


Expert board: 

Seville Ismailova (Azerbaijan), Berhard Neumann (Germany), Alexey Konovalov, Gulzira Seksenbayeva (Kazakhstan), 
Alexander Sorokin, Helen Shentseva, Marina Dedyulina (Russia), Pak Sung Hoon (South Korea), Olivia Thatcher (UK).

“Hypothetics: everlasting stories”
Titus Livius has already been sitting motionless and was gazing at the eagle winging across the cloudy sky. Strong wind directed 
the gliding of the noble bird and the clouds betoken a storm. The cool windfl aws were bursting into the windows of the magnifi cent 
emperor’s chamber, light curtains were fl ying loudly and scattering confusedly round the vast rooms.
Livius was right near the window but the damp streams of air that were tousling his hair furiously didn’t rouse the historian out of 
his numbness. But some monotonous sound that was growing in his head made him cheered up. It was the voice. Imperious and 
ironical at the same time. 
- I see that you’re not listening to me at all. I’m telling you almost a petition about the origin of Roman democracy relying on you 
sharing the opinion. You are interested in my opinion, aren’t you? – Offended Octavius Augustus hung his head and turned his back 
upon Livius. – Maybe you are thinking about more important things?
- Actually I was deep in my thoughts. But as I think they concern the same thing you were thinking about.
- And what is it about?
Titus Livius got up abruptly from the large carved chair, came up to the emperor and face to face said:
- Roman civilization! In my opinion Rome dominant in the modern world is not only in its political activity, military superiority 
but in imposing our values to people from the provinces, principles, ethic and aesthetic views! It doesn’t seem defective and lack-
ing in historical prospects for you. Because developing person is not the one who is willing to convent to one’s faith but the one 
who is able to value individuality, talent, originality and enrich one’s own potential with the best examples of foreign cultures! 
Otherwise as any aristocratic family Rome where mixed marriages of its offspring are avoided sooner or later will die out!
- What can we learn from savages and retarded people? – ask Augustus indignantly. – A lot of them don’t know squares, temples, 
simple sciences and even writing...
- The Great Rome should be more fl exible! – interrupted the thinker. – After all you created the Principate – combination of elected 
republican magistracy and inherited military monarchy! You combined incongruous because that was the political expediency! If you 
understand that the expediency of humanity and fl exibility in the sphere of preservation of cultural people individuality is the following: 
do not destroy their temples and cults, deal justly with their values you will stay in the world’s history as the greatest Rome governor! 
- It seems to me you are talking about Egypt again, don’t you? – the emperor grimaced in resentments.
- You have grounds to wish Mark Antony’s death. But have mercy on Cleopatra’s empire because its cultural unique is obvious for 
everyone. And that’s the way your father done – the great Caesar! 
- My friend, you know that the place in history is vouched for me, the Egyptian culture has been existed for many centuries and 
will be good known for our descendants – quietly said Augustus. – But my decisions in foreign policy are embodiment of Rome 
culture that doesn’t have an excessive mercy!
After the cruel conquest of Egypt Octavius Augustus returned to Rome, abdicated some of his powers in senate and announced 
about the Republic restoration...
The history and culture are like two mirrors that are refl ected in each other in such a way that reverberated realities are equally 
historical, moral and cultural...
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Знания истории и основных наци-
ональных атрибутов – это состав-

ная часть общей культуры человека. 
Кроме того многие знания прошлого 
носят прикладное значение – они по-
могают правильно ориентироваться 
в массе вариантов настоящего бытия 
и грамотно выстраивать будущее. 
Известная истина гласит: прошлое 
учит своими уроками и не следует 
повторять ошибок тех, кто их совер-
шал. Что касается этнокультурных 
ценностей, то их также, во-первых, 
нужно знать, во-вторых, ими следу-

ет руководствоваться в этносоци-
альной практике – тем более в наше 
время, когда все мы стали  серьезно 
обращать внимание на сохранение 
своей национальной самобытности. 
Именно такие исходные моменты 
мотивировали ученых и студен-
тов государственного университета 
имени Шакарима г.Семей активно 
исследовать историческое сознание 
и этнокультурные ценности среди 
жителей Восточно-Казахстанской 
области (ВКО). В качестве метода 
изучения выбран – социологиче-

ский – анкетный опрос. Что из это-
го получилось, читатели сами могут 
оценить, а некоторым из них что-то 
окажется еще и полезным, хотя бы в 
качестве опыта.

Прежде всего мы демонстрируем 
(предельно компактно) наш вари-
ант социологической анкеты, а за-
тем поделимся некоторыми итогами 
опроса. Учитывая, что на вопросы 
анкеты ответили 517 респондентов, 
в возрасте – от 14 лет и старше, в со-
ответствующих пропорциях к соци-
ально-демографической структуре 

Историческое сознание и этнокультурные ценности среди жителей г. Семей ВКО
АНКЕТА

Уважаемый горожанин! Просим вас принять участие в социологическом опросе по указанной выше теме: прочи-
тайте внимательно предложенные вопросы, выберите приемлемые варианты ответов и обведите их кружочками или 
впишите свое мнение в отведенных для этого местах. Ваше мнение будет использовано в обобщенном виде в научных 
целях. Результаты опроса, возможно, будут опубликованы в средствах массовой информации. 

1. Прежде всего укажите, как Вы оказались в г. Семей (один вариант ответа)…

1. Здесь родился
2. Сюда переехал из сельской местности ВКО
3. Сюда переехал из другого города ВКО
4. Сюда приехал на учебу
5. Сюда переехал из другой области Казахстана
6. Сюда переехал из другой страны
7. Другое________________________

2. Насколько хорошо Вы знаете (ответ по каждой строке)…

Наименования
«Хоро-

шо»
«Удовлетво-
рительно»

«Плохо»
Затрудняюсь 

ответить
1. Историю Казахстана 1 2 3 4
2. Историю г.Семей 1 2 3 4
3. Традиции своего этноса 1 2 3 4
4. Историю своих дедушек и бабушек 1 2 3 4

ASSESSMENT OF THE HISTORICAL 
CONSCIOUSNESS LEVEL (RESEARCH 

IN EAST KAZAKHSTAN)
A. Konovalov, Candidate of History, Full Professor, Honored 

Scientist, Honored Worker of Education of Kazakhstan 
Republic

Shakarim State University of Semey, Kazakhstan

The author presents some results of a sociological study of the 
level of historical consciousness and the spread of ethnic and cultural 
values among residents of Semey (Semipalatinsk), East Kazakhstan 
region. Studies have revealed signifi cant problems in the knowledge 
of history of native land, the history of Kazakhstan and many national 
attributes of Kazakhs.

Keywords: opinion poll, the history of Kazakhstan, local 
history, national clothes, national traditions and customs, historical 
consciousness, ethnic and cultural values.

Conference participant,  National Research Analytics Championship,
Open European-Asian Research Analytics Championship

ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ)

Коновалов А.П., канд. ист. наук, проф., заслуж. деятель 
науки, Почетный работник образования Республики 

Казахстан
Государственный университет им. Шакарима, Казахстан

В статье представлены некоторые результаты социологическо-
го исследования уровня исторического сознания и распростране-
ния этнокультурных ценностей среди жителей г. Семей (Семипа-
латинск) Восточно-Казахстанской области. Исследования выявили 
значительные проблемы в знаниях истории Родного края, истории 
Казахстана и многих национальных атрибутов казахов.

Ключевые слова: социологический опрос, история Казахстана, 
история Родного края, национальная одежда, национальные тради-
ции и обряды, историческое сознание, этнокультурные ценности.

Участник конференции, Национального первенства по научной аналитике, 
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
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3. Укажите год основания Семипалатинска…

1. 1820г.
2. 1819г.
3. 1818г.
4. 1718г.
5. 1720г.
6. 1719г.
7. Другое________

4. Как бы Вы оценили следующие стороны нашего города (ответ по каждой строке)…

Наименования «Хорошо»
«Удовлетво-
рительно»

«Плохо»
Затрудняюсь 

ответить
1) Состояние улиц Семея 1 2 3 4
2) Архитектурный облик 1 2 3 4
3) Театры и дома культуры 1 2 3 4
4) Музеи, их оснащенность 1 2 3 4
5) Информация о наличии 
достопримечательностей

1 2 3 4

6) Культура жителей города 1 2 3 4

5. Впишите одну – две достопримечательности, которыми может гордиться наш город ______________________
__________________________________________________

6. Какие объекты культуры Вы посетили в 2014 году…
1) Театр им.Абая
2) Театр им.Ф.М.Достоевского
3) Музей им.Абая
4) Музей Ф.М.Достоевского
5) Музей им.семьи Невзоровых
6) Историко-краеведческий музей г.Семей
7) Городской дом культуры
8) Дворец детей и молодежи
9) Площадь им.М.Ауэзова

10) Площадь им. Абая Кунанбаева
11) Центральный парк г.Семей
12) Детский развлекательный парк г.Семей
13) Парк Боевой Славы г.Семей
14) Кинотеатр «Енлик-Кебек»
15) Кинотеатр «Дастан»
16) Кинотеатр «Алем»
17)Другое_________________________

7. Товары каких стран можно увидеть среди покупок вашей семьи (по каждой строке неограниченное количе-
ство вариантов ответов)…

Казахстан Россия Турция Украина Киргизия Китай
Другое 

(впишите 
сами)

1) Продукты питания 1 2 3 4 5 6 7
2) Обувь 1 2 3 4 5 6 7
3) Одежда 1 2 3 4 5 6 7
4) Бытовая техника 1 2 3 4 5 6 7

8. Впишите под рисунками 1-3 названия исторических объектов города…

Рис. 1. _______________ Рис. 2. ________________ Рис. 3. ________________
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9. Впишите: под рис. 4 - что сегодня расположено в здании, под рис. 5 – тип речного судна, под рис. 6 – изна-
чальное назначение здания…

Рис. 4. ________________ Рис. 5. ________________ Рис. 6. ________________

10. На рис. 7 автомобиль - популярное такси послевоенных лет. Впишите его марку. Под рис. 8-9 впишите годы, 
когда были построены мосты через р.Иртыш в г.Семей…

Рис. 7. _________________ Рис. 8. автогужевой мост год 
______________

Рис. 9. Вантовый (новый), год 
________________

11. Эти люди были самыми известными в Семипалатинске (в начале и середине ХХ века)…

Рис. 10. _______________ Рис. 11. ______________ Рис. 12. _______________

12. В каком учреждении города хранятся оригиналы картин, указанные на рис. 13-14…

Рис. 13. _______________________ Рис. 14. ________________________
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населения, зафиксированной органа-
ми статистики.

Исходя из разнообразия вопросов 
анкеты, читатели не могут заметить, 
что исследователи подошли к изуче-
нию проблемы с системных позиций 
и попытались рассмотреть ситуацию 
в более широком - общекультурном 
плане. Поскольку любые знания, в 
том числе исторические, базируются 
на общей культуре человека, являясь 
ее составной частью.

Учитывая ограниченные рамки 
настоящей статьи, мы попытались как 

можно короче показать некоторые ре-
зультаты проведенного опроса, следуя 
логике вопросов анкеты.

Во-первых, оказалось, что в го-
роде проживает половина жителей 
– маргиналов – в основном переехав-
ших на постоянное место жительство 
из сельских регионов Восточного Ка-
захстана. Что очень важно знать, так 
как они принесли за собой ту субкуль-
туру, в которой родились и выросли. 
Как показывают наши другие иссле-
дования, именно среди этой категории 
населения меньше всего распростра-

нены традиции посещения историче-
ских мест города, не говоря об их не 
высоком интересе к его истории.

Во-вторых, респонденты так оце-
нили свои знания, если ориентиро-
ваться, соответственно, только по ва-
риантам «хорошо» и «плохо»:

 • история бабушек и дедушек 
– «хорошо» указали 40,8% и «плохо» 
12,4 %;

 • история Казахстана, в целом – 
25,6 и 21,6;

 • традиции своего этноса – 23,2 
и 14,8;

13. Впишите названия видов головных уборов, показанных на рис. 15-17…

Рис. 15. _____________ Рис. 16. _______________ Рис. 17. _______________

14. На рис. 18 – вид женской одежды, на рис. 19-20 – национальные обряды…

Рис. 18. ___________ Рис. 19-20._________________________________________________

15. Уточним Ваши знания истории Казахстана (впишите ответы сами)…

1) А. Букейханов, отстаивал интересы Степного края, являясь депутатом… _______________
2) Название первого романа-эпопеи М. Ауэзова _______________________________________
3) Казахстанский певец 20-х годов ХХ в., прославившийся в концертных залах Европы  _________
4) Имя первого президента Академии наук Казахской ССР _____________________________
5) Первый гимн Казахской ССР написали композиторы ________________________________
6) Его при жизни современники называли казахским Блоком ___________________________
7) Автор знаменитой оперы «Дударай»______________________________________________
8) Великая Отечественная война в СССР началась__________ и закончилась__________
9) Панфиловец, которому только 11 декабря 1990 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. В его честь на-

звана одна из улиц Семея _____________________________
10) Когда и кем была принята ныне действующая Конституция РК ______________________
16. Здесь Вы можете вписать предложения и замечания по повышению уровня исторических знаний и культуры горо-

жан Семея __________________________________
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 • история г.Семей – 17,6 и 24,0.
Как видим, немало жителей дали 

своим знаниям высокие самооценки, 
хотя они – разные. Но в любом случае 
мы их считаем завышенными. О чем 
еще ниже скажем, когда речь пойдет о 
конкретике.

В третьих, более 70% опрошен-
ных правильно назвали год основа-
ния г.Семипалатинска – 1718. Что 
касается оценок респондентами не-
которых социокультурных сторон 
нашего города, то результаты отве-
тов распределились следующим об-
разом, по ранжиру оценок «хорошо» 
и «плохо»:

 • наличие и состояние театров и 
домов культуры – 20,8% и 13,6%;

 • музеи, их оснащенность – 19,2 
и 18,0;

 • состояние информированно-
сти о наличии достопримечательно-
стей – 8,8 и 32,8;

 • общая культура жителей горо-
да – 8,4 и 31,2;

 • архитектурный облик города – 
6,0 и 28,4;

 • состояние улиц – 2,0 и 70,8.
Как видим, опрошенные гораздо 

выше оценивают такие достопримеча-
тельности как театры, дома культуры 
и музеи (их в городе более 30-ти) и 
ниже - архитектурный облик и состоя-
ние улиц города.

В числе достопримечательностей 
города опрошенные выделили: мо-
сты (вписали 34,4% респондентов), 
музеи (16,8), театры (15,2), монумент 
жертвам ядерного полигона «Силь-
нее смерти» (3,8), площади (6,4), па-
мятники (3,2), другие (12 наименова-
ний). Судя по оценкам респондентов 
можно заметить, что в определенной 
мере Семей (Семипалатинск) остается 
историко-культурным центром на вос-
токе Казахстана.

В-четвертых, исследователи, с по-
мощью респондентов, выяснили, что 
из товаров, которые они покупают, 
доминируют отечественные – только 
среди продуктов питания, все осталь-
ные – импорт (Китай, Турция, Россия, 
Киргизия и др.).

Хорошо известно, что завезенные 
из вне товары не только показывают, 
насколько у нас развита производ-
ственная сфера, но и несут иную куль-
туру, стиль, вкусы и т.д.

В-пятых, вот как распределись 
ответы респондентов по знаниям не-
которых исторических объектов, по-
казанных на рисунках 1-17 (соответ-
ственно, назвали правильно), пред-
ставлены по рейтингу:

1) «Такия» - тюбетейка (рис. 15)- 
82,4%;

2) Абай Кунанбаев (рис. 10) – 79,6;
3) «Саукеле» (рис. 16) – 71,2;
4) «Кыз узату» и «Беташар» (рис. 

19-20) – 51,2;
5) «Камзол» - (рис.18) – 50,8;
6) музей изобразительных ис-

кусств им. семьи Невзоровых (рис. 4) 
– 42,0;

7) «Тымак» (рис. 17) – 40,8;
8) вантовый (новый) мост, постро-

ен в 2000 г. (рис. 9) – 37,2;
9) автомобиль «Победа» (рис. 7) – 

35,6;
10) Ямышевские ворота (рис.1) – 

33,2;
11) речное судно на подводных 

крыльях «Беларусь» (рис. 5) – 30,0;
12) бывшее здание речного вокза-

ла (рис. 6) – 24,4;
13) купец-меценат Ф. Плещеев, н. 

ХХ в. (рис. 11) – 10,0;
14) речники на параде (рис. 12) – 

7,6;
15) мельница Мусиновых (1892 г.) 

– метизно-фурнитурный завод (2014 
г.) (рис.  2-3) – 3,2;

16) автогужевой мост, построен-
ный в 1965 г. (рис. 8) – 1,2.

В-шестых, еще слабее оказались 
знания по некоторым самым извест-
ным событиям из истории Казахста-
на. Правильные ответы на 10 соот-
ветствующих вопросов анкеты нами 
также представлены по рейтингу, в 
%:

1) ВОВ началась в 1941 и закончи-
лась в 1945 годах – по 85,2%;

2) первым президентом Академии 
наук Казахской ССР являлся К. Сатпа-
ев – 50,4;

3) певец Амре Кашаубаев просла-
вился в концертных залах Парижа и 
Франфурта-на-Майне в 1925 г. – 38,4;

4) Б. Момышулы – панфиловцу, 
только 11 декабря 1990 г. было при-
своено звание Героя ССР, в его честь 
названа одна из улиц Семея – 34,0;

5) первый роман – эпопея М. Ауэ-
зова назывался «Абай». За него автор 
получил Сталинскую премию – 17,2;

6) Брусиловский – автор знамени-
той оперы «Дударай» - 12,4;

7) А. Букейханов защищал ин-
тересы Степного края, являясь де-
путатом Государственной думы (I и 
II) – 4,0;

8) Брусиловский, Тулебаев и Ха-
миди – авторы первого гимна Казах-
ской ССР – 4,0;

9) М. Жумабаева современники 
называли казахским Блоком – 3,6;

10) 30 августа 1995 г. на всенарод-
ном референдуме принята ныне дей-
ствующая Конституция Республики 
Казахстан – 1,6.

В разрезе основных социальных 
категорий имеются дефиниции в зна-
ниях исторических объектов, истори-
ческих дат и исторических личностей. 
К примеру, о дате  начала и заверше-
ния ВОВ на 30% меньше оказалось 
правильных ответов среди молодежи  
(до 29 лет).

В целом, как видим, уровень исто-
рических знаний и знаний националь-
ных атрибутов заслуживает внимания. 
Как нам представляется, проблем 
здесь достаточно, чтобы предъявить 
серьезные претензии не только к са-
мому населению, уровню его общей 
культуры, но и к тем, кто влияет на 
духовный облик горожан – это школь-
ные педколлективы, педколлективы 
колледжей и вузов, а также средства 
массовой информации. Собственно, 
на многие из причин недостаточно-
го владения знаниями отечественной 
истории указали сами респонденты. 
Вот некоторые их пожелания, содер-
жащие корень решения указанных 
проблем:

 • повышать уровень общей 
культуры населения. К этому следует 
отнести и исторические знания;

 • заняться ремонтом дорог, и не 
только в местах, где проезжают важ-
ные гости…;

 • больше информации об исто-
рии и культуре города;

 • больше культурных меропри-
ятий;

 • больше привлекать молодежь 
к развитию культуры;

 • пересмотреть архитектуру 
города по программе «Казахстан - 
2050»;

 • развивать музеи, поднимать 
туристический имидж города;



8

 • чаще проводить встречи с вы-
дающимися людьми Казахстана;

 • всем надо интересоваться 
историей края и города;

 • увеличить посещаемость кино-
театров, театров, домов культуры, музе-
ев, улучшить их организацию и др. 
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Visit of Vilhelm II to Turkey caused 
a lot of disturbance mainly in the 

Russian Court. Alexander III arrived in 
Berlin in October 11-13, 1889. During 
the long conversation with Bismark 
the Tsar showed his interest in the visit 
of Vilhelm II to Constantinople and 
wanted to fi nd out whether Turkey was 
really eager to join the Triple Alliance. 
Bismark dispelled Tsar’s doubts 
putting down Vilhelm’s visit to only 
interests of youth. Because of Bismark 
he decided to visit Constantinople 
and then go back to his motherland, 
as to reach Athens and not to see 
Constantinople seemed unreasonable 
to him. The Chancellor assured the 
Tsar that Germany did not have any 
political interests in Turkey1. Actually, 
visit of Vilhelm II to Constantinople 
had serious political and economic 
aims, as the construction of the railway 
chain was arranged2. Using it Germany 
was going to reach political and 
economic domination over Asia Minor. 
Therefore, in 1890 a German-Turkish 
commercial agreement was signed and 
as a result Germany got control over the 
Turkish customs3. The most remarkable 
thing was that still in December 1890, 
when the above mentioned agreement 
was being discussed at Raikhstag, 
Simens had a special speech. The head 

of German bank announced that times 
when the German production in Turkey 
remained in shadow because of English 
and French entrepreneurs’ policy were 
over. He added that it was time to act 
independently in that country. At the 
end, representing the German policy 
towards Ottoman Turkey, Simens 
announced that they are interested only 
in setting up new customs offi ces at the 
Bosphorus and Dardanelles4.

So, it seemed like the colonial 
policy of Kaiser Germany towards 
Ottoman Turkey was growing, and the 
main factors of the process were the 
purchase of concessions connected 
with Berlin-Bagհdad from Turkey in 
1888, the visit of Vilhelm II to Ottoman 
Turkey, German-Turkish commercial 
agreement etc.

Thus, getting large economic 
prevalence over Turkey Kaiser 
Germany was aspiring to transfer it 
into politics and achieve political 
dominance as well. And the Sultan, 
taking into consideration the hard 
international position of Turkey, and 
trying to get Germany’s support in 
the sphere of international diplomacy, 
started to satisfy Germany’s ambitions 
and inclinations in building of the 
railway without noting that this would 
make Turkey’s international diplomacy 

more complicated and would cause 
breakdown of Turkey.

In 1891 the representative of 
“German Bank” Kaulla, arrived to 
Constantinople. He was to negotiate 
with Sultan on matters of stretching 
the railway up to Baghdad. Following 
the advice of the Ambassador of 
Germany in Constantinople, Kaulla 
offered Sultan fi rst to explore the route 
of the future railway and afterwards 
to allocate lands for its construction. 
Abdul Hamid II agreed and promised 
to support the project fi nancially, as 
well as organizationally5. But fi nancial 
diffi culties and the skepticism in Turkish 
promises made Germany temporarily 
delay the construction of the railway 
and keep cautious policy especially 
towards the railway being built in 
Persian Gulf and Baghdad territory. 
Receiving the report from Kaulla 
about the fi nancial situation of Turkey, 
Simens held a conference in Berlin in 
May, 1892, where it was decided that 
it would be more convenient to get 
concessions for the construction of 
Ankara-Kaisir railway before starting 
the construction of the way up to 
Baghdad, and to build Eskishekhir-
Konia part in the South6. The results 
of the conference were immediately 
transferred to the Ministry of Foreign 

1  Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung«der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1922, B. 6, 
dok №1358.
2  Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung«der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1922, B. 6, 
dok №1358.
3  E. Reventlov, Von Potsdam nach Doorn, Berlin 1940, S. 298.
4 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reiches, Berlin 1890,B.2, S.888-889.
5  «Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung«der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1923, B. 
14, dok 3961.
6 Helfferich K., Georg von Siemens, B.3, Berlin 1923, p. 62.
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Affairs and Germany betook the special 
policy for getting concessions to build 
Eskishekhir-Konia railway. It is worth 
mentioning that German bank took into 
consideration also those ways which 
had important military function, and the 
railways were especially constructed 
in those directions. From this point, 
the concession regarding Saloniki-
Monastir which was gained in 1890, 
was very important7. And the province 
of Konia was signifi cant for its riches, 
where not only German entrepreneurs 
acting in the territory of Turkey, but 
also English and French entrepreneurs 
were eager to have industrial centers. 
That was the reason why the above 
mentioned organizations were trying 
to fail Germans’ attempts and fi rmly 
resisted German bank penetrations. 
For this reason Kambon, the French 
Ambassador in Constantinople was 
trying to gain concessions for the 
construction of Smirna-Kassabu 
railway, which was the main part of 
Eskishehir-Konia railway. In 1892, 
he reminded Sultan that not giving 
concessions for the construction of 
the above mentioned railway will be 
considered as “an irreverent treatment 
towards France”8. Nevertheless, 
Sultan refused that demand under the 
reassurances of Germany9. 

Little by little, the situation between 
Turkey and English and French ambitions 
was getting anxious. They were trying to 
prevent Germany’s active foreign policy 
in Turkey. This time English Ambassador 
Ford had a speech in Constantinople. 
On January 5, 1893 he told Sultan that 
his government was strictly against the 
decision to devolve the construction of 
Eskishehir-Konia railway to Germany10. 
He assured that it was a destroying 
blow to the interests of Great Britain. 
This menace was accompanied by the 
activation of naval forces of England.

The Russian Ambassador was also 
against the above mentioned decision, 

emphasizing that the fund of Konia 
was the main mechanism to cover the 
debt of Turkey towards Russia, though 
they cannot let Germany control those 
territories. The German Ministry of 
Foreign Affairs rebutted under the 
pressure of “German Bank”, and as 
a result on January 7, 1893, Marshal, 
the deputy Minister of Foreign Affairs 
informed the ambassador of Germany 
in London that he was going to 
annul the announcement of English 
ambassador, directly meant to attack 
Germany, which would exacerbate 
the interrelations of Germany and 
England11.

To inhibit the English pressure on 
Germany and to enlarge the German 
plan of construction of the railway in 
Ottoman Turkey, Kaiser Germany used 
the Egyptian issue. In many problems 
connected with Egypt, Germany had 
always been on the English side, bearing 
in mind that this way the relations 
between England and Germany may 
be exacerbated. For this purpose, after 
Ford’s speech, on January 6, 1893, 
Germany gave the contrary opinion on 
the problem to which he had given a 
positive reply before. This was about 
the intension of England to increase 
its armed forces in Egypt. This time, 
the English side longed for the support 
of Germany, as Russia and France 
were against its objectives. For this 
reason English Ambassador in Cairo 
immediately sent a telegram to the 
Prime Minister Rozbery asking him 
to solve the problems with Germany 
connected with Turkey, in order to 
reacquire Germany’s support for his 
plans in Egypt12. London authorities 
changed their previous policy towards 
Germany. Rozbery announced that he 
himself did not have anything against 
Germany’s economic activities in 
Turkey. Negotiations between German 
Ambassador Radolin and English 
Ambassador Ford, which took place 

in Constantinople, settled the small 
but very important problem. This was 
gainful for both of them13.

However German diplomacy was 
not only struggling to overcome English 
obstacles, it was also against English-
Turkey confi dential negotiations. 
Ambassador Radolin told about it in 
details in his notes written between 
December 23, 1892 and January 9, 
1893. Just since his fi rst letter Radolin 
has presented the actions and structure 
of Ottoman government, as well as 
using German methods of diplomacy 
in Turkey14. From these letters one can 
notice that Sultan was negotiating with 
Kaula and Radolin about concessions 
without Turkish Great Vezir Kyamil 
pasha (the English were trying to fail 
German plans with the help of vizier). 
That’s why when the negotiations have 
already successfully fi nished, they 
met a strong opposition from Kyamal 
pasha, because the Great Vizier was 
not aware of lots of issues which 
were considered to have been already 
solved. Radolin realized this very well 
and he informed the Embassy staff 
about Sultan’s independent actions, 
due to which Sultan had always had 
confi dential and private negotiations, 
meanwhile introducing his actions 
as acts of representatives of Turkish 
Diplomatic Institutions.

In the note dated January 9, 1893 
Radolin explained in details the last 
stage of providing concessions. He 
emphasized that not only England, 
France and Russia were against the 
German plans but also “the Turkish 
society, which was displeased with the 
fact that Sultan was giving everything 
to Germany”15. The Great Vizier who 
had a great reputation, following the 
advice of the English, introduced a 
special batch of documents, revealing 
all the counterfeits of Germany, the 
colonial policy of Germany in Turkey, 
and exhorted Abdul Hamid II not to 

7 Ibid, p. 49-50; See also�A. Cheradame, La question d Orient La Macedonie, Le chemin de fer de Bagdad,Paris 1903, p. 19-20.
8  Ibid.
9  Ibid.
10  «Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung«der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1923, B. 
14, dok № 3965.
11  Ibid, dok № 3966.
12 Ibid, dok № 3967.
13  Ibid, dok № 3969, № 3970, № 3971, № 3972, № 3973.
14  Ibid, dok № 3963.
15  Ibid, dok № 3970.
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provide concessions to the Germans. 
Vizier was trying to persuade that all 
the fi nancial investments of Germany 
had thrown Turkey into temptation 
and confusion. A special committee 
in which the Great Vizier, lawyers 
and public fi gures were included 
was organized for the consideration 
of documents produced by Kyamil. 
While the committee was making 
a decision, Sultan decided to stop 
providing concessions to Germany 
and informed Radolin about it asking 
him to wait a little bit16. The latter 
switched to real actions and on January 
7, 1893 and getting instructions from 
Berlin, started new activities. Radolin 
informed Abdul Hamid II about the 
Kaizer’s solicitude related to the fact 
that Kaizer had believed Sultan’s 
promises and had always thought, that 
fi nally Sultan would bring into life the 
plan which had so vital importance 
for both countries. And the German 
Ambassador added that Sultan will get 
rid of diffi culties as soon as he makes a 
positive decision. On January 9, Rajib 
bey visited Radolin and informed him 
that after the long conversation with 
Sultan, the latter had called the Great 
Vizier and ordered him to quicken the 
process of providing concessions to 
Germany17. 

Thus, German-Turkish relations 
were brought to practice. Getting the 
construction of the important Berlin-
Baghdad railway, Turkey and Germany 
got fi rmly economically connected. 
Germany not only protected Turkey but 
also represented itself as the confederate 
of Turkey, so that each procedure would 
be exercised based on legal point of view. 
Germany also tried to make plans of the 
Great Powers to separate the Turkish 
territory perish and positioned itself as 
the protector of Turkey.

In the late 90s of XIX century 
Germany already had rather fi rm 
basis in Turkey. Ottoman Turkey’s 
role and signifi cance was growing up 

for Germany. That’s why the political 
mission of Germany in Turkey was 
strengthened. In autumn 1897 Marshal 
Fon Biebershteine, the German Vice-
Minister of Foreign Affairs, was 
appointed the Ambassador of Germany 
in Constantinople18. During his 
mission Marshal did everything for his 
good prestige and surprised Ottoman 
governing circles with his cunning.

Yet on March 5, 1898 in his fi rst 
letter directed to Reich chancellor 
Hohenloeine, Marshal fi rst glorifi ed the 
Eastern policy of Vilhelm II, and then 
presented all the means and directions 
which would promote the German 
fund investments. He was assuring that 
they must use all the possible means 
to entirely involve Turkey into their 
plans. Marshal was excluding even the 
smallest rebates to their opponents. He 
mentioned in his letter that Germany 
might be rigor in each part of Turkey 
in order not to let it be available for 
anyone else. He believed that Berlin-
Baghdad railway with all its sectors 
must be constructed by Germans. Due 
to it they would domain the valleys 
of Euphrates and Tigris, as well as 
the Persian Gulf. At the end Marshal 
especially mentioned that they had 
to be sure that no one would surpass 
Germany in that territory19.

Special activities were organized 
by political circles. German fi nancial 
investments in Turkey were increased, 
and yielding to Marshal’s reassurances 
the quantity of German military forces 
was also increased. He attained his 
goal and a special military delegation 
arrived in Turkey. These people prepared 
many Turkish offi cers and sent them 
to Germany to be trained and deepen 
their knowledge. These measures could 
increase the role of Germany in Turkey.

In his report dated March 5, 1898 
Marshal wrote about the results reached 
by the delegation led by Fon der Holts, 
showed the strengthening position of 
Germany in Turkey and assured that 

if they could send one more general to 
Turkey endowed with Holts’s talent, 
the German policy in Turkey could be 
considered to be fully successful20. In 
May 1898, Marshal informed the offi cials 
of the Ministry of Foreign Affairs that 
he had persuaded the Sultan to order 
250 000 rifl es in German factories. 
Besides, the Sultan had agreed to order 
by his own means 200 million bullets 
instead of 100 million, which came to 25 
million marks21. Thus, due to Marshal’s 
policy German ammunition producing 
factories, named “Mauser”, “Lyove” etc, 
got great profi ts in a very short time.

In the fi rst half of 1898 due to 
cooperation between Marshal and 
Morgan one more group of Turkish 
offi cers was sent to Germany22. In the 
telegram Marshal was explaining the 
advantages and the useful points of his 
own diplomacy for Germany. From his 
point of view, it was very important 
to make the Turks believe that the 
strengthening German psychology in 
the Turkish army was fi rst of all within 
the scopes of interest of Turkey itself. 
Though, he was mentioning, that they 
must not show the interest of  Germany 
in it all that. “Nevertheless, the Turks 
must be sure that Germany is the offering 
party and Turkey is the consumer”23.

 In his letter dated April 9, 1898, 
Marshal demanded Reich Chancellor 
Hohenloeine to keep more active foreign 
policy and to get the construction of 
the railway up to Baghdad start. He 
thought that the whole Middle East 
would be connected to Germany after 
that, and that they would be able to 
use those achievements for their own 
interests. Marshal was exhorting all the 
German entrepreneurs and companies 
to quicken the activities connected with 
the construction of the railway. He 
believed that they should act quickly 
and invest as much as possible, as other 
interested countries were managing 
a sly diplomacy trying to persuade 
the Sultan to give them concessions. 

16 Kemal Bey Ismail, The Memois, London 1920, p. 241-243.
17  «Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung «der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1924, 
B. 14, dok № 3970.
18  Б. Бюлов, Воспоминания, Москва 1935, с. 132.
19 Ibid, dok № 3339..
20  Ibid, dok № 3339.
21  Ibid, dok № 3340.
22  Ibid, dok № 3341.
23 Ibid.
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But making big fi nancial investments 
Germany would solve these problems 
at once. Besides, Marshal offered to 
make arrangements for economical 
adoption of the Euphrates and Tigris 
and for organizing the navigation 
in these two rivers. In this message 
Marshal introduced the contracts with 
the Anatolian major engineer Cander 
which led to lengthening of the railway 
to Baghdad24.

After conversation with Marshal 
Cander arrived in Berlin and leaning 
upon Morgan’s information about 
Vilhelm II, being very much interested 
in building, the railway network, 
he with Simens offered to involve 
”Zeehandlung” (a Prussian fi nancial 
company that was very much interested 
in the matter) in building the railroad 
system. But then there was a confl ict 
connected with Cander’s acting of 
his own, which made the Minister of 
Foreign Affairs B. Bryulov angry. He 
believed that everything happened 
because of self-willingness of Marshal, 
who hadn’t informed Berlin about it. 
But Bryulov gave in, as the problem 
was connected with Germany’s 
foreign interests. He didn’t turn down 
“Zeehandlung”, but German Bank was 
given the right to control that company. 
At the same time Bryulov gave special 
instructions to Marshal and demanded 
to support Cander and the German 
Bank25.

Morgan, the Military Attaché and 
Consultant of German troops in Turkey 
began his activities in Constantinople. 
In one of his reports Morgan described 
the state of Turkish military forces and 
especially pointed out the readiness 
of Turkish troops in those parts of 
Channels. The Military Attaché 
paid special attention to the fact that 
Turkey had reinforced the control over 
Bosporus and Dardanelles, which was 
especially directed against the Great 
Powers. All that let Morgan act from 
positions of active policy in Near East 
and announce the following: ‘’We have 
all the reasons to insist on the necessity 
to keep the completeness of Ottoman 
Turkey providing us with huge economic 

achievements, and in future it will 
provide military reinforcement as well. 
That’s why we should enlarge military 
fortifi cations. Only experienced German 
offi cers can support Sultan in it; with 
their help we can keep our achievements, 
and undertake new ones’’26.

This dispatch gave birth to protest 
of German diplomat Rihtgofen, who 
was temporarily leading the Ministry 
of Foreign Affairs. Rihtgofen informed 
Bryulov about it and noted that Morgan’s 
varied activity in Constantinople 
caused outrage of the Great Powers and 
particularly Russia. It certainly had bad 
infl uence on Russia-Germany relations. 
Rihtgofen thought that militarization 
of Turkey will be certainly noticed 
by other countries, and it would lead 
to worsening of relations between all 
sides. Rihtgofen’s worries didn’t last 
long as Wilhelm II considered them 
impracticable and exhorted Morgan to 
be calm27. But it didn’t limit Morgan’s 
activity in Constantinople. After the 
offi cial visit of Wilhelm II Morgan 
undertook more active diplomatic and 
military activity. 

Thus, Eastern policy of Kaiser 
Germany in the Middle East represented 
by Ottoman Turkey, had a stable basis. 
Ottoman Turkey was connected with 
Kaiser Germany through military, 
economic and fi nancial ties. There 
were all suitable conditions for colonial 
policy in the Middle East. For that 
purpose the offi cial visit of Wilhelm II 
to Ottoman Empire was organized and 
fulfi lled.

The most important step to conquer 
Asia Minor was taken in 1888, when 
the agreement between ‘’German 
Bank’’ and Ottoman Turkey related to 
the construction of Berlin-Bagհdad 
railroad system was reached. After the 
railroad was built the position of Kaiser 
Germany in the Middle East became 
stronger. Cooperation between Germany 
and Turkey in the political, military and 
economic fi elds became more practical.

The fi rst visit of Wilhelm II to 
Constantinople laid the foundation 
for new era in the relations between 
Germany and Turkey.
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Освоение земель Прииртышья 
происходило по велению царско-

го правительства. Петр I, прослушав о 
золоте на р. Яркенд, стал снаряжать в 
верховья Иртыша одну экспедицию за 
другой. Направлялись отряды русско-
го казачества, которые осваивали эти 
земли, двигаясь с низовья Иртыша к 
его верховью. По ходу продвижения 
казачества создавались новые поселе-
ния и крепости. На берегу Иртыша в 
XVIII веке создан ряд таких сооруже-
ний - крепости в Ямышево, Семипала-
тинске, Усть-Каменогорске и Коряков-
ске (ныне – Павлодар) [3, с. 73].

Освоение нового региона было не 
возможно без организации судоход-
ства на р. Иртыш. Однако гористость 
территории Верхнего Иртыша созда-
вала серьезные преграды для судов с 
парусной и весельной системой тяги. 
Только прорыв в технике речного 
транспорта позволил активному судо-
ходству на Верхнем Иртыше. К числу 
прорывов в судоходстве относим ис-
пользование речных кораблей с паро-
выми двигателями.

В 1862 году в Семипалатинск при-
шел первый пароход. Его называли 
«Союз». Газета «Тобольские губерн-
ские вести», №31, по данному поводу 
отмечала, что «Явление это удиви-
тельное и польза очевидная. Пароход 
не останавливает ни ветер, ни течение 
воды. Ему нужен только фарватер» [4].

Дальнейшее развитие судоходства 

на реке Иртыш было связанно с пере-
возками руды Англо-Французской 
концессией из Риддера в Зыряновск 
на пароходе «Зыряновский рудник» в 
1899 году [4].

Через год, в 1900 г., Семипала-
тинские купцы П. Плещеев и П. Бе-
резницкий, создают Товарищество 
«Верхне-Иртышское пароходство и 
торговли», с целью перевозки пасса-
жиров и грузов по р. Иртыш. Создание 
пароходства поддержано администра-
цией Томского округа путей сообще-
ния и с ее помощью приобретен паро-
ход «Святой ключ», который работал 
на Верхнем Иртыше до 50-х годов XX 
в., но уже под названием «Смычка» [1, 
с. 29].

Более тщательное изучение и ос-
воение Верхнего Иртыша началось с 
момента создания в г.Томск Западно-
сибирского округа водных путей со-
общения. Именно после этого начи-
нается изучение и освоение водного 

пути на государственной основе, в том 
числе и на р. Иртыш.

В 1905 году Томский округ путей 
сообщения официально объявляет 
Верхний Иртыш судоходной рекой. 
С этого времени начал свою деятель-
ность по освоению Иртыша первый 
флот Министерства путей сообщения 
и именно 1905 год считается офици-
альным годом возникновения судо-
ходства на Верхнем Иртыше [4].

Победа февральской революции 
1917 года дала толчок к образованию 
профсоюзов работников всех отрас-
лей, в том числе и речников. По ини-
циативе томских речников создается 
объединенный Союз судовых рабочих 
и служащих рек Западной Сибири. 
Союз принял решение о введении ра-
бочего контроля над судовладельца-
ми, о повышении заработной платы и 
т.п. [3, с. 94].

8 февраля 1918 г. большевиками 

Рис. 1. 1899 г. р. Иртыш. 
Пароход «Зыряновский Рудник» 

(из фондов Краеведческого музея)

Рис. 2. 1890 г. р. Иртыш 
«Святой ключ» - первый 

пароход Товарищества «Верхне-
Иртышского пароходства и 

торговли» (из личного архива 
Верещагина Н.А.)
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подписан Декрет о национализации 
флота. Экспроприация речного флота 
проходила в обстановке напряженной 
борьбы. Флот, пристани, судоремонт-
ные предприятия вышли из частной 
собственности и стали государствен-
ными. В этот период на Верхнем Ир-
тыше создано районное управление 
водного транспорта (РУВТ). С 1919 
г. РУВТ относилось к Западно-Сибир-
скому государственно-речному паро-
ходству, вплоть до 1933 г. В 1931 г. в 
СССР происходила принудительная 
перестройка организационной струк-
туры управления водным транспор-
том, образование Народного комисса-
риата водного транспорта СССР [6]. 
Решением Совета Народных Комисса-
ров (СНК) СССР с 1 января 1933г. об-
разованно Верхне-Иртышское управ-

ление речного пароходства (ВИУРП) с 
центром в г. Семипалатинск [5].

Ниже приводим предмет и цели 
деятельности ВИУРПа, согласно его 
уставу, утвержденному в 1933 году 
[5]: 

 • выполнение государственных 
заказов и заключенных договоров по 
перевозкам грузов и выпуску про-
мышленной продукции;

 • освоение новых видов услуг и 
повышение культуры обслуживания 
населения;

 • наиболее полное удовлетворе-
ние потребностей народного хозяй-
ства и населения в перевозках сред-
ствами речного транспорта; 

 • обслуживание транспортных 
нужд народного хозяйства и разви-
тия судоходства в пределах верхней 
части Иртыша - от Семипалатинска 
до Тополева-Мыса, и нижней части-
от Семипалатинска до Алексеевского 
перевала.

В рамках своей деятельности ВИ-
УРП внимательно следило за состоя-
нием судов, их технической готовно-
стью к плаванью. Каждому пароходу 
выдавалось специальное судовое сви-
детельство с гербовой печатью паро-
ходства и подписью его начальника 
[6].

ВИУРПу выделялись значитель-
ные капиталовложения. Для сотруд-
ников в Семипалатинске построены 
многоквартирные дома, поликлиника, 
клуб речников, больница [2, с. 63].

В первые годы деятельности верх-
не-иртышское пароходство испытыва-
ло значительные трудности, связан-
ные с недостатком квалифицирован-
ных руководящих кадров, ведущих 
специалистов, командиров плавсо-
става. Для решения данной проблемы 
в 1930 г. созданы в Семипалатинске 
специальное фабрично-заводское уче-
ничество (ФЗУ), а в Омске - техникум 
водных путей сообщения. В этих го-
родах стали готовить специалистов-
судомехаников, рулевых, машинистов 
для плавсостава [3, с. 134].

В Семипалатинске и Павлодаре 
с 1909г. строились мастерские по ре-
монту судов. В последующем, в 1930-
х годах, на их основе образовывались 
судоремонтные заводы. Заводы вы-
полняли не только текущий ремонт 
судов, но и делали крупные работы 

по капитальному и восстановитель-
ному ремонту судов и их модерни-
зации. Затем на этой базе началось 
строительство новых речных судов. 
В числе первых построенных заводом 
судов были два пассажирских парохо-
да «Академик Мичурин» и «Циолков-
ский» [8].

Следующим этапом деятельности 
ВИУРПа являлось его участие в 
разгроме фашисткой Германии. 
На фронт ушли многие работники 
пароходства, участвовавшие в боевых 
действиях на различных участках 
Великой Отечественной войны. 
Немаловажными были заслуги и тех 
речников, кто обеспечивал надёжный 
тыл. Здесь также вся жизнь и работа 
речников были подчинены интересам 
флота и фронта.

С началом военных действий в 
Великой Отечественной войне, в па-
роходстве введен особый режим. Кол-
лектив перешёл на военное время, 
схожее с армейским. Установлена еди-
ная форма одежды, похожая на форму 
военных моряков. Был разработан и 
утвержден дисциплинарный устав.

С первых дней войны Семипала-
тинский и Павлодарский судоремонт-
ные заводы наладили выпуск корпусов 
снарядов для минометов, люди здесь 
работали напряженно и бесперебой-
но в течение всех четырех лет войны. 

Рис. 3. Устав ВИУРПа за 1956 г. 
(из фондов Центра Новейшей 

истории и документации ВКО)

Рис. 4.1934г. Судовое свидетельство 
(из фондов ЦДНИ)

Рис. 5. 1931г. ученики ФЗУ 
(из личного архива Н.А. Верещагина)

Рис. 6. 1938г. р.Иртыш 
Грузопассажирский пароход 

«Академик Мичурин»(из фондов 
исторического музея СШ №18 г.Семей)
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Коллективы заводов также собирали 
тёплые вещи, другие необходимые 
предметы и посылками отправлялись 
их на фронт [6].

Несколько лет после окончания 
Великой Отечественной войны в 
ВИУРПе еще сохранялось ношение 
военной одежды. По-прежнему осу-
ществлялось присвоение персональ-
ных воинских званий. Однако позже 
всё это стало постепенно отходить. 
Режим не стал таким жестким как во 
время войны. Восстанавливалось на-
родное хозяйство, флот, пристани и 
промпредприятия стали работать 
в условиях мирного времени [7].

В 1956 г. решением правительства 
СССР водные пути, находящиеся на 
территории Казахстана были переда-
ны под управление Казахской ССР [6].

1950-е годы для речников ВИУРПа 
выдались особо продуктивными, им 
довелось активно участвовать в ши-
роко развернувшихся строительных 
работах, заложенных в директивных 
планах СССР. В частности, на реке 
Иртыш началось строительство Усть-
Каменогорской (1950г.) и Бухтармин-
ской (1953г.) гидроэлектростанций 
(ГЭС) [6]. Строительство ГЭС внесло 

коренное изменение в развитие При-
иртышского края. Восточно-Казах-
станская область стала центром цвет-
ной металлургии СССР. Позднее, в 
1988г., на Шульбинской ГЭС запущен 
первый гидроэлектроагрегат.

Именно в 50-е годы в Семипалатин-
ске, Павлодаре и Усть-Каменогорске 
построены современные пассажирские 
вокзалы с причалами.

К сожалению, в 1990-е годы, в 
связи с развалом СССР, вся система 

судоходства на реке Иртыш пришла 
в упадок. Порты и пристани, где ра-
нее сосредотачивался груз, речные 
вокзалы и судоремонтно-судостро-
ительные предприятия приватизи-
рованы в частную собственность 
и используются не по назначению. 
Потерян транспортный флот и ин-
фраструктура. Ушли руководящие 
кадры, специалисты. Речной транс-
порт остался без внимания и оказал-
ся невостребованным.

Исследования истории становле-
ния и развития речного пароходства 
в Верхнем Прииртышье выявили ос-
новные этапы развития жизни на Ир-
тыше: становление (XIX в), развитие 
(до конца ХХ века) и упадок (конец 
ХХ – начало XXI вв.).

До конца XX века речной транс-
порт на Иртыше стремительно раз-
вивался и достигал рекордных пока-
зателей. Речной транспорт в народном 
хозяйстве был самостоятельной от-
раслью. Для ВИУРПа построены три 
комфортабельных речных вокзала, 
три судоремонтных - строительных 
заводов. Коллектив ВИУРПа неодно-
кратно удостаивался высокой оценки 
правительства СССР и Казахстана. 

Награжден орденом «Знак Почета».
Теперь всего этого нет. Специали-

зированные речные причалы, порты, 
заводы по ремонту практически не 
функционируют.

Хочется верить, что найдутся фи-
нансы, кадры для возрождения паро-
ходства на реке Иртыш. Ведь речной 
транспорт – это самый экономичный 
вид транспорта. А река Иртыш долж-
на оставаться главной туристической 
веткой Республики. 
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Актуальность работы. Шестиде-
сятые – очень важная, перелом-

ная и драматическая эпоха в истории 
страны. Здесь сосредоточились и на-
чало будущей эпохи «развитого соци-
ализма», и подводные течения, кото-
рые привели к «перестройке»; здесь и 
столкновение разных ритмов истории, 
и резкая перемена социального клима-
та, и стремительное сползание обще-
ства в эпоху застоя. 60-е – это разные, 
казалось бы, исключающие друг друга 
события, явления, ощущения, настро-
ения в жизни и искусстве. Шестиде-
сятые – путь от абсолютной эйфории, 
солнечно-кричащего оптимизма, мак-
симального проживания счастья до 
предела, бешеного энтузиазма, жела-
ния жить и работать, «дойти до самой 
сути» – к полной растерянности, опу-
стошению, тотальной депрессии. Во 
многом, конечно, такие «эмоциональ-
ные» качели объясняются тем фактом, 
что после страшного исторического 
отрезка времени (сталинские репрес-
сии, война) впервые за очень долгое 
время эпоха «оттепели» дала людям 
надежду на изменение механизма 
истории. Появилось реальное, осяза-
емое ощущение возможности переме-
ны, перелома жизни. Люди, вдохнув 
малый глоток свежего воздуха (XX 
съезд, первые слова разоблачений ста-
линского режима), поверили, что до 
справедливого общества наконец-то 
остается один шаг, который мы, ко-
нечно же, все вместе совершим... Но 
очень скоро стало понятно, что «этот 
край недвижим» и в очередной раз 
произошла мучительная, неотврати-

мая, тошнотворная «победа зеркал» 
(И Бродский). Шаг оказался невоз-
можен, стремление рвануть вперед, 
полное надежд и бешеной энергии, 
обернулось повседневным существо-
ванием во лжи. Возникло драмати-
ческое ощущение «опять тупика», 
навязчивой повторяемости сюжета, 
что сильно повлияло на личностную 
самооценку, мировоззрение поколе-
ния «шестидесятников». Но надо от-
дать им должное – достижения этого 
десятилетия значительны, потому что 
именно эпохе 60-х все же удалось рас-
шатать систему, пробить в ней брешь. 
«Оттепель» дала возможность гово-
рить о ценности человеческой жизни, 
свободе личности, независимости, это 
эпоха, когда инакомыслие становится 
явлением советской жизни. Тогда, в 
60-х, «базового» переворота совер-
шить не удалось, и это стало «болевой 
точкой», «комплексом» поколения. Но 
одновременно именно эти сложивши-
еся тенденции, зазвучавшие голоса, 
появившиеся социокультурные дви-
жения явились грандиозным сдвигом 
в сознании страны, подготовили по-
чву для перелома, произошедшего в 
нашей истории через двадцать лет. 

Годы после войны с 1946 по 1953 
были самым быстротекущим време-
нем. В эти годы в СССР проходили 
процессы, в результате которых го-
сударственный социализм и СССР 
пришли к полному распаду.

Война нанесла ущерб в каждую 
семью СССР, ведь в войне погибло 
более трети населения. Но ущерб был 
нанесен не только демографии и соци-

альной жизни людей. Ущерб был на-
несен экономике. 

«На освобождённых от врага тер-
риториях продолжало работать всего 
13% действующих предприятий. Так 
как это были наиболее экономически 
развитые районы, то опустошение 
западных районов СССР негативно 
отразилось и на развитии остальных 
районов страны. Негативно на состо-
янии послевоенной экономики сказа-
лась и убыль трудоспособной части 
населения по причинам больших по-
терь в тылу и на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 1945 году по 
сравнению с 1940 годом среднегодо-
вая численность рабочих и служащих, 
занятых в народном хозяйстве была на 
5360 тыс. чел. Меньше».[1]

В августе 1945 года СНК СССР 
(с 15 марта 1946 г. – СМ СССР) и 
ЦК ВКП (б) в целях руководства вос-
становлением экономики поручили 
Госплану СССР «совместно с нарко-
матами (министерствами) и союзны-
ми республиками разработать новый 
4-ый пятилетний план восстановле-
ния и развития народного хозяйства на 
1946-1950 годы»[2]. Новый пятилет-
ний план народнохозяйственного раз-
вития стал программой комплексного 
развития и восстановления послево-
енной экономики СССР. Основное 
внимание в этом плане, как и в трёх 
предыдущих довоенных пятилетних 
планах было уделено развитию от-
раслей тяжелой и оборонной промыш-
ленности и отраслей, производящих 
средства производств

К восстановлению народного хо-

THE KHRUSHCHEV THAW 
S. Kruchinin1, Candidate of Philosophy, Associate Professor, 

Lecturer
E. Bagrova2, Candidate of Philosophy, Lecturer

Tyumen State Oil and Gas University- Noyabrsk institute of 
oil and gas , Russia1

Noyabrsk College of Professional and Informational 
Technologies, Russia2

The article covers the formation of the Soviet economy within the 
so-called period of “ottepel” (the Khrushchev Thaw). The work depicts 
the historical prerequisites that infl uenced this process. 

Keywords: Khrushchev’s Thaw, de-Stalinization, Stalin’s 
repressive measures, intra-party democracy.

Conference participants, National Research Analytics Championship,
Open European-Asian Research Analytics Championship

ХРУЩЕВСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ
Кручинин С.В.1, канд. филос. наук, доцент, преподаватель

Багрова Е.В.2, канд. филос. наук, преподаватель
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Ноябрьский институт нефти и газа (филиал), Россия1

Ноябрьский колледж профессиональных и 
информационных технологий, Россия2

В статье рассматривается формирование советской экономики 
в период так называемого периода «хрущевская оттепель». Работа 
изображает исторические предпосылки, которые оказали свое вли-
яние на этот процесс. 

Ключевые слова: хрущевская «оттепель», десталинизация, 
культ личности Сталина, репрессивные меры, внутрипартийная 
демократия.

Участники конференции, Национального первенства по научной аналитике, 
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

 http://dx.doi.org/10.18007/gisap:hp.v0i7.1217



19

зяйства наша страна приступила еще в 
1943 году, когда было принято партий-
но-правительственное постановление 
«О неотложных мерах по восстанов-
лению хозяйства в районах, освобож-
дённых от немецко-фашистской окку-
пации». [3]

Во времена Сталина была создана 
тоталитарная программа управления 
государством, полностью подчиняю-
щая себе волю народа. В те времена 
партийно-государственная бюрокра-
тия была начеку и стерегла неприкос-
новенность общественного порядка. В 
то же время народ, который был под 
гнетом репрессий все еще продолжал 
верить, что страна двигается в направ-
лении коммунизма.

Однако, когда страна отдалила ра-
бочий класс от управления страной, 
возникло противоречие между трудо-
вым народом, народными массами и 
бюрократическими силами. Поэтому 
уже во времени правления Сталина 
были противоборствующие силы, ко-
торые пытались привести страну к 
смене власти. 

Идея реформаторства витала в воз-
духе, но для неопытного реформатора 
Хрущева, так же как и Горбачева в бу-
дущем, не было сомнений в том, что 
идеи марксизма-ленинизма являются 
истинными. Однако, после Сталина 
идеи марксизма интерпретировались 
только в его контексте, поскольку дру-
гих вариантов перевода и трактатов не 
было.

Для Хрущева же борьба с по-
следствиями сталинского режима 
выражалось только в одном – борьбе 
конкретно со Сталиным. Его задачей 
стало стереть его из памяти народа и 
аннулировать культ личности. Однако, 
проблема была не в самом сталиниз-
ме, а в определенной политической 
силе, государственной бюрократии, 
которая коверкает научные взгляды 
историков, а так же самого Маркса и 
Ленина, а сталинизм – это собствен-
ная идеология, в рамках которой экс-
плуатируются и угнетаются трудящи-
еся, а она властвует безраздельно. 

Именно так Хрущев представлял 
себе реформы послесталинского ре-
жима – так был арестован и расстре-
лян Берия, был разрушен репрессив-
ный аппарата, на ХХ съезде КПСС 
Сталин был осужден за репрессии, а 

на ХХ11 съезде были выдвинуты но-
ваторские идеи Хрущева. Однако, на 
ХХ съезде при упоминании в докла-
де, который был зачитан только перед 
членами съезда, не было агрессии и 
активной критики сталинского ре-
жима. Коллективизация и пятилетки 
были рассмотрены как правильное 
решение стратегии, которое осущест-
вляло коллективное руководство. Та-
кое острожное высказывание говорит 
о том, что Хрущев с опаской выступал 
против Сталинского режима.

Но после ХХ11 съезда были про-
ведены серьезные реформы. Таким 
образом, был произведен вынос тела 
Сталина из Мавзолея, была разоблаче-
на антипартийная группа в 1957 году. 
Основной идеей новаторства в обла-
сти жилищного строительства было 
выделение квартир и постройка новых 
домов. Однако, вместе с этим, не были 
прекращены нападки на неугодных 
писателей и художников.

Так, мы можем считать хрущев-
скую «оттепель» началом зарождения 
демократии. Для этого создавались 
специальные условия: граждане Со-
ветов учились жить и говорить без 
страха и в полный голос обсуждать 
политику и выдвигать критику поли-
тических лидеров.

Что касается внешнего взаимо-
действия, в том числе и с советской 
интеллигенцией и экономистами в 
первую очередь, то Хрущев был к ним 
враждебен, не был настроен на рефор-
мы в управлении, а темы культуры и 
искусства были им осмеяны и подвер-
гались грубости. 

Мы уже отмечали действия во 
внешней политике СССР в те време-
на. Отметим особо Югославский кон-
фликт, в которой государствам Вос-
точной Европы была навязана социа-
листическая модель как единственно 
верная, признание правильности 
югославского пути было чрезвычайно 
опасно. Вообще международная поли-
тика была достаточно щепетильной, 
одним особо ярким случаем можно 
считать 25 сентября 1960 года, 15-ю 
Ассамблею ООН, где Хрущев снял 
башмак и размахивал им в воздухе. 
Председательствующий при наведе-
нии порядка даже сломал молоток. Но 
так как перевод был не понятен, такая 
угроза оказалась более действенной.

В рамках внутренний политики 
улучшилось положение с продоволь-
ствием. Продажа мяса, масла, одежды 
и белья, мебели увеличилась. 

Первые шаги в 1955 году были 
сделаны в решении самой острой про-
блемы – жилищной. В этом году были 
осуждены вычурность в постройке до-
мов и был принят план однотипности 
построенных домов, так называемым 
индивидуальным методом. 

Большая программа была выдви-
нута после ХХ съезда, где были назна-
чены повышение жизненного уровня, 
повышение заработной платы для низ-
кооплачиваемых работников.

Хрущев первым попытался про-
вести перестройку общества, об-
новить и оздоровить общество, ис-
править допущенные в сталинское 
время ошибки. Но как это сделать, 
какие конкретные предпринимать 
меры в экономике и политике, Хру-
щев не знал. С каждым годом всё 
более нетерпимыми становились 
отрицательные качества Хрущева: 
нетерпимость к мнению своих оп-
понентов, хамство, воинственное 
отношение к религии (в последние 
годы его правления началась мощная 
антирелигиозная кампания), стрем-
ление к усилению своей власти, вера 
в свою правоту и непогрешимость, 
волюнтаризм, дилетантство, склон-
ность к утопиям и авантюрам. Вся 
его политика полумер и полушагов 
вызвала разочарование у всех сло-
ёв населения и всех представителей 
номенклатуры. Население устало от 
шумных политических кампаний и 
экономических экспериментов Хру-
щева. Его жизнь после ощутимого 
улучшения в 50-х гг. в начале 60-х 
годов снова ухудшилась. Интелли-
генция разочаровалась в политике 
«дозированной демократии». Во-
енные проявляли недовольство не-
продуманным сокращением армии, 
которое привело к тому, что многие 
военные потеряли рабочие места. 
Импульсивность и непредсказуе-
мость Хрущева стали вызывать всё 
большую обеспокоенность и у пар-
тийно-государственных чиновников. 
Поэтому пока осенью 1964 года Хру-
щев находился на отдыхе, в октябре 
1964 года на очередном Пленуме ЦК 
КПСС было решено сместить Н.С. 
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Хрущева с должности Председате-
ля Совета Министров СССР и 1-го 
секретаря ЦК КПСС по обвинению 
в субъективизме и волюнтаризме, а 
также по заявлению о неспособно-
сти Хрущева управлять страной по 
состоянию здоровья.

Отстранение Хрущева от власти 
произошло в целом мирным и демо-
кратическим путём и без серьёзного 
сопротивления. Хрущев отставку 
воспринял спокойно и благополуч-
но прожил свои последние годы на 
почетной пенсии. Вместо Хрущева 
руководство КПСС выбрало консер-
вативно настроенного и склонного к 
умеренности и стабильности Л. И. 
Брежнева на должность 1-го секре-
таря ЦК КПСС (с 1966 г. – Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС). Предсе-
дателем Совета Министров СССР 
стал А. Н. Косыгин. После отстране-
ния Хрущева курс на демократиче-

ское обновление был приостановлен 
и у власти закрепилась умеренно-
консервативная часть партийно-го-
сударственной номенклатуры. С от-
ставкой Хрущева курс на демократи-
зацию и обновление жизни страны 
был похоронен. Эпоха хрущевской 
«оттепели» закончилась.
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Национал-социализм, подобно 
любому другому революцион-

ному движению ХХ столетия, ставил 
перед собой задачу привлечения на 
свою сторону молодого поколения и 
использования его в своих целях. На-
цистские лидеры хорошо понимали, 
что молодёжь поведёт тот, кто вос-
питает её. Слова Йозефа Гёббельса о 
том, что будущее принадлежит тому, 
кому принадлежит молодёжь, - это 
основной завет для тоталитарных 
партий и режимов. Партия и государ-
ственные учреждения Третьего рейха 
обрабатывали молодёжь даже ценой 
потери старого поколения, жившего 
ещё представлениями о либерализме 
и социализме. Слова Адольфа Гит-
лера “Jugend muß von Jugend geführt 
werden!” стали слоганом для югенд-
фюреров и рейхсляйтеров разного 
уровня и эпиграфом нацистской про-
пагандистской литературы [6, S. 1]. 
Постановка образования и воспита-
ния в государстве Адольфа Гитлера 
может убедительно демонстрировать 
принципиальные направления этого 
идейно-культурного воздействия. 

 Итак, обратимся к источникам 
мемуарного характера. Ставшая впо-
следствии оппонентом Гитлеровского 
режима, Инга Шолль рассказывает о 
себе, о своём брате и сестре, которые 
создали группу сопротивления из чис-
ла сокурсников и студентов Мюнхен-
ского университета, которую назвали 
«Белая роза». София и Ханс Шолль 
дорого заплатили за свои убеждения – 

оба были казнены в 1943 г. А в начале, 
они тоже с энтузиазмом поддерживали 
национал-социалистическое движе-
ние. Причины этого, по свидетельству 
автора воспоминаний, были типичны-
ми для многих молодых людей. В то 
же время эти источники дают пред-
ставление о методах нацистского кон-
троля над положением дел, поддержки 
необходимого энтузиазма. 

Вот что писала Инга Шолль: 
«Как-то утром, входя в школу, я 

услышала, как одна девочка говори-
ла другой: «А ведь Гитлер только что 
возглавил правительство!» Радио и 
газеты провозглашали: «Теперь в Гер-
мании наступят улучшения. У руля го-
сударства встал Гитлер».

Так впервые политика вторглась в 
нашу жизнь. Хансу в это время было 
пятнадцать лет, Софии – двенадцать. 
Часто мы слышали разговоры об оте-
честве, товариществе, народном сооб-
ществе и любви к родине. Всё это про-
изводило на нас большое впечатление, 
и мы с энтузиазмом прислушивались 
к тому, о чём говорилось в школе и 
на улице. Мы действительно любили 
свою родину – леса, большие реки и 
сохранившиеся остатки древних со-
оружений, заметных тут и там среди 
фруктовых садов и виноградников. 
Мы привыкли к запаху болот, испаре-
ниям, исходившим от земли, и вкусу 
яблок – вот с чем ассоциировались 
наши представления о родине. Каж-
дая падь её была нам очень дорога и 
хорошо знакома. Отечеством же была 

родина всех людей, говоривших на 
одном языке. Мы любили отечество, 
но вряд ли сказали бы, за что. Теперь 
же это слово было написано огромны-
ми сияющими буквами на небесах. А 
Гитлер, о чём мы слышали на каждом 
шагу, хотел принести стране величие, 
счастье и хорошую жизнь. Он хотел 
обеспечить всех работой и хлебом и 
не намеревался почивать на лаврах, 
пока каждый немец не станет неза-
висимым, свободным и счастливым в 
своём отечестве. Мы считали эти на-
мерения хорошими и были твёрдо на-
строены оказывать в этом посильную 
помощь» [3, с. 317]. 

В мемуарах Пауля Эстрайха даёт-
ся обзор его многолетней прогрессив-
ной деятельности, пока нацисты не 
положили этому конец. Ещё в 1919 г. 
он основал «Союз решительных ре-
форматоров школы», целью которого 
было преодоление классовых про-
тиворечий. Будучи социалистом, он 
верил, что ученики смогут научиться 
ценить важность и необходимость 
“Produktion”, приобретая некоторый 
опыт в производстве. Позже он воз-
лагает вину за пронацистские настро-
ения студентов высшей школы на их 
родителей, рисуя убедительную кар-
тину социального давления нацистов 
на молодёжь, которое помогало им 
избавляться от влияния старого по-
коления [3, с. 321-322]. Большую роль 
при этом играла и все укреплявшаяся 
нацистская дисциплина [2, с. 54-55].

Национал-социалисты провоз-
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глашали целью свой молодёжной по-
литики «воспитание активного члена 
общества», создание нового поколе-
ния немцев, безгранично преданных 
фюреру, его партии и государству [5, 
с. 174]. Для этого руководству Третье-
го рейха нужно было задействовать 
самые мощные силы – систему куль-
туры, образования, воспитания и орга-
низации молодого поколения. Придя к 
власти, НСДАП приступила к пере-
стройке государства и общества. Эта 
политика получила название «уни-
фикации» (Gleichschaltung), которая, 
естественно, затронула, в первую оче-
редь, сферы культуры и образования. 
В своей борьбе за молодёжь руково-
дители партии отводили школе и куль-
туре важнейшую роль инструментов 
тотальной политизации и нравствен-
ной переработки молодого поколения, 
уклониться от которой в условиях то-
талитарной власти не было никаких 
возможностей. 

Идеологи и учёные Третьего рей-
ха представили перед молодёжью 
классических немецких мыслите-
лей в качестве идейных основателей 
национал-социализма. Интересно, 
именно сам молодой рейхсляйтер 
молодёжи, рейхсфюрер Гитлерюген-
да Бальдур фон Ширах (1907-1974), 
в последующем автор мемуаров «Я 
верил Гитлеру», был автором пропа-
гандистской брошюры “Goethe an uns: 
Ewige Gedanken des großen Deutschen” 
(1939-1940 гг.). В этом плане больших 
успехов достиг один из академиков и 
философов Третьего рейха Альфред 
Баумлер, который в 1937 г. выпустил 
свою знаменитую книгу “Трактат по 
истории немецкого духа”. Нацистский 
философ знаменит был тем, что он 
создал миф о великом немецком фило-
софе Ницше. 

Фридрих Ницше действительно 
жил, и его имя было знакомо боль-
шинству немцев, но Альфред Баумлер 
сделал из него национал-социалист-
ского предтечи. Сам Ницше писал: 
“Есть два рода людей, отрицающих 
нравственность. “Отрицать нрав-
ственность” – это, во-первых, значит 
отрицать возможность того, чтобы 
нравственные мотивы, на которые 
ссылаются люди, действительно ру-
ководили ими в действиях, - другими 
словами, - это значит утверждать, что 

нравственность состоит в словах и 
принадлежит к самим грубым и тон-
ким обманам (именно к самообману) 
людей, и это касается, может быть, 
именно людей, наиболее выдающихся 
добродетелями. Во-вторых, “отрицать 
нравственность” значит отрицать, что 
нравственные суждения основывают-
ся на истинах. В этом последнем слу-
чае предполагается, что нравственные 
суждения были действительно моти-
вами действия, но что человека при-
вели к его нравственным действиям 
ошибки, служащие основой всего 
нравственного суждения. Это – моя 
точка зрения. Я не отрицаю, что мно-
гих поступков, которые называются 
безнравственными, надобно избегать 
и надобно сдерживать их. Я не отри-
цаю, что следует делать и требовать, 
чтобы делали многое из того, что 
называется нравственным. Но то и 
другое должно стоять на иной почве, 
чем это было до сих пор. Мы должны 
переучиться, чтобы, наконец, может 
быть, и поздно, достигнуть боль-
шего – изменить свои чувства” [4, с. 
38-39]. Но нацистский академик на 
своеобразную диалектику немецкого 
философа плевать хотел. А. Баумлер 
выпячивал героизм, провозглашён-
ный Ницше, его высказывания о силе 
воли и его идеал аристократического 
сообщества. Такие идеи действитель-
но можно найти у Фридриха Ницше, 
философия которого не была строго 
систематичной, и который выступал 
против христианства и демократии. 
Весьма характерно, Альфред Баумлер 
ни словом не упоминает ненависть 
Ницше к национализму и его концеп-
цию германцев.

Альфред Баумлер писал:
«Если и есть истинно германское 

выражение, то оно звучит так: либо 
человек стремится к тому, чтобы стать 
сильным, либо он не должен суще-
ствовать вообще. Мы, немцы, знаем, 
как надо вести себя в условиях все-
общей оппозиции. Однако «воля и 
стремление к силе» понимаются нами 
не так, как это полагают наши про-
тивники. Именно в этой связи Ницше 
сказал:

«Мы, немцы, требуем от самих 
себя того, чего никто и не ожидает, - 
мы хотим большего» [3, с. 133]

«Если ныне мы видим молодёжь, 

марширующую под знамёнами, на 
которых изображена свастика, то 
вспоминаем выражение Ницше о «не-
уместном созерцании», как это проис-
ходило вначале, и выражаем надежду 
и уверенность, что нынешнее государ-
ство вполне открыто для молодёжи» 
[3, с. 133-134].

Национал-социалисты, в отли-
чие от коммунистов, опирались на 
религию. Показательно, что Гитлер 
и министр пропаганды Гёббельс во 
многих случаях использовали рели-
гиозную терминологию. Но вскоре 
нацизм становится тотальным миро-
воззрением, исключавшим все другие. 
Поэтому традиционное христианство 
превратилось в соперника, а не по-
мощника. Адольф Гитлер выступал 
против него – на первых порах очень 
осторожно, желая всё же заручиться 
поддержкой христианских церквей, 
что ему, в общем-то, удалось. По-
скольку, как известно, он обращался 
ко всем гражданам, ему трудно было 
поддерживать семейные узы и тради-
ционную мораль при одновременном 
исключении религии. Но он полагал, 
что со временем его мировоззрение 
ослабит, а впоследствии позволит 
вообще устранить христианство из 
общественной мысли страны. Языче-
ские (древнегерманские) обряды уже 
перестали быть исключением, но ещё 
предпринимались попытки проведе-
ния нацистских церемоний по проте-
стантским канонам. Основные усилия 
были направлены на соединение Хри-
ста с народом. Целью же нацистского 
руководства было поглощение рели-
гии идеологией, как это произошло 
с культурой и наукой. И «германские 
христиане» этому постепенно подчи-
нились. Хотя большинство населения 
поддерживало существующие церкви, 
нацисты исходили из приоритета в бу-
дущем евангелической религии.

Многие документы свидетель-
ствуют, каким образом нацисты дей-
ствовали против традиционного хри-
стианства и воздействовали на жизнь 
немецких граждан. Действия эти были 
более завуалированными и осторож-
ными, чем в других областях обще-
ственной сферы. Но реакция церквей 
была медлительной и успешной лишь 
отчасти. Наиболее решительно вы-
ступал мюнхенский епископ кардинал 
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М. фон Фаульбахер (1869-1952), кото-
рый прочитал целую серию поистине 
сенсационных проповедей. Михаэль 
фон Фаульбахер, подобно большин-
ству церковных лидеров, был консер-
ватором старого толка. Да и нацисты 
не считали, что люди преклонного 
возраста смогут когда-либо принять 
их мировоззрение, даже не будучи 
убеждёнными христианами. Нацизм 
Гитлера проводил большое различие 
между поколениями, настраивая мо-
лодых против стариков. Но и ко всему 
народу подход нацистов был неодина-
ков. Когда, например, А. Гитлер вы-
ступал против буржуазии, он яростно 
нападал на представителей старого 
поколения, выросшего во времена 
Второй империи. Такое отношение 
весьма ярко отражено в пьесе Ханса 
Йоста «Шлагетер» (Мюнхен, 1934). 
Сын главного персонажа Аугуст го-
рячо поддерживает Лео Шлагетера 
- нацистского героя и его полную при-
ключений борьбу за отечество (был 
расстрелян 26 мая 1923 г. по пригово-
ру оккупационного французского во-
енного суда в Дюссельдорфе). Его же 
отец Шнайдер рекомендует осторож-
ность. Разглагольствуя о социальных 
классах, он стремится лишь к тому, 
чтобы делать деньги. Сын настроен 
«не зарабатывать, а служить». Старик 
называет его поведение «юношеским 
романтизмом», тогда как этот роман-
тизм символизирует стремление сына 
«принадлежать своему народу» [3, с. 
151-152].

Такая сила, присущая молодёжи 
во всех социальных системах, и была 
использована национал-социализмом 
с самого начала. Наглядной иллюстра-
цией этого может служить отрывок 
из речи Рудольфа Гесса по случаю 
первого торжественного принесения 
присяги 25 февраля 1934 г. на Кёниг-
сплац в Мюнхене, приуроченного го-
довщине обнародования программы 
НСДАП в день памяти героев. При 
стечении огромной организованной 
массы, включая политических руково-
дителей, рейхсляйтеров Гитлерюгенда 
и Трудового фронта, ожидавших наго-
тове во всех частях Рейха, вместе про-
изнесли присягу после переданной им 
по радио речи. 

«… Все мы, национал-социалисты, 
работаем над осуществлением этой 

программы, как некогда все мы работа-
ли ради завоевания власти в государстве 
— мы, борцы за души крестьян, за души 
рабочих, за души бюргеров, за души 
мужчин, за души женщин, за души 
стариков, за души молодёжи — мы, 
непосредственные носители основной 
информации НСДАП, равно как руко-
водители Трудового фронта, подразде-
лений партии и женских национал-со-
циалистических организаций», - заявил 
заместитель фюрера. - С единой волей 
юноши и девушки устремляются к еди-
ной цели. Воспитывается поколение, 
которое когда-нибудь после нас будет 
определять судьбу Германии».

«Члены Гитлерюгенда! – продол-
жал Р. Гесс. - Вы должны следовать 
за Вождём с такой же безоговорочной 
преданностью, с какой 20 лет назад её 
самый боевой отряд, добровольцы из 
Лангемарка, героически умерли за на-
род и Рейх. Вы сами сделали их своим 
образцом. Вам посчастливилось жить 
в том Рейхе, который в 1914 году был 
для лучших бойцов только надеждой и 
предчувствием, Рейхе, который будет 
существовать вечно и останется неде-
лимым, если вы выполните свой долг. 
А для вас выполнить долг значит безо-
говорочно следовать приказам Вождя! 
Лучшей памятью о ваших товарищах, 
погибших в первый год войны, будет 
соблюдение дисциплины в ваших ря-
дах» [1].

Очевидно, что «новые люди» геро-
ического типа должны были служить 
молодёжи образцами для подражания, 
погибая, как Лео Шлагетер, в борьбе с 
такими врагами, или выполняя ответ-
ственное задание, как Тодт. Да и на-
цистское руководство было молодым: 
Адольфу Гитлеру было 30 лет, когда 
он создавал НСДАП, к власти пришёл 
он, будучи ещё совсем не старым. Йо-
зеф Гёббельс, Рудольф Гесс, Мартин 
Борман были намного моложе своего 
фюрера. Вполне естественно, что на-
ционал-социалистические идеологи 
понимали, что если молодёжь окажет-
ся в плену их мировоззрения, их буду-
щее обеспечено. 
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Н. Костомаров одним из первых 
в историографии сделал по-

пытку определить основные вехи со-
циальной политики правительства 
Б. Хмельницкого; показал изменения, 
которые произошли в украинском 
обществе в середине XVII в. Историк 
в своих работах сумел выделить уз-
ловые моменты, связанные с ломкой 
традиционных социальных институ-
тов Речи Посполитой, зарождением 
качественно новой социально-эконо-
мической модели.

Характеризуя положение духовен-
ства во время гетманата Б. Хмельниц-
кого, Николай Иванович использовал 
статьи мирных договоров казацкой 
Украины с соседними государства-
ми, гетманские универсалы и корре-
спонденцию. Так, Зборовский дого-
вор (август 1649 г.) де-юре позволял 
киевском у митрополиту (в то время 
ним был Сильвестр Коссов) и епи-
скопам принимать участие в работе 
сеймов, правда “эти решения оста-
вались на бумаге” [5, с. 394]. Кроме 
этого, православным церквям и мо-
настырям было частично возвращено 
отобранные помещения и имущество, 
а луцкая, холмская, витебская и ча-
стично перемышльская епархии были 
переданы под управление киевского 
митрополита. Духовенство освобож-
далось от всех повинностей, стаций 
и работ; подчинялось исключитель-
но митрополиту и сохраняло право 
духовного суда по старым обычаям 
без вмешательства светских судов [8, 
с. 380-381]. А также была разрешена 
деятельность братств, школ и типо-
графий, но на епископов и митропо-
лита возлагалась ответственность за 

содержание напечатанных книг [5, с. 
394-395].

Содержание Белоцерковского до-
говора (сентябрь 1651 г.) не заключа-
ло в себе ограничений относительно 
духовенства и церковного землевла-
дения [5, 546-547]. Но на Правобе-
режной Украине магнаты и шляхта, 
поддерживаемые католическим ду-
ховенством и иезуитами, стремились 
возобновить порядки, которые были 
до начала революционных событий, 
наказать чернь и сломать её духовно, 
а этого нельзя было делать, не затра-
гивая духовенства. Б. Хмельницкий со 
своей стороны выдавал грамоты цер-
ковным учреждениям, подтверждая 
их собственнические права, наруше-
ние которых каралось смертью [2, с. 
30].

Выясняя положение православно-
го духовенства времен “Хмельниччи-
ны” следует осознать, что нельзя ото-
ждествлять права и привилегии выс-
шего духовенства с реалиями жизни 
рядовых служителей культа. Н. Косто-
маров характеризировал положение 
низшего духовенства как “плачевное”: 
епископы и архимандриты относи-
лись к нему грубо, облагали налогами 
в свою пользу, наказывали заточением 
и побоями, при этом ни перед кем не 
отчитывались в своих действиях [13, 
с. 107].

Относительно украинского шля-
хетства историк в своих работах при-
держивался мысли, что оно стало 
“предателем” своего народа. Такая 
точка зрения была характерной как 
для ранних [4; с. 6], так и для более 
поздних исследований [5, с. 18-25]. 
По этому поводу исследователь писал 

следующее: “Не имея солидарности 
с народом, оно не имело её и между 
собой; лёгкость, с которой украинское 
дворянство лишилось прежней народ-
ности, осталась и утвердилась в их ха-
рактере” [4, с. 372-373].

В начале освободительной борьбы 
Б. Хмельницкий считал, что их долж-
ны возглавить выходцы из знатных 
украинских родов, но уже на протя-
жении первого года гетман понял, что 
это невозможно, поскольку это проти-
воречило интересам и сущности само-
го сословия. Правда, представители 
мелкой и средней шляхты поначалу 
осторожно, а потом всё более реши-
тельно присоединялись к “повстан-
цам” [9, с. 401]. После Зборовского и 
Белоцерковского договоров Б. Хмель-
ницкий неоднократно издавал универ-
салы, которые имели целью защиту 
прав и вольностей шляхты, подавлял 
селянские протесты. Этими действи-
ями он стремился создать не только 
видимость исполнения условий мир-
ных договоров, но и заручиться под-
держкой как можно большего количе-
ства шляхты, которая имела должный 
уровень образования, военного опыта, 
“ведь лишь одной саблей мощного 
государства не построишь” [10, с. 30-
31].

Сначала отдельные соратники гет-
мана (М. Кривонос, Ф. Джеджалий, 
М. Небаба и другие), как утверждал 
ученый, крайне враждебно относи-
лись к шляхте, видя в ней главную 
причину бед украинского народа. Но в 
течение боевых действий произошла 
ротация командного и администра-
тивного штата, на руководящие долж-
ности всё чаще назначались выходцы 
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из шляхетства. Да и сам Б. Хмельниц-
кий считал себя шляхтичем, желал 
упрочить наследственный гетманат 
(монархическую форму правления). В 
дальнейшем происходило сближение 
казацкой старшины и мелкой шляхты 
посредством брака, побратимства и т. 
д. [10, с. 34].

Историк на основании анализа 
“копий Московских статей 1654 г.” 
высказал интересное предположение, 
что шляхта и казацкая полково-сотен-
ная старшина были разделены в сво-
их правах и вольностях. Так, первая 
пользовалась теми же правами и при-
вилегиями, что и во времена польских 
королей, избирала себе представите-
лей в правительства, судилась в от-
дельных судах (земских и подкомор-
ских). Правда, подчёркивает исследо-
ватель, непременным условием было 
принятие православия [5, с. 647]. Что 
касается казацкой старшины, то она 
должна была получать жалованье с 
царской сокровищницы, а полковники 
могли иметь ещё и мельницу по со-
гласию гетмана. То есть зависимость 
старшины от Б. Хмельницкого была 
значительно большей, чем шляхты [5, 
с. 648].

Особенное внимание Н. Косто-
маров уделял казачеству. Польские 
историки XIX в., в частности Т. Пада-
лица, даже упрекали исследователя в 
“восхвалении” и “легитимизации” ка-
зацтва в качестве сословия [7, с. 30]. 
На что последний ответил кратко, но 
точно: “Нельзя делать пятном народу 
или обществу происхождение его от 
разбойников. И вообще, возможно ли 
вменять народу или обществу в вину 
любое происхождение”? Историк при-
звал своего оппонента воздержаться от 
“донкихотства” и спекуляции истори-
ческими фактами [7, с. 31]. Вдобавок 
исследователь высказал следующую 
мысль: “Мы совсем не стыдимся ни 
Павлюков, ни Наливайков, ни Карме-
люков, ни Тараненков: наоборот, если 
эти люди являлись в дикой варварской 
форме – всё-таки, это были люди, вы-
ражавшие надежды, глубоко спрятан-
ные в народном сердце” [7, с. 29].

По мнению Н. Костомарова, зна-
чение Запорожской Сечи в 1648-1649 
гг. было определяющим [17, с. 517]. 
Костяк восставшего войска состав-
ляли именно запорожцы [5, с. 186]. 
Но после присоединения реестровых 
казаков и простонародья (крестьян и 
мещан) социальная база восставших 
значительно расширилась: “освобож-
дение Украины осуществлял весь на-
род, который был равен казакам” [3, 
с. 46]. После первых побед казаки 
стремились, “чтоб магнатское землев-
ладение на Украине было отменено, а 
король чтоб был над всеми главным” 
[5, с. 244]. Однако, ещё при жизни 
Б. Хмельницкого “в среде казаков 
также возникло деление на казаков 
значительных, к которым принадле-
жали чиновники1, как действующие, 
так и бывшие (бунчуковые товари-
щи2), шляхтичи, присоединившиеся к 
казакам, и в общем богатые казаки, и 
простых, которых значительные назы-
вали казацкой чернью и которые, при 
случае, были готовы активно противо-
стоять первым” [5, с. 395].

При характеристике положения 
крестьян накануне национально-осво-
бодительного движения украинского 
народа историк использовал записки 
французского инженера Г. Боплана 
а также современника тех событий 
Ш. Старовольского и пришёл к выво-
ду, что они находились в наихудшем 
положении, судя по количеству по-
боров и повинностей (во все большие 
религиозные праздники платили день-
ги или давали сельскохозяйственную 
продукцию, каждый улей и домашнее 
животное подлежали учёту). Но наи-
более простонародье боялось постоев 
кварцяного войска, “воины которого 
грабили и забирали всё, что им нрави-
лось, бесчестили женщин и девушек” 
[5, с. 27-28].

В продолжение боевых действий 
1648-1649 гг. слово “казак” “пере-
стало означать исключительно при-
вилегированное сословие, а распро-
странилось на всю массу восставшего 
южнорусского народа” [5, с. 323].Об-
ращение в казака означало не только 

вооруженное сопротивление панской 
администрации, но и создание в ос-
вобождённых районах органов управ-
ления по “казацкой традиции” (изби-
рали атамана, судью, писаря и других 
должностных лиц). Гетман в течение 
первого года борьбы взял под свой 
контроль эти органы, подчинив пол-
ковникам и сотникам, которые отчи-
тывались лично перед ним [5, с. 323].

Но в результате военных дей-
ствий 1649 г. с Польшей был заклю-
чён Зборовский мирный договор, 
предполагавший возобновление маг-
натско-шляхетского землевладения 
на украинских землях. Это вызвало 
противостояние простонародья [14, 
с. 46]. “Крестьяне наотрез отказа-
лись служить господам”, убивали 
шляхтичей и их уполномоченных [5, 
с. 406-408]. Гетман вынужден был 
прибегать к силе, чтобы укротить эти 
протесты: “рубил головы, карал же-
стоко и без промедлений”, но это мало 
помогало [5, с. 408]. С марта 1650 г. 
резко возросло количество покрови-
тельствующих универсалов панам, 
возвращавшимся в свои имения [2, с. 
29]. Правда, они не рисковали лично 
делать этого, а посылали православ-
ных чиновников, по совету гетмана, и 
“должны были довольствоваться тем, 
что им дадут, и вести себя тихонько” 
[5, с. 409].

Относительно мещан и купцов 
гетман проводил взвешенную и после-
довательную политику по их защите. 
Он сохранил в ряде городов (Брацла-
ве, Виннице, Черкассах, Василькове, 
Овруче, Киеве, Переяславе, Нежине, 
Чернигове, Погаре, Малине, Козель-
це, Новгород-Сиверском и Стародубе) 
магдебургское муниципальное право, 
цеха и городские суды. Это было сде-
лано для того, чтоб заручиться под-
держкой городского патрициата, ре-
месленников и купцов, ведь без про-
дукции города армия была бы лишена 
военной амуниции [11, с.48]. Во время 
переговоров с правительством От-
томанской Порты в 1649 г. Б. Хмель-
ницкий добился для украинских куп-
цов права бестаможенной торговли 

1 В казацкой Украине не было разветвленного бюрократического аппарата, характерного, например, для Франции 
времён Людовика XIV, поэтому вместо слова “чиновник” уместнее использовать “должностное лицо”, что подчёркивает 
избирательность должности и демократические начала формирования управленческих структур.
2  Во времена гетманства Б. Хмельницкого бунчуковые товарищи уже вспоминаются в делопроизводстве и переписке, но как 
отдельное казацкое сословие они утвердились во время И. Мазепы и его последователей.
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на восточных рынках. Кроме этого, 
поддержка мещан имела и немало-
важное стратегическое значение, по-
скольку города были своеобразными 
опорными пунктами во время боевых 
действий, за стенами которых можно 
было защищаться или остановиться 
на постой [12, с. 19-21].

Н. Костомаров одним из первых 
в украинской историографии обра-
тил внимание на изменение нацио-
нального состава населения городов. 
Значительная часть евреев3 и поляков 
была уничтожена городским украин-
ским населением там, где утвердилась 
власть гетмана и его администрации, 
либо мигрировала на территории, под-
контрольные польской власти [5, с. 
406-407]. Кроме того, от власти было 
отстранено католиков, а их места за-
няли православные, языком делопро-
изводства стал древнеукраинский 
язык [5, с. 395].

После заключения “Переяслав-
ско-Московского договора 1654 г.” в 
городах должны были действовать 
администрации, сформированные из 
городского населения, налоги должны 
были собираться гетманскими упол-
номоченными. То есть вмешательство 
Москвы во внутренние дела казацкой 
Украины в это время было ограниче-
но на юридическом уровне [5, с. 647]. 
Относительно крестьян в одобренном 
русским правительством проекте до-
говора констатировалось следующее 
положение: гетман и его окружение 
сами рассмотрят “кто казак, тот в воль-
ности казацкой жить будет, а кто про-
стой, тот станет повинность по обы-
чаю его царского величества отдавать 
по-прежнему” [5, с. 649-650]. Историк 
высказывает уверенность, что именно 
это дало возможность на десятилетия 
отдалить введение в Украине “москов-
ских порядков, обычных для россиян, 
но странных и чуждых для украинско-
го населения” [9, с. 401].

Следовательно, заслуга Н. Косто-
марова в исследовании социальной 
структуры украинского общества вре-
мен “Хмельниччины” состоит в сле-
дующем: во-первых, историк первым 

в украинской историографии заметил, 
что в процессе революции изменилась 
национальная и конфессионая струк-
тура населения городов (было унич-
тожено значительную часть евреев 
и католиков), но при этом в ряде го-
родов осталось магдебургское право; 
во-вторых, исследователь охаракте-
ризовал массовое движение крестьян 
в 1650 г. за сохранение завоеваний 
в социально-экономической сфере 
(были отменены самые грубые формы 
взыскания простонародья) и назвал 
его “партизанской войной”; в-третьих, 
обратил внимание на двойственный 
характер гетманского правительства 
по отношению к шляхте, которая воз-
вращалась в свои имения: Б. Хмель-
ницкий де-юре поддерживал её стрем-
ление подавить протесты крестьян, но 
де-факто не заставлял простонародье 
исполнять повинности в пользу поль-
ских магнатов и панов, чтобы не ли-
шиться его поддержки; в-четвёртых, 
доказал, что в казацкой среде углуби-
лось имущественное расслоение, на-
чалось сближение позиций казацкой 
старшины и православной шляхты по-
средством браков, побратимства и т. д.
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Еще в первые века христианства в 
церковных книгах было принято 

записывать имена умерших священ-
нослужителей, благотворителей и 
прихожан, которые провозглашались 
во время богослужения, чтобы паства 
молилась за них. В Средние века эти 
церковные записи перешли в списки 
или календари, которые велись при 
духовных учреждениях и монастырях. 
Со временем категории тех лиц, ко-
торые увековечивались в некрологах, 
расширились: кроме подвижников и 
мучеников, пап и государей, еписко-
пов, настоятелей монастырей, некро-
логами фиксировалась смерь членов 
духовных орденов, жертвователей и 
лиц, заказавших вечные мессы.

В Русской империи этот жанр су-
ществует с момента зарождения в 
стране периодической печати – с на-
чала XVIII в. При этом в Положении 
об издании губернских газет 1837 г., 
утвержденном императором Никола-
ем I, предписывалось в неофициаль-
ном отделе публиковать некрологи 
известных в губернии лиц, заслужива-
ющих общего внимания.

Привлечение разнообразных по 
содержанию, форме и значению ис-
точников способствует углубленному 
анализу общественных и социо-куль-
турных процессов. Согласимся с ут-
верждением современного историка 
В.А. Денисенко, что некролог (как 
специфический жанр религиозного 
вещания) имеет определенные соб-
ственные структурные закономер-
ности, основанные прежде всего на 

справочных функциях, которым при-
сущи лаконичность и концентрация 
исключительной достоверности био-
графических фактов [1, 172].

Именно некрологи являются од-
ним из важных источников сведений 
об истории Русской Православной 
Церкви и деятельности ее представи-
телей. Материалы некрологов могут 
быть основой для углубленного из-
учения биографий отдельных лиц и их 
роли в общественной и религиозной 
жизни. Однако на сегодня они еще не 
стали объектом специального научно-
го исследования.

На страницах «Подольских епар-
хиальных ведомостей», которые на 
протяжений 1862-1905 гг. издавались 
Подольской епархией в г. Каменец-
Подольский, систематически печа-
тались некрологи. Оригинальность 
этих публикаций связана с тем, что 
они написаны по принципу «о покой-
ном плохого не говорят». Именно он 
и определял характер информации, 
заложенной в некрологе: часто сухая 
(без эмоциональной окраски), со сло-
вами уважения и благодарности. Это, 
к сожалению, не способствует объек-
тивной оценке деятельности человека. 
Однако положительной стороной ис-
точника является его информацион-
ное наполнение. В некоторых случаях 
некрологи содержат неизвестные фак-
ты из жизни священнослужителей, ко-
торые могли быть потеряны навсегда, 
если бы не появились в статье подоб-
ного рода.

Публикация некролога преследует 

несколько основных целей: сообщить 
определенному кругу людей о смерти 
известного им человека, перечислить 
факты его биографии и деятельности, 
обозначить время и место проведения 
панихиды. Формальная структура не-
кролога во все времена содержала 
именно эту информацию и в течение 
столетий не изменилась. Вместе с тем, 
некролог – это оценка чьей-то жизни 
в форме краткой биографии. Важно 
заметить, что именно фактор оценки 
– это тот элемент, который отличает 
некролог от стандартного новостного 
сообщения о смерти. Если цель по-
следнего – сообщить о факте смерти 
человека, обычно с подробностями 
и обстоятельствами этого события, 
то некролог дает оценку личности 
умершего, его характера, достижений, 
роли и значения для общества.

Проанализированные нами мате-
риалы некрологов, опубликованных 
на страницах «Подольских епархиаль-
ных ведомостей», условно можно по-
делить на пять групп: а) посвященные 
представителям высшего духовен-
ства; б) деятелям учебных духовных 
заведений – преподавателям, инспек-
торам, надзирателям и директорам; 
в) священнослужителям; г) государ-
ственным чиновникам; д) исследова-
телям региональной истории.

Мы сознательно прибегаем к об-
ширной характеристики различных 
классификационных групп некроло-
гов, чтобы максимально представить 
их специфические особенности. 

Наиболее информационно напол-
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ненными являются некрологи, по-
священные представителям высшего 
духовенства. Кроме краткой биогра-
фической информации, автор часто 
обращал внимание на личные каче-
ства священнослужителей. В заметке 
о смерти Митрополита Петры аравий-
ской Мелетия, читаем, что митрополит 
умел привлечь к себе и благородных, и 
простородных людей кротостью свое-
го обращения, спокойствием духа, 
святым взглядом на жизнь и ласковым 
словом, переходившим нередко в до-
брую и любезную шутливость [12, с. 
153]. За спокойный нрав русские люди 
обращались к нему «святый Петр», а 
местное христианское население, на-
зывало «Мутран-нур», т.е. «архиерей 
света» [12, c. 154]. Когда не было в 
Иерусалиме ни русской мисси, ни кон-
сульства, преосвященный Мелетий 
был помощью для всех православных 
христиан – за личные средства отправ-
лял паломником домой, давал взаймы 
и т. д. Узнав о кончине митрополита, 
люди, оставив свои дела, хлынули 
прощаться с дорогим и незабвенным 
духовником-владыкой. Кроме право-
славного населения, профессоров и 
воспитанников Богословского учили-
ща иерусалимской патриархии, все 
христианские сообщества, включая 
римских католиков, участвовали в 
похоронной процессии [12, c. 155]. 
Присутствие на похоронах Мелетия 
людей разных социальных групп и 
конфессий свидетельствует о глубо-
ком почтении и уважении, которое он 
заслужил за годы своей пастырской 
деятельности.

В некрологах другой обозначен-
ной группы, касающихся наблюда-
телей духовных заведений, имеют 
особые черты. Достаточно показа-
тельным в этом плане является публи-
кация о начальнице Подольского жен-
ского училища духовного ведомства 
Наталье Иосифовне Покровской [7]. 
Наталья Иосифовна была определен-
на на должность начальницы 22 марта 
1872 года и занимала ее четырнадцать 
лет. Она всегда пользовалась особым 
вниманием высшего руководства, 
которое ценило ее плодотворную де-
ятельность [7, c. 172]. Н.И. Покров-
ская добросовестно исполняла свои 
обязанности как руководитель, зани-
малась делами благоустройства, жерт-

вовала своим отдыхом, впоследствии 
чего часто болела. Однако основное 
ее внимание было сосредоточено на 
организации учебно-воспитательного 
процесса. К каждому сотруднику или 
воспитаннице она имела особый под-
ход, проявляла интерес к мельчайшим 
деталям, была доброй и снисходитель-
ной [7, c. 175]. Такая характеристика 
свидетельствует о Н.И. Покровской, 
как о добродушном и сочувственном 
друге, человеке преданному делу, ка-
кую бы должность он не занимал.

Центральной темой таких некро-
логов является рассмотрение вопро-
са управления и организации учеб-
но-воспитательного процесса. Кроме 
того, эти материалы ценные относи-
тельно характеристики повседневной 
жизни того или иного человека.

Не менее информативно ценны-
ми есть некрологи священников. Они 
содержат достаточно подробные све-
дения об их жизненном пути, обще-
ственной и творческой деятельности, 
семейном положении, наградах, усло-
виях воспитания, а также характери-
зуют процесс становления личности. 
Ярким примером сказанного есть 
публикации, посвященные памяти 
протоиерея Гайсинского собора Фе-
дора Юцковского [8], протоиерея Льва 
Яворского [13], настоятеля Брацлав-
ского градского собора Евфимия Ло-
зинского [5], священника села Руско-
Крикливца Иоанна Добржанского [6]. 
Эти публикации имеют общие черты: 
почти все священники родились в се-
мьях священноcлужителей; образо-
вание получали в Подольской духов-
ной семинарии; кроме священницкой 
практики, активно занимались обще-
ственной (были членами благотвори-
тельных советов, сотрудниками епар-
хиальных попечительств о бедных 
духовного звания), образовательной, 
проповеднической, хозяйственной 
деятельностью. Отметим, что с 1875 
года редколлегией «Подольских епар-
хиальных ведомостей» была основана 
печать материалов о священнослужи-
телях Подольской епархии умерших 
в течении года [10, 11]. В публикации 
кратко подавалась биография, место 
служения, награды от лица высшего 
руководства. Считаем, что этот мате-
риал особо важен для исследования 
региональной истории, так как содер-

жит информацию о общественно-со-
циальной жизни Подолья.

Некрологи посвященные госу-
дарственным чиновникам менее ин-
тересны нам с точки зрения оценки 
деятельности. Эти публикации скорее 
всего носили новостной характер или 
почитание памяти, примером чего яв-
ляется некролог Д. Г. Бибикова [2]. В 
1837 г. он был назначен киевским, во-
лынским и подольским генерал-губер-
натором, активно и жестко проводил 
политику ослабления польского шля-
хетского сословия на Правобережной 
Украине, ликвидировал греко-католи-
ческую церковь, конфисковал имения 
католического духовенства. Правда 
автор заметки не был объективным и 
охарактеризовал Бибикова как госу-
дарственного мужа с целью подчер-
кнуть величие Русской империи. 

Несколько иным по содержанию 
есть материал о смерти королевы Ни-
дерландов Анны Павловны [9]. После 
вступления в брак с нидерландским 
наследником принцем Оранским, 
Анна занялась изучением нидерланд-
ского языка, литературы, истории, за-
ботилась об учреждении учебно-вос-
питательных заведений для детей из 
бедных семей, основала госпиталь и 
инвалидный дом. Также автор отме-
тил ее великодушие, простоту в обще-
нии, сдержанность, тесную связь с 
Россией.

Информационная наполненность 
последней группы некрологов предо-
ставляет для нас высокую ценность, 
так как она касается региональных 
исследователей Подолья. В большин-
стве случаев их биографии малоин-
формативные и не отражают научных 
интересов. А некрологические публи-
кации способны заполнить эти про-
белы, ярким примером чего служат 
некрологи кафедральных протоиереев 
П.Н. Троицкого [3] и М.З. Дороновича 
[4]. Павел Никитич Троицкий родился 
в семье кафедрального протоиерея г. 
Смоленска и первоначальное образо-
вание получил в Смоленской духов-
ной семинарии. После окончания Мо-
сковской духовной академии 1844 г. 
был назначен учителем в Подольскую 
духовную семинарию и проработав 10 
лет на должности профессора, оста-
вил ее по собственному желанию, так 
как уже тогда состоял законоучителем 



32

гимназии и ключерем кафедрально-
го собора [3, с. 381]. Кроме службы в 
гимназии он был наблюдателем вос-
кресной школы в г. Каменец-Подоль-
ский, членом училищного правления 
Каменецкого училища, Подольского 
статистического комитета, исполнял 
обязанности цензора и редактора «По-
дольских епархиальных ведомостей», 
учредителем, членом и казначеем 
Предтеченского братства. После пере-
вода в Таврическую епархию в 1874 г. 
был назначен кафедральным протоие-
реем и членом Таврической духовной 
консистории, активно занимался об-
щественной деятельностью. Отличи-
тельными чертами характера П. Тро-
ицкого были незлобие, доверчивость, 
мягкость и настойчивость в достиже-
нии цели [3, с. 385]. Он был всегда 
вежливым и почтительным, внима-
телен к сослуживцам и доступен для 
общения [3, с. 386]. Таким образом 
можно отметить, что П. Троицкий был 
активным участником общественной 
и социальной жизни Подолья. Его по-
служной список свидетельствует не 
только об успешной карьере, но и ха-
рактеризирует его как трудолюбивого 
и уважаемого человека.

Кафедральный протоиерей Мо-
исей Захарьевич Доронович после 
окончания курса наук в Подольской 
духовной семинарии со степенью 
студента, в 1851 г. был рукоположен 
в сан священника Свято-Михайлов-
ской церкви с. Нетечинец-Новых Ле-
тического уезда. Позже был переве-
ден в Покровскую церковь на Руских 
фольварках г. Каменец-Подольского 
[4, с. 973]. Во все время пастырского 
служения М. Доронович занимал раз-
личные должности по епархиально-
му управлению и духовно-учебному 
ведомству, также был членом Духов-
ной Консистории и Епархиального 
Попечительства о бедных духовного 
звания, Епархиального Училищного 
совета, членом Историко-статистиче-
ского Комитета по описанию Подоль-
ской епархии, председателем разных 
церковно-приходских попечительств 
и т. д. [4, с. 974]. За сорокалетнюю 
деятельность в интересах церкви 
приобрел к себе уважение и доверие 
Архипарстырей, поэтому не раз был 
удостоен наград. Своею приветливо-
стью, простотою, мягкосердечностью, 

отзывчивостью, кротостью, заслужил 
глубокое уважение местного населе-
ния и сослуживцев. Он неоднократ-
но помогал из собственного кармана 
бедным и сиротам, при относительно 
ограниченных средствах. Умер Мои-
сей Захарьевич 9 сентября 1891 г. от 
острого воспаления легких и был по-
гребен со всеми почестями.   

П. Троицкий и М. Доронович были 
авторами многочисленных публика-
ций и систематически печатались в 
«Подольских епархиальных ведомо-
стях». Их публикации были посвяще-
ны разным сферам общественной и 
культурной жизни Подолья, но особо 
ценными есть материалы исследова-
ния истории городов и сел, монасты-
рей и церквей Подольской епархии. 
Они заметно отличались научным 
подходом, содержанием, привлечени-
ем всевозможных источников.

В результате анализа и система-
тизации обследуемого материала мо-
жем констатировать, что некрологи 
известных и малоизвестных деяте-
лей, опубликованные в «Подольских 
епархиальных ведомостях», являются 
одним из важных источников инфор-
мации о жизненном пути и основных 
видах деятельности духовенства. В 
таких публикациях часто хранятся 
сведения о событиях, которые отсут-
ствуют или не могут быть освещены 
в других источниках. Довольно часто 
некрологи – единственный источник о 
жизнедеятельности той или личности. 
Большинство из них характеризуют-
ся сходством, однако в зависимости 
от видовой группы они могли иметь 
свои особенности. Вместе с тем, не-
крологи позволяют выделить важную 
информацию о повседневной жизни 
служителей Церкви, общественных, 
социальных и культурных процессах 
Русской империи в целом и Подолья 
в частности. 
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Период с момента окончания во-
йны и до начала 1950-х гг. связан 

с восстановительным этапом в исто-
рии Сибирского физико-технического 
института, основными задачами кото-
рого стали восстановление кадрового 
состава, довоенного объема тематики 
и финансирования исследований. Для 
решения данных задач требовалось 
длительное время, что можно объяс-
нить затяжным характером восстано-
вительного периода в стране в целом, 
вызванного организационными, ма-
териальными и бытовыми трудно-
стями, ставшими логическим итогом 
длительной, кровопролитной войны, 
потребовавшей максимальной консо-
лидации и напряжения сил страны. 
С другой стороны в связи с процес-
сами реконверсии милитаризирован-
ной за годы войны промышленности 
Сибири и ускорения темпов её раз-
вития для восстановления народного 
хозяйства увеличивалась нагрузка на 
научно-образовательный комплекс[1, 
С. 67-70]. Тематика исследований, 

развитие научных направлений, под-
готовка кадров в научных и образо-
вательных учреждениях Сибири на-
прямую увязывалась с первоочеред-
ными задачами народного хозяйства 
страны. Об этом красноречиво гово-
рил в своем докладе, посвященном 
20-летию СФТИ, директор института 
В.Д. Кузнецов: «В настоящее время 
мы должны заниматься проблемами 
не только сегодняшнего дня, но и об-
ращаться к большим перспективным 
проблемам с расчетом на ближайшее 
будущее. <…> Нам необходимо укре-
пить тесную связь с научными работ-
никами-практиками, перенести наши 
исследования из наших лабораторий 
на заводы…»[2, Д. 1870. Л. 100]. При 
этом, по мнению В.Д. Кузнецова, 
СФТИ должен играть роль консолиди-
рующего центра развития и «насажде-
ния» физической науки на периферии 
страны, повышения квалификации на-
учных работников Сибири[3, Д. 90. Л. 
7-8]. Как видно из последних слов, по 
прошествии определённого времени 

В.Д. Кузнецов несколько скорректи-
ровал свои взгляды на соотношение 
ролей науки и промышленности (хотя 
период дискуссий по этому вопросу 
давно уже был в прошлом)[4, С. 151]. 

В послевоенный период одним из 
основных направлений деятельности 
СФТИ являлась подготовка высоко-
квалифицированных кадров для на-
родного хозяйства страны. Важное 
значение в институте уделялось орга-
низации и контролю за качеством на-
учной работы студентов физических 
факультетов ТГУ, которые проходили 
практику и выполняли курсовые и 
дипломные работы в лабораториях 
СФТИ. 

Кроме того, студенты старших 
курсов активно привлекались к рабо-
там по оказанию помощи заводам и 
промышленным предприятиям Сиби-
ри. Об этом красноречиво говорит тот 
факт, что в 1951 г. 46 из 117 студентов 
физического факультета ТГУ, зани-
мающихся научно-исследовательской 
деятельностью в СФТИ, выполняли 
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научные работы в рамках хоздого-
воров с промышленными предпри-
ятиями Сибири[3, Д. 95 а. Л. 22]. При 
этом, исследования, разрабатываемые 
студентами, имели важное значение 
для промышленности, а их результаты 
в кратчайшие сроки реализовывались 
на практике. Так, студенткой Г.Р. Быч-
ковой под руководством научного со-
трудника СФТИ В.А. Преснова и при 
содействии главного технолога завода 
«Сибкабель» Л.З. Реута и технолога 
цеха А.В. Оболенцова в лаборатории 
физики диэлектриков был разработан 
прибор для обнаружения дефектов в 
изоляции кабеля. Этот прибор значи-
тельно повышал качество электри-
ческого кабеля, а также во много раз 
ускорял процесс контроля готовой 
продукции, что дало возможность за-
воду увеличивать оборачиваемость 
оборотных средств. За разработанный 
прибор Г.Р. Бычкова получила премию 
Министерства высшего образова-
ния[5, Д. 1203. Л. 58]. В 1951 г. студен-
ты-дипломники выполнили комплекс 
работ по исследованию манометриче-
ских пружин, латунных трубок и ста-
лей, применявшихся в производстве 
на Томском заводе «Манометр», раз-
работали методики производственных 
испытаний термических характери-
стик стекла, исследовали свойства 
слюды нового месторождения, стекла 
и кварца, употребляющихся в произ-
водстве некоторых заводов и ряд др. 
практически значимых работ[3, Д. 95 
а. Л. 23]. В лаборатории дефектоско-
пии к активной помощи заводам были 
привлечены студенты В.Н. Детинко, 
И.Ф. Добровольский, Э.С. Воробей-
чиков и др.[6, С. 83]. Привлечение 
студентов к выполнению практически 
значимых для сибирской промышлен-
ности тем значительно повышало их 
уровень и навыки ведения научно-
исследовательской работы. Впослед-
ствии из числа упомянутых выше и 
других студентов многие продолжили 
заниматься научной деятельностью, 
стали известными талантливыми уче-
ными и педагогами. Таким образом, 
за счет талантливых и отличившихся 
в научной деятельности студентов 
формировался кадровый состав ин-
ститута. 

Тематика исследований, в основ-
ном, оставалась традиционной, разра-

батывались те же направления, что и в 
довоенный период. Это исследования 
в области физики твердого тела, спек-
троскопии и люминесценции, электро-
магнитных колебаний и ионосферы[7, 
С. 7]. Данные исследования были 
весьма актуальными для обороны и 
народного хозяйства страны, а глав-
ное – позволяли обеспечить массовую 
подготовку квалифицированных фи-
зиков и инженеров-физиков[8, С. 153].

Значительная часть проводимых в 
институте исследований имела прак-
тическую направленность, а их ре-
зультаты находили широкое примене-
ние на предприятиях Сибири. Однако 
уже в то время перед коллективом ин-
ститута стояли задачи развития новых 
научных направлений и расширения 
связей с производством.

Совместно с партийной организа-
цией и руководством института была 
разработана программа укрепления 
научно-технического связей СФТИ 
с промышленными предприятиями 
Сибири, прежде всего г. Томска. Толч-
ком для этого послужило решение 
партбюро СФТИ от 5 апреля 1948 г. 
об организации работы по помощи 
промышленности[9, Д. 4. Л. 5]. В ре-
зультате, заместителем директора по 
научной части К.А. Водопьяновым, 
ученым секретарем К.В. Савицким и 
секретарем партбюро В.И. Данило-
вой была проведена большая органи-
зационная работа по формированию 
бригад научных сотрудников, которые 
выезжали с целью ознакомления с 
проблемами и нуждами промышлен-
ности на предприятия и заводы г. Том-
ска. В ходе этих выездов заведующие 
и научные сотрудники лабораторий 
беседовали с руководителями заводов, 
цехов, рядовыми инженерами, техни-
ками, стахановцами, выясняли нужды 
заводов, возможные виды помощи, на-
мечали характеристики и конкретные 
варианты тем заданий[6, С. 86]. Боль-
шую работу в этом направлении про-
вели заведующий лабораторией де-
фектоскопии доцент А.Б. Сапожников 
и сотрудники лаборатории Б.П. Каш-
кин, Н.В. Мирошин, сотрудники ла-
боратории физики диэлектриков до-
центы К.А. Водопьянов, А.М. Венде-
рович, сотрудники лаборатории реза-
ния К.В. Савицкий, Г.Д. Полосаткин, 
В.Н. Кащеев, которые побывали на 

всех заводах Томска[5, Д. 1203. Л. 54]. 
В результате этого мероприятия 

были выяснены потребности и запро-
сы томских предприятий, на основе 
которых происходил пересмотр пла-
нов научно-исследовательской работы 
лабораторий на последующие годы[6, 
С. 86]. В лабораториях института 
были составлены конкретные, с указа-
нием сроков работы и исполнителей, 
планы научно-технической помощи 
промышленности, намечалось прове-
дение ряда научно-технических сове-
щаний научных работников института 
совместно с инженерно-технически-
ми работниками г. Томска и др. горо-
дов Сибири[5, Д. 1203. Л. 55].

Сотрудники института принимали 
активное участие в решении много-
численных разнообразных научно-
технических проблем и запросов со 
стороны промышленных предприятий 
Сибири. В качестве примера можно 
привести ряд конкретных разработок, 
выполненных сотрудниками СФТИ в 
1949 г. Доцент Б.П. Кашкин успешно 
разработал и внедрил на заводе «Сиб-
кабель» прибор по обнаружению мест 
обрыва и замыкания жил в кабеле. 
Прибор был сконструирован научным 
сотрудником СФТИ Н.В. Мирошиным 
под руководством доцента А.Б. Са-
пожникова[6, С. 109]. М.А. Кривовым 
и К.А. Водопьяновым были исследо-
ваны электрические свойства слюды 
Восточно-Сибирского месторожде-
ния для Нижне-удинской и Иркутской 
слюдяных фабрик и дано заключение 
о возможности их применения. 

Основными формами научно-тех-
нических связей СФТИ с промыш-
ленными предприятиями были гос-
бюджетные, хоздоговорные работы и 
социалистические обязательства. В 
1949-1951 г. институтом было разра-
ботано 75 научно-исследовательских 
тем, выполненных по запросам раз-
личных промышленных учреждений 
многих городов Сибири. Основная 
часть крупных научно-исследователь-
ских тем включалась в тематический 
план госбюджетных работ. Наряду с 
госбюджетной тематикой в 1950-е гг. 
получили распространение хоздогово-
ра, заключаемые институтом с отдель-
ными заводами и ведомствами на раз-
работку интересующих их вопросов. 
Только в 1949-1951 гг. в рамках хоздо-
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говоров институтом было выполнено 
работ на общую сумму свыше 1 млн. 
руб.[3, Д. 95 а. Л. 2] 

Широкое распространение в 1950-
е гг. получили договора о социалисти-
ческом обязательстве. В рамках дан-
ных договоров, составляемых ежегод-
но, каждая лаборатория должна была 
выполнить определенное количество 
научных тем и разработок, имеющих 
практическое значение, проводить 
консультации и экспертизы, обучать 
специалистов промышленных пред-
приятий[6, С. 94]. Конкретные резуль-
таты научных исследований в виде 
приборов и разработок, за исключе-
нием дорогостоящих работ, переда-
вались заводам безвозмездно. Только 
в 1949-1951 гг. сотрудниками инсти-
тута было проведено свыше 900 кон-
сультаций и около 500 экспертиз для 
промышленных предприятий Томска, 
Новосибирска, Красноярска, Иркут-
ска, Свердловска[3, Д. 95 а. Л. 21-23]. 
Соцобязательства в послевоенный пе-
риод стали одной из наиболее распро-
страненных форм мобилизации высо-
коквалифицированных специалистов 
на выполнение нужд и запросов на-
родного хозяйства. 

В целях укрепления научно-тех-
нических связей с промышленными 
предприятиями институтом при ак-
тивной организационной и финансо-
вой поддержке со стороны городской 
и областной партийных организаций 
регулярно организовывались регио-
нальные конференции с привлечени-
ем ученых и представителей промыш-
ленности Сибири.

Так, например, в 1947 г. на базе 
СФТИ была проведена Всесибирская 
научная конференция по физике твер-
дого тела. На конференции с участием 
научных сотрудников вузов и НИИ 
Сибири, представителей партий-
ных и промышленных организаций 
г. Томска обсуждались практически 
значимые проблемы физики твердого 
тела и физики резания металлов. С 
другой стороны, представители про-
мышленных предприятий выдвинули 
для обсуждения и научной разработки 
ряд наиболее важных и значимых про-
блем производства[6, С. 84]. В резуль-
тате работы конференции укрепились 
производственные связи института 
с промышленными предприятиями 

Сибири, были намечены конкретные 
мероприятия по решению важных 
для промышленности, транспорта и 
дальнейшего развития физики твердо-
го тела задач. Конференция получила 
высокую оценку, а организаторам кон-
ференции была объявлена благодар-
ность от имени министра высшего об-
разования СССР С.В. Кафтанова[10, 
Л. 102]. 

Данные конференции способство-
вали укреплению производственных 
и коммуникативных связей ученых 
института с научным сообществом и 
представителями промышленности 
Сибири. При этом, активная органи-
зационная и финансовая поддержка 
со партийных организаций города и 
области свидетельствовала о высокой 
значимости конференций в решении 
актуальных и практически значимых 
проблем народного хозяйства. Показа-
тельным является мнение руководства 
СФТИ о значении этих конференций. 
Заместитель директора по научной 
работе К.А. Водопьянов и ученый 
секретарь института М.А. Кривов в 
отчете в обком ВКП (б) давали следу-
ющие характеристику проведенным 
в институте конференциям: «Ученые 
института, оказывая помощь промыш-
ленности Сибири, сами непрерывно 
обогащаются от непосредственной 
связи с производством, с практи-
кой, что имеет важное значение для 
успешного выполнения научных во-
просов большой теоретической важ-
ности, не скатываясь на путь только 
узко-прикладного значения»[6, С. 83]. 
Частота проведения, научная разнона-
правленность, активное участие пред-
ставителей научных и промышленных 
организаций Сибири в конференциях 
подтверждали высокий статус и значе-
ние СФТИ как единственного на вос-
токе страны центра научных исследо-
ваний в области физики, подготовки 
высококвалифицированных кадров и 
оказания научно-технической помощи 
промышленности Сибири. 

Таким образом, в первое послево-
енное десятилетие СФТИ смог вос-
становить кадровый состав и довоен-
ный объем и тематику исследований. 
Дирекцией СФТИ в деятельности 
института были разработаны и после-
довательно претворялись в жизнь эф-
фективные модели интеграции науки, 

образования и производства. В даль-
нейшем данная политика способству-
ет развертыванию крупномасштабных 
исследований в перспективных обла-
стях науки и техники, положит начало 
формированию новых научных школ 
и направлений, численному росту 
института, укреплению материаль-
но-технической базы исследований. 
Несмотря на все сложности восстано-
вительного периода, СФТИ подтвер-
дил свой статус одного из ведущих 
центров в области физических иссле-
дований и подготовки высококвали-
фицированных кадров и играл важное 
значение в модернизации народного 
хозяйства страны. 
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Формирование гуманитарных 
ценностей каждой историче-

ской эпохи всегда опирается на две 
взаимосвязанные тенденции – усто-
явшиеся во времени традиции, объ-
единяющие прошлое и настоящее, и 
современные тенденции, имеющие 
вектор временной направленности от 
настоящего к будущему. 

Взаимодействие традиций и со-
временных тенденций  в процессе 
формирования ценностей имеет не 
только временной, но и простран-
ственный аспект, поскольку в эпоху 
глобализации традиции закрепляют 
связь ценности с пространством этно-
са, тогда как современные тенденции 
– с глобальным пространством. 

Сегодня становится очевидным, 
что сохранение, воссоздание и даль-
нейшее развитие культурных ценно-
стей возможно не только в процессе 
репрезентации этой ценности в рам-
ках этнической культуры и изначаль-
ной языковой системе, но и в иных 
языках культуры, что и создает воз-
можности бесконечного ее тиражиро-
вания во времени и пространстве.

Важным средством формирования 
современных гуманитарных ценно-
стей является музыка. А это значит, 
что вновь актуализируется философ-
ское осмысление музыки в ее перво-
начальном значении - как «Музыки 
Мира» («musica mundana»). 

Музыка Мира – одно из самых 
древнейших пониманий озвученного 
Космоса и космического происхожде-

ния музыки, когда, с одной стороны,  
музыка сфер, издаваемая планетами, 
организует Космос, а с другой, - Кос-
мос порождает музыку. В результате 
музыка становится гармонизирую-
щим началом движения космических 
сфер, это же свойство музыки – гар-
монизация - распространяется затем 
на общество и человека.

Такое осознание музыки наблюда-
ется в культурах многих народов Евра-
зии: в древнетюркской, китайской, гре-
ко-римской (античной) и европейской 
(периода средневековья) цивилизаций.  
При этом философское осмысление 
связи Музыки и Космоса интерпрети-
ровалась в этих культурах в самых раз-
нообразных формах: не только в самих 
философских концепциях и доктринах, 
но и в предшествующих им мифах и ле-
гендах, тайных Мистериях и литератур-
ных памятниках.

Гармония и Музыка Мира в древ-
нетюркской, китайской и арабской 
цивилизациях. Осмысление истории 
человечества, цивилизации или от-
дельного народа всегда имеет своим 
отправным пунктом вопросы Перво-
творения, Первоначала. В этом смыс-
ле тюркская мифология о Первотворе-
нии во многом выявляет общность ос-
новных мотивов с мифологией других 
народов. Но в отличие от других ци-
вилизаций, в которых Первоначалом 
выступал образ Хаоса,  в тюркском 
Миро-представлении Первоначалом 
была «Вселенная-Тенгри» как образ 
совершенной Гармонии. 

Многочисленные мифы о Перво-
творении у многих тюркских народов 
связаны с именем Коркута. З.Гасанов, 
исследуя царских скифов установил, 
что первым царем скифов был млад-
ший сын первоскифа Таргытая – Ко-
лаксай. Он был «возведен в статус 
«бога войны, грома и молнии» – кур, 
куар, кор, гор, кол, чур. Поэтому в 
тюркских эпосах его образ выражался 
не им самим, а его пророком Корку-
том, имя которого означает «носитель 
души Кора»» [1]. Именно поэтому 
весь комплекс мифов о Коркут-ата 
относится к образам первоскифов, а 
по времени происхождения – к мифи-
ческим периодам истории «царских 
скифов», расселившихся на обшир-
нейших территориях Евразии в I тыс. 
до н. э. По утверждениям Геродота это 
были племена из Азии, по археологи-
ческим версиям Р.Гроссе – из  Турке-
стана и Западной Сибири.

Коркут считается праотцом  этно- 
и культурогенеза тюркского суперэт-
носа. Коркут – этот образ Воина-Му-
зыканта выступает в тюркской ци-
вилизации как мифологизированная 
связь, задающее единство Неба-Тен-
гри (Музыка) с Землей (Воин-всад-
ник). Не случайно, поэтому именно 
эта фигура наиболее полно выразила 
гармоничность акта Первотворения 
и, тем самым, во многом определи-
ла единство и особенности тюркской 
культуры и менталитета.

Согласно мифам о Коркут-ата [2-
8], сотворение мира связано с Музы-
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кой и происходит в тот момент, когда 
Коркут вонзает свой кобыз в воды 
Сырдарьи. Это место и становит-
ся Центром Вселенной – жер кiндiгi 
(центр, «пуп земли»). 

Вера в то, что существует «пуп 
земли» распространена в космогони-
ческой мифологии многих народов. У 
греков это Дельфы, в Японии – Хита-
чи, у индийцев – Дели. Мир тюрков, 
в отличие от этих представлений мно-
гих народов, не рожден в смертельной 
схватке с Хаосом, а создан средствами 
высококонцентрированной гармонии 
– Музыкой, поэтому и «пуп земли» 
отмечается не актом пронзания копья, 
а пронзанием  священным музыкаль-
ным инструментом – кобызом. Вот 
почему у тюрков «пуп земли» – звуча-
щий, омузыкаленный. 

Более того, «пуп земли» – это не 
просто центр, но место концентрации 
космических, энергетических сил, 
связь-вписанность Земли в Космос, 
концентрация жизненных сил Зем-
ли. Для тюрков формой выражения 
этой концентрации является звук. Не 
случайным в этой связи является и 
тот факт, что Коркут, убегая от смер-
ти, обошел четыре стороны света, и, 
придя к берегам Сырдарьи, вонзив в 
нее Музыку – кобыз, осознал ее как 
Центр.

Отсюда можно сделать вывод, что 
Музыка в картине мира тюрков сопря-
гается с Космосом, определяется им, 
становясь при этом животворящим 
первоначалом на Земле. И поскольку 
связь Человека и Космоса пролегает 
по звуковым, музыкально-гармонич-
ным каналам, постольку и сам Космос 
тюрков – омузыкаленный, гармонич-
ный. 

Процесс разъединения – универ-
сальный сюжет космогонической ми-
фологии, который воспринимается 
различными народами как собственно 
акт Творения Мира, как рубежный мо-
мент в созидании Мира как живого. У 
тюрков же этому процессу разделения 
предшествовал процесс объединения 
путем установления Музыки как энер-
гетического канала.  В этом контексте 
именно музыка как энергетический 
туннель формирует время и простран-
ство всей тюркской космологии [9]. 

Исходя из сказанного, гармония 
тюркского Миро-здания может быть 

рассмотрена как музыкально-фило-
софская категория, поскольку именно 
музыка в тюркской  цивилизации соз-
дает гармонию макрокосмоса. Более 
того, Космос как объективный, вне 
человека существующий мир, для ко-
чевника-тюрка является той целост-
ностью универсального характера, ко-
торая представляет собой совершен-
нейшую позитивную гармонию. 

В связи с этим представляет ин-
терес и демиургическая фигура в ки-
тайской архаике – Куй (в дальнейшем 
трансформирующийся в человека 
Куя). Приведем лишь одну из легенд:

«Ай-гун, [правитель царства] Лу, 
спросил у Конфуция: “Глава музыкаль-
ного приказа-юечжэн куй был с одной 
ногой, тому можно верить?” Конфу-
ций сказал: “В старину Шунь, желая 
с помощью музыки воспитать Подне-
бесную, повелел Чуну и Ли найти Куя 
в дикой степи среди трав и предста-
вить ко двору, после чего Шунь сде-
лал его главой музыкального приказа. 
Затем Куй исправил [музыкальную 
систему] шести люй-ладов, привел 
в [гармоническое] равновесие пять 
шэн-нот, чтобы этим привести их в 
соответствие восьми фэн-ветрам, 
после чего Поднебесная полностью 
покорилась. Чун и Ли тогда решили 
было вновь направиться на поиски 
еще кого-нибудь, [но] Шунь сказал: 
“Музыка – это тонкая ци-воздушная 
материя, отмечающая ритм возрас-
тания и убывания неба и земли, по-
этому только мудрец способен при-
дать ей [качество] гармоничности. 
Такова основа музыки. Куй сумел при-
вести ее в гармонию, чтобы придать 
с ее помощью равновесие всему миру. 
Такого, как Куй, довольно и одного”» 
[10].

Как нам представляется, данная 
легенда – свидетельство проникнове-
ния в китайскую космогонию образов 
тюркской космоцентрической карти-
ны мира с демиургической функцией 
музыки. Прежде всего, обратим вни-
мание на имя мифологического пер-
сонажа – Куй. Выскажем предполо-
жение, что, по всей вероятности, оно 
исходит от названия основного казах-
ского музыкально-инструментального 
жанра «кюй». Согласно древнетюрк-
ской этимологической семантике кюй 
– высокое состояние, настроение, на-

строй, подъем и т. д. Найден он явно 
на степных просторах территории 
расселения тюркских народов, сосед-
ствующих с Китаем : «повелел Чуну 
и Ли найти Куя в дикой степи среди 
трав». В связи с этим можно выдви-
нуть версию о том, что великий Кон-
фуций знал о том, что его степные 
соседи владеют музыкой как тем со-
стоянием, той «тонкой ци-воздушной 
материей», которая способна ввести 
в гармоническое равновесие Мир с 
его ритмом «возрастания и убывания 
неба и земли». 

В пользу такой гипотезы свиде-
тельствует сама китайская космого-
ния, когда первоначально Музыка, 
рожденная как гармония, была лишь 
следствием космогенеза, но не по-
рождала своей Гармонией Гармонию 
Космоса. У тюрков именно Гармония 
Музыки определяет всю Гармонию 
космогенеза.

Озвучен и космогенез древнеки-
тайской картины мира, что зафиксиро-
вано памятником «Люйши чуньцю»:

«Истоки музыкального звука чрез-
вычайно далеки-глубоки. Он рожда-
ется [с той] высотой-интенсивно-
стью, которая уходит в [неявленное] 
великое единое [дао]. Великое единое 
[дао] задает двоицу прообразов – лян 
и, двоица прообразов задает соот-
ношение инь-ян. Изменяясь, это со-
отношение [за счет] поляризации 
сил инь и ян [усиливается], образуя 
[индивидуальный] звуковой [образ]. 
[Перемешиваясь] как хуньдунь, [зву-
ковые образы] распадаются и вновь 
образуются, образуются и вновь рас-
падаются – [все это мы] определяем 
как постоянный закон неба-природы» 
[10]. 

Процесс образования неба и зем-
ли сопровождается первозвуком, а 
резонатором, созданным Хуньдунем 
(Паньгу), становятся мембраны неба 
и земли. «При этом звук, или звуки, 
рождающиеся в самый момент космо-
генеза, а затем сопутствующие каждо-
му новому циклу космического време-
ни, сразу гармоничны, это – музыка» 
[10].

Озвученный космогенез китайцев 
определил и их дальнейшую, развер-
тывающуюся в веках картину мира. 
Так, в этнокультурных традициях и 
шкале духовных ценностей музыка 
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всегда занимала высшие места, по-
скольку несла в себе «знание пред-
ков», что свидетельствует о том са-
кральном значении, которое имела 
музыка в китайской культуре. Об этом 
же свидетельствует и китайская «Кни-
га песен», которая, как считалось, яв-
ляется «записью Дао», ибо «в ритмах 
музыки реализуется великая функция 
Космоса – приводить в гармонию дела 
людей» [11].

Гармония рождается в музыке 
– эта мысль находит отражается и в 
философских воззрениях азиатских 
мыслителей. 

Так, уже в IV веке в Китае Дун 
Чжуншу отмечал, что «звук рождает 
гармонию, и, имея основой своей чув-
ство, он закрепляется в плоти и хра-
нится в костях» [11].

Аль-Фараби – один из крупней-
ших тюркских представителей сред-
невековой восточной философии IХ 
в. - связывает понятие гармонии, в 
первую очередь, с музыкой, стремясь 
затем обнаружить ее свойства в по-
эзии, душевных качествах человека, в 
государственном строе (трактаты «О 
музыкальной гармонии», «О взгля-
дах жителей добродетельного города» 
[12].

В арабской философии периода 
халифата понятию гармонии также 
придавалось большое значение. Уже 
первый ее крупный представитель 
аль-Кинди (IХ в.), классифицируя раз-
личные науки, в качестве отдельной 
науки выделяет гармонию, которая 
разрабатывается им в «Большой кни-
ге по гармонии». Аль-Кинди пишет: 
«Наука гармонии заключается в уста-
новлении отношения и в присоедине-
нии одного числа к другому, в разли-
чении соразмерного и несоразмерно-
го. Гармония имеет место во всем, и 
очевиднее всего она обнаруживается 
в звуках, в строении вселенной и в че-
ловеческих душах» - (курсив авт.) [12]. 
Для нас важно в этой концепции то, 
что она в своей основе максимально 
близко отражает существовавшую 
в восточном средневековье картину 
мира, которая представляет собой гар-
моничное целое, объединяющее Му-
зыку, Человека и Космос.

Гармония и Музыка Мира в евро-
пейской и русской философии. Мэн-
ли П. Холл, интерпретируя Секретные 

учения, обнаруживает, что пифагорей-
ская концепция раскрывает сведения, 
полученные Пифагором от жрецов 
различных Мистерий Азии, в кото-
рые он был посвящен. Известно, что у 
греков в учении пифагорейцев Космос 
оказывается гармонично устроенным 
целым, в котором небесные тела пред-
ставляют собой расположенные и на-
строенные в определенный музыкаль-
ный тон сферы. Движение их вокруг 
центрального мирового огня создает 
чудесную музыку, рождая «гармонию 
сфер». Гармония музыки для Пифаго-
ра была производной от математиче-
ских пропорций. Более того, считая, 
что данные пропорции установлены 
Богом и утверждают Вселенную, он 
сделал вывод о том, что числа пред-
шествуют гармонии. Поэтому «разга-
дать универсальные закономерности 
музыкальной организации при по-
мощи универсальных числовых за-
кономерностей считалось равносиль-
но разгадке принципов организации 
Вселенной» [13]. При этом Пифагор, 
открыв гармонические соотношения, 
посвящает своих последователей в это 
учение как в высшую тайну Мистерий 
[14].

Доктрина гармонии – централь-
ная в древнегреческой философии. На 
идее борьбы, диалектики единства и 
множества основано понимание гар-
монии Гераклитом. Универсальное 
понимание гармонии, относящееся и к 
космосу, и к человеку, выдвинул Пла-
тон: в ее основе лежит красота.

Аристотель объясняет гармонией 
устройство человеческого общества. 
При этом в качестве главной основы 
он выдвигает идею о пропорции, ко-
торая должна быть определяющей в 
распределении общественных благ. В 
эстетике Аристотеля гармония озна-
чает порядок, меру, симметрию, вели-
чину и середину. Таким образом, гар-
мония как понятие  разрабатывалась 
еще с эпохи античности. В классиче-
ском периоде античности весь Космос 
представлялся гармонично устроен-
ным и музыкально-звучащим телом.

Важность музыки в связях Чело-
века и Мира осознавалась и многими 
европейскими и русскими мыслите-
лями. Так, А. Шопенгауэр видит в ней 
мировую волю. «Музыка, - писал он, 
не касаясь идей, будучи совершенно 

независима и от мира явлений, совер-
шенно игнорируя его, могла бы до из-
вестной степени существовать, даже 
если бы мира вовсе не было, чего о 
других искусствах сказать нельзя» 
[15].

Ф. Ницше выводит музыку из ди-
онисических культов древности, он 
выражает свое понимание музыки как 
всеобщего и универсального содержа-
ния бытия и вводит весьма содержа-
тельный термин «дух музыки» [16]. 

Г. Спенсер отдает именно музыке 
приоритет в дифференциации пере-
живаний. Андрей Белый исходным 
пунктом действительности видит 
всякую форму искусства, тогда как 
конечным – музыку как чистое движе-
ние [17]. 

Из этого следует, что Музыка 
Мира становится важной темой ев-
ропейской и русской классической 
философии, направленной на осмыс-
лении роли музыки в многообразных 
связях Человека и Мира.

Некоторые сопоставления. В 
древности Музыка и в Азии, и в Ев-
ропе выражала гармоничность Миро-
здания, его упорядоченность и бытий-
ность. При этом у греков и китайцев 
Музыка была вписана в синхронный 
аспект описания Космоса, включен-
ный в состав Мира и выполняющий 
функции гармонизации Мира, тогда 
как в представлениях тюрков, наряду 
с этим, Музыка, будучи соучастником 
рождения Вселенной, раскрывает диа-
хронный аспект рождения Космоса. 
Поэтому, если у греков и китайцев 
Музыка – лишь следствие, сопутствие 
космогенеза, результат существу-
ющего Космоса, когда ее рождение 
обусловлено движением светил или 
звуками хаоса-шума, то для тюрка 
Музыка, наоборот, – Первопричина 
рождения Мира и его Гармонии, опре-
деляющая связь макро- и микрокос-
моса.

Весьма важное отличие азиатско-
го космоцентризма от европейского 
выражается в том, что, к примеру, 
китайский Космос – не только живой 
и звучащий (как у греков), но и слы-
шимый, правда, доступный только из-
бранным – жрецам – как посредникам 
между Небом и Землей. И как бы ни 
изменялась китайская картина мира 
на протяжении веков и тысячелетий, 
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неизменной оставалась ее главная 
черта – «единосубстанциональность, 
создаваемая субстанцией ци, единой 
для живого и неживого мира» [18]. 

И все же общим и для Европы, и 
для Азии являлось то, что именно Му-
зыке придавалось особое значение в 
плане объединения всего Космоса, его 
живого и неживого мира.

Такой высочайший статус музыки 
в цивилизациях Азии и Европы  об-
условлены не столько социокультур-
ным, сколько универсально-бытий-
ственным значением Музыки. Ибо 
Музыка становится не только худо-
жественным образом, но и  объединя-
ет в себе и выражает суть и красоту, 
гармоничность и трагичность мира, 
проявленного и непроявленного, по-
знаваемое явление и непознаваемую 
сущность.

Выводы. В современный период 
были утеряны первоначальные смыс-
лы, связанные с космоцентрическим и 
теоцентрическим миропонимаем. Му-
зыка потеряла свой статус божествен-
ности, сакральности и возвышенно-
сти, изменив свое функциональное 
назначение и перейдя тем самым в 
новую стадию своего существования 
- эстетическую. 

Современные тенденции разви-
тия культур в условиях глобализации 
выявляют устойчивую тенденцию, в 
которой взаимодействие традиций и 
инноваций приводят к формированию 
новых гуманитарных ценностей, ко-
торые отражают диалектику новых, 
углубленных связей человека с миром. 

Сегодня, как никогда, становит-
ся очевидной необходимость гармо-
низации этих связей. А это значит, 
что вновь актуализируются те пред-
ставления, которые исторически от-
ражали разнообразные формы таких 
взаимодействий. Из этого следует, что 
философское осмысление музыки как 
Музыки Мира способно вновь стать 
точкой отчета в формировании новых 
гуманитарных ценностей.
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Актуальность работы. В данной 
работе мы рассмотрим понятие 

«одиночества» в философии экзистен-
циализма. Эта тема представляет осо-
бый интерес, так как именно в рамках 
философии экзистенциализма сложи-
лись поистине уникальные концепции 
и обоснования одиночества в челове-
ческом существовании.  

Необходимо отметить, что в поня-
тии «экзистенция» синтезировались  
смыслы понятий «конечности» и «воз-
можности» – конечности (собственно-
го) существования и «возможности 
быть», которая самым непосредствен-
ным образом связана с необходимо-
стью самоконструирования и само-
трансцендирования [1]. 

Философия экзистенциализма 
предлагает большое количество стра-
тегий  осмысления одиночества и 
бытия с другими, однако мы остано-
вим свое внимание на самых показа-
тельных и полно разработанных. Мы 
ставим себе задачу особое внимание 
обратить на концепции Серена Кьер-
кегора и Мартина Хайдеггера, Н. Бер-
дяева и неко торых других представи-
телей философии экзистенциализма, 
рассмотреть их [3]. 

В рассуждениях этих философов 
категория одиночества гипертрофиро-
вана, иными словами, она имеет боль-
шую значимость, поскольку экзистен-
циалисты достаточно часто отмечали, 
что одинокое бытие позволяет найти 

подлинную свободу и открыть неогра-
ниченные возможности собственного 
самосовершенствования. Кроме того, 
категория одиночества всегда связано 
с представлениями о смерти, с её по-
стоянным предчувствием. Наконец, 
подлинное существование также свя-
зано с одиночеством [4]. 

Для Кьеркегора (1813-1855) под-
линное существование характеризу-
ется следующими определениями: 
решительный и единичный. Подлин-
ное существование связано с одиноче-
ством, поскольку человек в качестве 
единичного одинок, он «один во всем 
мире, один – перед лицом Бога» (Цит. 
по: 1). Для Кьеркегора принципиаль-
ную значимость имеет способность 
человека пройти одинокий путь, так 
как именно это является свидетель-
ством мужества человека.  

В целом, в концепции Кьеркегора 
одиночество и уединение – это путь 
к Богу: «В одиночестве… «рыцаря 
веры» заключены не только траге-
дия, «нужда и страх», но и высшая 
экзистенциальная свобода (в ее об-
ращенности к одному лишь Богу), и 
«героизм веры», и ее мужество, до-
ступны далеко не всем, и, наконец, 
тайна и чудо веры, не доступны ни 
для кого (в смысле их непостижимо-
сти со стороны)» [4]. То есть, одино-
чество не должно быть самоцелью, 
иными словами, человек уединяется 
в себе исключительно для того, чтобы 

предстать перед Богом.  Это событие 
для человека представляет особенную 
важность, можно даже сказать, что это 
самое главное событие в человеческой 
жизни, так как именно в этом событии 
человек себя «устанавливает». Кьер-
кегором было представлено харак-
терное для большинства концепций 
экзистенциальной философии опреде-
ление одиночества и его значимости. 
Одиночество предполагает отделение 
человека от других людей с целью вы-
явить собственную бытийную незаме-
стимость и приготовить свой дух для 
встречи с Другим, то есть, с Богом [4]. 

В концепции М. Хайдеггера (1889-
1976) одиночество связано со  струк-
турой «бытия с другими». Он отмеча-
ет, что бытие-с-другими сущностно 
характеризует присутствие, иными 
словами, оно означает «бытийный ха-
рактер вот-бытия как такового, равно-
изначальный бытию-в-мире» (Цит. по: 
1); во-вторых, данным положением не 
утверждается фактическое наличие 
подобных мне существ; в-третьих, 
само понятие «другие» не означает 
тех прочих, от которых человек себя 
отличает – «другие это наоборот те, 
от которых человек сам себя большей 
частью не отличает, среди которых 
он тоже» (Цит. по: 1). Из этого следу-
ет, что одиночество возможно опре-
делить как «модус соприсутствия»: 
«Даже бытие вот-бытия в одиночестве 
(Alleinsein) есть со-бытие в мире… 
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вот-бытие может быть одиноким, 
только будучи событием. С другой 
же стороны, одиночество вот-бытия 
не исчезает от того, что поблизости 
есть еще один экземпляр вида «чело-
век», или все десять…» (Цит. по: 3).  
Одиночество (Alleinsein) у Хайдегге-
ра – это дериват изначального бытия 
с другими, уединение же позволяет 
человеку найти и обрести себя, а не 
«рассеиваться» в людях. «Нахождение 
себя» невозможно без предваритель-
ного уединения. 

В экзистенциализме одиночество 
личности – это принцип замкнутого 
антропологического универсума. Лю-
бое индивидуальное бытие как тако-
вое основывается именно на внутрен-
ней изолированности человека. В том 
случае, если человек начинает взаимо-
действовать с миром, окружающими 
его людьми, его настигает холодная 
объективность, лишенная жизни [3]. 
Эта объективность превращает все 
внешнее во врага субъективности, что 
в свою очередь ведет к омертвению 
личности, её отчуждению и одиноче-
ству.

Представитель экзистенциализма 
Жан-Поль Сартр (1905-1980) утверж-
дал, что на пути человека возникают 
определенные задачи, и именно эти 
задачи формируют человека.  Для 
Сартра и всех представителей экзи-
стенциализма одиночество является 
вечным и неизменным состоянием 
человека в обществе, причем, чело-
век способен преодолеть одиночество 
только при помощи духовного уедине-
ния, ухода от общества. Сартр связы-
вал понятия одиночества и свободы. 
Причем, свобода для этого философа 
являлась чем-то сугубо личным, вну-
тренним, основой свободы всегда  вы-
ступает независимость от внешних 
принуждений [4]. 

Конечно, экзистенциализм пред-
лагает различные варианты решения 
проблем существования человека. 
Кьеркегор, о котором мы уже упоми-
нали ранее, говорил о важности от-
решения от разума, от приземленных 
представлений, призывал земные на-
дежды заменить на веру в сверхъесте-
ственное. 

Камю (1913-1960) полагал, что 
одиночество возможно преодолеть по-
средством свободы, однако достиже-

ние свободы возможно через презре-
ние к  миру, который философ считал 
абсурдным. Свобода для Камю – это 
преданность определенной идее, ко-
торая не зависит от желания человека 
добиться материальных благ и успеха. 
и видел свободу в незаинтересован-
ной и не сулящей успеха преданности 
идее.  

Особое место проблема одиноче-
ства занимала в творчестве Н.А. Бер-
дяева (1874-1948). В его трудах одной 
из главных является мысль о том, что 
в  прошлом люди находились в про-
странстве, которое можно охарактери-
зовать как сравнительно небольшое и 
ограниченное. Тем не менее, это вы-
зывало у них чувство сплоченности, а 
не ощущение потерянности, изолиро-
ванности и оторванности. Благодаря 
этому одиночество являлось крайне 
редким явлением. Современная жизнь 
создала для человека принципиально 
иные условия, на место ограниченно-
му пространству прошлого пришел 
целый мир, бесконечная Вселенная. И 
человек стал чувствовать, что вокруг 
него пустота, что люди оторваны друг 
от друга, что их разделяют расстояния, 
убеждения, социальное положение и 
т.п. Люди начали жить сами по себе, 
отчего у них и возникает ощущение 
собственной покинутости и появляет-
ся  щемящее чувство одиночества [3].

Н.А. Бердяев решительно выра-
жал свое несогласие с утверждением 
Декарта «Я мыслю, следовательно, су-
ществую». Бердяев говорит: «я» суще-
ствую, окруженный темной бесконеч-
ностью, и, следовательно, мыслю… 
«Я» изначально и первично» (Цит. по: 
3). Таким образом, одиночество явля-
ется следствием сознания и познания. 
Именно посредством сознания чело-
век входит в состояние одиночества, 
однако то же сознание способно по-
мочь человеку преодолеть это одино-
чество. Одиночество возможно тогда, 
когда человек понимает или думает, 
что он никому не нужен, что он по-
кинут или является лишним в этом 
мире.  Бердяев полагал, что одиноче-
ство человека связано с трансценди-
рованием: «Моя жизнь трансценди-
рует себя. Но это трансцендирование 
делает мучительным и болезненным 
мое существование, лишь поскольку 
оно не объективируется и не социа-

лизируется в мире. Но «Я» имеет свое 
существование лишь поскольку «Я» 
трансцендирует себя, во внутреннем 
существовании своем выходит к дру-
гому и другим» (Цит. по: 4).

То есть Н.А. Бердяев в своей 
философии стремится показать, что 
чувство одиночества не только пред-
ставляет собой результат жизненных 
обстоятельств, корень одиночества 
– само бытие человека, способ суще-
ствования его «Я». В труде «О назна-
чении человека» философом подроб-
но рассматриваются проблемы, свя-
занные с процессом познания, с эти-
кой, истоков зла и добра, назначения 
человека и его места в историческом 
процессе, в различных философских 
системах, мироощущения человека в 
целом.  Согласно концепции Н.А. Бер-
дяева, невозможно прийти к бытию, 
от бытия возможно изойти. Позна-
ние же является актом, посредством 
которого бытие просветляется, также 
философ говорит о самопознании бы-
тия.  Человек же – это тот сосуд, в ко-
тором сокрыта загадка как бытия, так 
и познания.  В философской концеп-
ции Бердяева человек предстает как 
истинная загадка этого мира, причем, 
через эту загадку лежит путь в бытию, 
возможно осуществление прорыва к 
самому бытию. Философ говорит о 
двойственности и неоднозначности 
человека как феномена: он же являет-
ся носителем смысла бытия, и он же 
совершает грехопадение, а значит и 
обрекает смысл бытия на поругание 
[3]. Утрата смысла бытия напрямую 
связана с одиночеством человека. 
Через обретение истинного смысла 
жизни возможно преодоление чувства 
одиночества. 

В целом, экзистенциалисты обо-
собленность человеческого бытия 
воспринимали как данность. Ими 
были сформулированы определен-
ные аспекты этой обособленности, а 
именно, «одиночество-неслиянность» 
и «одиночество-ответственность» [2]. 
Проблема «одиночества-неслиянно-
сти» очень ярко представлена в сужде-
ниях Х. Ортеги-и-Гассета (1883-1955), 
философа, который был очень близок 
к экзистенциализму. Он полагал, что 
неотчуждаемость человеческой жиз-
ни (то, что никто не может прожить за 
человека его жизнь) уже означает по 
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своей сути изначальное одиночество 
[2]. Причем, одиночество не означает, 
что человек один и единственный, по-
нятие одиночества предполагает, что 
человек должен учиться существовать 
в этом мире и налаживать отношения 
с окружающим миром, выстраивать с 
ним гармоничные взаимоотношения. 
Аспект «одиночества-ответственно-
сти» наиболее полно представлен в 
работах Ж.-П. Сартра, о котором уже 
упоминалось ранее. Одиночество как 
ответственность означает то, что че-
ловек сам выбирает свои поступки, 
человек обречен на самостоятельный 
выбор, он не может возложить на дру-
гого человека ответственность за свой 
собственный выбор. 

 Таким образом, в философии 
экзистенциализма проблема одино-
чества и взаимодействия с другими 
является одной из ключевых. Одино-
чество – это важнейшая категория, по-
средством которой человек обретает 
способность осмысливать специфику 
своего существования. Философы-эк-
зистенциалсты стремились показать, 
что чисто внешние и случайные об-
стоятельства человеческой жизни не 
могут быть причиной одиночества. 
Бытие истинной личности изначально 
обособленно и одиноко, тогда как сам 
человек может даже сознательно и не 
чувствовать себя одиноким.

В заключение также хотелось бы 

отметить, что проблема одиночества в 
философии экзистенциализма являет-
ся очень интересной и перспективной 
темой для дальнейшего исследования. 
Благодаря огромному количеству кон-
цепций и обоснований одиночества в 
рамках философии экзистенциализма 
исследователь может открыть для себя 
новые грани этой проблемы.
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Современное общество на каждом 
этапе своего развития встреча-

ется с проблемой самосохранения. 
Безопасность касается всех сфер че-
ловеческой деятельности – человек и 
природа, человек и социальный мир, 
человек и культура. Каждый исследо-
ватель социальных отношений может 
дать «свой рецепт» как их наладить 
и привести в состояние гармонии. В 
этой статье мы поднимем вопрос о 
доверии, как основоположной состав-
ляющей гармоничных социальных 
взаимоотношений как межличност-
ных, так и общественных, с одной 
стороны, и ценностной составляющей 
в накоплении социального капитала, с 
другой. 

Доверие, как социальный фено-
мен, присущий разным обществам, 
рассматривается как очень важный 
социокультурный потенциал, способ-
ствующий экономическому процве-
танию нации, наращиванию ее кон-
курентоспособности, установлению 
политической стабильности, что, без 
сомнений, ведет к благополучии об-
щества в целом. 

В отечественной и зарубежной на-
уке исследование феномена доверия 
начинается в ХІХ веке, но стремитель-
но – со средины ХХ.  Эта социальная 
ценность стала изучаться в различных 
сферах научных исследований: психо-
логии, политологии, социальной фи-
лософии, экономике, педагогике, со-
циологии и прошла длительный этап 
своего развития в работах таких из-
вестных ученых, как В.Андрющенко, 
М. Вебер, Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм, 
Г. Заболотная, Н. Луман, М. Магоме-

дов,  В. Макеев, Т. Парсонс, А. Се-
лигмен, Т. Скрипкина, В.Сергеев, П. 
Штомпка, Ф. Фукуяма и др., и как 
результат, феномен доверия приобре-
тает статус «социального капитала», 
то есть  средства (основы, ценности), 
обеспечивающего существование и 
развитие общества.

Термин «сообщество» (англ. 
сommunity) образовано из двух слов 
«common» (совместный) и «unity» 
(объединение). Быть в обществе или 
сообществе, значит иметь что-то об-
щее с другими людьми. Эта общность 
может быть очень общей (касаться 
всех аспектов жизни) или очень спец-
ифической [9]. 

Каждому сообществу присущи 
разные сферы интересов (например, 
организация жизни с помощью за-
конов и правил). Поэтому проблема 
взаимосвязи свободы, равенства и 
демократии (которая еще исследована 
в теории А. де Токвиля, который от-
мечал, что «общественный дух про-
низывает густую сеть взаимодействия 
людей гражданского общества смыс-
лом взаимодоверия, толерантности и 
солидарности» [6, с. 36]) присуща и 
современным государствам. 

Значение трех последних социаль-
ных ориентаций позже (в конце XX в.) 
получило определение под названием 
«социального капитала» и оживило 
дискуссию о роли гражданского обще-
ства. Попробуем определить сначала 
общие черты сообществ, а затем от-
личительные, чтобы определить вклад 
каждого объединения в развитие со-
циального капитала в контексте про-
блемы доверия. 

Самый первый и самый очевидный 
способ определять сообщества – ду-
мать о них, как о географической об-
ласти, где имеют место определенные 
границы. Если бы лететь самолетом 
над этой областью, можно на самом 
деле увидеть эти границы. Но очень 
часто это иллюзорно. Современные 
государства, как разновидность со-
общества, имеют свои определенные 
границы, но не всегда можно сказать 
о границах других видов обществ. В 
некоторых резидентных сообществах 
люди взаимодействуют друг с другом, 
отчасти случайно. Основными харак-
теристиками этих географических 
(резидентных) сообществ является то, 
что они образованы по месту житель-
ства. Например, люди знакомы с про-
блемами местожительства только по 
тому, что они там живут.

Совсем другой характер приоб-
ретают связи между людьми в со-
обществе, где все имеют одинаковый 
приписной статус (то, что базируется 
на том месте, где они родились – на-
пример в селе), общие культурные 
коды, религиозное наследие, расовое 
происхождение. Группы, какие дер-
жатся на таких связях, часто называют 
идентификационными сообществами, 
и они могут существовать как в пре-
делах резидентных сообществ. Это 
большая или меньшая группа людей, 
объединенная общими социальными, 
профессиональными, религиозными, 
возрастным признакам, например, 
учителя, католики, молодежь. 

Еще одна объединительная харак-
теристика – это интерес. Сообщество 
по интересам возникает тогда, когда 
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индивиды, разделяющих этот инте-
рес, развивают общее понимание или 
интерпретацию, что составляет про-
блему и что нужно сделать, чтобы ее 
решить. То, где живут эти люди, не 
определяет их членства в сообществе 
[8, с. 35]. 

Совместная деятельность. Это 
состояние бытия людей, которое обе-
спечивает сообщество и ее членов 
ситуационной возможностью для по-
тенциального развития. В этом смыс-
ле сообщество – как процесс, так и 
желаемый результат. Сообщества 
включают все возможные отношения 
между людьми, отношения между 
членами сообщества не лимитирова-
ны чем-то одним, только работой или 
политикой, или только спортом. Люди 
осознают свой общий интерес и могут 
организовать коллективное действие 
для реализации общего интереса. Так, 
те, кто живут в определенном месте, 
могут организоваться, чтобы не до-
пустить строительство дороги через 
местность, где они проживают, или 
собрать деньги на поддержку центра 
сообщества. Индивиды могут как уве-
личивать уровень собственной свобо-
ды, так и ограничивать. Но, каким бы 
ни были ограничения, результатив-
ность совместных действий превос-
ходит индивидуальную результатив-
ность, позволяет индивиду и группе 
достигать определенных целей, в то 
же время создавая совместную под-
держку и формировать высшую сте-
пень доверия.

Понятие «сообщества» связано с 
наличием определенной принадлеж-
ности к «чему-то общему» или «духу 
сообщества». Дееспособность любого 
сообщества зависит от его социаль-
ного капитала. Социальный капитал 
– это способность индивида распоря-
жаться ограниченными ресурсами на 
основе своего членства в определен-
ной социальной сети или в более ши-
рокой социальной структуре... Спо-
собность накапливать социальный 
капитал не является индивидуальной 
характеристикой личности, она явля-
ется особенностью той сети отноше-
ний, которую продуцирует индивид. 
Таким образом, социальный капитал 
– продукт включенности человека в 
социальной структуре [7, с. 28].

Социальный капитал существует 

в форме межличностных отношений: 
принадлежность к определенным не-
формальным сообществам; это сово-
купность всех неформальных связей, 
которые могут быть мобилизованы 
для решения той или иной задачи. Тог-
да центральным стержнем сообщества 
будет выступать взаимное доверие. 

Человек с наибольшим уровнем 
доверия становится координатором. 
Самое тяжелое наказание – ограниче-
ние доверия и исключения человека 
из общины (впрочем, всегда следует 
оставить путь для возврата). Таким 
образом, можно считать, что социаль-
ный капитал – это особый ресурс, ко-
торый получает человек в специфиче-
ских социальных структурах, а затем, 
используя его, реализовывает такие 
функции, которые бы не возможны без 
социального капитала. 

Именно такой социальной струк-
турой и есть сообщество, в рамках ко-
торого социальный капитал создается 
и передается через такие культурные 
механизмы как религия, традиция 
или историческая привычка. Еще в 
своих исследованиях Р. Патнем назы-
вал гражданское сообщество центром 
социальной жизни с культурно опре-
деленными чертами поведения его 
членов, где «ценностные отношения 
и образцы практики образуют взаим-
но поддерживающий эквилибрум» [5, 
с. 35]. По этому, понятие социального 
капитала характеризует именно един-
ство культуры и структуры, состоящей 
в пределах гражданских сообществ. 
Оно включает в себя нормы взаим-
ности (такие, как доверие и толерант-
ность) и сети гражданской вовлечен-
ности (участие людей в разного рода 
союзах и объединениях, как сейчас, 
так и в прошлом). Взаимно усиливая 
друг друга, эти два аспекта социаль-
ного капитала способствуют повы-
шению дееспособности людей, соли-
даризации, кооперации и взаимопо-
мощи. Как следствие, люди склонны 
добровольно подчиняться правовым 
нормам и создают благоприятную со-
циальную среду для функционирова-
ния демократических институтов. 

Развитие сообщества означает 
создание или усиление чувства соци-
альной солидарности, то есть смысла 
принадлежности к группе или терри-
тории и чувство ответственности за 

них. Сообщество строится на соци-
альном капитале как на запасах со-
циального доверия, норм и сети вза-
имосвязей, возникающих тогда, когда 
люди решают общую проблему. Если 
нет адекватного социального капита-
ла, трудно построить смысл сообще-
ства.

Доверие, которое сначала фор-
мируется по мере межличностного 
взаимодействия и сотрудничества в 
рамках формальных и неформальных 
институтов гражданского общества 
(сообществ), впоследствии становит-
ся основой для создания не только 
общенациональной сети институтов 
гражданского общества, но и способ-
ствует усилению доверия к полити-
ческим институтам, которые действу-
ют, что способствует формированию 
гражданской культуры [3, с. 56]. При 
этом любое более-менее развитое 
гражданское общество обладает не-
обходимыми свойствами для граждан-
ского развития:

способностью добровольно (без 
вмешательства государства) самоор-
ганизовываться в группы, братства, 
общества, кооперативы, организации, 
общины для хозяйственного и куль-
турно-образовательного сотрудниче-
ства;

гражданской активностью, при-
влекает к преданности общественным 
делам и гражданской солидарности;

гражданским сознанием, которое 
поддерживается самодисциплиной 
и самоконтролем, сотрудничеством, 
доверием, порядочностью, способно-
стью к жертвенности ради обществен-
ного добра;

дифференциацией и плюрализ-
мом социальных и производственных 
групп, взаимодействие между которы-
ми тяготеет к субсидиарным формам 
составления способностей и усилий 
[1, с. 138].

И здесь стоит обратить внимание 
на ярко выраженную аксиологиче-
скую характеристику доверия: тот, 
кто доверяет, полагается тем самым 
на другого человека, ожидая, что он 
и не обманет, не подведет, то есть не 
нарушит морального обязательства в 
отношении него, не окажется безза-
щитным и уязвимым. В случае, когда 
объект доверия – государство как ор-
ган публичной власти – добровольно 
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берет на себя (и выполняет) обязатель-
ства защитить интересы гражданина, 
выполнить свой моральный долг в 
случае необходимости, то это взаим-
ное доверие становится морально-
психологической основой для прочно-
го и долгосрочного сотрудничества [3, 
с. 58].

В связи с этим возникает необхо-
димость осмыслить доверие как цен-
ностно-этическую категорию морали, 
воплощение отношения между чело-
веком и социальной группой, между 
человеком и государством, основан-
ные на высоких этических стандар-
тах: добродетели, верности, ответ-
ственности, честности и правдивости 
партнеров по взаимодействию. В этом 
варианте доверием выступает как об-
щественный идеал, выработанное об-
щественным сознанием абстрактное 
представление о атрибутах должного 
в различных сферах общественной 
жизни. 

С точки зрения обязанности, до-
верие превращается в важнейшую 
нравственную характеристику власт-
ных отношений и отличается, прежде 
всего, своим ценностным содержани-
ем и ценностной направленностью [2, 
с. 168].

Таким образом, универсальность 
категории доверия заставляет пере-
осмысливать ее с разных исследова-
тельских позиций. При рассмотрении 
понятия «доверия» как одного из эле-
ментов политического управления, 
оно предстает как «устойчивая форма 
социально-политической практики, 
санкционируется, поддерживается с 
помощью социальных норм и имеет 
сущностное значение в обществе». 

С точки зрения источника своего 
существования доверие может ин-
терпретироваться как диссипативная 
структура, возникающая в процессе 
социальной самоорганизации. 

С точки зрения социокультур-
ных оснований, доверие проявляется 
в структуре социального капитала 
любого современного общества как 
социокультурный институт. Однако 
во всех этих случаях способом суще-
ствования доверия выступает соци-
ально-политический процесс. Иначе 
говоря, процесс доверия является «од-
ной из разновидностей политического 
и социального процессов, в основе 

которых лежит требование достиже-
ния согласия действия социальных 
субъектов и получения определенных 
результатов» [4, с. 10].

В связи с этим первостепенное 
значение доверия как формы соци-
ального управления заключается, 
прежде всего, в достижении обо-
юдного согласия субъекта доверия 
(того, кто доверяет) и объекта дове-
рия (кому доверяют). Сегодня прихо-
дится, к сожалению, констатировать 
тенденцию обесценивания форм 
конвенциональной доверительно-
сти. Старинная формула «уговор до-
роже денег» для нашего времени не 
совсем подходит. 

Как можно это исправить? На наш 
взгляд, во-первых, строить межлич-
ностные отношения на понимании, 
поддержке и честности. Во-вторых, 
каждый, как член сообщества должен 
отвечать за свои действия, в первую 
очередь, те, которые имеют право при-
нятия решений, от которых зависит 
мир и благополучие всего общества. 
Они должны стараться, чтобы слова 
не расходились с делом. В-третьих, 
снизить уровень нарастания популиз-
ма. Ведь мы становимся невольными 
заложниками такой политики, когда 
одни люди легко обещают, а часто и 
принуждают к вере в нереальные обе-
щания и непосильные обязательства, 
а другие наивно верят, не имея ни ма-
лейших причин для этого. И только 
тогда уровень доверия в обществе бу-
дет подыматься, что, в свою очередь, 
позитивно скажется на социальном 
процветании и благополучии всех его 
членов. 
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International intellectual portal PlatoNick is a multilingual open resource

aimed at facilitation of multifaceted communications between scientists

and intellectuals together with promulgation of their authoritative expert

conclusions and consultations. Platonick ensures familiarization of wide

international public with works of representatives of the scientific and

pedagogic communities. An innovation news line will also be presented on

the Platonick portal.

International mult i l ingual social network
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for everyone interested to review.
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GISAP Championships and Conferences 2016
Branch of science Dates Stage Event name

JANUARY
Educational sciences and 
Psychology 19.01-26.01 I

Modern peculiarities of the identity formation and social 
adaptation in conditions of the liberal values crisis

FEBRUARY

Philology 09.02-15.02 I

Theoretical and practical problems of language tools 
transformation in the context of the accelerated development 
of public relations

Culturology, Physical culture and 
Sports, Art History, History and 
Philosophy 09.02-15.02 I

Cultural and historical development of the society as the 
dynamic expression of the self-learning human existence

MARCH
Medicine, Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine and 
Agricultural sciences 10.03-15.03 I

Problems of fi ghting human and animal diseases in terms of 
the biosphere conditions deterioration

Economics, Jurisprudence and 
Management, Sociology, Political 
and Military Sciences 10.03-15.03 I

Social relations and confl icts in conditions of intensifi cation of 
economic processes and dominance of liberal ideology

APRIL

Physics, Mathematics and 
Chemistry, Earth and Space Sciences 06.04-12.04 I

Theoretical and applied problems of physical, mathematical 
and chemical sciences in the context of the social demand for 
the knowledge limits expansion 

Technical Science, Architecture and 
Construction 06.04-12.04 I

Methods of effective science-based satisfaction of the 
increasing social needs in the fi eld of engineering, construction 
and architecture 

MAY
Educational sciences and 
Psychology 12.05-17.05 II

Infl uence of knowledge and public practice on the 
development of creative potential and personal success in life

JUNE

Philology 08.06-13.06 II
Issues of preservation of originality and interference of 
national languages in conditions of globalized international life

Culturology, Physical culture and 
Sports, Art History, History and 
Philosophy 08.06-13.06 II

Human creativity phenomenon in ups and downs of the 
historical process

JULY
Medicine, Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine and 
Agricultural sciences 06.07-12.07 II

Innovative approaches in diagnostics and treatment of human 
and animal diseases caused by injuries, genetic and pathogenic 
factors

Economics, Jurisprudence and 
Management, Sociology, Political 
and Military Sciences 06.07-12.07 II

Value of the personality and collective interactions in the 
social progress ensuring process

AUGUST
Physics, Mathematics and 
Chemistry, Earth and Space Sciences 04.08-10.08 II

Modern methods of studying matter and interaction of 
substances, as well as the subject-based relations modeling

Technical Science, Architecture and 
Construction 04.08-10.08 II

Solving problems of optimal combination of standards 
of quality, innovative technical solutions and comfort of 
operation when developing and producing devices and 
construction objects

SEPTEMBER
Educational sciences and 
Psychology 13.09-19.09 III

Harmonious personal development problem in relation to 
specifi city of modern education and socialization processes 

OCTOBER

Philology 05.10-10.10 III

Trends of language cultures development through the prism 
of correlation between their communicative functions and 
cultural-historical signifi cance

Culturology, Physical culture and 
Sports, Art History, History and 
Philosophy 05.10-10.10.10 III

Signifi cance of personal self-expression and creative work in 
the course of formation of the society’s cultural potential

NOVEMBER
Medicine, Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine and 
Agricultural sciences 10.11-15.11 III

Modern methods of ensuring health and quality of human life 
through the prism of development of medicine and biological 
sciences

Economics, Jurisprudence and 
Management, Sociology, Political 
and Military Sciences 10.11-15.11 III

Correlation between humanity and pragmatism in target 
reference points of modern methods of public relations 
regulation

DECEMBER
Physics, Mathematics and 
Chemistry, Earth and Space Sciences 07.12-13.12 III

Object-related and abstract techniques of studying spatio-
temporal and structural characteristics of matter

Technical Science, Architecture and 
Construction 07.12-13.12 III

Current trends in development of innovations and 
implementation of them into the process of technical and 
construction objects production






