ме-
лодiйнiсть, слова нiби переливаються одне в одне: 
Осiнь iнеºм раннiм iскриться, // Журавлi в дальнiй 
вирiй злiта (В. Д. Сайнчин).

Нерiдко на основi алiтерацi¿ вдаºться створити 
яскравий звуковий образ: Носились вiтри по Укра¿нi – 
// Бiлi, блакитнi, жовтi та синi (В. Д. Сайнчин). Вiтри 
спiвають у чистiм полi (В. Д. Сайнчин). Вiтри весiннi, 
вже гуляють в полi (В. Д. Сайнчин).

Завдяки поºднанню алiтерацi¿ та асонансу читач 
нiби вiдчуваº подих наростаючого вiтру в полi: Два 

вiтри, сирiтськi долi, // У небi високiм // Пролiтали 
понад полем // Вiк свiй вiкували (В. Д. Сайнчин). 

На основi регулярного фонетичного та лексичного 
повтору iнодi будуºться цiлий текст. У таких випадках 
з певнiстю можна твердити про когерентну функцiю 
анiлiзованих видiв повторiв: Бiлим снiжить на ланках, 
// Бiле гiлля на садах. // Бiла стежка до села // Бiлу 
стрiчку провела. // Бiлi хати, бiлий дiм (В. Д. Сайн-
чин). 
Кiлькаразовий повтор звука [а] вiдтворюº вiдчуття ра-
дощiв, бадьоростi, надi¿: Там, де спочивають вишива-
ним дивом: // Жде весiльний гопачок, дозрiваº нива 
(Н. Є. Делiмарська). В’юнки обабiч, рай дiброви // Со-
лодким спогадом манить; // На плаю матiнки розмова 
// Втiшаючи, благословить… (Н. Є. Делiмарська).

Повтор голосного [и] допомагаº авторовi створити 
вiдчуття тривожностi, передаº динамiчнiсть руху в вiр-
шах: А коли над рiкою // Повалив чорний дим // Риб-
ничани горою // Встали всi як один (В. Д. Сайнчин).
Повтор голосного [о], також виконуº експресивну 
функцiю: Є у тому серцi роздуми про волю, // Про 
шляхи родиннi i козацьку долю (Н. Є. Делiмарська). 
Як хороше! Нескошенi жита // Розсiю десь, – як хоро-
ше бринять! // Кульбабi воля: по мо¿х лiтах за горизон-
ти сонячного дня (Н. Є. Делiмарська).

Асонанс не тiльки допомагаº надати поезi¿ бiльшо¿ 
виразностi, а ще й малюº перед читачами конкретний 
звуковий образ. Найчастотнiшим у творчостi приднiс-
тровських письменникiв º повтор голосного [i], що 
передаº позитивнi враження та вiдчуття, менш вжива-
ними º повтор [о] та [и], останнiй з яких найчастiше 
передаº тривожнi почуття.

На особливу увагу заслуговують поºднання алiтера-
цi¿ з асонансом. На думку Тºлºжкiно¿ О. О. таке ¿хнº 
функцiонування сприяº «створенню живописного 
звуко-смислового малюнку» [9, с. 85].

 Фонетичнi засоби в художньому текстi виконують 
такi функцi¿: функцiю когерентностi (поºднання слiв 
та iдей у висловлення та текст); евфонiчну функцiю 
(мелодiйнiсть тексту); функцiю актуалiзацi¿ (видiлен-
ня елементу висловлювання); мнемотехнiчну функцiю 
(полегшення запам’ятовування); експресивну функ-
цiю (експлiкацiя бiльшо¿ виразностi й образностi) та 
емотивну функцiю (презентацiя емоцiй автора).

Проведений аналiз показав, що фонографiчнi оди-
ницi iзольовано не здатнi бути провiдними у текстах 
укра¿номовних авторiв Приднiстров’я, проте роль ¿х 
зростаº залежно вiд iндивiдуальних особливостей ху-
дожнього твору. Використання аналiзованих одиниць 
робить художний текст бiльш експресивним, вираз-
ним i фонетично вмотивованим.
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1. Introduction
The phenomenon of very deep historical, cultural and 

cognitive roots, today black humour is of increasing inter-
est to researchers. The elements of black humour can be 
traced back to the Second millennium BC Acadian riddles 
and to Latin poetry; they are typical of a variety of folklore 
traditions andof ritual sacrilege in certain religious systems; 
children’s horror stories are also related to black humour. 
The «black» theme occupied an important place in the work 
of Russian classic writers, namely, N.V. Gogol and A.K. 
Tolstoy; later it emerged in the works of European authors, 
among them: J.-C. Juris-Karl Huysmans, André Breton, 
Charles Pierre Baudelaire, Alphonse Allais, etc. [see 12, 
p. 37]. The goals pursued in the studies of black humour 
are very diverse; however, they are always focused on the 
phenomenon per se or its subject. Black humour is investi-
gated for its psychological functionality [31; 36], through 
the lens of philosophical ideas associated  with it [5], for 
its game principles [4], thematic priorities [12], aesthetic 
properties [8], certain genre forms [3; 30], and linguistic 
traits in the work of individual writers [7]. In some cases, 
black humour is considered in terms of a person’s deep psy-
chological or cognitive abilities [2; 17].

The novelty of this work consists in viewing black hu-
mour from the socio-semiotic perspective, i.e. as a source 
of information about cultural stereotypes associated with 
certain social groups in contemporary Russian cultural 
thinking. The study is based on the over-2500-strong body 
of «black» texts of various genres.

The purpose of the study is to identify the social groups 
at which black humour is directed in the Russian lingua-
cultural tradition; the research also aims to establish spe-
cific characteristics determined in relation to these groups. 
Thereis yet another aim: the challenge was to analyze Rus-
sian black humour and make it understandable for people 
who belong to another culture and do not know Russian.

The theoretical basis of the research is determined by 
the dynamism of scholarly paradigm and semiotic nature 
of cultural phenomena, with black humour as part of the 
latter; by the socially conditioned signs of this kind; and by 
the possibility to reconstruct the semantics of such signs in 
the light of their social orientation. That said, we argue that 
social semiotics as a new scholarly discipline results from 
the evolution of the modern science’s paradigmatic stance, 
and is consistent with the basic processes in this field.

The method of identifying the socio-semiotic stereotypes 
in question is largely defined as a special kind of recon-
struction. In essence,the content structures of these stereo-
types are recreated from individual conceptual components 
traced in black humour texts. The systemic principle is of 
crucial importance herein: the conceptual content recon-
structed in this way is deemed significant if it is repeatedly 
reiterated in different contextual circumstances. Ideally, we 
should take into account either linguistic or visual coding 
of black humour.

The verification of such reconstructions should rest on 
an interdisciplinary basis, that is, the findings are consid-
ered credible if they are independently established within 
other scientific disciplines – linguistics, cultural studies, 
psychology, the history of religion, and philosophy.

The analysis of black humour texts regarding their social 
group focusing made it possible to identify such groups and 
recreate their socially semiotic portraits in common cul-
tural conception. The identified groups appear to be united 
by such factors as profession, kinship, and age. Within the 
«profession» groups there are such actors as doctors, mili-
tary men, pathologists, and executioners. Within the «kin-
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ship» group, the nature of social semiotics is manifested 
through the relationship of spouses, parents and children, 
grandchildren (grandparents), sons-in-law, and mothers-
in-law. The social group united by the age factor contains 
children, on the one hand, and, on the other, old people 
who embody the source of unmotivated evil.

An important part of the work is the summing up of the 
obtained results as well as additional data substantiating the 
reconstructions performed. Hereinwe assert that the recon-
structions support the pessimistically tinted philosophical 
concepts observable in the black humour texts. It is also 
shown that the data obtained are confirmed by texts of oth-
er semiotic modalities, on the one hand, and by cultural 
circumstances, on the other. In addition, this part of the 
article sets the immediate tasks for suchlike socio-semiotic 
studies, the priority being the search for new symbolic mo-
dalities.

2. Paradigmatic features of modern humanities
Contemporary human sciences boast a number of fea-

tures that demonstrate general trends in their development: 
changes in the direction of basic research interests and in 
the choice of subject, and the new objectives that these sci-
ences set for themselves. Also noteworthy is an ever more 
active convergence of disciplines sharing the most pro-
ductive categories, problems, and methodological prin-
ciples, which leads to the emergence of interdisciplinary 
research paths. This process is defined as «expansionism» 
[19; 20]. Thus, the interaction of psychology and neuro-
science resulted in the emergence of neuropsychology ex-
ploring brain systems, mental processes, and behavior of 
living beings; close cooperation of psychology, neurology, 
and linguistics brought about neurolinguistics studying the 
brain mechanisms of speech activity and ways to restore its 
impediment; modern cognitive linguistics has evolved as a 
result of combined efforts in the fields of psychology, the 
theory of knowledge, and linguistics.

Another distinctive feature of modern human sciences 
associated with the above processes is the rapidly changing 
paradigmatic principles and the fuzziness of their disciplin-
ary boundaries. Thus, in cognitive linguistics, language has 
practically ceased to be a research subject, acquiring the 
status of a data source instead. Rhetoric as a fundamental 
discipline about the means and ends of persuasion increas-
ingly converges with the theory of communication and is 
now being internally transformed, also trespassing on ap-
plied research fields (see, for example, [9]). The boundar-
ies of such inherently interdisciplinary fields as ethnolin-
guistics and linguocultural studies are often blurred too; 
these disciplines converge with history, on the one hand, 
and with certain areas of anthropological studies, on the 
other.

Another paradigmatic feature of the humanities of today 
is their pronounced explanatorism, their striving for a thor-
ough elucidation based on viewing objects from broad the-
oretical perspectives. Hence, cognitive linguistics  explains 
linguistic facts from the point of view of a person’s cogni-
tive activity. Recent research shows that some psychological 

phenomena (in particular, synchronicity) are considered in 
terms of the quantum theory (see, for example, [25, p. 126; 
35, p. 179-184]) Moreover, theoretical convergence of 
physical and psychical realities in this framework appears to 
be especially promising1. At this point, the quantum theory 
is defined as a more general and adequate one as compared 
to the theory of the external physical world – cf.: «Classical 
mechanics is a limited version of quantum mechanics» [13, 
p. 16]. L. Susskindand A. Friedman also note, «Usually, we 
first study classical mechanics, and then we approach the 
quantum mechanics. However, quantum physics is much 
more fundamental than the classical one» [33, p. 16].

Regarding the «paradigm tension points» in the human 
sciences, their anthropocentric nature is essential, which 
means that all the data received by the humanities are in-
terpreted as various functional manifestations of a human 
being who is regarded as a cognitive, rational, emotional, 
communicative, creative, etc., individual. The investiga-
tion of these human functions allows the researcher to 
comprehend the very subject under study – man in all his 
diversity.

Lastly, modern human sciences are noted for their close 
attention to «live» reality, which encompasses psychologi-
cal, semantic, communicative, cultural, and social compo-
nents. It is one of the reasons why in linguistics, for ex-
ample, the notion of «strong» semantics acquired special 
significance. As opposed to the «weak» semantics, which 
resides in the sphere of language and constitutes exclusively 
part of one’s mentality, the «strong» semantics correlates 
meaning with the extralinguistic sphere, and is oriented to-
ward it. This caused the merging of intralinguistic explana-
tory and extralinguistic encyclopedic dictionary concepts 
in lexicographic practice, and resulted in the arrival of new 
explanatory and ethnolinguistic dictionaries (see 34). With 
the help of new, increasingly sophisticated instruments, 
psychology elaborated methods for investigating human 
mental health using technology-based approaches to re-
search the central nervous system activity. Recognition of 
the altered states of consciousness and the religious expe-
rience of a person led to the formation of a new psycho-
logical fieldcalled transpersonal psychology, whose specific 
task is to develop new effective psychotherapeutic practices 
(see [4; 32])

3. Paradigmatic features of social semiotics
In step with all these trends is the new synthetic disci-

pline of social semiotics aiming to study the semioticity and 
the communication potential of various social phenomena. 
One of the discipline’s main characteristics is its interdisci-
plinarity – cf .: «... it is a type of interdisciplinary analytical 
communication studies designed to explain the process of 
creating meaning as a social practice» [14]. The outlines of 
the discipline are also largely determined by its links with 
sociology, political science, and cultural studies; it is ori-
ented towards the fields of power and ideology, and seeks to 
analyze the content patterns that are especially relevant for 
these spheres. The interdisciplinarity of social semiotics is 
fundamentally broad: it is not of a purely theoretical kind 
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and is largely oriented towards social practices.
The paradigmatic boundaries of social semiotics are 

indistinct. This is not due to its interdisciplinarity alone, 
its connection with the general theory of sign systems, lin-
guistics, sociology, and culture; but it also concerns the 
transformation of the categorical base. Accepting the prin-
ciples of structural semiotics, scholars in the field of social 
semiotics «developed and rethought some of the structural 
semiotics provisions, such as the concepts oflanguage, sign, 
interpretation (semiosis),and model of the sign» [14, p. 2].

By its very essence, social semiotics represents a strong 
tendency to reach out for higher theoretical levels of com-
prehending social reality, thus opening up new vistason 
the possibility to adequately explain its inherent nature. 
Actually, this assumption has laid grounds for investigat-
ing social phenomena from the standpoint of the general 
theory of signs. What is externally observed in society is 
viewedin social semiotics as a sign of the current ideologi-
cal processes. The main sign system under observation is 
the language with its discursive practices; however, cultural 
«texts» of other types are also recognized as such systems. 
That is why the main method of social semiotics is «the 
interpretation of language within a sociocultural context, 
in which the culture itself is interpreted in semiotic terms» 
[15, p. 2].

Social semiotics is fundamentally oriented towards real 
events and facts of social life. This fact brought about the 
category of «semiotic resource» (under the influence of 
Halliday’s ideas).The semiotic resource is defined as «ac-
tions and artefacts we use to communicate, whether they 
are produced physiologically–without a vocal apparatus; 
with the muscles were use to create facial expressions and 
gestures, etc. –or by means of technologies– with pen, ink, 
and paper; with computer hardware and software; with fab-
rics, scissors, and sewing machines, etc.» [21, p. 85]. So-
cial semiotics’ primary focus on reality is also manifested in 
the fact that the discipline explores various forms of social 
practices in order to understand the underlying ideology. 
An example of this kind (confirming, among other things, 
a well-known proposition about the world-creating capac-
ity of language) is given in «Social Semiotics» by Hodge 
and Kress [16]. The authors describe an episode in which 
feminist activists erase a sexist (in their opinion) advertising 
slogan and replace it with a new text consistent with their 
ideology. The theoretical basis for this attitude is the propo-
sition that «signs are always motivated from the perspec-
tive of the producer’s interest and the characteristics of the 
text chosen for critical analysis» [18, p. 173]. Therefore, by 
identifying this motivation it is possible to understand the 
interests of both producers and further users of the sign.

As for the principle of anthropocentrism in social semi-
otics, it is expanded and transformed into the principle of 
socio-centrism. The main focus of scientific interest in this 
case is not an individual person but a set of people – cer-
tain social groups defined by the common grounds, such as 
gender, age, profession, sphere of interest, level of financial 
wellbeing, etc.

This raises the question of new perspectives of social se-

miotics. Their investigation can reveal certain ideological 
stances in society and, at the same time, explain deep cog-
nitive processes in the human psyche.

4. Black humour as the subject of social semiotics
Among the prospective objectives of social semiotics, 

there are discursive formations of black humour, which 
vary in their codes (modality). Following the game princi-
ple (universal by nature and inherent in animals too), black 
humour also constitutes a specific psychological universal 
whose elements are also noted in animals2.

In the most general sense, black humour is perceived as 
a mockery of various «dark» situations, frightening in nor-
mal human conditions. More specifically, it is the type of 
humour targeting at six major themes: death and everything 
associated with it, the destruction of a person’s physiologi-
cal integrity, fear of a certain danger, a threat to relatives, 
social catastrophes, and destructive necrophilia (acc. to E. 
Fromm – see [12]).

Considering discourses that represent black humour in 
terms of their orientation towards existing social groups al-
lows us to identify such groups and recreate their socially 
symbolic portraits in the common cultural thinking.

These considerations make it possible to distinguish 
three social groups whose ideological features are distinctly 
defined in the black humour discourse.

4.1. Occupational group
This group mainly embraces four professions: doctors, 

the military, pathologists, and executioners. The common 
ground they share appears to be the possible connection of 
these professions with people’s destructive actions or states 
in real life.

4.1.1.  Doctors 
In these contexts, doctors, by and large, emerge as cyn-

ics – it is their main social characteristic. They often make 
overly straight for ward statements about the patient’s illness 
or, conversely, talk about it indirectly, with an inappropri-
ate ease. They apparently enjoy it and tend to involve game 
elements in conversation, which are in principle foreign to 
such communicative situations. Both ways, a comical ef-
fect is created. The black humour targeted at doctors can 
also be associated with more severe, but also inappropriate, 
manifestations of necrophilia on their part. Cf. 3:

(1) «Петров, поступили окончательные результаты 
Ваших анализов. Думаю, Вы покинете больницу в течение 
этой недели.»

«Доктор, огромное спасибо!»
«Боюсь, больной, Вы не совсем правильно меня 

поняли...»

«Mr. Petrov, we have received the lab results of your tests. 
I think you will be discharged from hospital this week.»

«Doctor, thank you so much! »
«I don’t think you understood me correctly.»

(2) «Доктор, это правда? У меня уже нет 
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туберкулеза?» 
«Абсолютно, милый, абсолютно!»
«Дайте я Вас расцелую за это!»
«Э, нет! Не надо!!! »

«Doctor, is this true that I have no tuberculosis any 
more?»

«Absolutely not, dear!»
«Let me kiss you for this!»
«Oh, no! Please don’t!!!»

(3) Хирург возвращается домой с работы. Навстречу 
ему с радостным лаем бросается любимый пес. Хирург 
его гладит и приговаривает: 

«Миленький, хорошенький... Зря подлизываешься. У 
меня сегодня не операционный день». 

A surgeon returns home from work. His beloved dog rushes 
to him with a joyful bark. The surgeon strokes him and says:

«You’re a good boy... But no use to suck – it wasn’t an 
operation day.»

It should be noted that such a distribution of social roles 
of the doctor and patient in the black humour texts can 
be reversed. The doctor may appear an absolutely adequate 
person; Instead, the patient or a third party may get in-
volved in the above-mentioned communicative ill practices. 
Such inconsistencies make up the basis of the ridiculous. 
Compare:

(4) «Доктор, доктор, как он?» 
«Вы знаете, он в тяжелом состоянии, у него обширный 

инфаркт, переломы!» 
«Я могу с ним поговорить?» 
«Нет, к сожалению, это невозможно! Если вы что-

то хотите ему сказать, скажите мне, я передам!» 
«Спросите у него, сдала ли я на права?»
«Doctor, how is he?»
«You know, he is in serious condition, he has suffered a 

heart attack and bad fractures too!»
«Can I talk to him?»
«No, unfortunately, it’s impossible! If you want to tell him 

something, I’ll pass it on to him!»
«Ask him if I have passed my driving test, please.»

4.1.2 . Military 
The military in the black humour texts are represented by 

two groups, each revealing its own distinctive features: they 
are middle-class officers and soldiers. The former are com-
monly perceived as rude and callous logical and emotional 
perverts. Sometimes they try to be sensitive and delicate, 
but inevitably fail; such attempts cause laughter. The rank-
and-file are often typically cunning guys eager to dodge the 
service at any cost, or, on the contrary, they are portrayed as 
stupid or sloppy. The way the rank-and-file behave and the 
fatal consequences of such behavior constitute the ridicu-
lous core in the joke. Compare:

(5) У рядового Иванова умер отец. Пришла телеграмма 

в часть. Полковник вызывает старшину и говорит: 
«Слушай, такое дело, ты скажи как-нибудь Иванову 

поделикатней.»
Старшина выстраивает роту и говорит:
«У кого живы отцы, шаг вперед. Иванов! А ТЫ КУДА 

ПРЕШЬ?»

A telegram arrives saying that private Ivanov’sfather has 
died. The colonel calls the sergeant-major and says:

«Find a delicate way to inform private Ivanov about the 
sad news.»

The sergeant-major lines up the squad and says:
«Those who have their fathers alive, step forward. Ivanov! 

What’s it to you? Stay where you are!»
(6) Последние слова новобранца с боевой гранатой: 
«До скольки, вы говорите, я должен досчитать?»
The last words of a novice recruit with a grenade:
«To how many, you say, do I have to count?»

4.1.3. Pathologists and executioners 
At first sight, in the Russian sociocultural consciousness 

pathologists and executioners differ drastically: patholo-
gists explain death while executioners perform it. There-
fore, the first category of person ages follows death looking 
for its cause, while the latter directly precedes death caus-
ing it. However, they have much in common. By and large, 
they both legally deal with death, they actually preach it. 
Moreover, the existential aspect reveals the closeness of 
pathologists and executioners even more distinctly: people 
from both groups conscientiously fulfill their death-related 
duties and thereby «tower» over death. They are even ca-
pable of having kind feelings to those who they deal with or 
to the circumstances related to death. This incompatibility 
of death and positive emotional state of pathologists and 
executioners has a symbolic character in black humour, 
making the butt of the joke. Compare:

(7) Пришла весна. Зазвенела капель. Запели птички. 
Дворник Николай вышел на улицу. Сорвавшаяся с крыши 
сосулька убила дворника Николая.

Патологоанатом в морге задумался над графой 
о причине смерти и, улыбнувшись, написал: «Весна 
пришла!»

Spring has come. Birds are singing, icicles dripping. Nico-
lay the street cleaner goes out into the street. An icicle breaks 
off the roof and kills Nicolay the street cleaner.

The pathologist in the morgue is dreamily pondering on 
what to write down as the cause of death.  Smiling softly he 
finally writes down, «Spring has come!»

(8) Палач всю ночь готовился к юбилейной – 1000-й 
казни, топор наточил до состояния бритвы. Утром на 
помосте приговоренный кладет голову на плаху. Взмах 
топора... Приговоренный: 

«Что, уже все?»
Палач: 
«Да.»
«А почему я ничего не чувствую?»
«А ты  кивни...»
An executioner spent all night preparing for the jubilee – his 
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1000th execution. He had sharpened his ax really fine. In the 
morning, the condemned man on the scaffold puts his head on 
the block. A sweep of an ax ...

Condemned man:
«Is that all?»
Executioner:
«Yes.»
«Why don’t I feel anything?»
«And why don’t you try to nod...»
Within this group, it is noteworthy that within the so-

ciocultural space doctors and pathologists are seen as a 
close-knit set – among other things, they are linked to-
gether by such a professional function as diagnosing. How-
ever, in black humour, pathologists are above physicians in 
this regard, because their diagnosis, by and large, is more 
accurate and reliable than the medical one. The contrast 
between two diagnoses, the doctor’s and the pathologist’s 
ones, produces a comic effect. Compare:

(9) «Я был у нескольких врачей и ни один не согласен с 
Вашим диагнозом.» 

«Ну что ж, подождем вскрытия.»
«I’ve seen several doctors and none of them agrees with 

your diagnosis.»
«Well, OK, let’s wait for the autopsy.»

4.2.  Group determined by the kinship factor
Within this group, there are several indicative relations 

enjoying the status of socially semiotic constants. They 
are: relationships between spouses, parents, and children; 
grandchildren and grandparents; mother-in-law and son-
in-law. It is important to note here that all these constants 
are also of trivial nature; in fact, they are peculiar sociocul-
tural clichйs only partially reflecting reality.

4.2.1. Relations between spouses
A characteristic feature of these relations in black hu-

mour is the indifference or even hatred between husband 
and wife, which is disguised in seeming tenderness and 
care. The risorial in such situations is caused by an unex-
pected truth often revealed by a simple-minded or thought-
less wife3.Compare:

(10) Умирающий муж говорит жене:
«Не плачь, родная! Ты наверняка еще выйдешь 

замуж...»
Она:
«Не говори глупостей! Вот если бы это случилось хотя 

бы на десять лет раньше...»
The dying husband says to his wife:
«Do not cry, my sweetheart! You are still likely to get mar-

ried again...»
She says:
«Don’t be silly! Had it happened at least ten years earli-

er...»
(11) «Мама, мой папа самый лучший! Он играет со 

мной в игры, дружит с моими друзьями, смотрит со мной 
детские передачи всегда вес¸лый и всегда улыбается. А 
почему другие папы не такие?»

«Потому что другие папы на работе, как положено, 
каски надевают, а твой папа не надевал.»

«Mom, my dad is the best! He plays games with me, makes 
friends with my friends, and watches children’s programs with 
me! He is always cheerful and smiling. Why aren’t other dads 
like him?»

«Because other dads follow safety rules at work and put 
their helmets on, and your father didn’t.»

Newlyweds seem to enjoy much more open and radical 
relationships. However, in this pattern, the wife is rather 
depicted as aggressive than just stupid. She is the originator 
of a usually catastrophic family conflict. Compare:

(12) Через день после женитьбы молодая звонит своей 
маме: 

«Мамочка, тут семейный скандал был, что делать, 
ужас...» 

«Спокойно, милая, после свадьбы в каждой семье 
бывают неполадки, вс¸ уладится.» 

«Это все понятно… Но с трупом-то что делать?»
One day after the marriage, a young woman calls her 

mother:
«Mom, we have had a family scandal, Jesus, I don’t know 

what to do, really ...»
«Calm down, my dear, after the wedding such things do 

happen. It’ll settle soon.»
«Yes, I know, but... what shall I do with the corpse?»

4.2.2.  Parents–children relations 
These relations in the black humour discourse represent 

a rethinking of the basic attitudes of the participants typi-
cal of real life. Thus, parents are portrayed as strict towards 
their children; they are also cold, senseless and cruel. The 
children’s naпvetй and playfulness are presented as sophis-
ticated sadism. Parents can also demonstrate sadistic incli-
nations in game situations, for black humour usually treats 
the game as a dangerous occupation. Compare:

(13) «У тебя трое детей и они так хорошо себя 
ведут!»

«Это потому, что раньше их было четверо.»
«You’ve got three children and they behave themselves!»
«That’s because there had been four before.»
(14) Вовочка забегает в комнату и кричит:
«Мама! Мама! Папа повесился!!! »
«Где!?»
«В спальне!»
Испуганная мать забегает в спальню – никого нет.
«С первым апреля, мама, он на кухне висит!»
Vovochka runs into the room screaming:
«Mother! Mother! Dad has hanged himself!»
«Where?!»
«In the bedroom!»
The frightened mother runs into the bedroom, but here is 

no one in there.
«April Fool’’s day, Mom – he’s hanging in the kitchen!»
(15) У мальчика не было ножек...
Сидит он в своем потертом инвалидном кресле и 

смотрит мультики... Вдруг заходит папа, подходит к 
телевизору и переключает на футбол.

«Папа, – говорит мальчик, – я хочу смотреть 
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мультики». 
«Так иди да переключи,» – говорит папа.
«Так у меня же ножек нету…» 
«Нет ножек – нет и мультиков!!!»
A boy has no legs. He sits in his shabby wheelchair watch-

ing cartoons.
Suddenly, father comes in and switches the TV over to foot-

ball.
«Daddy,» says the boy, «I want to watch cartoons».
«So go and switch the TV over,»- says Dad.
«But I’ve got no legs ...»
«Nolegs–nocartoons! »
(16) На полу лежит мальчишка,
Весь от крови розовый.
Это папа с ним играл,
В Павлика Морозова.
A boy is lying on the floor
Pink with blood all over.
That’s his father played with him
A game of Pavlik Morozov.
The last example in this series requires additional com-

ments. The clue to the comical effect is in cultural back-
ground. Pavlik Morozov is one of the most notable char-
acters of communist mythology in Soviet Russia. Pavlik, 
who was fourteen years old, accepted the communist ideol-
ogy and consequently came into conflict with the well-off 
people in his village, including his father. It is believed that 
for this «betrayal» his father killed him. This tragic collision 
forms a dismal basis for the father-and-son’s game in this 
text. The narrative of the game in this joke is also dark and 
somber.

As Pleshakova has shown, linguistic, cultural, socio-po-
litical, and historical knowledge is crucial for understand-
ing such texts (especially parodical ones) [28, p. 213-215]. 
Therefore, they may need to be provided with comments.

It is noteworthy, however, that black humour represent-
ing parents – children relationship can also be associated 
with a normal sense of love. In such cases love constitutes 
sociocultural characterization of parents and children, and 
the risorial is built on the circumstances beyond the imme-
diate family relations. Compare:

(17) Уютный вечер. Семья сидит у телевизора, пьет 
кофе. Звонок в дверь. Мать встает, ид¸т открывать. 
На пороге стоит здоровенный небритый амбал, под 
мышками у него два гробика. Он спрашивает: 

«Мамаша, это вы детей в пионерский лагерь 
отправляли?»

Она, хватаясь за сердце: 
«Ааааах.. »
«(Протягивая гробики) Возьмите, это они на трудовой 

практике сделали.»
A quiet evening. The family is having coffee in front ofTV. 

The doorbell is ringing. Mother goes to open the door. She sees 
a huge unshaven bloke with two coffins under either arm. He 
asks:

Mother, did you send the children to the pioneer camp?
She gasps and groans:

«Aaaaah...»
The bloke hands the coffins over to her:
«Here’s what they have made at work practice.»
Children in black humour texts can also act outside any 

kindred relationship. In such cases, their behaviour is de-
termined by cruelty, which can be motivated by their par-
ents’ strictness (and then cruelty is directed at them), but 
it can also be unmotivated, spontaneous. At the same time, 
children themselves get pleasure from their ruthlessness. In 
this way, the ideologeme «children are sadistic» is realized5. 
Compare:

(18) Маленький мальчик кинжальчик нашел,
С этой игрушкой к отцу он пош¸л.
Лезвие мягко вошло папе в спину – 
Не отругает за шутку он сына.
A little boy a dagger found,
With this toy to his father he went.
The blade very softly entered Dad’s back,
His son won’t get no more reprimand.
(19) Девочка Света нашла пистолет.
Больше у Светы родителей нет.
A girl called Sveta has found a gun.
She used to have parents – now she has none.
(20) Сидели в подъезде вес¸лые дети 
И пальцы ломали мальчику Пете.
Громко звучал звонкий радостный смех – 
Нет ничего лучше детских потех!
Merry kids were having fun 
Smashing Petya’s fingers.
They would laugh and play and run 
Singing funny jingles.

4.2.3. Grandchildren – grandparents attitudes
By and large, they are similar to those of spouses, as well 

as parents and children – namely, the visible love of grand-
parents to grandchildren actually disguises their actual 
coldness or indifference. And grandchildren, for their part, 
use their grandmothers and grandfathers causing them all 
sorts of trouble, but they also hide their own self-serving 
devices behind love words. See examples: 

(21) Маленький Костя с карниза сорвался
Крик его вскоре внизу оборвался
Бабушка в комнату бросилась ланью – 
Нет! Не задел он горшочек с геранью!
A little boy fell from the window,
And his cry soon died away.
Grandma rushed into the room – 
Hooray!  Her flowerpot’s OK!
(22) Парень присылает из армии домой гранату. 
«Дорогая бабушка! Если потянешь за это колечко, я 

смогу получить трое суток отпуска.» 
A guy sends home a grenade from the army.
«Dear grandmother, if you pull this ring, I can get three 

days off.»
(23) Костюм Смерти и капелька акт¸рского ма- 

стерства ускорили освобождение бабушкиной квар- 
тиры.

The costume of Death and a bit of acting helped to vacate 
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my grandmother’s apartment much sooner.
All this allows us to conclude (perhaps with a certain de-

gree of exaggeration) that the family in the socially symbolic 
space of black humour becomes «a real battlefield in which 
indifferent cynical, reckless and senselessly cruel relatives 
constantly mutilate and kill each other» [10]. Apart from 
that, this war is disguised in the most kind, gentle forms of 
care and love, making the struggle ever more Jesuitic.

4.2.4. The mother-in-law and son-in-law relations 
The characteristic feature of this type of relations is one-

pointedness. In the black humour discourse, the relation 
of a son-in-law to his mother-in-law is well defined, and it 
is distinctly negative; however, a mother-in-law’s attitude 
to her son-in-law is not mentioned. Incidentally, the fol-
lowing non-strict rule operates: in their direct communica-
tion, a son’s-in-law visible attitude to his mother-in-law is 
positive and emotionally favourable (he may even call her 
«mother»). Under other communicative circumstances, 
however, a true attitude towards her can be expressed.

(24) Мужик в баре пь¸т пиво. В это время врывается 
его друг, весь в слезах:

«Вася, такая штука вышла... Друг! У тебя т¸ща под 
трамвай попала. Насмерть.» 

Мужик медленно поворачивается к бармену:
« Горе-то какое... Налей-ка мне Т¨МНОГО пива.»
A man in a bar is drinking beer. His friend bursts in, all in 

tears:
«Vasya, there’s bad news, my friend! Your mother-in-law 

got under the tram. She’s dead.»
Vasya slowly turns to the barman:
«What a misfortune ... Pour me a DARK beer please».
(25) стоит у гроба своей т¸щи
совсем расстроенный максим
ведь через полчаса начн¸тся
зенит реал по энтэвэ
mother-in-law in the coffin lies stiff
Max by her side cannot cope with his grief
5 minutes left before real zenith 
missing this match on TV’s beyond belief.6
Maxim’s frustration in this example is not due to his 

mother’s-in-law death, but to the fact that he is missing an 
important football match –it’s the only thing that bothers 
him by the coffin.

4.3. The ‘age’ group
Important old characters of black humour are the ab-

stract old man/old woman and children (most often it’s a 
boy). In this case, the former can be a source of evil for the 
latter. However, in such cases the external emotional back-
ground is an abstract complacency through which schaden 
freude sometimes breaks out. See examples:

(26) Маленький мальчик по речке плыв¸т,
Дедушка Сидор нав¸л пулем¸т.
К небу взметнулся мальчишеский крик.
«Тоже Чапаев!» – хихикнул старик.
A little boy in the river is swimming,
Look, a machine gun Uncle Sidor is bringing.

The boy’s scream shoots up to the skies.
«Chapaev indeed!» The old man smiles.
(27) Маленький мальчик, погнавшись за мухой,
Резко столкнулся с соседкой-старухой.
Уши оторваны прочь у реб¸нка –
Злая попалась ему старушонка.

A little boy was chasing a fly,
He bumped in a biddy with all his might 
The ears are torn away from the child –
The old bag was anything but kind.
Among the given examples, the text (38) deserves special 

attention, as knowledge of Russian history plays a key role 
in it. If a person is lacking this knowledge (for example, 
someone belonging to a different cultural milieu) he/she 
is unable to grasp the core of black humour here. How-
ever, obtaining the relevant cultural information makes it 
possible to restore the butt of the joke. In this text the key 
word is «Chapaev» – the name of the legendary hero of the 
Civil War in Russia (1918-1920). Influenced by the book 
by D.A. Furmanov, and even more so–by thefamous film 
with the same title (Chapaev, 1934, directed by Georgy and 
Sergey Vasiliev), the version of his death was widely spread, 
according to which he drowned in the waters of the Ural 
River, shot from a machine gun by White Cossacks. Thus, 
the basis of black humour in this case is the ironical liken-
ing of the little boy to Chapaev from the point of view of 
Uncle Sidor’s who shot the boy from a machine gun.

Children in black humour can act as a source of unmoti-
vated evil, which is directed at all those who are in some way 
involved in the child’s life. It is important to note, however, 
that in such cases children’s evil deeds are not disguised in 
positive rhetoric, their destructive attitudes are directed not 
at their near and dear, but at strangers. Compare:

(28) Маленький мальчик наш¸л пистолет.
Школа стоит, а директора нет.
A boy found a gun, and he made a quick shot,
The school is still there, but the headmaster’s not.
(29) Дети в подвале в индейцев играли, 
Копья, ножи, томагавки метали. 
Не повезло первокласснику Стасу:
Кошки всю ночь ели свежее мясо.
Children played Indians in the cellar
Throwing in turns hatchets, spears and knives.
Stas-the-first-grader had bad luck, poor fellar:
Cats had a feast eating fresh meat all night.
(30) «Мальчик, не включай центрифугу, я в ней работа-

ю-ю-ю-ю-ю…» (произносится с  ускорением).
«Boy, do not turn on the centrifuge, I am working insi-i-i-

i-i...» (pronounced with acceleration).
In black humour, the opposite is also possible: children 

try to save adults from danger, but they cannot do it because 
of the adults’frivolous attitude to children’s warnings – so 
misfortune still happens. The comic effect in such cases 
is created due to contrast between the truthfulness of the 
warning and its subsequent genuine realization, which has 
a typical (usually iconic) verbal pattern. In general, from 
a socially semiotic point of view, children in such condi-
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tions are portrayed as the favourable carriers of something 
unexpected and unworthy of the adults’ attention. See ex-
amples:

(31) «Дяденька, осторожно, там на лестнице масло 
разлили.»

«Ерунда-да-да-да-да-да-да…»

«Sir, watch out, there’ssome oil spilt on the stairs.»
«Nonsense -ens-ens-ens-ens...»

(32) «Дяденька, не входите в лифт, он без дна!»
«Ерунда-а-а-а-а…»

«Sir, do not enter the elevator, there’s no bottom to it!»
«Nonse-e-e-e-e-e-ense...»

In the ‘age’ group of black humour texts, there is another 
significant figure –an old woman, either weak-minded or 
burdened with daily problems (elderly men do not feature 
in this sense). The semantics of this figure in the social con-
text is ambiguous: on the one hand, it as a source of danger, 
on the other, someone evoking sympathy. Compare:

(33) Звонок в аварийную горгаза: 
«Сынки, что такое? Плиту с утра включила, а газ не 

горит!»
«Бабуля, а вы спичку зажигали?»
«Ой, забыла, сейчас зажгу...»

A phone call to the Gas Emergency Service:
«Hi, dear, what’s up? I turned the gas tap on, but there has 

been no flame since morning!»
«Ma’am, did you light a match?»
«Oh, I forgot. I’ll do it straight away...»
In the corpus of black humour texts, there is a single ex-

ample in which the figure of an old woman and the related 
context are associated with an opposing, negative ideology. 
See examples:

(34) Пьяная бабка за водкой пошла,
Случайно на рельсах копейку нашла.
Едет трамвай, вагоны качая, 
Синие кишки на оси мотая.
To buy more booze went a drunken old bag,
She found a penny on the tram track.
There is that tram, the driver’s not braking
As blue intestines on the axis are shaking.
The «old bag» mentioned here evokes contempt rather 

than sympathy which is due to the attribute «drunken», and 
«booze», both negatively connotated. The «old bag» is also 
not a respectable old woman, but rather a squalid person.

There is another case in which an old woman also does 
not evoke sympathy because she apparently violated gener-
ally accepted social norms in the past and exhibits anti-so-
cial behavior in the present. Once again, the joke is about 
an elderly woman with oddities she had acquired with age. 
Compare:

Figure  1. - The social groups in black humour contexts and their specific types in the Russian lingua- cultural tradition; the socio-semiotic seman-
tics associated with these types.
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(35) В одном морге у покойников вс¸ время руки 
исчезали. Покойника привезли, а через некоторое время 
он уже без рук... 

Решили работники морга устроить засаду и поймали с 
поличным какую-то бабку. Стали они е¸ расспрашивать, 
зачем она это делает, и она им отвечает:

«Понимаете, я всю жизнь занималась хиромантией... 
А сейчас у меня такая проблема – никак не могу заснуть, 
если не почитаю что-нибудь на ночь...»

In a morgue, the hands of the dead bodies disappeared 
all the time. A corpse is brought andafter a while itis already 
without hands.

The morgue workers decided to arrange an ambush and 
caught an old lady in the act. They began asking her why she 
did it, and she answered:

«You see, I’d been practising palmistry all my life. And now 
I have such a problem:  I can’t fall asleepwithout readingso-
methingbefore I turn in.»

Figure 1 shows the total set of the identified social groups 
in black humour and their specific types in the Russian lin-
gua-cultural tradition, as well as the socio-semiotic seman-
tics associated with these types. 

5. Conclusion
What conclusions can be drawn about black humour and 

its socio-semiotic potential in contemporary Russian lin-
guistic culture?

First of all, it must be reiterated that black humour, apart 
from its cognitive, psychological and cultural components, 
has a pronounced semiotic constituent and can be regarded 
as an important subject of social semiotics. It is a cultural 
area that sheds light both on the stereotypes of the person’s 
inner world and on the stereotypes of cultural perception of 
social reality.

Within the black humour framework, social semiotics 
allows recreating cultural portraits of the three most im-
portant social groups, which are determined by the profes-
sion, kinship, and age factors. Within these groups, sub-
groups are singled out. It is important that in the context 
of black humour discourse, the boundaries of these groups 
are rather blurred. Thus, one and the same «black» situa-
tion can relate to the individual’s profession and his/her 
attitudes in terms of kinship relations, or age and similar 
attitudes. These circumstances are accounted for by multi-
dimensional categorization of reality.

Investigating black humour texts from the standpoint of 
social semiotics allows us to speak more specifically of ste-
reotyped human relations: if informal, they are nevertheless 
inherent in contemporary Russian cultural consciousness. 
Incidentally, these stereotypes are often portrayed in pessi-
mistic hues(cf.: [5]) as there is a mistrust of good relations 

1   As early as 1950, Wolfgang Pauli wrote in one of the letters about the essential unity of the physical and mental worlds, in 
fact anticipating the paradigmatic changes in science that are currently observable: «It would be best if physics and psyche 
could be understood as complementary aspects of the same reality» (cited in: [25, p. 290]).
2   Eugene Linden, author of «Apes, Men and Language» [23] noted that the vocabulary of chimpanzee Lucy, taught sign 
language by Jane and Mary Temerlin, included a word meaning «smile». He described this case. He came to a class with 
Lucy in his Lacoste shirt, the emblem of which is an embroidered alligator. When Lucy was asked about Eugene who it was, 
she climbed on his lap and, pointing excitedly at the green embroidery, not without a fraction of black humour replied that 
he was an alligator. Even more clearly the ability to make «dark» (or, more precisely –«dirty») jokes was demonstrated by 
another female chimpanzee, Washoe. One day, while walking on the shoulders of her tutor Dr. Roger Fouts, she pissed on 
him, and then showed a «funny» sign. She looked very pleased with herself  [ibid., p. 91, 96].
3   The paper, including all the examples, is translated by L. Boyko. It is important to note here that some of these illustrations 
are particularly culture-bound, and the addressee’s lack of cultural background (for example, because of his/her belonging 
to a different culture) does not allow him/her to appreciate these black humour texts. Special notes will accompany such 
examples.
4  The noted husband – wife attitudes in black humour also reveal gender stereotypes relevant to Russian sociocultural 
reality: compared to a man, a woman is considered to be more stupid, more naive, more talkative, and emotionally primitive. 
However, there is a reason to believe that itis a realization of male gender attitudes.
5  Studies show that, for all their focus on children, sadistic verses are nevertheless created by adult authors (see: [6, p.  29]). 
This means that from the social semiotics perspective the idea of children as sadists belongs to adults. Perhaps, this is a way 
to express the adults’ fatigue of children’s antics and, in general, of daily life problems.
6  Such texts have not been enjoying a long history in Russian culture. They are complete doggerel quatrains of ineluctably 
unrhymed iambic tetrameters written exclusively in lowercase, with no punctuation marks. The syllables per line are 
distributed as follows: 9-8-9-8. The authorship of pirozhki poems is most often uncovered (the author is seldom, if ever, 
indicated). Inhabiting the Internet space, such poetry is accessible to the wide public thus revealing a certain affinity to 
folklore and reflecting the main attitudes of mass ideology.
7  Meanwhile, Russian proverbs and sayings assert the value of real positive marital relations. This positivity is not superfluous, 
it rather establishes a profound essential harmony between husband and wife. Incidentally, the woman arguably plays by far 
the most important social role – cf .: Man is the head, but wife is the soul; Living without a husband is like having no head; but 
living without a wife is like having no brain; Why look for a treasure if your family is all the pleasure; Living an accord is living 
a long life.
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in the family: the tender relationship of the spouses to each 
other is shown as false and insincere; grandchildren use 
their grandmothers (less often grandfathers) also being in-
sincere towards them; children inflict evil on their parents, 
which is often reciprocated. Professions in which a person 
is expected to display understanding or compassion, either 
make him/her cruel and heartless, or somehow attract those 
who are not capable of understanding or sympathy.

Finally, it is noteworthy that the conclusions we have 
made are confirmed by two kinds of evidence. On the one 
hand, these are ideas presented in the texts of other semi-
otic modalities. For example, they can be verbal tags of the 
corresponding phenomena, which reveal the pragmatic 
characteristics of these ideas; or they may be cultural texts, 
which are also deeply reflective. Thus, the negative atti-
tude toward the narrow-mindedness of the military shows 
in the evaluative characteristics of such words as soldafon 
(Russian: pejorative, derived from soldier)meaning «a lim-
ited, rude, and uncultured military whose interests do not 
go beyond the limits of narrowly professional occupations 
and knowledge» [24, IV: p. 189]; and boot (Russian: collo-
quial, pejorative)–«an uncultured person, an ignorant man 
with very limited intellectual abilities» (ibid, p. 28).Russian 
proverbs and sayings feature dishonesty in marital relations 
and female feeble-mindedness. That additionally indicates 
the importance of the discussed ideas in the cultural con-
sciousness of the people – cf .: A flattering wife brings about 
strife – Жена льстит–лихо мыслит (лихое норовит); 
The wife who pleases will make you feel queasy – Жена 
ублажает – лихое замышляет; Female flattery is toothless, 
but it will gnaw on your bones – Женская лесть без зубов, 
а с костьми сгложет; Between the woman’s «no» and «yes» 
you won’t have a needle pass – Меж бабьим да и нет не 
проденешь иголки; A woman waits for no questions to give all 
the answers – Не жд¸т баба спроса, сама вс¸ скажет7. 
The traditional culture does not leave unnoticed the simi-
larity between children and the elderly; however, the reason 
for this is not the opposition «source of evil vs. victim», but 
the irrationality of both – cf .: A man lives stupidly two times: 
when he is old and when he is small – Человек два раза 
глуп жив¸т: стар да мал; The old and the young are stupid 
twice – Стар да мал – дважды глуп; The old are like the 
young and the young are stupid – Старый, что малый, а 
малый, что глупый; I had to sooth the old and the small (in 
the family) – Пришлось тешить старого да малого (т. 
е. в семье). The pragmatism of grandchildren in relation 
to grandparents is shown in these sayings: The grandson 
stole the cow and the granddad did not know; while granddad 
slept, his grandson took the hide off –Дедушка не знал, что 
внучек корову украл; дедушка спал, а внук и кожу снял. 
Similar social signs are also anthroponyms of any kind in 
the texts of the anglophone joke (cf. [29]). 

On the other hand, the conclusions drawn on the basis 
of  socio-semiotic analysis of black humour texts are con-
firmed by facts from real life and the related ideology. Thus, 
the cynicism of doctors – popular black humour characters 
– and their indifference to the sufferings of patients have 
solid grounds in the psychological assumptions they must 

adhere to in their professional activities: doctor should 
avoid excessive involvement in the patient’s experiences, 
fraught with emotional overloads and possible professional 
deformation. Therefore, their cynical attitude to the pa-
tientsemerges as a sort of cognitive and psychological de-
fense erected in these conditions (see [1, p. 104]).

Another example of this kind is a certain correspon-
dence of the characteristics of women portrayed in black 
humour texts to their real psychological types determined 
by applied psychology in communicative circumstances. 
Namely, a woman is capable of performing other activities 
during communication, which can be considered as a frivo-
lous attitude to this conversation; she easily interrupts the 
interlocutor without waiting for her turn to speak; she can 
simultaneously talk and listen.

Taken together, these findings provide the following 
insights for future research of black humour in the socio-
semiotic perspective. It can be a search for new symbolic 
modalities for social and semiotic studies; a further devel-
opment of their categorical apparatus and meta-language; 
identifying the structure and semantics of social ties under 
specific conditions; defining social spheres in which re-
search of this kind is most relevant and in demand.
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Поскольку современный человек имеет мало 
сведений об истории формирования эротичес-

ких отношений и их роли в жизни вообще, особый 
интерес представляет обращение к смыслам, которые 
позволяют проникнуть в глубину этой важнейшей 
сферы самоосуществления человека. 

Античный человек может быть понят как homo  
naturalis – человек натуралистический, поскольку на-
туроцентристское мировоззрение доминировало в этот 
период. Утверждение натуроцентристских установок, 
согласно которым человек есть часть природы, делает 
необходимым познание ее законов, е¸ порядка, ибо 
это отвечает интересам самопознания человека. До-
ступным средством познания служит миф – нерацио-
нальное знание, которое в целостном виде изображает 
связь природы и человека, показывает, как изменения 
в природе влияют на человеческую жизнь. Для анти-
чного человека жизнь представляет собой «искусство 
существования», то есть такие «практики, посредс-
твом которых люди не только закрепляют те или иные 

правила поведения, но и стремятся изменить сво¸ ин-
дивидуальное бытие, превратить свою жизнь в произ-
ведение, обладающее определ¸нными эстетическими 
ценностями и отвечающее определ¸нным критериям 
стиля [5, с. 13]. 

Сексуальные практики, как можно предположить, 
также выдерживались в определ¸нном стиле, который 
признавал в качестве точки отсч¸та законы природы. 
Прекрасное в природе служило опорой для эстетичес-
кого наполнения сексуальных отношений, делая их 
эротичными, приносящими удовольствие. Одним из 
основных законов, без сомнения, было обеспечение 
непрерывного потока жизни новых поколений, по-
этому над индивидуальными целями половой жизни 
доминирует общая природная цель. Несмотря на то, 
что, как предполагается некоторыми исследователя-
ми, половая жизнь античного человека имела для него 
некую самостоятельную ценность, безотносительно к 
репродукции, вс¸ же он склонен был видеть главный 
смысл сексуальности именно в обеспечении продол-
жения и роста жизни; и эстетико-эротическая сторона 
лишь дополняла, обогащала этот смысл [1, с. 32-33]. 
Эротизм античного человека – это, прежде всего, за-
бота о себе, о сво¸м теле и здоровье [7, с. 291]. 

Античная культура призна¸т в качестве эстетическо-
го идеала здоровое и красивое тело, и практики наце-
лены на то, чтобы сделать тело таковым, ибо оно в та-
ком виде отвечает природной гармонии и в состоянии 
обеспечить жизнеспособное потомство. Что касается 
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сравнение мировосприятия античного 
и средневекового человека
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непосредственно эротизма как чувственной индиви-
дуальной практики, отличающейся от сексуальности, 
то можно отметить, что он, главным образом, связан 
с эстетическим наслаждением, которое считается 
одной из высоких ценностей. Это красота тела и на-
слаждение от его созерцания, прич¸м не столько его 
деталями, говорящими о детопроизводительной силе, 
сколько о его пропорциях. В этом отношении и женс-
кое, и мужское тело имеют одинаковую эстетическую 
ценность [6, с.7].

Древняя Греция может считаться временем герои-
ческой эротики, которая отождествляется с творческой 
силой. Героический фаллоцентрический экстаз «осве-
щает мрак жизни» [6, с. 9]. Это говорит о том, что за-
висимость человека от природы осознавалась, именно 
от природы человеку (мужчине, глазами которого мы 
видим античную культуру) дан фаллос как показатель 
человеческого могущества, его самостоятельности по 
отношению к природе. Фаллос и его культ могут быть 
поняты как обогащение человеческой жизни посредс-
твом культурного использования своих сил, то есть та-
кого, которое способствует развитию чувства гордости 
за свои возможности и конкретные деяния. Эротичес-
кое напряжение органической материи воспринима-
ется греком как геройство вообще, и, следовательно, 
безукоризненно с моральной точки зрения. Сексуаль-
ность представляется здоровым свойством, желанием 
сближения и наслаждения, и поэтому она есть аналог 
созидания, творчества героев с сильной потенцией.

 Красота и чувственность в глазах грека выступают 
как проявление божественного, некоторой избран-
ности со стороны богов, поэтому красивый человек 
и людьми воспринимается как особенный, достой-
ный, имеющий высокие морально-этические оцен-
ки. Кроме того, в античности присутствовало вес¸лое 
отношение к сексуальности, о ч¸м свидетельствуют, 
например, оценки политической деятельности тако-
го авторитета как Цезарь, о котором говорили, что он 
«муж всех знатных римлянок и жена всех своих дру-
зей». 

Можно считать, что в античности сексуальность 
чувствовала себя довольно свободно, о ч¸м свиде-
тельствует распространение в этот период нагого ис-
кусства. Фуко отмечает, что античная мораль не была 
строгой, однако круг сексуальной строгости вс¸-таки 
сложился вокруг четыр¸х тем: жизни тела, института 
брака, отношений между мужчинами и мудрой жизни 
[6, с. 292-295]. 

Нормы и правила, регулирующие сексуальность, 
имели место. Среди норм главное значение прида¸тся 
чувству меры, умеренности, как в деяниях, так и в на-
слаждениях. Фуко доказал, что в античности господс-
твовала математическая матрица познания, поэто-
му мера служила, прежде всего, социополитическим 
образцом, по которому строились и иные отношения 
между людьми. Кроме того, мера в качестве образца 
переносилась на природу и космос. Другими словами, 
власть как социокультурный феномен избрала при 

установлении порядка в качестве регулятора соци-
альных отношений меру, то есть правильное числовое 
соотношение, которое распространялось на все сферы 
жизни, в том числе и на сексуальную сферу. 

Это проявляется в понимании того, что деяния 
сексуального плана, удаляющиеся от их естествен-
ной производительной функции, считались вредны-
ми. Например, вредной часто объявлялась любовь, 
потому что она вносит в жизнь беспорядок, тревогу 
и угрозу. Любовь представлялась не столько благом, 
сколько извращением естественной сексуальности, 
сближения полов с целью размножиться. Платонов-
ское понимание любви видит е¸ неестественность в 
том, что она претендует на то, чтобы вывести человека 
за пределы конечной жизни – к бессмертию. Аристо-
тель ищет в любви пользу, пытается рационализиро-
вать чувство, поставить его на службу жизни в виде ук-
репления семьи и общества. Цицерон резко осуждает 
любую чрезмерность, в ч¸м бы она не проявлялась, но 
особенно ту е¸ форму, которая обнаружилась в любви: 
«Стыдно смотреть на тех, кто ликует, дорвавшись до 
Венериных утех, мерзко на тех, кто ещ¸ только рв¸тся 
к ним воспал¸нным желанием» [11, с. 321]. Любовь 
воспринимается как нечто нездоровое, безумное или 
легкомысленное: «Если бы любовь была чувством ес-
тественным, то любили бы все…» [11, с. 318]. Сене-
ка, например, также признает порядок сексуального 
влечения естественным, в то же время страсть пред-
лагает ограничивать: «Наслаждение природа подме-
шала к вещам необходимым, не затем, чтобы мы его 
домогались, но чтобы благодаря этой прибавке ста-
ло приятнее для нас то, без чего мы не можем жить; 
а появляется самозаконное наслаждение – и начи-
нается сластолюбие. Так будем же при входе сопро-
тивляться страстям, коль скоро…их легче впустить, 
чем заставить уйти» [4, с. 296-298]. Подч¸ркивается 
чрезмерный характер страстей, который осуждается и 
считается недопустимым: «насколько в наших силах, 
отойдем от скользкого места: мы и на сухом-то стоим 
нетв¸рдо» [4, с. 298]. Фуко пишет, что моральное со-
знание античности считает сексуальность «естествен-
ной», и наслаждение само по себе также естественно, 
осуждается лишь чрезмерное наслаждение [5, с. 298].  
Но что представляет собой мера? Кто е¸ определяет? 
– Грек сам определяет меру воздержания, и общество, 
по-видимому, не препятствовало сексуальности, она 
могла осуществляться более или менее открыто, тем 
более что от не¸ зависит здоровье человека как разно-
видность заботы о себе. Формы субъективности или 
изменение способов поведения и способов их осмыс-
ления у античного человека отличаются признанием 
тесной связи человека с природой.  В этом отношении 
сексуальность считается неотъемлемым и нормаль-
ным качеством человека. Признание себя вожделею-
щим считалось нормальным. 

Можно сделать вывод, что в античности эротизм 
считался, скорее всего, маргинальным,  ибо  сексуаль-
ность как природой данное качество плавно вписыва-
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лось в культурное развитие. То, что могло называться 
эротизмом – душевные переживания, чувственность, 
наслаждение общением – носило характер своеобраз-
ного празднества, театральности. 

Для средневекового религиозного человека харак-
терно переплетение грубо-телесного и спиритуально-
го, как и вообще его миропонимание умещало в себе 
«непрестанную инверсию» [5, с. 25]. Несмотря на те-
оцентрические установки и принцип сотериологизма, 
организующего жизнь, эротизм уживался с верой. Ан-
тичное натуралистическое отношение к сексуальнос-
ти частично перекочевало в средние века, о ч¸м свиде-
тельствует история становления брачных отношений: 
в них очень трудно приживались юридические нормы. 
На протяжении долгого времени широкое распро-
странение имели конкубинаты, тогда как моногамия 
составляла исключение. Можно предполагать, что 
сопротивление моногамии вызывалось существовав-
шим уже в то время отношением к половому акту как 
к самоценности, независимо от того, вед¸т он к дето-
рождению или нет [1, c. 43-44]. 

Известно, что в средние века дети не имели высо-
кой ценности, как ныне; и есть свидетельства, напри-
мер, у раннехристианского ортодокса Августина, об 
осуждении детской природы, которая признавалась 
изначально греховной, и дети считались посланными 
родителям за грехи. [1, c. 43-44]. 

Целомудрие, которое считается одним из нравс-
твенных идеалов религиозного человека, в это время 
признавалось труднодостижимым – ведь человек не 
ангел, и природа его несовершенна, поэтому к доб-
рачным и внебрачным связям отношение со стороны 
церкви было терпимым. Проповедник Жак де Витри 
приводит свидетельство о поведении добропорядоч-
ных женщин: «Ныне можно найти много матерей, 
которые учат своих дочерей сладострастным песням, 
распеваемым хором… Когда же такая мать видит, что 
е¸ дочь сидит между двумя молодыми парнями, один 
из которых положил ей руку на грудь, а другой пожи-
мает ей ладонь или обнимает за талию, она ликует, 
говоря, смотрите, каким вниманием пользуется моя 
дочь»… [1, с. 79]. 

Несовершенство женской природы у средневеко-
вого человека не вызывало сомнений, и проституция 
воспринималась как простительная слабость перед ис-
кушением и соблазном. Оппозиция идеала и повсед-
невной жизни особенно ярко выражена в понимании 
этого явления. Хотя начинает складываться контроль 
над собственной эмоциональной жизнью, над страс-
тями, однако границы стыдливости весьма размыты, 
и проституция находит себе место в картине мира при 
помощи рационально-практических соображений: 
она – для пользы жизни [1, с. 150-152]. 

Средневековая культура объясняла приемлемость 
проституции тем, что женщина не только сама грехо-
вна, но она и мужчину увлекает в грех, поэтому лучше 
вообще не жениться, а обращаться в публичный дом, 
когда «возжаждется». Й. Хейзинга определил эротизм 

этой культуры как «простодушное бесстыдство», су-
ществующее благодаря доступной телесности и от-
сутствию табу на непристойности, как в словах, так и 
в делах. [9, с. 88]. Противоречивое соединение при-
родного и культурного, духовного и телесного – от-
личительная черта мировосприятия средневекового 
человека, отразившаяся и в эротизме этого периода. 
Религиозный человек в качестве архетипа имеет веру. 
В отдельные эпохи в европейской культуре этот образ 
доминировал, но нельзя сказать, что он больше не су-
ществует [10].

Религиозный образ складывается в условиях теоцен-
трического мировоззрения, поэтому более или менее 
«чистый» вид религиозности можно увидеть в период 
средневековья; хотя, характеризуя эту эпоху, нужно 
иметь в виду, что, как и в любое другое время, здесь 
достаточно противоречий, в том числе и во взглядах 
на эротизм. Эротизм как цельная картина складыва-
ется из отношения к полу, телу, браку, сексуальности, 
вожделениям и страстям. Общий жизненный поток 
захватывает эти отношения. [8]

Религиозность набирала силу в решении антропо-
логической проблемы на теоретическом уровне. Чело-
век религиозный – человек чувственный, и чувство, 
которым он жив¸т – это любовь к Богу, выступаю-
щая как условие любви к человеку. Эротическая лю-
бовь также приобретает двойственный характер: е¸ 
земное лицо трактуется как символ Божественного 
Эроса. Крупный мыслитель четв¸ртого века Григорий 
Нисский проделал большую работу по истолкованию 
эротического текста «Песни песней Соломона». Соб-
лазн, изображ¸нный в этом канонизированном текс-
те («На ложе мо¸м ночью искала я того, кого любит 
душа моя»; «Превозносить ласки твои, больше, неже-
ли вино»; «Два сосца твои как двойни молодой серны, 
пасущиеся между лилиями» и т.п.), Григорий Нисский 
изображает как восхождение на «божественное брач-
ное ложе» для того, чтобы совершился таинственный 
брак человеческой души с Богом [4, с. 90].

Эротизм у Григория Нисского выглядит как бес-
страстное духовное единение. Разнонаправленность 
жизни – земная и трансцендентная дополняется де-
лением на родовую и индивидуальную. Родовое, свер-
хиндивидуальное для религиозного человека достигает 
своей цели через самоотречение любящего индивида, 
ибо он умаляет себя, тратит себя для будущих поко-
лений. Христианская любовь символизирует любовь 
Бога к людям через вочеловечившегося Сына, кото-
рый ради людей отр¸кся от себя. Родовое побеждает 
индивидуальное парадоксальным любовным спосо-
бом: любовь распространяется на всех людей в равной 
степени, она направлена к бессмертной душе, но при 
этом требует от любящего жертвы, отречения, уми-
рания [7, с. 205]. Эротизм здесь посредничает между 
жизнью и смертью. 

Таким образом, любовь верующего есть такое состо-
яние сознания, когда постижение символа становится 
актом веры. Плотская эротическая любовь порицает-
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ся религиозными теоретиками, поскольку тело обуре-
ваемо только любовью к миру и сиюминутными плот-
скими наслаждениями. Тело бренно и не может дать 
вечного блаженства, поэтому любовное наслаждение 
должно быть сопряжено с целомудрием. Агиографи-
ческая литература, например, наделяет эротизм про-
тивоположными характеристиками, в зависимости от 
того, посягает он на целомудрие или нет. В том случае, 
когда человеку не уда¸тся противостоять соблазнам и 
вожделению, он награждает эротизм животными эпи-
тетами: «исчадие леса», «звериное отродье» и т.д., как 
бы подчеркивая сво¸ падение до животного уровня. 

В качестве вывода отметим, что представления об 
античном эротизме раскрываются перед нами как 
жизнь – сложная, неоднозначная. Вместе с тем, как 
всякая жизнь, она стремится к самосохранению. Страх 
перед жизнью и инстинкт самосохранения обнаружи-
ваются отч¸тливо в античной культуре, которая бер¸т 
на себя функцию как бы завуалировать опасности с 
помощью познания природы и самого себя, посколь-
ку познание поможет е¸ оправдать. 

В мировосприятии средневекового человека эро-
тизм это  -  опасная дорога назад, к дочеловеческому 
состоянию. В этом состоит греховность человеческой 
природы, в неумении прочно противостоять злу, ко-
торое олицетворяется чрезмерной чувственностью. 
Эротизм средневековья представляет собой проти-
воречивое соединение понимания несовершенства 
человеческой природы и в силу этого толерантного 
отношения к страстям и вожделению, и в то же время 
— осуждения этой слабости как недостойной челове-
ка. 

Вышеизложенное убеждает нас в том, что   эротизм 
опосредует отношения рода и вида, жизнь и смерть, 
земное и божественное. Религиозный человек строит 
свою земную жизнь, подчиняя е¸ идее личного бес-
смертия, поэтому комплекс эротического должен ему 
в этом помочь. В силу своей трансцендентности Бог 
не может вступить в непосредственный контакт с зем-
ным миром и человеком, живущим на земле, это и де-
лает необходимым появление посредника. Эротизм в 
качестве посредника воплощает творческую потенцию 
Бога и в то же время приживается на земной почве.  
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После подписания Беловежского соглашения, 
ликвидации СССР драматичной оказалась судь-

ба Вооруженных сил СССР. Россия отказалась от 
войск и военной техники, базировавшейся в  военных 
и пограничных округах Союза. В ряде  бывших союз-
ных республик происходил насильственный захват 
военной техники, переподчинение военных подразде-
лений властям новых государств. Большие сложности 
возникли в тех военных округах, где шли  межнацио-
нальные конфликты и гражданские войны: Приднес-
тровье, Абхазия, Нагорный Карабах, Таджикистан. В 
этих регионах по взаимному соглашению России и 
новых государств, войска  получили статус «Воору-
женных сил  СНГ», командовать ими стал бывший 
министр  обороны СССР, маршал Шапошников Е. И. 
Статус военных контингентов был весьма расплыв-
чатым, единого командования не было, а  офицеры и 
солдаты оказавшиеся неожиданно  за  границей  были 
дезориентированы.  Само понятие «исполнение долга  
перед Родиной» звучало для них абсурдно, ведь они да-
вали  клятву служить государству,  - Союзу  Советских 
Социалистических республик, которое неожиданно 
исчезло. Никто не отдавал команды как действовать 
в сложившейся обстановке, никто не отдавал приказа 
вывести военные части с территории государств, ко-
торые в мгновения ока стали иностранными. 

В двусмысленном положение оказалась вся 201 
дивизии расквартированная в Таджикистане. Пол-
ковник Меркулов Алексей Евгеньевич командир 191 
го Нарвского Краснознаменного Ордена Александра 
Невского мотострелкового полка с 1990  по 1997 г., 201 
мотострелковой Гатчинской дважды Краснознамен-
ной дивизии, ныне ордена Георгия Жукова. Дивизия 
сформированная в годы Великой Отечественной вой-
ны покрыла себя неувядающей славой. В этом полку 
служили генерал Рохлин Лев Яковлевич, узник со-
вести, томящийся в тюрьме в Литве Юрий Мель, ко-

торый  с бойцами участвовал в охране  границы  от 
Пянджского до  Московского  Погранотрядов.

Из рассказа Меркулова А. Е. о себе:  родился в  Во-
ронеже, в 14 лет начал учиться  в Суворовском учи-
лище в Ленинграде, продолжил военное образование  
в Омском  командном училище, продолжил  военную 
службу в  рядах Советской Армии в прославленной Та-
манской  дивизии, где начинал службу  как командир 
батальона. Затем уч¸ба в Военной Академии орденов 
Ленина,  Октябрьской революции, Краснознаменной 
ордена Суворова им. М.В. Фрунзе, которую окончил 
в 1989 году. С 1990 года началась служба в 201 мотост-
релковой  дивизии 191 Нарвском полку расквартиро-
ванном в Курган- Тюбе (Таджикская  ССР).

Историческая справка: город Курган- Тюбе извес-
тен с ХV11 века, по другим историческим источникам 
кишлак с таким  названием существовал  на этом месте 
еще в V11 веке. Становление  города и Курган-Тюбин-
ского района  относится к 1930 г., как центру Вахшской 
долины, получившей название «Золотой долины», за 
высокие урожаи тонковолокнистого хлопка, который 
ш¸л исключительно на экспорт. В 1977 году  образова-
лась Курган-тюбинская область, территория 11,4 тыс. 
км., население более миллиона человек. Расстояние 
до Душанбе 90 км. Является самым крупным про-
мышленным  и сельскохозяйственным центром Тад-
жикистана. В 1988 году  слиянием Курган-Тюбинской  
и Кулябской областей была образована Хатлонская  
область. Через год области восстановлены в прежних  
условных границах ввиду нецелесообразности их объ-
единения в условиях горного края. Вахшская долина 
осваивалась активно с 1930 года в основном репресси-
рованными, в том числе немцами, политзаключенны-
ми, переселенцами из горных районов Гарма. Второе 
массовое освоение Вахшской долины приходится на 
конец 50-х начало 60-х годов. Строится Головная ГЭС 
и Вахшский азотнотуковый завод, прокладываются 
оросительные каналы и поднимается целина [1].

 Со 2 сентября 1992 г. Курган- Тюбинская область 
стала ареной  кровопролитных  бо¸в, началась полно-
масштабная гражданская война. Курган – Тюбе стал 
печально известен всему миру, как город  ставший по-
лигоном в войне в республике, который испытал все 
е¸ ужасы. В городе не было ни улицы, ни дома, где 
не было бы ожесточ¸нных боев. В иные дни, власть 
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переходила из одних рук в другие за считанные часы. 
«Городом м¸ртвых» называли г. Курган-тюбе иност-
ранные журналисты, которые посещали его в конце 
90-х годов прошлого столетия [2]. 

На дворе в Таджикистана конец ХХ века ид¸т боль-
шая война между противоборствующими сторонами 
одной нации, одной веры. Ожесточенность борьбы 
между противоборствующими сторонами приводит в 
изумление мировую общественность.

С мая 1992 года 201 дивизия  находится под давле-
нием законных и незаконных властей Таджикистана. 
Она была переведена в юрисдикцию Российской Фе-
дерации, положение е¸ было сложным в республике. 
Военная часть иностранного государства раскварти-
рована на  территории  независимого Таджикистана. 
Приходилось проявлять максимум изворотливости, 
идти на компромисс, чтобы только сохранить оружие 
части, материальную часть, а главное жизнь военно-
служащих и членов их семей. Здесь Меркулов А.Е.  
проявлял чудеса дипломатии. Часть семей военно-
служащих удалось отправить до активных боевых 
действий в Россию, оставшиеся были переведены  на 
территорию части, в военный городок, который до-
полнительно укрепили, приготовили к обороне. 

Основные задачи для 191 полка остаются вс¸ время 
две – стабилизировать обстановку по мере возмож-
ностей, соблюдать абсолютный нейтралитет и не дать 
втянуть часть в конфликт. Ситуация с 191 полком была 
крайне сложной; с юга возможное нападение  со сто-
роны Афганистана, с севера  нападение  вооруж¸нной 
таджикской оппозиции. Выполнение приказа о раз-
ведение противоборствующих сторон и соблюдение 
нейтралитета  давалось с большим трудом.

 Один  из самых тяж¸лых дней для полка стал 27 
июля 1992 года. На участке Сарипуль совхоза технику-
ма им. Куйбышева Бохтарского района развернулось 
ожесточ¸нное столкновение между  противоборству-
ющими сторонами таджикского общества. Военно-
служащие 191- го полка выполняя роль  разделитель-
ных сил, оказались в «котле».  Меркулов А.Е.. принял 
единственно правильное решение – всеми  имеющи-
мися средствами вытащил из засады своих военнослу-
жащих, фактически спас жизнь своих бойцов. Тогда 
же власти в Душанбе  решили предать  Меркулова А.Е.  
суду, а противоборствующие стороны приговорили 
его к смерти. Сложнейшая ситуация была для 191 пол-
ка вс¸ время гражданской войны в Таджикистане. На 
самом верху, на местах в Таджикистане вакуум власти 
на этом фоне приход к власти неконституционным 
путем оппозиции ОТО (Объединенной таджикской 
оппозиции). Позже разобравшись во всех обстоятель-
ствах было вынесено решение о том, что полковник 
Меркуловым А.Е. принял  правильное решение в сло-
жившихся обстоятельствах. Несмотря на все угрозы 
и давление  со стороны властей из Душанбе ни одна  
единица боевой техники, оружия не попала в руки 
обоих воюющих сторон. Большого мужества и хлад-
нокровия потребовалось полковнику Меркулову А.Е.  

когда боевик с боевой гранатой потребовал передать 
вс¸ оружие  части его отряду. На это требование Мер-
кулов А.Е. ответил отказом. Подобных эпизодов за 
годы службы в Таджикистане было не мало, война 
шла не один год. Большой заслугой командира  части 
явился факт, что ни один военнослужащий не дезер-
тировал из части несмотря на экстремальные условия 
службы в полку сохранялся порядок, служба шла со-
гласно военного устава.

По-настоящему гуманитарную миссия выполняли 
военнослужащие 191 полка  принимая и размещая 
беженцев. Пос¸лок Ургут-махаля, расположенный 
недалеко от военной части стал  местом сбора бежен-
цев. Сюда пришло 16 тысяч беженцев, среди  которых 
в основном были женщины, дети и старики. Их раз-
мещали в здание средней школы, автошколы,  инсти-
туте усовершенствования учителей. Военнослужащие 
полка делились хлебом с ними, укрывали от боевиков.  
Дальше беженцы отправлялись кто пешком, кто на 
подручном транспорте в Кулябскую область. Мно-
гие из числа тех беженцев вспоминали годы спустя 
полковника Меркулова А.Е., не запомнив его фами-
лию, называли его «большой русский солдат». Таким 
образом воинская часть в течение многих дней пре-
вратилась в своеобразный эвакопункт. Официальные 
власти не были озабочены судьбой людей и военным 
пришлось взять на себя эту обязанность.  Не занима-
лись судьбой  таджикских беженцев в 1992-1993 годах 
международные организации, такие как МОМ (меж-
дународная организация по миграции),  Красный по-
лумесяц, «Врачи без границ» и другие. Сво¸ бездейс-
твие в  90-е годы они  объясняли многочисленными 
причинами. В качестве главной считалась опасность 
для жизни сотрудников данных организаций [3]. В 
самом Курган - Тюбе оставалось много жителей, они 
подвергались обстрелам, были раненные. В условиях 
вакуума власти людей надо  было обеспечивать водой, 
хлебом, светом, лечить раненых, предотвращать маро-
дерство и грабежи. 191 полку пришлось заняться эти-
ми  сугубо гражданскими делами. 

Противоборствующая сторона потребовала  выдать 
из числа беженцев боевиков. Меркулову А.Е.  по это-
му поводу звонил руководивший республикой в то мо-
мент Акбаршо Искандаров. Обманным пут¸м домулло 
Абдугаффар проник в расположение беженцев, выявил  
среди беженцев 150 человек, которые в его восприятие 
являлись боевиками. В пос¸лке Ломоносово 150 чело-
век были расстреляны домулло (религиозный деятель) 
Абдугаффаром. Меркулов А.Е. и все военнослужащие 
полка тяжело переживали этот расстрел, они никак не 
могли совместить в сознание, что религиозный лидер 
мог без суда расстреливать людей, а до этого он читал в 
мечете проповедь о мире ниспосланном на землю бо-
гом. Кровавый урок преподанный военнослужащим 
191 полка стал воплощаться в дела. Всех беженцев  во-
еннослужащие 191 го полка стали направлять сразу в 
горы, дальше от активных боевых действий, делились с 
ними продовольствием. Конечный пункт беженцев из 
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Курган-Тюбе лежал в Кулябскую область, где из-за на-
плыва большого количества людей складывалась кри-
тическая ситуация с продовольствием и осложнялась 
санитарно-эпидемиологическая ситуация. [4] (Ряшин 
В. Кулябское противостояние. Правда 6 октября 1992 
г.) Надо отметить что запасы продовольствия в части 
были ограниченные, так как дорога с Душанбе была 
перерезана объедин¸нной таджикской оппозицией и 
российские военнослужащие 191 полка находились в 
изоляции.

Миротворческая миссия предполагала решать не-
свойственную для военнослужащих задачу. С той и 
другой стороны после каждого боя оставались  жерт-
вы, трупы.  Под палящим августовским солнцем была 
велика опасность возникновения эпидемии. Кроме 
того в жестокости противостояния люди забывают о 
последнем долге перед умершими быть похоронен-
ными по обычаям своего этноса. Поэтому на военно-
служащих 191 го полка легла тяж¸лая миссия собирать 
убитых и передавать их на нейтральной территории 
той и другой стороне.

Перед полком Меркулова А.Е. стояла и другая важ-
ная задача сохранить жизненно важные для республи-
ки объекты. Под их перечень подпадали Кзыл- Калин-
ский мост (который боевики многократно пытались 
взорвать), каскад Вахшской ГЭС, Вахшский Азот-
нотуковый завод, (где были складированы опасные 
химические реагенты в большом количестве), ТЭЦ, 
крупные заводы области. Задача эта была с честью вы-
полнена военнослужащими191 полка.

Уже позднее, когда в Курган-тюбе вошли прави-
тельственные силы перед военнослужащими 191 пол-
ка была поставлена задача – разминировать дороги, 
предприятия необходимые для жизнедеятельности 
города: молокозавод, маслозавод, городской водо-
провод, газораспределительную станция  шоссейные 
дороги.

27 июля 1992 года оппозиция Таджикистана за-
явила, что если Вооруженные Силы СНГ не уйдут из 
Таджикистана, то она обратиться за военной  помо-
щью к Афганистану, Ирану, Пакистану. Таджикско-
афганская граница  не охранялась как следует и была 
велика вероятность оказаться 191 полку один на один 
с вооруж¸нными силами сопредельного государства. 
Предвидя  такую возможность Меркулов  А.Е. пров¸л 
соответствующие мероприятия по организации обо-
роны части. Была реальной возможность вмешатель-
ства иностранных государств в гражданскую войну в 
Таджикистане? Однозначного ответа на этот вопрос 
нет, но пограничникам удавалось конфисковывать 
часть оружия поступающего через таджикско-афган-
скую границу в республику, которое использовалось  в 
ходе сражений в гражданской войне. Об этих фактах 
было  известно полковнику Меркулову А.Е.

 В исторической памяти таджикского народа были 
свежи факты борьбы с  басмачеством – гражданской 
войны 20-40 х годах прошлого столетия, из уст дехкан 
передавались рассказы о бесчинствах басмачей. 

Вмешательство иностранных государств в граж-
данскую войну  в Средней Азии в начале ХХ века до-
казано многочисленными историческими фактами. 
Казалось, что в Х1Х веке Великобритания навсегда 
окончила «Большую игру» с Россией, но английские 
войска вторглись в Туркмению, английские агенты  
разъезжая  по региону подкупали  чиновников ханс-
кой администрации, локайских и кунградских вождей  
племен.

В «14 пунктах» президента США В. Вильсона, опуб-
ликованных 8 января 1918 г. говорилось об установле-
нии иностранного протектората над Средней Азией, 
а на карте, составленной Географическим  департа-
ментом США и озаглавленном «Предполагаемые гра-
ницы», прямо отмечалось отторжение от России всей 
Средней Азии. По замыслу В. Вильсона «на Среднюю 
Азию придется  предоставить какой-либо державе  ог-
раниченный  мандат для управления  на основе про-
тектората». 1мая 1918 года  в Ташкент прибыл кон-
сул США Тредуэлл, он направил свою деятельность  
на объединение находящихся В Туркестанском крае 
представителей иностранных миссий с целью про-
тиводействия представителям советской власти. Они 
стали осуществлять подрывную деятельность против 
законной власти, вели разведывательную работу, на-
страивали  вождей  плем¸н  против русских [5]. 

Басмаческое движение началось в Средней Азии  
ещ¸ в декабре 1917 года, тогда казаки Семиречья воз-
вращавшиеся из Ирана вместе с отрядами Иргаша и 
Мадамин-бека свергли в г. Чарджоу правительство 
большевиков и установили власть Временного пра-
вительства Туркестана. Это было  начало басмаческо-
го движения, которое охватило всю Среднюю Азию, 
особенно долго басмачи сопротивлялись в Восточной 
Бухаре, где располагался г. Курган-Тюбе. Борьба с 
басмачеством шла на  протяжение многих лет на всей 
территории Средней Азии.  Впереди были бои с бас-
маческими бандами Кур- Ширмата, Ибрагим -бека.

Действующие разрознено отдельные отряды бас-
мачей представляли опасность для мирных жителей, 
не позволяли начать преобразования в Средней Азии. 
Обстановка серь¸зно осложнилась когда в 1920 году 
в Дюшамбе (так в то время назывался Душанбе) ока-
зались бухарский эмир Сеид Алимхан, бежавший из 
Бухары, и бывший министр османской Турции Энвер 
Паша, активный сторонник идей пантюркизма. Энвер 
паша сумел организовал разрозненные отряды бас-
мачей в единую армию. Возглавляемая Энвер пашой 
войско теснило части Красной Армии – Гиссарскую 
экспедицию. Уже в конце зимы басмачами заняты го-
рода Восточной Бухары Дюшамбе, Файзабад, Куляб. 
Стремительное наступление басмачей по всей линии 
фронта стало угрожать городам Центральной России.

Руководимые М. Фрунзе части Красной Армии 
развернули наступление по двум направлениям от 
Байсуна -на Денау, Гиссар, Дюшамбе, Кафирниган, 
Файзабад, и от Термеза на Кабадиан, Курган-Тюбе, 
Куляб,  Больджуан. Мощное и стремительное наступ-



69

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

ление частей Красной Армии, возглавляемое Фрунзе  
начатое 15 июня 1922 года было неожиданным для 
басмачей. Наиболее ожесточенные бои шли за город 
Курган-Тюбе [6]. Полковник Меркулов А.Е. как вы-
пускник  Военной Академии им. М.В. Фрунзе  владел 
информацией  о  долгих кровопролитных боях Крас-
ной Армии. против басмачей под руководством Фрун-
зе М.В. В этой борьбе проявился полководческий та-
лант Михаила Васильевича Фрунзе. 

Полковник Меркулов А.Е. как выпускник Военной 
Академии им. М.В. Фрунзе владел информацией о  
долгих кровопролитных боях Красной Армии. против 
басмачей под руководством Фрунзе М.В. В этой борь-
бе проявился полководческий талант Михаила Васи-
льевича Фрунзе.

История ид¸т по спирали. В конце ХХ века от дейс-
твий 191 полка под командованием Меркулова А.Е. 
и в целом 201 мотострелковой дивизии Российской 
Федерации в значительной степени зависело как  сло-
жится оперативная обстановка на юге Таджикистана, 
как скоро установится мир на многострадальной зем-
ле Таджикистана.
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Постмодернизм – понятие, используемое совре-
менной философией для обозначения характер-

ной для культуры нашего времени мировоззренческой 
установки, которая исходит из следующих принци-
пов:

Во-первых, утверждается отказ от всех классических 
установок философской и культурологической мысли, а 
именно способах существования субъекта и объекта  
деятельности. Субъект мертв, автор м¸ртв — главный 
тезис постмодернизма. Он означает, что  в современ-
ной социокультурной ситуации человек теряет свою 
индивидуальность, разрушает свою субъективность, 
деконструируя себя из сознательной самостоятельной 
личности в «винтик» социокультурного порядка, в че-
ловека, не способного свободно осознать свои подлин-
ные  интересы. На место естественных прав человека 
приходят искусственно насаждаемые через средства 
массовой коммуникации потребности и интересы. Из 
свободной личности субъект становится искусствен-
ным культурным созданием, т.е. становится объектом. 
Интересно определение субъекта как ТЕКСТА, адре-
сованного другому тексту.

Во-вторых, под сомнение ставятся такие фунда-
ментальные понятия  культурологии  как «свободное 
волеизъявление личности», признание, вина, мотив. 
Человек в современном обществе неспособен высту-

пать как целостная органичная личность. Как субъект 
вменения и ответственности человек отсутствует, пос-
кольку в каждой ситуации он предста¸т своей ДРУ-
ГОЙ ипостасью, человек настолько ПЛЮРАЛЕН, 
настолько многообразен, что невозможно однозначно 
идентифицировать личность. Сегодня он призна¸т 
одно, завтра другое, тем самым разрушается понятие 
личности, оно становится бессмысленным в ситуа-
ции, где психика и сознание человека разрушено.

В-третьих. Существование правовой реальности 
также подвергается сомнению. Формулируется так 
называемый закон искусственной естественности, со-
гласно которому то, что воспринимается нами как ес-
тественное, на самом деле есть искусственно создан-
ное, сконструировано обществом. Следовательно, 
мы жив¸м в окружении искусственной реальности.  
Особое внимание постмодернизм отводит идеологи-
ческой обработке  сознания личности. Человек жив¸т 
в искусственной реальности, к ней добавляется искус-
ственная идеология (так называемая СКЛАДКА), и 
таким образом человек попадает в большие наррати-
вы, т.е. в большие объяснительные схемы, принятые в 
данной культурно-исторической ситуации в качестве 
основной коммуникативной среды. Например, сов-
ременное правосознание созда¸т важнейший мета-
нарратив, который погружает человека в мир право-
вых мифов (например, миф о правовом государстве).  
Культурная деятельность превращается в некий спек-
такль, благодаря которому все общество погружается 
в мир надуманных образов (симулякров).

В-четв¸ртых, оценивая смысл государственной по-
литики и в целом государственности, в рамках пост-
модернизма, главная функция государства понима-
ется как производство образов. Ранее государство 
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современной культуры
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управляло через производство законов и норм, сейчас 
продуцирует правовые образы поведения. Эти образы 
(симулякры)  создаются РЕКЛАМОЙ, ШОУ, СМИ, и 
выдаются за рекомендуемые образцы поведения. Пра-
во как таковое также разрушается, деконструируется, 
остается на «обломках» права только шоу-право. Что 
показывают на экранах ТВ – то и есть право.

В-пятых. Продолжая правовую проблематику, пос-
тмодернизмом вводится понятие теневого права. Оно 
обозначает, что в решении правовых вопросов действу-
ют не нормы права, а неформальные взаимоотношения 
между участниками правовых решений, которые в сов-
ременной  жизни становится чуть ли не нормой право-
вой культуры в области судебных разбирательств. Так, 
например, суд в современной ситуации добивается не 
истины, а закрепляет победу той или иной стороны 
в состязательном процессе. Нередки сделки с право-
судием, согласованность судебных решений, прими-
рение сторон, доминирование финансовых способов 
урегулирования правовых конфликтов.

 Подводя предварительные итоги ознакомления с 
идеями постмодернизма в праве, необходимо отме-
тить, что данная концепция права есть мировоззрен-
ческая реакция на качественные изменения, которые 
происходят сейчас в обществе. Несмотря на явно 
критическое отношение к праву как феномену соци-
ального и личностного бытия, данная концепция на-
правляет свой критицизм против негативных явлений 
в  культуре,  в жизни современного общества, тем са-
мым раскрывая серь¸зные философские проблемы в 
развитии  социальной  науки.

 Постмодернизм показывает кризис общечелове-
ческих ценностей в современную эпоху, подч¸ркивает 
проблемы, с которыми сталкивается современный че-
ловек в правовой жизни.

Какие же изменения происходят в мировоззрении 
современного человека, столь печально отразившиеся 
на понимании сущности и смысла  своего бытия?

Постмодернистская методология фундируется на 
разнообразных мировоззренческих концептах, среди 
которых одним из наиболее «значимых» является при-
нцип «Differance», или близкий по смыслу концепт 
«рассеивание».

Категория «Differance» («рассеивание») означает 
процесс распадения, рассеивания исследуемых  куль-
турных объектов на «присутствующее» (элементы) и 
признание присутствия как «следа» (следствия) про-
цедуры рассеивания. Другими словами, отношение к 
присутствующей реальности, различно. Различение 
(differance), а не отождествление, есть методологичес-
кий фундамент любого исследования.

Таким образом, «Differance» означает, что «самотож-
дественность … явления есть результат его различия 
от других элементов» [1]. Как отличает Ж. Деррида, 
один из ярчайших представителей постмодернизма, 
«Differance» — это, … «когда каждый элемент, именуе-
мый «наличным» и являющийся на сцене настоящего, 
соотносится с чем-то иным, нежели он сам; хранит 

в себе отголосок, порожд¸нный звучанием прошло-
го элемента, и в то же время разрушается вибрацией 
собственного отношения к будущему элементу» [2].

Итак, «различие» («различение») предшествует 
присутствию, сущему, является их онтологическим 
условием. Что же означает данная методологическая 
посылка для постижения сущности современной со-
циокультурной ситуации?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы прибегнем к ме-
тафорическому при¸му, который использовал один из 
авторов «Difference» Ж. Деррида, а именно, метафоре 
«Колодца» и «пирамиды» [3]. Применим этот при¸м 
при исследовании феноменов правовой культуры.

«Колодец» — образ старой классической парадиг-
мы исследования сущего, т.е. в нашем исследовании 
– бытия права. Из глубин сущности («колодца») мы 
черпаем «живительную воду», питающую «присутс-
твие» познаваемых явлений. Иначе, объяснение при-
сутствие права и его онтологических оснований озна-
чает поиск присутствия более глубинных, «скрытых в 
недрах колодца» причин его присутствия. Погружаясь 
в изучение права вглубь «скрытых» сущностей, иссле-
дование обречено на постепенное ускользание из сфе-
ры познания самого объекта, и, в конце концов, его 
потерю. Его присутствие объясняется присутствием 
более значимого и фундаментального, т.е. Другого. Од-
нако это Другое (что в классической философии права 
принято называть сущностью или смыслом права) не 
отличается (differe), от изучаемого объекта, а скрыто 
присутствует в н¸м в «снятом» виде. Различие между 
сущим и сущностью, скрытой в глубине «колодца», 
есть лишь временное проявление их тождества. Таким 
образом, различие вторично, производно. Тождество, 
совпадение сущности и существования есть цель раз-
вития права и, одновременно, его первопричина. Этим 
и объясняется настойчивость философских поисков 
Абсолютного Блага, максим правового сознания, иде-
альных, «конечных» моделей правового бытия.

«Пирамида» — образ новейшей, постнеклассичес-
кой парадигмы, являющейся «немым знаком бытия» 
и есть символ принципа «Differance», поскольку фор-
ма пирамиды означает не только «многообразие в 
основе», фундаментальность различения, сколько то 
обстоятельство, что настоящее; различающее себя от 
прошлого, будущего и, самое главное, сохраняющее 
силу самого отношения к тому, чем он сам не являет-
ся» [4]. Образ «Пирамиды» есть памятник различию 
(Differance), по различию, не преодолевающегося в 
процессе развития общества, а как раз сохраняющее 
это различие в существующем «теле» культуры. «Пи-
рамида» - немое напоминание, что в обществе воз-
можны и другие «элементы», сопоставимые по воз-
можности и онтологической значимости с правом. 
Если «колодец» символизирует преимущество права 
среди других форм упорядочивания общественных 
отношений — что мы и наблюдаем в современном 
мире, в котором все социально значимые (например, 
военные конфликты) и социально незначимые (на-



пример, проблема прав гомосексуалистов) действия и 
решения сопровождается отсылкой к праву и правам 
свободной личности, то «Пирамида» демонстриру-
ет историческую привлекательность и действенность 
иных способов регуляции общественных действий, и, 
прежде всего, обычая, традиции и элементов религи-
озной культуры.

В этом смысле «пирамида» в отличие от «колодца» 
есть «немое», т.е. необъяснимое через «сущность», 
звучания присутствия иных (diffare), наряду с правом 
структур человеческого поведения.

Итак, метафоры «колодца» и «пирамиды» являют 
нам два подхода к исследованию права: классический 
и постмодернистский. Классический философский 
подход, «окутывая» право понятиями, универсальны-
ми сущностями и словесными формами, делает право 
закрытым элементом общественной системы, закры-
той подсистемой, представляющей себя в силу этого 
самодовлеющей, самоопределяемой силой. Право тем 
самым становится абстрактным понятием, отрывается 
от конкретного жизненного пространства, порывает 
свою внутреннюю связь с другими социокультурными 
основаниями. С мировоззренческой точки зрения, та-
кой способ воззрения на право вед¸т к усилению про-
цесса «отчуждения», «противополагания», к осмысле-
нию права как некой внешней силы, противостоящей 
субъекту. Этим объясняется общая тенденция сни-
жения правовой культуры, ярко выраженная абсен-
тистская и апатичная правовая позиция (особенно в 
России, где ранее право всегда соотносилось и фунди-
ровалось на Другом – Православии).

Закрытость права подразумевает также его понима-
ние как «принуждения», как некий тип ограничения, 
что на первый план при изучении права выводит до-
статочно второстепенные признаки права (например, 
принуждение, силу), и соответственно «забвение» 
первостепенных его признаков. К ним мы бы отнесли 
«свободное признание права», «очевидность» его для 
мыслящего, надел¸нного разумом, и включенного в 
определенную культуру человека. 

С практической (так и с теоретической) стороны 
«зарытость» права в «колодец» означает появление 
внутрисистемных противоречий, парадоксальных си-
туаций, которые ведут к кризису права.

Так, в современных философско-правовых ис-
следованиях особенное внимание уделяется вс¸ на-
растающей тенденции деперсонализации права в 
современном мире. Симптомами данного процесса 
рассматриваются:

а) Формализация права, которая проявляется в до-
минировании закона. «Примеры эти многочисленны, 
начиная от научно-практических комментариев к ко-
дексам и дальше к Конституции», и «заканчивая ог-
ромным (исчисляемым тысячами) количеством под-
законных актов практически в любой отрасли права» 
[5]. Требования буквального прочтения норм права 
аналогично процедуре обоснования нормы другой 
нормой, более «нормальной», более точной. Симво-

лом этой манипуляции и является «колодец».
б) парадоксальность свободы как абсолютной пра-

вовой ценности. 
Процесс формализации права скорее отрицает сво-

боду, чем защищает е¸, не созда¸т условия для сущес-
твования свободной личности. Часто отмечается, что 
процесс «разрастания, усложнения и рассыпления 
(т.е. Differance - авт.) властных механизмов, поглоща-
ет личностное начало, вопреки формальной свободе, 
действительно ставшей достоянием каждого» [6].

Часто в качестве аргумента приводят идеи извест-
ного философа – постмодерниста Ж. Бодрийяра о па-
радоксальном положении современной личности, ко-
торая принуждена быть личностью, вынуждена быть 
свободной «Предоставив человеку право на свободу и 
собственную волю, с беспощадной логикой заставляет 
его спросить себя, в ч¸м же состоит его собственная 
воля»; для современного общества характерно «за-
ражение, эпидемия ценности свободы», что вед¸т к 
переизбытку, девальвации. «Мы умеем произносить 
только речи о свободе и правах человека – об этой 
слабой и бесполезной ценности». Оценка Запада как 
«свалки свободы и прав Человека», в которой «свобо-
да умерла самой настоящей смертью» основывается 
на тезисе, что «Запад желает свободы не как действия, 
но как виртуального согласованного взаимодействия» 
[7]. Так же Бодрийяр отмечает, что в современном 
мире личность одновременно выступает как субъект 
потребления и объект экономического спроса, свобо-
да личности обменивается на материальные символы, 
победы души заменяются материальным комфортом.

в) Потеря субъекта права в юридической практике. 
Призна¸тся приоритет судебной практики над зако-
нотворчеством, но при этом право (суд) оценивает че-
ловеческие поступки «не с точки зрения включ¸нного 
участника действия», что позволяет «Другому (а не 
мне – авт.) быть источником практического решения» 
[8]. Юристы отказываются от своей собственной от-
ветственности и активности в совершении суждения, 
подставляя теоретический контекст на место практи-
ческого». «Суждение творит, обобщает, вырывает из 
контекста – следовательно, теряет» [9]. 

г) Снижение эффективности правового регулирова-
ния. Как отмечают постмодернистские исследования, 
«регулярность человеческих поступков, сохранение и 
воспроизводство рутины совместной жизни превос-
ходно обходятся сегодня без мелочного вмешательс-
тва государства, с насущными нуждами теперь успеш-
но справляется рынок. Вместо легитимации власти 
– пресс-центры и пресс-бюро» [10]. 

д) Возрастание степени институционализации пра-
ва. Право как социальный институт становится «со-
циальной реальностью, которую воспринимают и с 
которой действуют как с внешней по отношению к 
отдельному человеку фактором. Цель института – по-
вышение социального контроля, выработка системы 
правил как кодов поведения [11].

Такая кодификация и рецептуарность (Э.Ф. Фромм) 
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поведения современного человека вед¸т к минимиза-
ции творческого личностного начала в деятельности 
человека.

е) «Комичность» правовой действительности.
Использование категории «комического» в анализе 

права демонстрирует такой социальный факт, как «на-
смешка над правом». Как отмечает Ж. Делез, совре-
менное мышление открыло возможность новой иро-
нии и нового юмора по отношению к праву. В сво¸м 
труде «Представление Захер – Мазоха», Делез пишет, 
что «нужно немало юмора, чтобы убедить нас пови-
новаться Абсолютному благу». В то же время «закон 
всегда мыслится через иронию, т.к. правовая мысль 
допускает обоснования правоты закона в бесконеч-
но превосходящем его Благе». Юмор же есть «игра 
мышления, допускающего санкционирование закона 
бесконечно более справедливым, чем он» [12]. Юмор 
проявляется в нисхождении от закона к следствиям; 
закон ловят на слове, воспринимая его буквально; с 
законом можно юмористически обходиться.

Кроме вышеуказанных симптомов правового кри-
зиса, с которым столкнулся современный мир, сущ-
ность кризиса сводится к следующей ситуации нашего 
времени: «Ситуация с правом может быть квалифици-
рована как парадоксальная: с одной стороны, факт 
мультикультурности современных обществ реляти-
визирует государственное право, повышает ценность 
обычного права и морали, а с другой стороны, он де-
лает официальное право единственно приемлемым 
средством обеспечения целостности общественных 
систем. Активные философско-правовые исследова-
ния направлены в первую очередь на разрешение дан-
ной ситуации» [13].

Если осмыслить вышеприведенное высказывание с 
позиции «Differance», то мы бы предложили возмож-
ным следующее его толкование:

- право возникает в истории общества благодаря 
«рассеиванию» (размещению) в социальном про-
странстве различных форм регуляции общественной 
деятельности (прежде всего, обычая и морали).

- Наличие «Другого» есть онтологическое условие 
и культурные основания для присутствия права в дан-
ном пространстве. Именно методологическое «невни-
мание» к онтологическому характеру различий пос-
лужило причиной кризиса внутри самой философии 
права, в системе обоснования права.

Как было отмечено, в современном обществе по-
вышается ценность обычая. Это в свою очередь озна-
чает, что право в поисках своих оснований вс¸ более 
осозна¸т необходимость присутствия рядом  «Иного», 
отличного, иначе оно перестает быть самим собой. 
Таким «Иным», как правило, призна¸тся «дух пра-
ва», «правовая традиция», «реальность живого право-
сознания». Другими словами, иное есть культурный 
контекст, анализ которого становится настоятельным 
требованием современного философского исследова-
ния права. Например, в последнее время вс¸ больше 
внимания уделяется культурному единству права и 

религии. Достаточно известным становится трактат 
Дж. Г. Бермана «Право и закон: примирение права 
и религии» [14], в котором изложена потеря целост-
ности общества, если систему ценностей права сде-
лать более предпочтительной по сравнению с другим 
рядом духовных ценностей. Кризис права в данном 
случае проявляется в процессе «самокритики» права, 
распада правовой монополии. Процесс «рассеивания» 
(Differance) монополистического положения права 
в сфере регуляции общественного поведения сопро-
вождается выходом на арену социально порядка дру-
гих форм регулирования общественных отношений.

В противном случае общественная система утра-
чивает «внутрисистемные различия, исчезновение 
которых заставляет современную существующую це-
лостность искать «жертву» (или «козла отпущения»), 
виновную в отсутствии культурных различий.

В изданной в Париже в 1982 г. книге Р. Жирара, кото-
рая так и названа – «Коз¸л отпущения» [15], проводит-
ся идея, что общество в ситуации потери культурных и 
социальных различий возрастает ответственность на 
«специально создаваемую» жертву, с целью демонстра-
ции того, что различия вс¸ же присутствуют, а, следо-
вательно, присутствует и право. В качестве такой «жер-
твы» в современном обществе становятся такие группы 
населения как религиозные меньшинства, представи-
тели нетрадиционных сексуальных ориентаций и т.д. 
Право как бы «ищет» и обязательно находит (чтобы 
остаться правом) жертву, приписывая ей отличия, час-
то носящие искусственный характер. Как отмечает  
Р. Жирар, жертвам приписывается не отличие вообще, 
а отсутствие «правильных» отличий или недостаток от-
личительных признаков. В данном контексте катего-
рия «Differance» понимается как «россыпь элементов», 
которые, приобретая определ¸нную самостоятель-
ность, теряют всякую возможность отличаться друг 
от друга. Потребность в «жертве», ведущая к социаль-
ным конфликтам, есть очевидное действие принципа 
«Difference» в объяснении общественных явлений.

В философских исследованиях сущности кризиса 
права интересным является методологический при¸м 
«деконструкции», разработанный Ж. Деррида. Этот 
при¸м означает «развенчание логоцентристского дис-
курса западной культуры» [16], в основе которого кри-
тика абсолютизации теоретического, рефлексивного 
изучения права. В работе Ж. Деррида «Призраки Мар-
кса» проводится сравнительное исследование значи-
тельных произведений западной культуры – «Гамле-
та» (призрак замка) и «Манифеста коммунистической 
партии» (призрак коммунизма).

«Призраки» в творчестве Шекспира есть символ 
«распадения королевств», «призраки» Маркса де-
монстрируют нам распадение великих объединяю-
щих проектов человеческого разума. «Призрак» — это 
умерший, и «значит не присутствующий в этой жизни 
Другой … Призрак присутствует … в нашей жизни, но 
не бытийствует. Призрак – это Другой, обнаруживаю-
щий себя в каких-то измерениях нашей жизни» [17]. 
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Это и есть мир «Difference».
Современное «распадение» мощнейшего государс-

тва, основанного на призраках, вед¸т к оценке нашей 
эпохи (в том числе и правовых проектов нашего време-
ни) как эпохи погребения и оплакивания. Оплакива-
ние есть попытка онтологизировать останки великих 
правовых идей, «мертвящее дыхание безжизненного 
правового идеала» (Ж. Деррида) привело человечест-
во к невиданным пароксизмам смерти и истреблению 
огромного количества людей.

В данном контексте понятие «Differance» направ-
ляет философско-правовое исследование в русло жиз-
ненного правового пространства, поскольку абсолю-
тизация любого классического правового концепта 
есть абсолютная жизнь, что в то же время абсолютная 
смерть.

В наше время «оплакивания» идеалов требуется 
серь¸зная работа по созданию новых образов фило-
софского и культурологического исследования. К та-
кому дискурсу и относится концепт «Differance», об-
раз «пирамиды», который не есть призрак, требующий 
оплакивания и жертвы, погребения вглубь колодца», а 
есть реальное тело живой культуры.
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