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Статья посвящена роли текстологии в формировании профессиональной культуры студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Издательское дело». Основное внимание уделено 
значению эдиционно-текстологического исследования в редакционно-издательском процессе. 
Затрагивается вопрос появления термина «текстология». Раскрываются основные методологиче-
ские понятия текстологии как научной дисциплины, изучаемой в процессе подготовки бакалав-
ров и магистров издательского дела. Автор акцентирует внимание на проблеме научного издания 
классического текста, соблюдении «творческой воли автора», выборе источника основного тек-
ста. В статье раскрываются значения основных терминов текстологии и эдиционной практики. 
Умение формулировать определение понятия рассматривается как необходимый этап в решении 
дидактической задачи. В публикации содержатся примеры проблемных заданий, разработанных 
для практических занятий по текстологии как отрасли филологической дисциплины и области 
эдиционной деятельности.  
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Образование – система формирования 
интеллектуального капитала. Активизация 
мыслительной деятельности – основа этого 
процесса. Как показывает практика, наи-
большие трудности в процессе обучения 
в вузе испытывают молодые люди, прояв-
ляющие интеллектуальную пассивность.  

Профессиональная компетентность спе-
циалиста ХХI века – интегральный показа-

тель его теоретической и практической го-
товности к осуществлению эффективной 
деятельности по избранной специальности. 
Освоение студентами современного науч-
ного и практического опыта исследова-
тельской работы в курсе дисциплины 
«Текстология» нацелено на формирование 
профессиональной культуры в сфере  
редакционно-издательской деятельности. 
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«Качественное редактирование произведе-
ний классической литературы без приме-
нения методов текстологической подго-
товки объективно невозможно» [1: 4]. 
Профессиональный успех определяется 
широтой знаний, глубиной суждений, уме-
нием эффективно применять теорию на 
практике. 

Появление термина «текстология» свя-
зывают с выходом в Ленинграде в 1928 го-
ду издания Б.В. Томашевского «Писатель 
и книга», имеющего подзаголовок «Очерк 
текстологии». Сам автор определяет тек-
стологию как практическую дисциплину, 
во многом являющуюся особого рода 
прикладной филологией [2]. После выхода 
в 1962 году издания Д.С. Лихачёва «Тек-
стология» [3], а затем в 1964 году опуб-
ликования работы «Текстология: крат- 
кий очерк» [4] становится понятно, на-
сколько узко рассматривалось значение 
термина «текстология» в момент его воз-
никновения в конце 20-х годов ХХ сто-
летия.  

Сегодня текстология – это наука, 
имеющая чётко определённый предмет 
изучения, – текст произведения, приме-
няющая собственный метод исследования – 
сравнительно-историческое изучение ис-
точников. Цель текстологии – изучение 
истории текста на всех этапах существо-
вания. Основной научно-практической 
задачей текстологии является создание 
научно установленного текста классиче-
ского произведения, который впоследст-
вии будет репродуцироваться в массовых 
изданиях на правах наиболее авторитет-
ного, полно раскрывающего творческую 
волю автора.  

Задача высшей школы и непосредст-
венно педагога – стимулировать рост ум-
ственных способностей студентов путём 
передачи «высоких» форм общественного 
сознания, к числу которых относятся поня-
тия. В текстологии как отрасли филологи-

ческой науки сформирован свой термино-
логический аппарат. Студенты-бакалавры 
изучают основные понятия текстологиче-
ской и эдиционной деятельности, к кото-
рым относятся: атрибуция, атетеза, конта-
минация, конъектура, литературная мис-
тификация, локализация, основной текст, 
эдиция, dubiа, terminus antequem, terminus 
postquem – и многие другие. 

Определение понятия – логическая опе-
рация, заключающаяся «в придании описа-
тельному термину точного смысла и в уста-
новлении его предметного значения» [5: 13]. 
Дефиниция в языковом плане представляет 
собой структуру, состоящую из самого 
термина как заглавия, указания на родовую 
принадлежность и перечня существенных 
видовых признаков.  

Умение формулировать определение 
понятия – необходимый этап в решении 
дидактической задачи. Дефиниция способ-
ствует обогащению словарного запаса сту-
дента, развитию его связной речи и фор-
мированию логики мышления.  

Сложность и одновременно интерес 
представляет тот факт, что значения от-
дельных текстологических терминов рас-
ходятся с общепринятыми. В пределах 
рассматриваемой терминосистемы поня-
тия: воля автора, классика, классический 
текст, классическое произведение – носят 
узко специальный характер. 

Некоторые понятия условны, напри-
мер: последняя воля автора, биографиче-
ская воля автора, юридическая воля  
автора.  

Развитие текстологии как науки выяви-
ло её связь со многими историческими дис-
циплинами. Поэтому не только владение 
такими понятиями, как: археография, ис-
точниковедение, палеография, – но и при-
влечение материалов этих дисциплин в ре-
шении текстологических проблем позволя-
ет сделать выводы убедительными, а дока-
зательства неопровержимыми.  
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Значение текстологии в практике со-
временной редакционно-издательской дея-
тельности подтверждает тот факт, что в 
начале ХХI века совместными усилиями 
двух академических институтов: ИМЛИ1 
в Москве и ИРЛИ2 в Санкт-Петербурге – 
создан ««Текстологический временник. 
Русская литература ХХ века: Вопросы тек-
стологии и источниковедения». Первый 
выпуск осуществлён в 2009 году [6], вто-
рой – в 2012 [7]. Оба выпуска основаны на 
опыте и традициях русской текстологиче-
ской школы и содержат исследования но-
вых архивных материалов, посвящённых 
литературной жизни советской России, со-
временному состоянию изданий отечест-
венных и зарубежных писателей-классиков 
прошлого столетия.  

Одной из основных задач научного из-
дания произведений писателей-классиков 
художественной литературы является ус-
тановление «основного текста», характери-
зующегося подлинной принадлежностью 
каждого слова автору и отражающего 
творческую волю его создателя.  

«Воля автора» – одно из центральных 
понятий эдиционно-текстологической дея-
тельности. С момента появления термина 
не прекращаются споры относительно со-
держания и объёма как самого понятия, так 
и основанного на нём принципа. До на-
стоящего времени вопрос установления 
авторской воли остаётся одним из наибо-
лее сложных.  

Основные положения подготовки тек-
стов, разработанные в середине ХХ столе-
тия Академией наук СССР одновременно 
с ИМЛИ им. Горького (1956) [8], нацели-
вают исследователя во всех разделах своей 
работы руководствоваться основным прин-
ципом – ненарушаемости творческой воли 

                                 
1 Институт мировой литературы им. А.М. Горь-

кого Российской академии наук (ИМЛИ РАН) 
2 Институт русской литературы (Пушкинский 

Дом) Российской академии наук (ИРЛИ РАН) 

автора. Важно отметить, что весной 1954 г., 
на конференции, посвящённой вопросам 
текстологии, серьёзная дискуссия разверну-
лась по поводу абстрактного понимания 
«воли автора». Возражение вызывало у час-
ти аудитории, к числу которой относился 
ведущий советский текстолог Д.С. Лихачёв, 
догматическое и безусловное применение 
основанного на понятии принципа.  

Издания и публикации конца ХХ – на-
чала ХХI вв. раскрывают современный 
подход к решению проблемы. В качестве 
основных критериев эдиционно-текстологи-
ческой работы рекомендуется рассматри-
вать следующие: критерий подлинности, 
реально-исторический, идейно-художест-
венный, последней авторской воли и твор-
ческой воли автора [9]. Единственным 
и достаточным критерием научной крити-
ки текста современная текстология при-
знаёт последний из вышеперечисленных, 
а основанный на нём принцип – соблюде-
ния творческой воли автора – считает гла-
венствующим, но не универсальным.  

Способ выстраивания содержания 
учебного предмета позволяет раскрыть 
процесс формирования теоретического 
знания, чтобы в дальнейшем использовать 
накопленный материал в решении частных 
дидактических задач.  

«Воля автора», «последняя воля авто-
ра», «творческая воля автора» – неполный 
перечень текстологических понятий, со-
ставляющих терминологическую систему 
науки «текстология».  

Воля автора – безусловный приоритет 
авторского текста.  

Последняя воля автора соотносится с 
последним по времени создания текстом 
как высшим проявлением писательского 
мастерства. В соответствии с традициями 
русской текстологической школы издатель 
«не имеет права игнорировать “последнюю 
волю автора”, но должен критически учи-
тывать её при подготовке текста» [10: 37]. 
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Творческая воля автора – это замысел, 
нашедший воплощение в тексте произве-
дения. Принцип соблюдения творческой 
воли автора как основной принцип тексто-
логической работы выдвинул и сформули-
ровал Н.К. Пиксанов в начале ХХ века 
в связи с дореволюционным изданием 
полного собрания сочинений А.С. Грибое-
дова (1911–1917 гг.) [11]. 

Нарушением творческой воли является 
факт искажения авторского текста. При-
мер подобного искажения текста романа 
И.С. Тургенева «Отцы и дети» был уста-
новлен в учебном издании серии «Домаш-
ний репетитор» [12: 338]. В тексте, озаглав-
ленном «Жизнь в Марьине», вместо автор-
ского свинья в кусте читаем свинья 
в капусте. Анализ текста печатных изданий 
романа лишь подтверждает наличие ошиб-
ки, наиболее вероятно, допущенной поли-
графистами. «Ошибку наборщика» устано-
вить сложно: она не обессмысливает слово, 
словосочетание, а придаёт иной смысл. Вы-
явить нарушение аутентичности текста 
в данном случае можно лишь в результате 
кропотливой работы по сличению печатных 
источников текста романа И.С. Тургенева 
«Отцы и дети».  

Сегодня как никогда важен профессио-
нальный подход к решению текстологиче-
ских проблем. Нужно быть настоящим 
специалистом, глубоко и всесторонне ис-
следовать творчество писателя, чтобы 
в издательском деле руководствоваться 
научными знаниями, позволяющими доне-
сти до читателя текст, полно отражающий 
творческую волю писателя, а не демонст-
рирующий акт авторского безволия.  

Вышеизложенное доказывает, что тек-
стология не только наука, но и искусство. 
Принцип соблюдения авторской воли (так 
же, как и отказ от соблюдения данного 
принципа) решается исследователем в ка-
ждом случае индивидуально на основе 
глубоких знаний, сформированных уме-

ний и бережного отношения к классиче-
скому литературному наследию. Актуаль-
ность изучения подлинных текстов писа-
телей-классиков сегодня неоспорима: 
«Волновавшие писателя вопросы о дви-
жущих силах истории, назначении чело-
века и смысле жизни, соотношении сво-
боды и необходимости, гуманизма и жес-
токости продолжают занимать умы людей 
ХХI в.» [13: 431].  

Профессиональный интерес у студентов 
формируется при выполнении проблемных 
заданий, предлагающих, например:  

1. Объяснить, какие причины могли по-
будить А.П. Чехова вместо воровского вы-
ражения «транспорт с кушем», исполь-
зуемого при карточной игре в штос, упот-
ребить в книге «Остров Сахалин» выраже-
ние «транспорт скушан»?  

2. Решить, имеет ли право редактор-
текстолог вносить изменения в авторский 
текст?  

3. Прийти к научно обоснованному вы-
воду, обязан ли подготовитель текста ука-
зать на ошибку автора в случае обнаружения 
ошибочного чтения?  

Ответы на поставленные вопросы сту-
денты получают методом анализа источ-
ников, рекомендованных для подготовки 
к занятиям по учебному предмету [14: 98]. 
Эти и многие другие текстологиче-
ские задачи будущие издатели учатся ре-
шать самостоятельно, опираясь на теоре-
тические знания, полученные в курсе изу-
чения дисциплины профессионального 
цикла [15]. 

Логически оправданным и научно 
обоснованным продолжением курса «Тек-
стология» является дисциплина «Эдици-
онная сфера текстологии», включённая 
в программу подготовки магистров. Науч-
ное издание текстов – эдиция – не прием-
лет механического решения. Разработан-
ные специалистами в советское время ин-
струкции для издательских работников пе-
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рестали действовать с конца ХХ века. То-
гда же начался процесс разрушения единой 
системы, во многом способствовавшей пе-
реходу текстологии из вспомогательной 
дисциплины – в научную.  

Проблема выбора источника основного 
текста – одна из важнейших задач эдици-
онно-текстологической деятельности, на-
правленной на подготовку к изданию тек-
стов писателей-классиков. Однозначное 
решение вопроса, согласующееся с науч-
ными принципами издания текстов, нахо-
дится не всегда.  

Что целесообразно считать источником 
основного текста, опубликованного при 
жизни автора, если: 

1) произведение публиковалось при 
жизни автора один раз? Какие дополни-
тельные сведения о таком издании могут 
стать определяющими для редактора-
текстолога?  

2) произведение выходило при жизни 
автора несколько раз? Что необходимо ус-
тановить исследователю для принятия ре-
шения? 

3) автор не готовил текст произведения 
для последнего прижизненного издания, 
его участие ограничивалось лишь чтением 
и правкой корректуры? 

4) произведение подвергалось при жиз-
ни автора таким серьёзным переработкам, 
что его печатные тексты различаются ме-
жду собой как разные редакции? 

5) автор перерабатывал произведение 
и издавал для специальных целей (издания 
для детей, упрощённые издания и пр.)? 

6) участие автора в последнем прижиз-
ненном издании произведения ограничи-
валось лишь подготовкой к печати текста, 
который служил оригиналом для набора, 
а сам набор и печатание происходили без 
участия автора? 

7) публикация, происходившая без уча-
стия автора, сделана небрежно, с произ-
вольными изменениями редакторов? 

8) публикация произведения происхо-
дила с участием автора, но текст при печа-
тании подвергся большим редакторским 
искажениям?  

9) эволюция мировоззрения автора вы-
звала в поздних изданиях правку, которая 
привела к коренному изменению идейно-
художественного смысла? 

10) произведение печаталось при жизни 
автора по стенограмме?  

11) произведение публиковалось авто-
ром одновременно в нескольких изданиях 
(газеты, журналы, сборники)? 

12) произведение опубликовано при 
жизни автора не им самим и без всякого 
его участия?  

Среди вариантов ответов рассматрива-
ются: текст авторской беловой рукописи 
или исправленной копии; текст публика-
ции, сделанной по рукописи; текст послед-
него авторизованного издания первона-
чальной редакции, позднейшая редакция, 
текст авторского оригинала для набора 
и другие. 

Если учесть, что проблема выбора ис-
точника основного текста зависит от раз-
личных причин: 1) было ли произведение 
закончено и опубликовано при жизни ав-
тора; 2) является ли произведение закон-
ченным, но не опубликованным при жизни 
автора; или 3) произведение является не 
законченным писателем-классиком и не 
опубликованным им, – становится понят-
но, насколько сложным и одновременно 
важным является эдиционно-текстоло-
гическое решение проблемы как основы 
всей дальнейшей редакционно-издатель-
ской деятельности. 

В процессе овладения учебным мате-
риалом на примере классических текстов 
художественной литературы решаются 
сложные учебные задачи, связанные с на-
учным изданием текстом. Создание особо-
го вида мотивации – проблемной – направ-
лено на развитие активной самостоятель-
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ной деятельности студентов в процессе 
поиска оптимального решения теоретиче-
ских и практических проблем профессио-
нальной направленности.  

Качественная подготовка студента – по-
казатель его конкурентоспособности. Сего-
дня от выпускника традиционно требуется 
выполнение работы на высоком профес-
сиональном уровне, отражающем получен-
ные в стенах вуза глубокие знания, сфор-
мированные в условиях новой реальности 

умения и необходимые для эффективной 
деятельности профессиональные навыки.  

Текстология как отрасль филологиче-
ской науки и область эдиционной деятель-
ности формирует научный подход к подго-
товке изданий классиков художественной 
литературы, критики и публицистики, вос-
питывая у студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Издательское де-
ло», бережное отношение к классическому 
литературному наследию.  
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Malinovskaia N.I. The role of textology in developingstudents’ professional competence 
in publishing. The article is devoted to the role of special subjects in developing professional 
competence of the student publisher. The main attention is paid to the importance of the edition-
textological research in the editorial-publishing process. The issue of the appearance of the term 
«textology» is represented. The main methodological concepts of textology as a scientific discipline are 
revealed. The main attention in the article is paid to justification of relevance and practical importance 
of textual disciplines in the process of preparation of bachelors and masters of publishing. The author 
focuses on the problem of scientific publication of the classical text, observance of the «creative 
intention of the author», the choice of the source of the main text. The article reveals the meaning of the 
basic terms of textology and edition practices. The ability to formulate the definition of the concept is 
considered as a necessary step in solving the didactic problem. The publication contains examples of 
problem tasks developed for practical training in textology as a branch of philological discipline and the 
field of edition activity. 
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