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Уважаемые авторы и читатели  

журнала «Научный диалог»!

Представляем вам выпуск журнала, посвященный проблемам 

истории, археологии, этнографии, культурологии, музееведения,  

социальной истории и социологии, искусствоведению, архитектуре и 

ряду других, смежных научных дисциплин. Естественно, что разно-

образие проблем, затронутых в рамках данного выпуска, с одной 

стороны, не позволяет сформировать единую тематическую канву,  

но с другой – позволяет репрезентативно показать разнообразие на-

правлений гуманитарных исследований, затрагиваемых в современной 

науке.

При подготовке выпуска редакция сознательно стремилась к тому, 

чтобы в издании нашли отражение и всеобщая история, и история Рос-

сии, и история политическая, и история социальная; в выпуске нашли 

свое место исследования по истории культуры, искусства, архитекту-

ры; труды по социологии, затрагиваются вопросы археологии, музей-

ного дела, ряда вспомогательных исторических дисциплин. 

Впервые в выпуске появляются два новых раздела. 

Первый из них был назван «Точка зрения». В этой части журнала 

печатаются материалы, достаточно спорные, но именно поэтому до-

стойные представления в научной периодике. 



Естественно, что редакция может не разделять точку зрения авто-

ров статей, размещенных в любой из рубрик журнала, но разнообразие 

точек зрения соответствует базовой концепции журнала – научному 

диалогу, встрече авторских взглядов и позиций по различным вопросам 

научного знания.

Второй новый раздел обусловлен тем, что в ряде случаев возника-

ет необходимость в срочной публикации отдельных статей, не в пол-

ной мере соответствующих тематической направленности выпуска. 

Однако тематическое разнообразие также не является препятствием 

для научного диалога, и таким публикациям также находится место  

в журнале.

Необходимость раздела, посвященного научной жизни, не нужда-

ется в обоснованиях. В представляемом номере публикуется информа-

ция о двух научных конференциях, одна из которых прошла в России, 

другая – в Азербайджане. Мы надеемся, что в дальнейшем мы смо-

жем более широко представлять современную научную жизнь, так как,  

к сожалению, далеко не всегда сведения о научных конференциях, осо-

бенно региональных, доходят до научной общественности.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц  

и надеемся, что новые авторы позволят сделать содержание каждого 

выпуска журнала и более цельным, и более разнообразным, что и со-

ответствует главной идее нашего журнала – концепции научного диа-

лога.

Александр Геннадиевич Нестеров,  

д.и.н., профессор, руководитель исторического  

направления журнала
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УДК 94(44).026+94(410)"1399/1485"

Проблема объединения  
английской и французской наций 
в Франко-Английском королевстве 
(1420–1435 гг.)

О. И. Нуждин

В статье анализируется проблема жизнеспособности Со-
единенного Королевства Франции и Англии, созданного в 
результате договора, подписанного в ходе Столетней во-
йны в Труа в 1420 г. королями Франции Карлом VI и Англии 
Генрихом V. Автор статьи доказывает, что договор в Труа 
в условиях, сложившихся в начале XV века, был нежизне-
способен как интеграционный проект и носил характер по-
литического союза. 

Ключевые слова: Столетняя война; история Франции; 
история Англии; договор в Труа; Англо-французское коро-
левство.

При подписании договора в Труа 21 мая 1420 года английская, 

французская и бургундская стороны приняли решение о создании по-

литического образования, которое, как предполагалось, будет суще-

ствовать на протяжении длительного времени. Оно должно было со-

стоять из двух основных частей – королевств Франция и Англия, по-

этому именовалось Франко-Английским королевством. Управлять им 

отныне должны были монархи из рода Ланкастеров.

Как известно, договор в Труа появился в ходе Столетней войны 

(1337–1453), в которой народы Англии и Франции на протяжении 

длительного периода действовали в качестве врагов по отношению друг 
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к другу. Поэтому, кроме формального объединения двух королевств, 

создатель нового Франко-Английского государства Генрих V предус-

мотрел ряд мер, направленных на действительное примирение враж-

довавших сторон. В п. 25 договора отмечалось, что «с этого времени 

и навечно … прекращаются раздоры и устанавливается мир, согласие, 

спокойствие, взаимная любовь и крепкая дружба» [8, p. 111–112]. 

Символом окончательного примирения, единения двух наций было не 

только подписание договора, но и объединение двух соперничавших 

династий – Ланкастеров и Валуа – в брачном союзе. Генрих V должен 

был жениться на дочери короля Франции Карла VI Екатерине. Пред-

полагалось, дети от этого брака станут королями нового государства. 

Части нового государства должны были оказывать помощь друг 

другу, совместно бороться против общего врага. Расчет был на то, 

что нападение противника на любую из частей королевства – фран-

цузскую или английскую – означает объявление войны государству  

в целом, а входившие в состав Франко-Английского королевства на-

роды обязуются защищать земли, владения и имущество соседей как 

свои собственные.

Далее в пункте 24 отмечалось, что права, законы, традиции и обы-

чаи каждого из королевств будут почитаться, не будут никем попра-

ны и не будут навязываться одной стороной другой [8, p. 111]. Также  

в п. 25 провозглашалась свобода торговли внутри королевств и между 

ними, с соблюдением «торговых обычаев и принципов взаимного ува-

жения» [8, p. 112]. Приведенные здесь положения договора являются, 

возможно, свидетельством того, что составителями документа были 

учтены опасения со стороны английских подданных Генриха V, которые 

были всерьез обеспокоены перспективами сосуществования с Фран-

цией. Для них не было секретом, что она более развита в экономиче-

ском и культурном отношениях. Это обстоятельство могло привести 

к политическому доминированию Франции в составе объединенного 
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государства. Поэтому Генрих V был вынужден специально указать  

в тексте соглашения на условие, исключавшее, как ему казалось, воз-

можность превалирования одной части над другой. Как известно, впер-

вые подобное обещание своему Парламенту дал Эдуард III в 1340 году, 

когда он принял титул короля Франции [9, p. 23–24; 15, p. 39].

Как говорилось в преамбуле договора в Труа, он должен был 

принести мир и благополучие народам, вошедшим в состав Франко- 

Английского королевства. Но уже в самих условиях соглашения со-

держались противоречия, которые сделали невозможным не только  

их исполнение, но и существование самого объединенного государства.

Прежде всего, договор в Труа предусматривал объединение двух 

королевств под единой властью, но с полным сохранением их по-

литических, правовых, экономических и социальных особенностей.  

Уже это условие существенно затрудняло выполнение поставленной 

задачи, хотя находилось полностью в контексте существовавших на тот 

день реалий. В Англии, а еще в большей степени во Франции сохра-

нение локальных особенностей было скорее правилом, чем исключе-

нием. 

Но гораздо более труднореализуемым было реальное примирение 

двух формирующихся наций – английской и французской. Как следует 

из определения, нация представляет собой крупную общность людей, 

связанную общим происхождением, языком и историей. Если рассма-

тривать каждую из названных наций в отдельности, то можно отметить, 

что более всего предпосылок для формирования национального един-

ства присутствовало во Франции. Можно говорить о существовании 

Французского королевства как минимум с IX века, и именно с этого 

времени ряд историков начинает выводить зачатки французской нации 

[2, c. 26]. Но к XV веку процесс был еще очень далек от завершения. 

Франция оставалась страной провинций, страной регионального пар-

тикуляризма [15, p. 41–42]. 
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В качестве совокупного обозначения подданных и вассалов короля 

Франции использовалось слово «французы», но оно не носило все-

объемлющего характера. Оно служило собирательным термином для 

обозначения жителей различных областей королевства, у которых, од-

нако, сохранялись самоназвания. Термин «французы» носил ярко вы-

раженную политическую окраску, что особенно ярко проявилось в ходе 

противостояния партий герцогов Орлеанского и Бургундского. Когда 

дело заходило о совместной борьбе против англичан, сторонники гер-

цогов именовались как «французы», но при описании борьбы их друг 

с другом легко делились на «орлеанистов» («арманьяков») и «бург-

ньонов». А когда произошло разделение Французского королевства 

на Франко-Английское и Буржское, возникли, соответственно, «лже-

французы» (те, кто признал договор в Труа), которым противостояли 

«французы» (те, кто выступил против него) [13, p. 97]. Более того, в 

общественном мнении французские приверженцы короля Генриха V 

«были французами, стали англичанами» [4, c. 138].

Препятствием к осуществлению Ланкастерами их планов были 

сформировавшиеся во Франции политические традиции. Благодаря 

работе легистов предшествующего времени к XV веку была вырабо-

тана и реализована в политической практике концепция «обществен-

ного блага». О ней писали уже в конце XIII века Филипп де Боману-

ар и Гийом Дюран. Их идеи были развиты в XIV веке Пьером Дюбуа 

и Жаном де Жанденом. В произведениях этих авторов роль и место 

Франции были существенно переосмыслены. Королевство Людовика 

Святого стало претендовать на роль охранительницы мира в пределах 

всего западноевропейского христианства, а король представлялся как 

его светский правитель [7, p. 36–37]. 

Одновременно с целью формирования национального единства 

стала складываться политическая доктрина, обосновывавшая как пре-

допределенность вхождения тех или иных земель в состав Французско-
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го королевства, так и приоритет королевской власти над остальными. 

Параллельно шло создание исторической мифологии, согласно кото-

рой франки вели свое происхождения от троянцев, а созданное ими 

королевство превосходило все остальные монархии Европы. Соответ-

ственно, важнейшие союзники Франции, такие как Шотландия, Уэльс 

и Ирландия, имели с ней общее троянское происхождение. Перенос в 

годы правления короля Людовика IX тернового венца из Константино-

поля в Париж превратил французского короля в главу всех христиан-

ских монархов [6, p. 44, 212].

Наработанные аргументы в XV веке были использованы в анти-

английской пропаганде. Так, в «Споре герольдов Франции и Англии» 

автором указывалось, что Французское королевство обладает самыми 

роскошными христианскими реликвиями, а именно «гвоздем, терно-

вым венцом, святым саваном», чего нет ни в одном другом королевстве 

[10, p. 69], поэтому Франция, в сравнении с Англией, более христи-

анская страна. Кроме того, она обладает двенадцатью архиепископ-

ствами, девяноста пятью епископствами, тогда как в Англии всего два 

архиепископства и четырнадцать епископств. И, наконец, во Франции 

имеется семь университетов, а в Англии всего два [10, p. 67–68]. И 

следует отметить, что, когда впервые собрались священнослужители, 

они образовали четыре нации, а именно – французскую, испанскую, 

ломбардскую и германскую. Среди них французская всегда была на 

первом месте. Не было никакой отдельной английской нации, и она 

всегда входила в состав германской [10, p. 70–71].

Во главе такой величественной и славной монархии стоит король, 

первый из христианских монархов. Королевская династия Франции – 

древнейшая в Европе, поскольку Капетинги состоят в родстве с Ка-

ролингами благодаря бракам Людовика VII с Аделью Шампанской и 

Филиппа II с Изабеллой д’Эно, а те, в свою очередь, – с Меровингами 

через мифическую сестру Дагоберта I Блитильду. В начале XV века как 
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противовес английским притязаниям на французскую корону проис-

ходит фиксация салического права, запрещавшего передачу наслед-

ственных прав на престол через женщину («mulier vero nullam in regno 

habeat portionem»). Поэтому у короля Англии Генриха V нет никаких 

прав на корону Франции, а договор в Труа не имеет законной силы.

Но вплоть до Столетней войны названные идеи имели весьма огра-

ниченное распространение, в большей степени среди ученых и священ-

нослужителей, чем в среде политиков или народа. Тем не менее, чув-

ство превосходства своего королевства над остальными монархиями 

проникло достаточно глубоко в сознание представителей разных слоев 

французского общества. Поэтому Ланкастерам, чтобы закрепиться на 

престоле, было необходимо преодолеть эти настроения и доказать, что 

они полностью отвечают высоким требованиям «наихристианнейших 

королей». 

Помимо этого, для успешной реализации договора в Труа было не-

обходимо преодолеть сложившееся на протяжении столетий и усилив-

шееся во время Столетней войны чувство враждебности по отношению 

к англичанам. Бесспорно, в мае 1420 года Генриху V удалось достичь 

немалого, он внес раскол в прежде относительно единое французское 

общественное мнение. Население Северной Франции, прежде всего, 

политическая и духовная элита, признало его в качестве законного 

короля. Напротив, Юг страны был готов оказывать сопротивление, 

защищая, как казалось, права истинного наследника престола. Дого-

вор в Труа привел не столько к примирению сторон с новой властью, 

сколько к поляризации политических сил. Одна часть их была готова 

признать Ланкастеров, другая была столь же категорично против. 

Пунктами договора предусматривалась совместная борьба с гер-

цогом Бургундии по приведению регионов к югу от р. Луара в покор-

ность [8, p. 113]. Но именно ситуация необходимости продолжения во-

йны поставила Генриха V и его преемника на франко-английском пре-
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столе Генриха VI в сложное положение. Для привлечения населения 

на сторону новой монархии и приобретения его симпатий следовало 

как можно быстрее и более точно выполнять условия договора в Труа. 

В первую очередь надлежало обеспечить мир, который был одним из 

самых главных требований населения. Еще одной мерой могло стать 

снижение или отмена налогов, из которых самым тяжелым для насе-

ления была талья. Такая мера могла способствовать восстановлению 

экономики Севера и улучшению уровня жизни его жителей. Мир и 

стабильность на относительно длительный период – 5–10 лет – мог-

ли позволить закрепиться английскому господству.

Но отказ от активных военных действий позволял дофину Карлу 

создать собственное государство на Юге и давал ему необходимое вре-

мя для укрепления своих позиций. Поэтому англичане оказались в ло-

вушке подписанных ими же условий. Они должны были вести войну, 

хотя обязались соблюдать мир. Они не могли поддерживать мир, так 

как ситуация требовала продолжения войны. И войска сначала Генри-

ха V, а потом и Генриха VI в союзе с бургундцами действительно вели 

борьбу, по большей части успешную. Но даже успешная война порож-

дала новые проблемы. Походы и экспедиции, осады и сражения тре-

бовали денежных средств, получить которые король мог теперь толь-

ко от французов. Его английский парламент отказался предоставлять 

деньги, мотивировав свои действия тем, что борьба короля с дофином 

является войной короля Франции с его французским мятежным васса-

лом [15, p. 40].

Не меньшие, если даже не большие трудности предстояло преодо-

леть и в самой Англии. Здесь, как и во Франции, также было необхо-

димо преодолевать чувство враждебности, вызванное длительным во-

енно-политическим противостоянием. Но, в отличие от французской, 

английская нация к XV веку была уже в основном сформировавшейся. 

Население Английского королевства воспринимало себя как нечто 
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единое по отношению к остальным народам уже на протяжении как 

минимум столетия. Начало формирования английской нации исследо-

ватели относят ко времени правления Генриха III (1216–1272). В это 

время английский язык стал языком политическим, а с XV века на него 

перешли хронисты [1, c. 49–50]. По отношению к себе стал употре-

бляться англичанами и термин нация. Впервые он фиксируется в на-

чале XIV века в формуле: «нация Англии есть англичане все вместе». 

В официальных документах в названном смысле термин стал исполь-

зоваться с 1336 года [9, p. 1]. 

Благодаря Столетней войне мнение англичан о себе как нации, 

отличной от французской, еще более окрепло. После ряда блестящих 

побед подданные Эдуарда III и Генриха V стали ощущать свое военное 

превосходство над соперниками с континента. Франция воспринима-

лась как место, куда можно совершать военные экспедиции, а фран-

цузы – как люди, предназначенные для того, чтобы их грабили англи-

чане. 

Наиболее ярко такие взгляды проявились в многочисленных со-

чинениях полемического толка, авторы которых, в соответствии с за-

конами жанра, искали не столько сходства, сколько различия. Поэто-

му короли Франции из династии Валуа были представлены не иначе 

как узурпаторами престола, по праву принадлежавшего королю Эду-

арду III. Он выступает в этих книгах законным преемником династии 

Капетингов, столь трагически прервавшейся на потомках Филиппа IV. 

Главная цель английских монархов в войне состоит в том, чтобы из-

бавить самих французов от узурпаторов Валуа и тем самым спасти 

бедную Францию [12, p. 29]. На этом фоне с середины XIV века фор-

мируется образ англичанина как человека «верного, чистого, щедрого, 

великодушного, смелого, справедливого, разумного, не совершающе-

го зла» [12, p. 55]. Это прекрасный воин, с помощью Божией одержи-

вающий одну победу за другой. 
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Напротив, французы представлялись как народ трусливый и не-

верный. Утверждалось, что такие его качества отразились даже во 

внешнем виде. По словам авторов этих сочинений, главное намерение 

королей Франции и всех французов заключается в том, чтобы найти 

способ уничтожить все население Англии – мужчин, женщин и детей 

[12, p. 64]. Закономерным итогом такого изложения был вывод о том, 

что короли Англии при содействии своих подданных должны принять 

все меры, чтобы противостоять этому и усмирить французов. Ввиду 

того, что французы не соблюдают ими же самими данные клятвы, луч-

шим способом приведения их к спокойствию является война.

Заставить англичан признать равенство с собой французов можно 

было только путем длительного совместного проживания при условии 

мудрой равновесной политики. Но каков был бы ее результат? Что 

могли предложить две нации – английская и французская – для вза-

имного обогащения друг друга при совместном проживании в рамках 

единого государства? Французы преобладали численно, они превос-

ходили англичан по уровню развития экономики и культуры. Эти осо-

бенности отмечали и сами англичане, когда призывали к организации 

похода против Франции. Так, на сессии Парламента в мае 1414 года 

граф Эксетер так обосновал необходимость войны: «Шотландия яв-

ляется страной бедной, лишенной богатств и удовольствий, народ ее 

дикий, воинственный и непокорный, тогда как во Франции вы найдете 

плодородную страну, с удовольствиями, обильную ресурсами; народ ее 

любезный и спокойный». Над Проливом расположены многочислен-

ные богатые города, великолепные деревни, неисчислимые замки, и 

все они обильно населенные [11, p. 257].

Если рассматривать развитие Франко-Английского королевства 

в отдаленной перспективе, то можно предположить, что неизбежно 

произошло бы поглощение Англии Францией в каждой из названных 

областей. Как бы ни старались англичане, они заняли бы в двуедином 
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королевстве подчиненное положение. Следует отметить, что назван-

ная перспектива была заметна уже в середине XIV века и вызвала се-

рьезные опасения со стороны Парламента. По его настоянию король 

Эдуард III пообещал [3, c. 310], а Генрих V подтвердил, что никогда не 

произойдет подчинения Англии Францией.

Проблема заключалась еще и в том, что в условиях совместного 

сосуществования в рамках одного государства англичанам нечего было 

предложить французам. Все их превосходство основывалось на воен-

ном могуществе. Но в мирное время в нем уже не было необходимо-

сти, а ничего иного существенного и значимого у англичан в тот период  

не было. 

Поэтому есть все основания полагать, что пункт договора в Труа, 

предусматривавший раздельное существование двух королевств с со-

хранением за ними всех прав и обычаев, был включен в первую оче-

редь по настоянию английской стороны и более отвечал ее интересам. 

Но в условиях Средневековья было сложно формировать единую на-

цию при сохранении столь существенных различий между ними. По-

этому договор в Труа в том виде, как он был подписан в мае 1420 года, 

был нежизнеспособен.

Столетняя война, особенно с XV века способствовала формиро-

ванию национального чувства: борьба против такого противника, как 

англичане, порождало чувство сопричастности каждого к общему делу. 

Поэтому победы и поражения стали компонентами коллективного 

сопереживания, вызывая, соответственно, воодушевление или, на-

оборот, уныние. Эти чувства оказывали непосредственное влияние на 

военные действия. Благодаря своим многочисленным победам англи-

чане к концу 20-х годов XV века воспринимались как практически не-

победимые, и небольшого войска было достаточно, чтобы разгромить 

существенно большие по количеству французские армии. Но после 

Орлеана в 1429 году произошел качественный переворот в настрое-
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ниях, настолько значимый, что был отмечен английскими хронистами 

в качестве важнейшей причины поражений англичан, а Орлеан стал 

восприниматься как поворотный пункт во всей войне [11, p. 146].

Но и в этих условиях англичане пытались спасти наследство Генри-

ха V доступными им способами. Так, в 1429 году регент герцог Джон 

Бедфорд обратился с письмом к набиравшему военную и политиче-

скую силу дофину Карлу. В своем послании он отговаривал своего со-

перника от продолжения войны, обвинял его в узурпации титула дофи-

на Вьеннуа и короля Франции и посягательствах на земли, которыми 

по праву владел естественный и законный король Франции и Англии 

Генрих VI. Особое место в письме занимает оценка действий дофи-

на Карла в отношении подданных Франко-Английского королевства. 

Джон Бедфорд обвинил своего противника в действиях, направлен-

ных на принуждение жителей к неповиновению и клятвопреступлению  

с намерением нарушить тот окончательный мир между королевствами, 

который был установлен договором в Труа [14, p. 320–321]. Видимо, 

вплоть до начала 30-х годов XV века, а возможно, и позже, население 

Северной Франции относилось вполне лояльно к английскому правле-

нию и считало Генриха VI своим законным государем. 

Таким образом, можно заявить, что договор в Труа 1420 года соз-

дал предпосылки для формирования новой нации, смешанной, с ан-

глийскими и французскими корнями одновременно. Но история от-

пустила ей слишком мало времени. За пятнадцатилетний срок суще-

ствования Франко-Английского королевства у его населения так и не 

успело сложиться устойчивое чувство общности, которое могло лечь в 

основу формирования новой нации. Союз во многом оставался более 

политическим, чем экономическим и естественным, и любые сильные 

потрясения могли его без особого труда разрушить. Военные действия, 

которые вел Карл VII с 1422 года, уничтожили ростки единения, а вме-

сте с ними и само Франко-Английское королевство. 
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Договор в Труа был детищем войны, война же его и убила. В 20-е 

годы XV века сложилась парадоксальная ситуация: для полного выпол-

нения условий соглашения было необходимо их постоянно нарушать. 

В результате объединение формирующихся английской и французской 

нации в составе королевства под управлением Ланкастеров оказалось 

невозможным. Противники так и не смогли стать партнерами, и рас-

пад Франко-Английского королевства стал неизбежен. В 1435–1436 

годах французы восстановили свою государственность, а в 1453 году 

почти полностью вытеснили своих старых врагов с континента. По 

окончании Столетней войны англичане превратились в «маленькую, 

националистичную, ксенофобную нацию» [15, p. 44].
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УДК 94(47)

Историческая динамика  
государственных форм  
в представлениях идеологов  
российского либерализма  
конца XIX в. – начала ХХ в.

В. В. Вострикова

В статье рассматриваются представления идеологов 
российского либерализма начала ХХ века об изменении го-
сударственных форм в Новое время. Показано, что основ-
ной политической тенденцией либералы считали переход 
от полицейского государства к конституционному и право-
вому. Помимо того, в рамках трансформации самого консти-
туционного государства они отмечали переход от дуализма 
к парламентаризму, от монархии к республике и расшире-
ние самостоятельности административно-территориальных 
единиц. 

Ключевые слова: либерализм; конституционное госу-
дарство; дуализм; парламентаризм; монархия; республика; 
федерация.

Исследование в о з з р е н и й  и д е о л о г о в  р о с с и й с к о г о  л и -

б е р а л и з м а  н а ч а л а  Х Х  в е к а  н а  п р о б л е м у  и с т о р и ч е -

с к о й  д и н а м и к и  г о с у д а р с т в е н н ы х  ф о р м  представляет ин-

терес и с политико-практической, и с научно-теоретической точки 

зрения. Во-первых, в условиях становления современной россий-

ской государственности чрезвычайно важен учет мирового исто-

рического опыта политической модернизации, позволяющий вы-
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явить доминантный вектор последней, а во-вторых, обращение  

к обозначенной теме способствует изучению либеральной концепции 

правового государства на теоретическом и практическом уровнях. На-

учная новизна данной работы обусловлена тем, что в отечественной 

и зарубежной историографии отсутствуют специальные исследования 

представлений российских либералов о динамике государственных 

форм, а рассматриваются лишь отдельные аспекты избранной темы в 

ракурсе анализа либеральными мыслителями форм правления, госу-

дарственно-территориального устройства, типов политического строя 

[12; 16]. 

Магистральной политической тенденцией Нового времени либе-

ральные идеологи считали переход от полицейского (абсолютистского, 

бюрократического) государства к конституционному.

Отличительной чертой первого признавалась бесконтрольность 

власти, ее надзаконный и внезаконный характер и, как следствие, аб-

солютное бесправие подданных. Исходя из положения личности в по-

лицейском государстве, либералы утверждали, что «нет другого госу-

дарственного строя, в котором человеческое достоинство страдало бы 

так сильно» [8, с. 569]. Б. А. Кистяковский указывал, что, оскорбляя 

личность, полицейское государство убивает всякую личную и обще-

ственную инициативу и самодеятельность. Причем бюрократия прямо 

заинтересована в этом, поскольку во всяком проявлении инициативы 

со стороны общества видит покушение на свои полномочия.

Таким образом, абсолютистское государство определялось либе-

ралами как система административно-полицейского контроля и регла-

ментации жизни подданных, ограничения их прав и свобод в интересах 

централизованной власти.

Вместе с тем идеологи российского либерализма замечали, что по-

лицейскому государству даже «в моменты наибольшего развития его 

всепоглощающей деятельности» не удавалось полностью подчинить 
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жизнь каждой личности лишь своим интересам [7, с. 283]. «Именно от-

дельный человек, представляющийся с первого взгляда ничтожной ве-

личиной по сравнению с государством, – писал Б. А. Кистяковский, –  

оказывается наиболее сильным для него противовесом» [7, с. 283]. 

Правда, уточнял либерал, противопоставить себя государству спосо-

бен не всякий, а только тот, в ком пробудилось сознание своего «я», 

своей личности. Для такого человека мелочная опека является совер-

шенно невыносимой, он начинает отстаивать перед государством свои 

интересы и права. Постепенно эта позиция становится характерной 

для все большего числа людей, происходит неуклонная трансформа-

ция общественного сознания на базе либеральных и демократических 

ценностей, несовместимых с теорией и практикой полицейского го-

сударства. Все более значительную часть населения, указывали ли-

бералы, перестает удовлетворять роль объекта власти, средства для 

достижения чьих-то личных или корпоративных целей, все громче зву-

чит требование предоставления подданным прав и свобод, участия в 

решении различных проблем общественно-политической жизни, так 

что падение старого режима становится вопросом времени. М. М. Ко-

валевский подчеркивал, что в борьбе за конституционное государство 

стремление к личной свободе играет вполне самостоятельную роль,  

и только «умственная близорукость может подсказывать некоторым 

защитникам народных интересов <…>, будто требования свободы суть 

классовые требования сытых» [9, с. 459]. Если раньше всего свобо-

да была оценена в известных слоях общества, отмечал либерал, имея  

в виду представителей имущих классов, то не вследствие их большей 

сытости, а вследствие большей образованности.

Либерализация общественного сознания, как указывали мысли-

тели, соединяется с объективной потребностью привлечения к управ-

лению народных представителей, ибо бюрократический аппарат ока-

зывается уже не способным адекватно реагировать на усложнение 
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управленческих задач и, в конечном итоге, обеспечить эффективное 

решение общественных проблем. 

Таким образом, п е р е х о д  о т  п о л и ц е й с к о г о  г о с у д а р с т в а  к 

к о н с т и т у ц и о н н о м у  представлялся идеологам нового либерализ-

ма р е з у л ьт а т о м  р а ц и о н а л и з а ц и и  в л а с т и  [11, с. 285], иду-

щей параллельно с процессом л и б е р а л и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о г о 

с о з н а н и я . 

Однако либералы отмечали, что объективная неизбежность этого 

перехода отнюдь не предопределяла его мирный характер, поскольку 

старый режим «не сдавался без боя», широко используя для защиты 

репрессивные меры. «Это средство во многих государствах на доволь-

но продолжительное время задержало введение конституции, – писал 

Н. И. Лазаревский, – но оно действительно только временно, когда 

политическое недовольство охватывает не особенно широкие круги на-

селения, – весь народ ни сослать, ни посадить в тюрьму нельзя. Кроме 

того, это средство не устраняет недовольства существующим строем, 

но лишь препятствует этому недовольству выражаться, причем само 

является источником новых поводов к недовольству» [15, т. 1, с. 73].  

В итоге со временем для поддержания старого режима «и для устра-

шения общества могут оказаться нужными репрессивные меры бо-

лее тяжелые, чем какие по своему экономическому, гражданскому и 

культурному уровню общество способно выдержать, не заражаясь  

духом протеста, <…> не становясь безусловным и непримиримым 

врагом» власти, и когда такое состояние умов создалось, – заключал 

либерал, – падение старого режима ничем устранено быть не может 

[15, т. 1, с. 73]. Как указывал Б. А. Кистяковский, никакой государ-

ственный порядок не может быть долговечным, если он не находит 

себе опоры в общественном сознании [8, с. 570]. 

Замена полицейского режима конституционным, отмечал Н. И. Ка- 

реев, «совершалась главным образом путем революций, путем полно-
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го ниспровержения старого строя для воздвижения на его развалинах 

совершенно нового здания» [4, т. IV, с. 233]. Исключение здесь состав-

ляла Англия, где конституционализм явился результатом длительной 

политической эволюции, т. е., по терминологии либералов, имел есте-

ственно-историческое, органически-эволюционное происхождение. 

Своеобразие становления конституционных порядков, по мнению 

либеральных деятелей, предопределило значительную роль политиче-

ского заимствования в этом процессе. Новое государственное здание 

в большинстве стран, указывал Н. И. Кареев, «пришлось создавать 

вновь и сразу, на пустом <…> месте, <…> по имевшимся уже образ-

цам, на основании известных теоретических соображений», так что 

«все современные конституции имеют свой прототип в государствен-

ном устройстве Англии и являются лишь отдельными случаями прак-

тического применения, в сущности, одной и той же конституционной 

теории, в основу которой была положена своего рода идеология опять-

таки английской же конституции» [4, т. IV, с. 231]. Аналогично утверж-

дение М. М. Ковалевского. Отрицание прошлого в ходе становления 

конституционных государств, указывал он, совершалось во имя неко-

торой общей теории, которая была не только чисто абстрактным про-

изведением политической мысли, но и обобщением и возведением в 

принцип некоторых уже существовавших в жизни образцов [9, с. 441]. 

Однако, по убеждению либералов, это было именно заимствование,  

а не подражание, ибо иностранные образцы приспосабливались, 

творчески перерабатывались применительно к конкретным условиям  

с учетом особенностей национальной истории и психологии. Причем 

переработка эта, отмечал М. М. Ковалевский, зачастую осуществля-

лась в направлении демократизации английских учреждений, к чему 

подготовили Европу французские просветители [9, с. 387–388, 418]. 

Таким образом, в случае формирования конституционных государств, 

указывал Н. И. Кареев, имела место не столько органически-эволю-
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ционная сторона исторического процесса, сколько преднамеренно 

творческая [4, т. IV, с. 231]. 

Определяя значимость перехода от абсолютистского государства 

к конституционному, либералы отмечали, что «конституционные уч-

реждения преобразовали всю <…> государственную и политическую 

жизнь, дав народным массам возможность участвовать в ней и опре-

делять ее. Они открыли пути и создали средства, при помощи которых 

народ может организовывать свое государство и направлять его дея-

тельность. Если еще в первой половине XVIII века признавалось бес-

спорной истиной, что свобода и демократия невозможны в обширных 

государствах, обладающих десятками миллионов жителей, то теперь 

не возбуждает больших возражений обратное мнение. Эта коренная 

перемена во взглядах объясняется тем опытом, которым мы обязаны 

конституционным учреждениям и, прежде всего, народному предста-

вительству» [6, с. 292–293]. Помимо парламента с законодательными 

полномочиями, важнейшими элементами конституционной государ-

ственности либеральные деятели считали конституцию, закрепляю-

щую права и свободы граждан, разделение властей, ответственность 

министров, административную юстицию.

По мнению либералов, дальнейшая трансформация конституци-

онного государства будет осуществляться в нескольких направлениях. 

Во-первых, по линии расширения прав и свобод граждан, в перечне ко-

торых важнейшее место займет «право на достойное существование» 

как гарантия реализации всех прочих субъективных прав. Поясняя 

эту мысль, П. И. Новгородцев указывал, что «пользование свободой 

может быть совершенно парализовано недостатком средств», так что 

свобода «может остаться недосягаемым благом, закрепленным <…> 

юридически и отнятым фактически» [17, с. 322–323]. Иными словами, 

отечественные либералы предрекали усиление социальной функции го-

сударства, связанной, прежде всего, с реализацией «права на достой-
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ное существование» для граждан, т. е. гарантирование государством 

комплекса социальных прав – права на труд, на отдых, на здоровые и 

безопасные условия труда, на забастовку, на защиту от безработицы, 

на социальное обеспечение и социальное страхование, на образова-

ние, на пользование достижениями культуры и т. п. Подчеркивая дан-

ную тенденцию в развитии правового государства, Б. А. Кистяковский  

и С. И. Гессен выдвинули понятие «правового социализма».

Второе направление трансформации правового государства либе-

ралы начала ХХ века связывали с демократизацией принципов форми-

рования народного представительства (в условиях бикамерализма это 

предполагало избрание нижней палаты на основе 4-хвостки и демо-

кратизацию состава верхней палаты) и усилением его роли в осущест-

влении государственной власти. 

Последняя тенденция находила отражение в переходе от дуализма 

к парламентаризму. Коренное различие между данными типами поли-

тического строя конституционного государства идеологи нового либе-

рализма видели в процедуре назначения правительства и контроля над 

ним. Если в дуалистических государствах кабинет министров назначал-

ся главой государства единолично, то в парламентарных глава госу-

дарства вынужден был советоваться с парламентом. Исходя из этого, 

при дуалистической системе министры оставались у власти, пока были 

угодны главе государства, при парламентарной – пока удовлетворяли 

не только его, но и парламент, иными словами, во втором случае су-

ществовала политическая ответственность министров перед народным 

представительством.

Отдавая предпочтение парламентарной системе, либералы вместе 

с тем отмечали, что становление того или иного типа конституционно-

го государства есть результат взаимодействия целого ряда факторов: 

исторических традиций, находящих преломление в уровне и особенно-

стях политической культуры населения, степени развитости партийной 
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системы, наконец, расстановки политических сил в момент формиро-

вания конституционализма. Дуалистический тип государства, указы-

вали они, как правило, формируется в тех политических культурах, где 

традиционно сильны позиции монархического начала. Однако, в отли-

чие от немецких ученых, отечественные либеральные государствоведы 

не склонны были отводить монархическому фактору решающую роль 

[1, с. 51]. Большое значение, с точки зрения последних, имел способ 

возникновения конституции: договорный или октроированный. По на-

блюдению С. А. Котляревского, политический дуализм был характерен 

для октроированных конституций [14, с. 205, 207]. 

В плане государственно-территориального устройства историче-

ская эволюция, с точки зрения либералов, проявлялась в переходе от 

строго централизованных государств к государствам с различной сте-

пенью децентрализации: автономии, областной автономии и федера-

ции. При этом первая трактовалась как предоставление государством 

функций самоуправления отдельным регионам, деятельность которых, 

однако, определялась общегосударственным законодательством. Об-

ластная автономия предполагала дальнейшее развитие принципа де-

централизации – предоставление отдельным частям государства (ав-

тономной области или краю) возможности иметь свои законодатель-

ные собрания, обладающие правом издания местных законов совмест-

но с центральной властью. Однако автономные области не наделялись 

государственным суверенитетом, а получали частичную политическую 

самостоятельность в рамках единого государства. И, наконец, феде-

рация определялась как государственно-правовой союз – сложное 

государство, субъекты которого (отдельные государства) подчиняют-

ся власти единого федерального центра. При федеративной системе,  

по мнению либералов, власть составляющих ее государств самостоя-

тельна, но не суверенна, а, значит, они теряют право выхода из феде-

рации актом своей односторонней воли [11, с. 303]. 
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Конституционное государство либералы связывали с различными 

вариантами децентрализации, предполагая, что со временем преоб-

ладающим ее типом станет федерация, ибо она дает возможность со-

четать выгоды мелкого государства, в котором демократия мыслима, 

с большей безопасностью, которая обеспечивается значительностью 

территории и населения федеративного государства [9, с. 421]. 

Основной тенденцией эволюции форм правления большинство 

идеологов нового либерализма считали переход от монархии к ре-

спублике. Вместе с тем, обращаясь к политическому опыту запад-

ных стран, они указывали, что при становлении принципов консти-

туционализма выбор формы правления определяется совокупностью 

факторов, решающим среди которых является степень устойчивости 

монархических традиций. Так, европейские страны, где в силу дли-

тельного существования монархической формы правления в обще-

ственном сознании глубоко укоренилась идея наследственного еди-

ноличного главы государства, от абсолютизма перешли к конститу-

ционной монархии. Как отмечали либералы, монархический прин-

цип здесь всегда был выше критики, острие которой, как правило, 

направлялось против бюрократии, искажающей справедливую волю 

верховной власти. И даже в тех редких случаях, когда объектом недо-

вольства становился монарх, критиковали данного конкретного пра-

вителя, а не саму монархию. В народной психологии наследственный 

носитель верховной власти выступал в качестве гаранта порядка, 

стабильности и справедливости, отсутствие которого приведет к ха-

осу [15, т. 1, с. 75]. 

«Необходимо стечение крайне неблагоприятных условий, – ука-

зывал М. М. Ковалевский, – чтобы заставить народ, привыкший жить 

под покровом исторической династии, свято сохраняющий свои кон-

ституционные обязанности по отношению к призвавшей его нации, 

произвести республиканский переворот» [10, ч. 2, с. 17]. 
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Помимо этого, выбор европейских стран в пользу конституци-

онной монархии, с точки зрения Ф. Ф. Кокошкина, был вызван еще 

рядом причин. Во-первых, европейские правящие династии представ-

ляли собой серьезную политическую силу, не желавшую уступать сво-

их позиций. Во-вторых, огромное значение имело то обстоятельство, 

что сама конституционная теория сложилась на английском образце.  

И, наконец, сыграло роль соображение международного характера: в 

монархической Европе легче было добиться признания и поддержки 

монархическому государству [11, с. 286–287]. 

Следует отметить, что полнота осуществления конституционных 

принципов и, следовательно, свободы личности, не увязывалась ли-

бералами напрямую с формой правления. Как пояснял М. М. Кова-

левский, «вопрос надо поставить более широко»: «не в наличности 

или отсутствии правящей династии надо видеть ближайшее различие 

политической организации народа, а в большей или меньшей автоно-

мии личности, с одной стороны, и большем или меньшем участии всего 

гражданства в руководстве политической жизнью страны, с другой» 

[10, ч. 2, с. 19–20]. А это зависело от типа политического строя: дуали-

стического или парламентарного. Не случайно, сравнивая английскую 

парламентскую монархию и американскую президентскую республику, 

либералы отдавали предпочтение первой как государственной форме, 

в большей мере соответствующей идеалам либерализма и демократии. 

Анализируя политический опыт западных стран, идеологи рос-

сийского либерализма ясно видели, что конституционное государство 

претерпело эволюцию в направлении утверждения в качестве доми-

нантной составляющей общественно-политической жизни правовых 

начал, тем самым трансформируясь в правовое государство.

Следует отметить, что по проблеме соотношения понятий консти-

туционного и правового государства в либеральной мысли не было 

единства мнений. Н. И. Кареев, Ф. Ф. Кокошкин, Б. А. Кистяковский 
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считали эти понятия тождественными. «С нашей точки зрения, – пи-

сал, в частности, последний, – правовое государство есть вполне и 

последовательно развитое конституционное государство» [8, с. 599].  

По мнению Ф. Ф. Кокошкина, «конституционное государство есть 

практическое осуществление идеи правового государства» [11, с. 261]. 

Неоднозначна позиция В. М. Гессена. С одной стороны, он утверж-

дал, что данные понятия синонимичны, а с другой стороны, указывал, 

что реализация конституционных начал – необходимое, но не доста-

точное условие правового государства [3, т. 1, с. 135]. Подзаконность 

правительственной власти здесь должна быть дополнительно обеспе-

чена сведением к минимуму дискреционного характера ее полномо-

чий. В зависимости от реализации этого условия, считал В. М. Гессен, 

конституционное государство может быть более или менее правовым 

[2, с. 67]. Из этого следует, что либерал все же не отождествлял кон-

ституционное и правовое государство.

За четкое разграничение двух государственных типов высказы-

вались С. А. Котляревский и Г. Ф. Шершеневич. Последний, исходя 

из первичности государства по отношению праву и, следовательно, 

правовой несвязанности государства, объявлял концепцию правово-

го государства теоретически необоснованной. Вместе с тем, признавая 

обеспечение правового характера государственной деятельности важ-

нейшей проблемой, поставленной государству временем, Г. Ф. Шер-

шеневич видел «наилучшее, по воззрениям времени, средство» для ее 

разрешения в конституционном государстве [18, т. 1, с. 247]. По сути, 

аналогичного взгляда придерживался С. А. Котляревский, утверж-

давший, что «правовое государство не есть <…> строго очерченный 

тип», а только «известный уклон, устремление, запечатлевшееся в го-

сударственном строении и деятельности» [13, с. 350]. Отсюда право-

вое государство, по мнению ученого, есть понятие метаюридическое, 

относящееся к миру идей, «но идей, неизменно осуществляющихся и 
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преобразующих факты» [13, с. 350]. На этом основании либерал рас-

сматривал различные типы государств как исторические воплощения 

идеи правового государства. Б. А. Кистяковский, считавший такой под-

ход методологически ошибочным, отмечал, что можно ставить «вопрос 

только о различном проникновении права или правовых принципов в 

различные типы государства, а отнюдь не самого правового государ-

ства или его принципов» [8, с. 557–558]. 

Таким образом, несмотря на некоторое различие в трактовке со-

отношения понятий правового и конституционного государства, либе-

ралы единодушно отмечали органическую связь двух государственных 

типов, считали конституционный способ организации государственной 

власти наиболее реальным способом воплощения на практике прин-

ципов правового государства. Отсюда утверждение о тождественности 

базовых характеристик конституционного и правового государства, 

включавших законодательное народное представительство, граждан-

ские и политические права и свободы личности, разделение властей, 

ответственность министров и административную юстицию. Вместе  

с тем, отечественные мыслители указывали, что в правовом государ-

стве функционирование данных институтов подчинено реализации ос-

новополагающей идеи – идеи верховенства права. 

Считая правовое государство наиболее адекватным на тот момент 

средством для реализации свободы личности, либералы были далеки от 

объявления его конечным общественным идеалом. «Мы не признаем 

абсолютно-совершенных политических форм, – писал А. А. Кизевет-

тер, – каждую из них мы считаем временно-преходящей категорией, 

и мы думаем, что этой непрестанной сменой общественных форм че-

ловечеству всегда суждено наполнять свое историческое существова-

ние» [5, с. 141–142]. Таким образом, либеральные мыслители отста-

ивали идею бесконечности исторического прогресса государственных 

форм, объявляя при этом его критерием и целью свободную личность, 
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что придавало историческому прогрессу в их понимании гуманистиче-

ский характер.
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УДК 94(47).083

Пажеский корпус  
как элитообразующая структура 
Российской империи  
в период правления императоров 
Александра III – Николая II

Г. С. Чувардин 

В предлагаемой статье рассматривается один из важ-
нейших инструментов формирования военно-политической 
элиты Российской империи конца XIX – начала ХХ веков: Па-
жеский Его Императорского Величества корпус. На основе 
анализа значительного массива источников, затрагивающих 
различные аспекты жизни корпуса, делается вывод о том, 
что он представлял собой уникальное образование, форми-
ровавшее особый тип «светского офицера»-царедворца, с 
характерным только для этого типа специфическим миро-
видением. Именно выпускники корпуса к началу ХХ века 
составляли костяк офицерства гвардейских частей и гене-
ралитета, а также высшей государственной бюрократии. 

Ключевые слова: Пажеский корпус; военная элита; ге-
нералитет; императорская гвардия; аристократия. 

Влияние образования на формирование личности русского офице-

ра императорского периода отечественной истории является одной из 

проблем, сохраняющих высокий градус актуальности и удерживающих 

интерес как российских, так и зарубежных исследователей. 

Сложившаяся за последние 20 лет панорама изучения обозна-

ченной проблематики позволяет сделать вывод о том, что на начало 

ХХ века Российская империя уже имела достаточно хорошо отлажен-
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ную систему подготовки своих реальных и потенциальных военных 

кадров. В этом плане особое значение приобретает анализ отдельных 

сегментов российского офицерства, в первую очередь, той его группы, 

которая была инкорпорирована во власть и составляла существенный 

компонент так называемой военно-политической элиты. Данная тема 

приобретает особую актуальность в условиях эволюции политической 

власти в современной России и непрекращающихся попыток най-

ти альтернативную модель рекрутирования представителей властной 

элиты (на фоне очевидно прослеживающегося отказа от «меритокра-

тических механизмов» ее комплектования).

Следует отметить тот факт, что даже после реализации сложной си-

стемы так называемых «либеральных реформ» 60–70-х годов XIX века 

Россия по-прежнему оставалась абсолютной монархией. Ее высшие 

эшелоны власти представляли Правящий Дом (включая герцогов Оль-

денбургских, Лейхтенбергских (князей Романовских) и Мекленбургских 

(Мекленбург-Стрелицких)) и аристократия, в основной своей массе 

комплектуемая представителями знатных (по терминологии выдающе-

гося русского правоведа Б. Н. Чичерина, «влиятельных») фамилий и 

выходцами из военной среды, «сделавшими себе имя», в том числе и 

«худородными». Тип аристократии (как формы правления) Б. Н. Чиче-

рин называет «политической аристократией» и указывает на искусствен-

ный, «военный» характер ее происхождения (не исключая возможности 

существования «высшей» и «низшей» аристократии) [17]. Примечате-

лен тот факт, что аналогичной точки зрения на происхождение аристо-

кратии придерживались и зарубежные «традиционалисты», например 

Юлиус Эвола [18]. Подобное прочтение возникновения и последующей 

эволюции аристократии в Европе характерно и для отдельных предста-

вителей французской школы «Анналов» («новая историческая наука»). 

Еще во времена Петра I была создана одна из наиболее важных 

элитообразующих структур Российской империи – императорская 
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гвардия. Несмотря на радикальную трансформацию системы военного 

образования / воспитания, особенно во второй половине XIX столе-

тия, гвардия начала ХХ века по-прежнему сохраняла указанную функ-

цию и являлась одним из важнейших инструментов элитообразования.

Несмотря на то, что система подготовки офицерских кадров импе-

раторской гвардии последней трети XIX – начала ХХ веков не отли-

чалась оригинальностью и какими-либо инновациями, она имела свои 

специфические особенности. 

Молодое пополнение приходило в гвардейские полки либо через 

Пажеский корпус, либо через сеть традиционных для отдельных гвар-

дейских полков военно-учебных заведений, включающих, в первую оче-

редь, военные училища (Николаевское кавалерийское для кавалерии, 

Михайловское артиллерийское для артиллерии, Павловское, Алексан-

дровское и другие для инфантерии). Примечательно, что гвардия при 

ее значительном составе (около 44 полков и подразделений) не была 

однородной и включала в себя более «престижные», приближенные к 

власти, и «менее престижные» части, которые зачастую комплектова-

лись по «армейским образцам», вплоть до ю н к е р с к и х  у ч и л и щ . 

А. И. Деникин отмечал следующее: «…Существовали училища двух 

типов: военные училища, имеющие однородный состав по воспитанию 

и образованию, так как комплектовались они юношами, окончившими 

кадетские корпуса – средние учебные заведения с военным режимом 

и юнкерские училища, предназначенные для молодых людей со сторо-

ны, всех категорий, всех сословий. Огромное число поступивших в них  

не имело законченного среднего образования, что придавало этим учи-

лищам характер второсортности» [5, с. 43]. 

А. И. Деникин также указывал, что в конце 80-х годов XIX века  

из военных училищ выпускалось 26 % молодых офицеров, а из юн-

керских – 74 %. Лица, выпускавшиеся из юнкерских училищ, пред-

ставляли собой «нечто среднее между сержантом и прапорщиком». 
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Гвардейские полки эпох Александра III и Николая II старались выпуск-

ников юнкерских училищ в свои ряды не допускать. Исключения были 

возможны только в редких случаях. 

Следует отметить, что существовал еще один вариант «проник-

новения» в гвардию – получение образования на базе полка, а затем 

сдача экзамена на офицерский чин или при определенном офицерском 

училище (для кавалерии, как правило, Николаевском кавалерийском), 

или при Главном Управлении военно-учебных заведений. 

На начало ХХ века одним из самых элитных военно-учебных заве-

дений, сочетавших в себе среднее и специальное военное образование 

и готовящих кадры для императорской гвардии (можно сказать, потен-

циальный генералитет, высших чиновников и царедворцев), оставался 

Пажеский Его Императорского Величества корпус. Ориентирован-

ность Пажеского корпуса на подготовку офицеров для гвардии может 

быть подтверждена следующей статистикой. Так, за период правления 

императора Александра III из Корпуса было выпущено 527 человек. 

Из них в различные гвардейские полки и подразделения был зачислен 

441 человек, то есть 84 % [8, с. 347–367]. 

Особенностью учеников и воспитанников Пажеского корпуса 

была обязательная их принадлежность к военной среде, особенно «во-

енной среде русского генералитета» [4, с. 26]. Генерал Н. А. Епанчин,  

с 1900 по 1908 годы директор Пажеского корпуса, отмечал следую-

щее: «...Отцы и деды их должны были удовлетворять известным слу-

жебным условиям, а именно: в пажи зачислялись сыновья и внуки пол-

ных генералов и адмиралов, генерал-лейтенантов и вице-адмиралов  

и при определенных условиях и генерал-майоров, и контр-адмиралов, 

например, георгиевских кавалеров» [6, с. 271]. 

Если опираться на юридически-правовую базу комплектова-

ния Пажеского корпуса, то в Приказе по военному ведомству от 

20.08.1901 года указывалось, что в пажи-кандидаты Высочайшего 
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двора могли быть зачислены: «а) сыновья и внуки лиц, состоявших или 

состоящих на государственной службе в чинах первых трех классов, а 

равно произведенных в чины третьего класса с увольнением в отстав-

ку; б) сыновья и внуки лиц, занимавших или занимающих должности 

посланников, губернаторов и губернских предводителей дворянства, 

если лица эти при занятии означенных должностей состояли или со-

стоят в чинах не ниже генерал-майора или действительного статско-

го советника; в) сыновья или внуки генерал-майоров, убитых в боях 

или умерших от ран, полученных во время военных действий, а также 

сыновья генерал-майоров, участвовавших в делах или походах против 

неприятеля, прослуживших в том чине не менее 5-ти лет; и г) прав-

нуки лиц первых двух классов, носящие фамилию своих прадедов» 

[8, с. 237]. При подаче прошения о зачислении в корпус обязательно 

предоставлялось свидетельство о дворянстве, выданное из департа-

мента герольдии Правительствующего Сената и копия с послужного 

списка или указа об отставке отца малолетнего, а «также и деда, если 

зачисление в пажи испрашивалось за заслуги последнего» [8, с. 205]. 

Тульский губернатор, генерал-лейтенант П. М. Дараган, харак-

теризовал социальную принадлежность пажей следующим образом: 

«Право быть определенным пажом к Высочайшему двору считалось 

о с о б о й  м и л о с т ь ю  и предоставлялось только детям в ы с ш и х 

д в о р я н с к и х  ф а м и л и й » [4, с. 42].

Таким образом, молодой человек должен был с детства усвоить 

определенные принципы поведения, свойственные военной среде, 

причем среде весьма специфической, формировавшей порог высоких 

социальных притязаний и амбиций. Более того, именно это традици-

онное основание закладывалось в формирование мировоззрения по-

тенциального офицера, чаще всего гвардейца. 

Молодые люди попадали в Пажеский корпус двумя путями. Одни 

получали гимназическое образование или заканчивали одно из элитных 
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дворянских средних учебных заведений: один из двух лицеев или Им-

ператорское Училище правоведения. Другие шли через разветвленную 

сеть кадетских корпусов. В определенной мере кадетские корпуса для 

подготовки будущего военного были предпочтительнее гимназии, так 

как дух кадетского корпуса приобщал молодого человека к дисциплине 

и субординации. 

Уже изначально Пажеский корпус призван был воспитывать «нра-

вы и характер» и, безусловно, «благочестие и верноподданнический 

долг». Примечателен тот факт, что указанные ценности продолжали 

взращивать в кадетах вплоть до падения империи. Общее содержа-

ние и цели обучения в Корпусе могут быть проиллюстрированы «По-

ложением о Пажеском Его Императорского Величества корпусе» от 

05.01.1889 г. Оно гласило: «Воспитание в пажеском корпусе живо 

проникнуто духом христианского вероучения и строго согласовано  

с общими началами русского государственного устройства, имеет 

главной целью подготовление воспитывающихся юношей к будущей 

службе Государю и отечеству, посредством постепенной с детского 

возраста выработки в воспитанниках тех верных понятий и стремле-

ний, кои служат прочною основой искренней преданности престолу, 

сознательного повиновения власти и закону и чувства чести, добра и 

правды» [8, с. 209]. Анализ судеб подавляющего большинства пажей 

показывает, что данные установки носили не просто декларативный 

характер, а были реализованы в полном объеме. Так, за период с 1792 

по 1881 годы в различных войнах геройской смертью погибло 80 вы-

пускников Пажеского корпуса.

Институт пажей возник в России еще в эпоху Петра I. В научной 

литературе есть разногласия в отношении происхождения слова паж, 

ср., например, следующие мнения: «из французского раgе от итальян-

ского paggio ‘молодой слуга’» [16, т. III, с. 184]; «вероятно, из фран-

цузского раgе; Литтре производит от латинского pagius, pagensis 
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‘мужицкий’, откуда ‘слуга из низкого звания’» [10, т. II, с. 3] и др. Во 

времена Римской империи словом паж обозначалось сословие юно-

шей, которых знатные вельможи держали у себя в качестве прислуги.  

По замечаниям генерала Милорадовича, пажи являлись обыденно-

стью как для европейского средневековья, так и для эпохи нового вре-

мени: «Мы встречаем их практически при всех крупных европейских 

Дворах» [7, с. 7–9]. 

Появление данного образования в России было узаконено указом 

от 06.03.1711 г. В соответствии с данным указом царь Петр I учредил 

для Екатерины I, которую он объявил своей супругой, особый придвор-

ный штат: «Он утвердил по образцу германских дворов придворные 

чины, предоставив их к услугам Императрицы и Цесаревен» [7, с. 8]. 

Известно, что в 1727 году на службе при Дворе находились 14 пажей  

и 6 камер-пажей из знатнейших дворянских фамилий, которые полу-

чали от двора жалование, стол и одежду [7, с. 12]. В то время пажи 

входили в круг приближенных к царской фамилии и выполняли при 

императоре «особые поручения». 

Датой возникновения Пажеского корпуса (в указанный отрезок 

времени он именовался Пажеский Двора Ее Императорского Величе-

ства корпус) принято считать конец эпохи правления Елизаветы Пе-

тровны, а именно 25.Х.1759 года. Первоначально штат корпуса состо-

ял из 24 пажей и 8 камер-пажей с выплатой им жалованья по 44 рубля 

в год. Срок службы пажей определен не был [7, c. 23–24].

Как военно-учебное заведение Пажеский корпус оформляется 

только к началу эпохи Александра I, положившего в основание его 

конституирования указ от 10.Х.1802 г. 

В 1810 году штат Пажеского корпуса равнялся 50 пажам (учени-

кам младших классов) и 16 камер-пажам, несущим службу при осо-

бе государя императора. К концу ХIХ века их количество возрастает  

до 330 человек [2, с. 19]. 
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Большое влияние на оформление «кодекса чести» Пажеского кор-

пуса оказала связь с рыцарями Мальтийского Ордена. Именно они 

оставили пажам 8 «духовных заветов», формировавших аксиологиче-

ское основание поведения воспитанника корпуса: 

«1. Ты будешь верить всему, чему учит церковь; 

2. Ты будешь охранять церковь; 

3. Ты будешь относиться с уважением к слабому и сделаешь его 

защитником; 

4. Ты будешь любить страну, в которой ты родился; 

5. Ты не отступишь перед врагом; 

6. Ты не будешь говорить неправду и останешься верен данному 

слову; 

7. Ты будешь всегда благотворить; 

8. Ты везде и повсюду будешь поборником справедливости и добра 

против несправедливости и зла» [1, с. 51].

Пажескому корпусу достались в наследство почетные регалии, 

атрибутика и место приюта в России Мальтийского ордена – дворец 

Воронцовых. Воспитатели пажей призваны были культивировать в 

их среде особый «рыцарский дух». Особенно этот процесс усилился 

с приходом на должность директора корпуса бывшего офицера лейб-

гвардии Преображенского полка Н. А. Епанчина, сменившего на этом 

посту графа Ф. Э. Келлера. Большое влияние на трансформацию кор-

пуса в серьезное военно-учебное заведение оказал ряд бывших его 

директоров, в частности, генерал П. Н. Игнатьев, бывший во главе 

корпуса в 1838–1845 гг., генерал Дитерихс – 1878–1894 гг. и уже 

упоминавшийся граф Ф. Э. Келлер – 1894–1900 гг. 

К началу ХХ века Пажеский корпус состоял в «ведомстве военно-

го министерства и подчинялся главному начальнику военно-учебных 

заведений, непосредственное же управление корпусом вверялось его 

директору» [3, с. 204]. В свою очередь, директор Пажеского корпуса 
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избирался главным начальником военно-учебных заведений из числа 

генералов, «получивших образование в одном из высших военно-учеб-

ных заведений и, сверх сего, известных опытностью в деле военного 

воспитания» [8, с. 217]. 

Пост директора Пажеского корпуса последовательно занимали 

следующие офицеры (таблица 1).
Таблица 1

Директора (гофмейстеры пажей)  
Пажеского Его Императорского Величества корпуса

№/ 
№

Гофмейстеры пажей

Годы нахожде-
ния во главе 
Пажеского

корпуса

Дополнительные сведения 
(воинское звание и др.)

1. Шуди Федор-Генрих 30.09.1759–
1760 гг.

Французский барон

2. Лихтен Иоганн 1760–1762 гг. Исполнял обязанности
3. Морамберт 1762 г. Исполнял обязанности, ос-

тался в корпусе учителем
4. Ротштейн Франц 1762–1779 гг. Гофмейстер
5. Шевалье де-Вильно 1779–1797 гг. Рязанского карабинерного 

полка секунд-майор
11 сентября 1797 г. – учреждение Павлом I  

места директора Пажеского корпуса
1. Шевалье де-Вильно 1797–1800 гг. С 1779 г. гофмейстер па-

жей
2. Шапочников Федор 

Сергеевич
 1800–1802 гг. Генерал-майор

3. Гогель Андрей Григо-
рьевич

20.10.1802–
1805 гг. 

Генерал-майор, умер, на-
ходясь в должности дирек-
тора ПК

4. Свиньин 1805–1806 Гофмейстер, полковник
5. Гогель 1-й Иван  

Григорьевич (брат 
Андрея Григорьевича)

1806–
20.03.1830 гг.

Полковник 1-го артилле-
рийского полка
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№/ 
№

Гофмейстеры пажей

Годы нахожде-
ния во главе 
Пажеского

корпуса

Дополнительные сведения 
(воинское звание и др.)

6. Кавелин Александр 
Александрович

20.03.1830–
5.05.1834 гг. 

Генерал-майор Свиты (с 
19.04.1831 г. – генерал-
адъютант, с 6.12.1833 г. – 
генерал-лейтенант)

7. Игнатьев Павел  
Николаевич

1834–1846 гг. Свиты ЕИВ ген.-майор

8. Зиновьев Николай 
Васильевич

1843–1849 гг. Генерал-майор

9. Философов Николай 
Илларионович

1849–1854 гг. Генерал-майор Свиты (с 
1852 г. – генерал-лей-
тенант), умер, находясь в 
должности директора ПК

10. Желтухин Владимир 
Иванович

1854–1861 гг. Генерал-лейтенант

11. Озеров Сергей  
Петрович

30.08.1861–
02.1865 гг. 

Генерал-лейтенант

12. Корсаков Никита  
Васильевич

186–-1867 гг. Свиты ЕИВ генерал-май-
ор

13. Бушен Дмитрий  
Христианович

1867–1871 гг. Ген.-майор, умер находясь 
в должности директора ПК

14. Петр Иванович  
Мезенцев 

1871–1878 гг. Генерального штаба ген.-
майор

15. Федор Карлович  
Дитрихс

1878–1893 гг.

16. граф Келлер Федор 
Эдуардович

1893–1899 
(1900) гг. 

17. Епанчин Николай 
Алексеевич

11.09.1900– 
6.07.1907 гг. 

Полковник 
(с 6.12.1900 г. – генерал-
майор, с 22.04.1907 г. – 
генерал-лейтенант)

18. после 1.01.1916 гг. – 
генерал-майор Усов 
Николай Николаевич

14.09.1910 г.
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В 90-е гг. XIX века штат корпуса включал в себя: директора корпу-

са в звании генерал-майора или генерал-лейтенанта, с годовым окла-

дом 4200 руб.; 18 офицеров; 3 духовных лица при корпусной церкви; 

9 медицинских работников; 28 чинов хозяйственно-административ-

ной части. В корпусе обучалось 150 камер-пажей и пажей интернов  

и 120 – экстернов. 

Определенный интерес представляет учебная программа корпуса 

периодов правления Александра III и Николая II, когда последствия 

«великих реформ» стали давать свои первые и весьма ощутимые ре-

зультаты. В основание процесса обучения были положены програм-

мы и инструкции, разработанные для кадетских корпусов и военных 

училищ. В корпусе обучались в течение девяти лет. В общих классах 

процесс обучения начинался с середины августа и продолжался до на-

чала июня, а в специальных – с 1 сентября до середины мая, включая 

«годичные испытания», сдаваемые каждый год. 

Обратимся к воспоминаниям офицера лейб-гвардии Конно-Грена-

дерского полка Ф. С. Олферьева: «Количество преподаваемых пред-

метов будущему офицеру значительно возросло. Казалось, что не было 

такой отрасли в науке, о которой бы нам не дали хоть малейшего поня-

тия. Вместе с тем ни одна не доводилась до предела, который бы давал 

возможность применить познания практически… Нас учили аналити-

ческой геометрии, но начертательной геометрии не учили. Нам препо-

давали понятия о математических функциях, но как пользоваться ими, 

не учили. Нас обучали политической истории всех времен и народов, 

истории литературы – русской, французской и немецкой, истории ис-

кусства, истории церкви, и, наконец, военной истории. На последнюю 

оставалось так мало времени, что истории войн мы знать не могли. 

Нам преподавали законоведение, механику, химию, космографию, 

географию, топографию, теорию теней и перспектив, фехтование, 

верховую езду, балетные танцы и, наконец, так называемый «руч-
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ной труд» [9, с. 235]. Совокупность преподаваемых в корпусе в 80-е  

XIX века – начале ХХ века предметов делилась на часть А: «общеоб-

разовательные предметы» и часть Б: «специальные военные». Часть 

Б включала в себя тактику, военную историю, артиллерию, фортифи-

кацию, военную топографию, воинские уставы, военную администра-

цию, иппологию.

В силу значительных ассигнований на Пажеский корпус (29925 руб. 

в год) в него приглашались наиболее известные и высокопрофесси-

ональные специалисты. Хотя по замечаниям уже упоминавшегося 

Олферьева, профессорско-преподавательский состав был неодно-

родным. Наряду с «выдающимися учителями» в корпусе преподавали  

и «слабые учителя» [9, с. 236]. Таким образом, качество знаний кадета 

зависело еще и от конкретного преподавателя. 

Серьезное влияние на процесс образования и качество препо-

давания оказывали великие князья, в частности, великий князь Кон-

стантин Константинович, возглавлявший Главное управление во-

енно-учебных заведений с 07.04.1900 по 13.02.1910 гг. Великий 

князь считался наиболее просвещенным человеком своего времени. 

Список его научных регалий занимает не одну страницу. Достаточ-

но отметить тот факт, что он являлся Президентом Императорской 

Академии Наук (с 03.V.1889 г.), почетным членом Императорского 

Санкт-Петербургского (с 01.II.1891 г.) и Императорского Московско-

го университетов (с 19.II.1895 г.), а также Императорской Академии 

Художеств (с 22.XII.1895 г.). 4.XII.1902 г. Константин Константино-

вич был избран Почетным членом Шведской Стокгольмской Ака-

демии Наук [3, л. 3–11]. Великий князь постоянно инспектировал 

корпус на предмет материально-технического и хозяйственного обе-

спечения и снабжения, следил за качеством образования, активно 

влиял на штатное расписание, привлекая лучших педагогов и воспи- 

тателей. 
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Вторым покровителем Пажеского корпуса являлся большой 

«почитатель наук и искусств», президент Академии Художеств 

(с 14.02.1876 г.), командующий войсками Гвардии и Петербургского 

военного округа великий князь Владимир Александрович. Примечате-

лен тот факт, что пажи принимали участие во всех процедурах, свя-

занных с похоронами Владимира Александровича в феврале 1909 года 

[9, с. 280]. Оба великих князя числились в составе Пажеского корпу-

са («зачислены в списки в связи с празднованием столетия корпуса») 

с 12.12.1902 г. [3, л. 11; 11, л. 63]. 

Как отмечалось, уже с момента своего возникновения, корпус был 

«ориентирован» на пополнение офицерским составом император-

ской гвардии и, в частности, лейб-гвардии Кавалергардского и лейб-

гвардии Конного полков. По распоряжению Николая I «кавалергар-

ды пополнялись исключительно воспитанниками Пажеского корпуса,  

по большей части камер-пажами» [14, с. 76]. Офицер лейб-гвардии 

Конного полка генерал-лейтенант П. М. Дараган отмечал, что во вре-

мена Александра I и Николая I Пажеский корпус был «единственным 

заведением, из которого камер-пажи, по своему выбору, выходили 

прямо офицерами в полки старой гвардии» [4, с. 4]. Начиная с эпо-

хи Александра II, пажи пополняют ряды всех полков императорской 

гвардии. 

Таким образом, «пажеская группа» занимала значительное место 

в среде гвардейской элиты, и это существенный момент для анализа 

аксиологического поля офицера-гвардейца. Пажи, попавшие в гвар-

дию, в полной мере заимствовали особые традиции, свойственные во-

енно-учебному заведению, и переносили их на почву тех гвардейских 

и армейских частей, в которых они оказывались. Именно пажам была 

свойственна высокая корпоративность, которая накладывала серьез-

ный отпечаток на отношение гвардейских офицеров, принадлежащих 

к пажеской среде, к своим коллегам из других военно-учебных заведе-
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ний [15, с. 84]. Пажи даже «умудрились» создать свою обособленную 

группу в среде офицеров Генерального Штаба. Ситуация осложнялась 

еще и тем, что в конце ХIХ века гвардейское командование получи-

ло возможность влиять на аттестацию начальством военных училищ 

и Пажеского корпуса своих воспитанников, скорее даже контролиро-

вать ее. 

Таким образом, дворяне, имеющие родственников в среде ко-

мандного состава гвардейских частей, могли через них активно 

влиять не только на последующее распределение своих отпры-

сков, но и, более того, на аттестационный бал. Данная группа 

этим активно пользовалась (как известно, для выхода в гвардию 

молодому человеку, с несущественными оговорками, необходимо 

было сдать экзамены по первому разряду, что в некоторых случа-

ях им и «помогали» сделать). Следствием всего вышеизложен-

ного была в том числе и дурная слава, окружавшая это военно-

учебное заведение. Впрочем, она создавалась «простыми смерт- 

ными».

Поступление и достаточно успешное (пусть даже при не очень силь-

ном рвении – основная задача сводилась к окончанию корпуса по 1-му 

разряду, но на ряд фамилий и это требование не распространялось) 

обучение гарантировали не только успешную, но и стремительную ка-

рьеру в будущем. Поэтому родители абитуриентов и обучающихся в 

Пажеском корпусе шли на всевозможные хитрости ради достижения 

поставленной цели. Б. В. Геруа отмечал по этому поводу: «...Эта по-

верхностная шлифовка не мешала питомцам корпуса впоследствии 

оказываться в первых рядах правящего класса, армии и просвещенных 

русских людей» [2, с. 19].

Попробуем проанализировать статистические данные о выпускни-

ках Пажеского корпуса за 1900–1911 (1914) годы на примере наибо-

лее престижных гвардейских полков (табл. 2). 
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Таблица 2

Соотношение выпускников Пажеского Е. И. В. корпуса  
и прочих военно-учебных заведений, вышедших в наиболее  

престижные полки императорской гвардии в 1900–1911 (1914) гг. 
[15]

Полк
Временной 
промежуток

Число  
младших офи-
церов, вышед-

ших в полк  
из Пажеского 

корпуса

Число  
вышедших  
из прочих 
высших  

учебных з 
аведений

% пажей 
от числа
прочих

выпуск-
ников

1.л.-г. Кавалер-
гардский полк

1900–1914 28 44 38,9 %

2.л.-г. Конный 
полк

1900–1913 32 30 51,6 %

3.л.-г. 1-й Кира-
сирский полк

1900–1914 7 37 15,9 %

4.л.-г. 2-й Кира-
сирский полк

1900–1912 23 26 46,9 %

5.л.-г. Драгунский 
полк

1898–1906 12 55 18 %

6.л.-г. Уланский  
Ея В. полк

1897–1914 43 77 56 %

6.л.-г. Гусарский 
Е. В. полк

1900–1911 23 18 56,1 %

7.л.-г. Конно- 
Гренадерский полк

1897–1908 35 91 38 %

8.л.-г. Преобра-
женский полк

1908–1914 22 29 43,13 %

9.л.-г. Семенов-
ский полк

1900–1913 15 54 21,7 %

10.л.-г. Измайлов-
ский полк

1900–1912 7 67 9,4 %

11.л.-г. Егерский 
полк

1900–1913 20 52 27,8 %

Всего: 267 580 32 %
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Анализ таблицы позволяет нам сделать следующие выводы.  

Из общего числа выпускников военно-учебных заведений, вышедших  

в наиболее престижные полки императорской гвардии (преимуще-

ственно 1-я и 2-я кавалерийские и 1-я пехотная дивизии), равного 

580 человекам, 267 являлись выпускниками Пажеского Е. И. В. кор-

пуса, что составляло 32 %, то есть 1/3 офицеров наиболее престиж-

ных гвардейских частей [12]. Указанная группа «рекрутировалась»  

из среды военной элиты, так или иначе связанной с императорской 

гвардией, и в гвардию возвращалась (во многом для того, чтобы стать 

платформой для пополнения элиты, которая по понятным причинам 

имела «закрытый характер», что является типичным для любого ари-

стократического общества). Примечателен тот факт, что в отдельные 

полки гвардии выпускались кадеты, окончившие корпус по второму 

разряду, что, как правило, не допускалось. Так, в 1908 году в лейб-

гвардии Уланский Ее В. полк было выпущено сразу 4 офицера, окон-

чивших корпус по 2-му разряду [13, л. 41, 43, 47]. 

Исходя из этого, мы можем говорить об определенной профес-

сиональной преемственности, характерной для офицерского корпуса 

гвардейских частей. Впрочем, тотальная принадлежность властной 

элиты к гвардейской и армейской среде была обусловлена политиче-

ской линией, проводимой отдельными представителями правящей ди-

настии Романовых, начиная с Петра I и вплоть до Александра II. И хотя 

«Манифест о вольности дворянства» (18 февраля 1762 г.) дал этому 

социальному слою возможность варьировать свое поведение в «вы-

боре жизненного поприща», значительная часть русского дворянства 

предпочитала военную карьеру. С. Н. Терпигорев по этому поводу за-

мечал: «Никогда не следует забывать, что не только деды, но и отцы  

и дяди наши – все сплошь почти были армейские и гвардейские от-

ставные поручики и штабс-ротмистры» [15, с. 84]. Уже одно это за-

ставляло пажей обособляться «по духу». Более того, пажи были зна-
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чительно «ближе» к императору, чем остальные гвардейцы. Это ста-

вило их в более привилегированное положение даже по отношению к 

гвардейским офицерам «не пажам» [Там же]. Составляя значительный 

элемент гвардейской элиты, пажи по праву играли в ней ведущую роль. 

Следует отметить, что к середине первого десятилетия ХХ века  

Пажеский корпус по-прежнему являлся основным «поставщиком» 

офицеров в гвардейские части. Сознавая необходимость формирова-

ния достойных национальных кадров, царское правительство стара-

лось держать «реноме корпуса» на высоком уровне [2, с. 20].

В целом образ пажа вырисовывался как образ типичного «рыца-

ря-джентльмена». В. Трубецкой называл пажей «мальчиками из при-

личного общества», успешно сочетающими в себе «военное» и «свет-

ское» начала [14, с. 84]. Для характеристики данного типа в XIX веке 

даже был введен термин «светский офицер». Пажи получали разно-

стороннее образование. Здесь были и иностранные языки, и более об-

ширное, чем в военных училищах, гуманитарное образование, и изо-

бразительное искусство, и правила такта и этикета, что значительно 

выделяло их на фоне военных училищ. В качестве аргумента можно 

привести высказывание одного из составителей сборника материалов 

по истории Пажеского Е. И. В. корпуса графа Милорадовича: «Про-

жив приблизительно десять лет при Высочайшем дворе, пажи усваи-

вали все идеи, все стремления, господствовавшие в их время в кругу 

высшего и образованнейшего общества, и по выходе на службу, вно-

сили в среду их окружавшую эти просветительные идеи, и передовые 

стремления вместе с большей мягкостью нрава и облагороженным ха-

рактером» (сохранено в редакции источника) [7, с. V].

С другой стороны, пажи предстают как наиболее консервативная 

среда, обусловленная высоким социальным статусом и особыми ми-

ровоззренческими установками, которые формировались под непо-

средственным воздействием аристократических, семейных традиций 
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их предков. В целом выпускники Пажеского корпуса стоят особняком 

по отношению к выпускникам военно-учебных заведений России того 

периода.
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Page Corps as Structure Formative Elite  
of the Russian Empire during the Reign  
of Emperors Alexander III – Nicholas II

G. Chuvardin

In this article one of the most important instruments of the 
formation of political and military elite of the Russian Empire in 
the late XIX – early XX centuries: Page His Emperor’s Majesty 
Corps is considered. Based on the analysis of a large array 
of sources, concerning various aspects of the Corps life, it 
is concluded that it was a unique formation, which formed a 
special type of "secular officer", courtier, with a specific outlook 
characteristic only for this type. Corps alumni constituted 
the backbone of the officers and generals Guard units by the 
beginning of the twentieth century, as well as the highest state 
bureaucracy.
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Зарождение горнотехнического  
образования в России

С. В. Каймакова

В статье уделяется внимание начальному этапу органи-
зации процесса подготовки кадров горнозаводской промыш-
ленности. На основе анализа архивных документов собраны 
фактические данные, составлена характеристика периода 
зарождения горнотехнического образования в России. 

Ключевые слова: история Урала; история педагогики; 
подготовка кадров; горнотехническое образование.

В 1877 году в Министерстве финансов России был впервые по-

ставлен вопрос о «необходимости распространения в народе техниче-

ского образования» [18, c. 233] – это положило начало разработке 

«Общего нормального1 плана промышленного образования в России» 

[18]. В нем наиболее ярко воплотилась «капиталистическая концеп-

ция профессионального технического образования» [4, c. 42]. В этом 

документе были сформулированы некоторые требования к системе 

профессионального образования: 

 y соответствие ее нуждам промышленности;

 y согласование общего и профессионального образования;

 y усиление специализации;

 y замена ученичества ремесленными классами.
1 План назывался «нормальным», так как допускал существование учебных 

заведений, отличных от предусмотренным планом, строящихся по индивиду-
альным уставам.
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Ведущая роль в разработке концепции профессионально-тех-

нического образования в России принадлежала таким деятелям, как 

Е. Н. Андреев, Н. Х. Вессель, С. А. Владимирский, И. А. Вышнеград-

ский, В. И. Гриневецкий, В. К. Делла-Вос, И. С. Стебут, А. И. Чупров, 

И. И. Янжул. 

По словам В. К. Делла-Воса, «введение в промышленность раз-

нообразных машин и аппаратов, заменяющих грубую силу, требует 

от него некоторого умственного развития» [9, т. 1, c. 182]. С. А. Вла-

димирский писал о «потребности в работнике, способном понимать 

технику» и быть «подвижным в условиях изменяющейся техники» 

[5, c. 1].

Вопросы развития системы подготовки рабочих обсуждались на 

«Всероссийском съезде фабрикантов» (1870 г.), «Торговопромыш-

ленном съезде в Нижнем Новгороде» (1896 г.).

Научное обоснование экономической выгодности профессиональ-

ного обучения сделали известные экономисты И. И. Янжул и А. И. Чуп-

ров, доказав, что умственно развитый рабочий скорее овладеет новыми 

видами труда, организован в работе, требует меньшего контроля, эко-

номно расходует материалы, лучше работает с механизмами [22].

К. Д. Ушинский в работе 1868 года указывал, что создание ре-

месленных школ позволит решить экономические, социальные, нрав-

ственные и воспитательные задачи: приведение ремесла в соответ-

ствие с требованиями технического процесса, обеспечение промыш-

ленности отечественными специалистами, ликвидация системы учени-

чества и образование детей рабочих [20].

Д. И. Менделеев в работах, посвященных развитию фабрично-за-

водской промышленности, говорил о необходимости развития строй-

ной системы специального технического образования – от высшей до 

ремесленной, тесной связи между «чистой наукой» и ее приложении 

к «технической промышленной деятельности». Он выступал против 
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подмены общего образования ремесленным, указывая, что последнее 

должно обязательно базироваться на общем (см. об этом: [4, c. 44]).

Е. Н. Андреев в 1868 году писал, что «первая основа технического 

образования есть образование общее, но не только в смысле грамот-

ности, но и в смысле некоторого общего нравственного и умственно-

го развития, которое должно быть тем выше, чем выше предлагаемое 

техническое образование…» [1, c. 44].

В «Основном положении о промышленных училищах», утверж-

денном 7 марта 1888 года, дано представление о взаимосвязи обще-

го и профессионального образования. В пункте 6 положения указано:  

«В учебных заведениях этого рода преподавание некоторых общеоб-

разовательных предметов может быть завершаемо в классах, назна-

ченных для прохождения специальных предметов. И, наоборот, обуче-

ние некоторым прикладным предметам и практическим работам может 

начинаться до окончания общеобразовательного курса училища, с тем, 

однако, чтобы в средних технических училищах преподавание приклад-

ных предметов и практические работы начинались не ранее, как по 

окончании учениками общеобразовательного курса, соответствующе-

го курсу третьего класса реальных училищ» [2, c. 453–454].

«Основное положение о промышленных училищах» устанавлива-

ло в России три типа технических училищ (не считая высших): средние 

технические, низшие профессионально-технические и ремесленные. 

Профессионально-технические учебные заведения делились на про-

мышленные (механическая, химическая, строительная специальности), 

железнодорожные, горнопромышленные, художественно-промышлен-

ные, сельскохозяйственные и лесные, мореходные и другие [15, c. 56].

Учеными конца XIX века – И. А. Аноповым [2], А. Г. Небольси-

ным, Н. Н. Запольским, И. Д. Поцелуевым, А. В. Прилежаевым [8], 

И. М. Максиным [13] – собран ценный фактический и статистический 

материал по истории профессионально-технического образования.  
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В этих работах приводится описание 182 промышленных учебных за-

ведений России.

Значительный вклад в развитие теории трудовой школы внесли 

представители различных демократических течений в истории обще-

ственной мысли XVIII–XIX веков: Д. Беллерс, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Пе-

сталоцци, Р. Оуен. 

Д. Беллерс придавал значение таким целям: избавить людей от 

бедности путем приобщения их к профессии, дать им хорошее воспи-

тание и относительно хорошую программу обучения [16, c. 128–140]. 

Р. Оуэном были созданы для подростков, работавших на фабриках, 

вечерние школы, где они получали профессиональные знания. Он 

организовал индустриальную и сельскохозяйственную школы, обу-

чение в которых совмещалось с работой на производстве, в мастер-

ской [19, c. 279], а также специальные школы и чтения для взрослых 

рабочих. Исторической заслугой Р. Оуэна явилось то, что он впервые 

практически осуществил соединение производственного труда детей, 

подростков с их обучением. И. Г. Песталоцци был убежден в том, что 

«элементарное образование, готовящее к индустрии, делает всесто-

роннее развитие человека задачей профессиональной подготовки» 

[17, c. 315–316]. Ш. Фурье, выдвинув идею «интегрального воспи-

тания», обратил внимание на необходимость развития «индивидуаль-

ных призваний» ребенка как основу воспитания энтузиастов труда 

[7, c. 100–103]. Э. Кабэ сформулирована задача «общего профессио-

нального образования» [21, c. 11–12].

Усилиями этих деятелей к концу XIX – началу XX веков сложи-

лась концепция профессионально-технического образования, кото-

рая отражала социальные и экономические потребности в подготовке 

грамотных технически подготовленных рабочих. Как можно заметить, 

педагоги требовали установления связей между общим и профессио-

нальным образованием.



СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

63

В конце XIX века профессионально-технические учебные заведе-

ния, по свидетельству С. Я. Батышева, вошли в общую систему на-

родного образования. В 1889 году были утверждены Уставы низших 

технических и ремесленных училищ. Ранее разрозненные професси-

онально-технические учебные заведения были объединены в опреде-

ленную систему, которая подразделила их по группам согласно целям, 

задачам и содержанию образования [15, c. 58].

По-видимому, система общего и профессионального образования 

называлась «системой» на основании факта преемственности между 

этими системами: на базе общего образования учащиеся получали 

профессиональную подготовку. Например, в «Положении о Турьин-

ском горном училище» [6] говорится, что «мальчики после окончания 

2-классного начального городского училища или 2-классного сельско-

го могли поступать в низшие горные училища» (п. 26). На той ступени –  

в училище – преподавались общеобразовательные и специальные 

предметы (п. 5), а по окончании низшего горного училища могли по-

ступать в среднее горное училище и т. д.

На наш взгляд, именно о такой системе идет речь в выше пред-

ставленных материалах, говоря современным языком, – о «системе 

непрерывного образования». Представим еще одно доказательство 

этому: открываться профессиональные училища могли только по рас-

поряжению Министерства народного просвещения, а далее состояли 

в ведении попечителя учебного округа (например, Турьинское горное 

училище принадлежало Оренбургскому учебному округу). Этот по-

рядок описан в п. 11 и п. 5 «Основного положения о промышленных 

училищах» (от 7 марта 1888 года): «Промышленные училища каждого  

из поименованных (ст. 2–4) видов могут существовать или отдель-

но, или в соединении с другими подобными же училищами различных 

степеней и специальностей, если в общем управлении соединяются 

средние технические училища с низшими или ремесленными, то такая 
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совокупность учебных заведений носит название общего промышлен-

ного училища» [2, с. 543–545].

Наиболее полные сведения о дореволюционных учебных заве-

дениях были собраны Министерством торговли и промышленности. 

А. Н. Веселов составил классификацию профессиональных учеб-

ных заведений, отметив, что «большая разнотипность и значитель-

ное количество низших и средних школ и училищ, существовавших 

по особым индивидуальным уставам, затрудняет их классификацию» 

[4, с. 17] (так, например, Турьинское горное училище первоначально 

было частным). Однако основные технические учебные заведения ус-

ловно можно было распределить по следующим группам: (1) средние 

технические школы и училища, в которых готовили техников или бли-

жайших помощников инженеров по руководству производством; [4, 

с.18]; (2) низшие технические школы и училища, готовившие младший 

технический персонал, мастеров, механиков; к ним относились низшие 

горные училища; (3) ремесленные школы и училища, готовившие ква-

лифицированных рабочих, ремесленников [4, с. 19].

Анализируя таблицу «Профессиональные учебные заведения до-

революционной России», составленную А. Н. Веселовым [4, с. 17], 

выясняем, что на 1 января 1910 года в России среди 2469 профессио-

нальных учебных заведений было 9 горных училищ с 716 учащимися, 

что составляло 0,3 % от общего числа учащихся профессиональных 

учебных заведений России. Из таблицы видно, что к числу профес-

сионально-технических относилось на тот момент лишь 2151 учеб-

ное заведение с 116093 учащимися. К этой категории принадлежа-

ли ремесленные, технологические, художественно-промысловые, 

судостроительные, железнодорожные и горные училища, которые 

географически были сконцентрированы главным образом в евро-

пейской части России. В Сибири и Средней Азии их было ничтожно  

мало. 
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Опираясь на данные, предоставленные Министерством торговли 

и промышленности, А. Н. Веселов отмечает, что за период с 1910 по 

1917 годы количество профессионально-технических учебных заведе-

ний увеличилось до 2500 [4, c. 19]. Это явилось следствием того, что 

рост и совершенствование производства в конце XIX – начале XX  ве-

ков вызвали объективную потребность в увеличении числа подобных 

учебных заведений. 

Историография периода после 1917 года обширна. В научной лите-

ратуре достаточно подробно освещено становление и развитие советской 

системы подготовки квалифицированных рабочих. В первое десятилетие 

Советской власти было положено начало теоретическому осмыслению 

опыта советской профтехшколы, в это время и позднее оно было пред-

ставлено в работах Н. К. Крупской [10; 11], А. В. Луначарского [12]. Од-

ной из первых педагогических работ по профтехобразованию, – пишет 

Осовский [14, с. 7], – была книга П. Я. Панкевича «Основные вопросы 

фабзавуча» (М., 1926), в которой на основе опыта школ ФЗУ была сдела-

на попытка поставить многие вопросы теории подготовки рабочих. Столь 

же существенное значение имела книга Г. Н. Роганова «Трудовая педаго-

гика» (М., 1927), заложившая основы теории и методики производствен-

ного обучения. Ценный исторический и теоретический материал, вызвав-

ший широкую дискуссию на страницах печати, был дан А. К. Гастевым в 

его книге «Трудовые установки. Методика обучения» (М., 1924). Опыт 

общественно полезной деятельности учащихся школ ФЗУ был обобщен 

Н. В. Нечаевым в работе «Общественно-практическая работа учащихся 

школы ФЗУ» (М.–Л., 1928). Разработки дидактических основ профте-

хобразования были представлены М. И. Зарецким в книге «Дидактика 

профессионально-технической школы» (Киев, 1925). В 1929 году вышла 

книга Я. Ряппо «Проблема профессионализма и политехнизма в совет-

ской школьной системе», однако история проблемы была освещена в ней 

с позиций монотехнизма, на которых в свое время стоял автор.
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В 20–30-е годы изучением теории профтехобразования занимался 

профессор А. Н. Веселов [3; 4], в трудах которого впервые была дана 

широкая картина развития профтехобразования в России и СССР, что 

позволило приступить к более детальному, дробному изучению от-
дельных вопросов теории и практики подготовки профессиональ-
ных кадров. Дальнейшие опыты исследований в этой области были 

предприняты Н. К. Гончаровым, Л. Н. Дмитриевой, Б. А. Зарытовским, 

В. М. Злобиной, И. Д. Клочковым, Ф. Ф. Королевым, Е. Г. Осовским, 

А. В. Петровским, С. П. Плотниковым, А. П. Пятницким, П. В. Рудне-

вым, Н. Н. Кузьминым и другими учеными. 
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«Ликторские чтения» как элемент мо-
лодежной политики Италии 1930-х гг.

Т. П. Нестерова

Статья посвящена молодежной политике фашистского 
режима в Италии в 1930-е гг. В рамках этой политики были 
организованы так называемые «Ликторские чтения», спо-
собствовавшие выявлению наиболее талантливой и предан-
ной режиму молодежи, формированию интеллектуальной 
элиты нового общества. Однако в реальности «Ликторские 
чтения» стали формой организации творческой деятельно-
сти молодежи, способствовавшей развитию скрытого анти-
фашизма и свободомыслия в Италии.

Ключевые слова: фашизм; Италия; Университетские 
фашистские группы; молодежная политика; Ликторские 
чтения.

Любой тоталитарный режим требует формирования новой ин-

теллектуальной элиты. Режиму нужны собственные интеллектуалы,  

те, кто будет обосновывать преимущества нового режима и доказывать 

нежизнеспособность и никчемность его противников, воспитывать но-

вых достойных граждан идеального общества. «Правильное» воспита-

ние позволяет гарантировать стабильность общественной системы, и 

действующие в тоталитарном государстве детские и молодежные орга-

низации предназначены для общественного воспитания подрастающих 

поколений и воспроизводства господствующих идеологических догм.

Во второй половине 1920-х годов в Италии был начат и успешно 

проходил процесс фашизации системы образования на всех уровнях. 



70

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

Процесс этот шел по нескольким направлениям, включая в себя такие 

аспекты, как смена преподавательского состава и изменение учебных 

планов. Одним из самых успешных нововведений фашистского режи-

ма в деле фашизации системы образования стало создание Универси-

тетских Фашистских Групп (Gruppi Universitari Fascisti, GUF, ГУФ). 

Задачи, возложенные на ГУФ, были сформулированы в «Первой кни-

ге фашиста» (первое издание – в 1937 году): «Основные направле-

ния деятельности ГУФ таковы: политико-культурная деятельность, 

спортивная деятельность и вспомогательная деятельность. Политико-

культурная деятельность направлена на подготовку и отбор молодежи, 

которая сможет эффективно обучаться в Школе фашистской мистики 

имени Сандро Италико Муссолини, на организацию Курсов полити-

ческой подготовки для молодежи, на проведение пред-ликторских и 

ликторских состязаний в сфере искусства, культуры и ремесел…» [7]. 

Как отмечает современный итальянский исследователь деятельности 

ГУФ Лука Ла Ровере, ГУФ рассматривались фашистским режимом 

как «питомники, из которых должны были выйти новые руководящие 

кадры партии» [8, p. 45].

Одним из центральных мероприятий фашистского режима в рам-

ках политики по образованию и воспитанию молодежи стало учрежде-

ние в 1933 году «Ликторских чтений по культуре и искусству». Начи-

ная с 1934 года ГУФ было поручено проведение ежегодных ликторских 

чтений [2, p. 5], которые приобретали исключительную важность, во-

первых, в поиске консенсуса между студентами, а во-вторых, из-за от-

носительной свободы, которая предоставлялась участникам чтений –  

у студентов впервые за многие годы появилась возможность вести диа-

лог и дискутировать. Первые «Ликторские чтения по культуре» (Lit-

toriali, Литториали) были проведены в качестве эксперимента еще в 

1933 году «как результат сотрудничества между секретариатом ГУФ 

и Конфедерацией профсоюзов» [8, p. 266]. Один голос в судейской 
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комиссии был предоставлен секретарю Национальной фашистской 

партии Италии (ПНФ) Акилле Стараче, для того чтобы заручиться 

его поддержкой и проводить подобные чтения ежегодно. Чтобы под-

черкнуть значимость ликторских чтений, был учрежден журнал «Лик-

торские чтения по культуре и искусству» («I Littoriali della cultura e 

dell’arte»). Первый номер ежемесячника вышел в декабре 1933 года 

[8, p. 267].

Акилле Стараче лично взял на себя обязанности секретаря обще-

национальной студенческой организации, что подчеркивало прямую 

связь между университетами и ПНФ, а также имело глубокий сим-

волический подтекст [5, p. 24]. Новым руководством ГУФ было опре-

делено, что высшая функция университетов состоит в том, чтобы 

«воспитывать ее (университетскую молодежь) согласно фашистской 

доктрине» [8, p. 178]. Для Стараче было принципиально важно вос-

питывать «новых людей» в фашистском стиле. Фашистский стиль,  

по мнению Стараче, должен был характеризовать «интегральную мо-

дель жизни современного молодого человека» [8, p. 220]. ГУФ должны 

были стать структурой, не только пропагандирующей, но и формиру-

ющей «фашистский стиль» жизни итальянской молодежи [1, p. 70– 

71].

Ликторские чтения представляли собой один из амбициозных про-

ектов фашистского режима, целью которого была фашизация моло-

дых людей, формирование личности в направлении, нужном фашиз-

му. Публицист Умберто Д’Андреа писал в теоретическом журнале 

фашистской партии «Фашистская критика»: «Следует отметить, что 

Литториали являются не только полезными и плодотворными, но и не-

обходимыми. Так как решение проблемы воспитания молодежи и пре-

емственности духа Революции от одного поколения к другому не может 

существовать, если не предоставить молодым людям способ выразить 

их мысли и ощущения» [4, p. 277]. 



72

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

Литториали никогда не были и не должны были быть мероприяти-

ем, носившим чисто академический, учебный характер. Они представ-

ляли собой состязания, имеющие политическую значимость. С учреж-

дением Ликторских чтений Национальная фашистская партия взяла 

на себя политическое и духовное воспитание студентов. Ликторские 

чтения, по замыслу фашистских руководителей, должны были служить 

для отбора фашистской интеллектуальной элиты.

Регулярные ликторские чтения проводились с 1934 по 1940 годы 

во Флоренции, Риме, Венеции, Неаполе, Триесте, Палермо и Болонье 

[2, p. 5], то есть во всех основных университетских городах Италии. 

«Несомненной заслугой этих чтений было то, что они порождали дис-

куссии, волнения умов, каких до этого еще не было» [2, p. 5]. В ходе 

вторых по счету Литториалей, проводившихся в Риме, была оконча-

тельно утверждена структура и организационная система проведения 

данного мероприятия, согласно которой и проводились все последую-

щие Ликторские чтения вплоть до 1940 года. В 1940 году деятельность 

Литториалей была прервана из-за вступления Италии в войну. 

На первых трех ликторских чтениях (1934, 1935, 1936) отмечалась 

некая неадекватность со стороны фашистских органов контроля – как 

из-за чрезмерной свободы, предоставленной дебатирующим, так и 

из-за неподготовленности судей и руководителей чтений. Оказалось, 

что фашистское руководство не было готово к столь активному от-

клику со стороны молодежи, к таким оживленным дискуссиям, в ре-

зультате чего были допущены некоторые вольности. Ситуация не на-

шла организованного политического выхода лишь потому, что участие  

в чтениях было индивидуальным, а не групповым. Таким образом, лик-

торские чтения прошли две фазы развития: первая фаза, либеральная,  

до 1936 года, противопоставлена второй, характеризующейся жестким 

контролем со стороны руководства партии, прежде всего Акилле Ста-

раче. 
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Действительно, фашистская верхушка была недовольна чрезмер-

но свободными дискуссиями, развернувшимися на первых ликторских 

чтениях. В комментариях, публиковавшихся в прессе, отмечалось: 

«Все, кто говорят и пишут о Литториалиях, почему-то переоценива-

ют роль дебатов и дискуссий. Хотя, напротив, необходимо сделать об-

ратный вывод. Письменная и творческая части соревнований, то есть 

написание стихов, новелл, политических и юридических эссе, созда-

ние фильма, музыкального отрывка, художественных произведений  

и скульптуры, должны выходить на первый план. Мы думаем, что 

следует более поощрять творческую деятельность, так как она явля-

ется более естественной и значимой, чем критическая деятельность» 

[4, p. 277]; «Критика – это не та область деятельности, в которой сле-

дует проявлять себя молодежи. Гораздо более она соответствует и под-

ходит зрелым людям, которым сумма знаний и опыта позволяет про-

водить сопоставления, из которых может родиться критическое иссле-

дование. Более уместно было бы проводить дискуссии, посвященные 

просто литературе, искусству и т. д.» [4, p. 278]. 

Такой была реакция фашистской элиты на проведение первых Литто-

риалей, настороживших фашистскую верхушку и показавших опасность 

предоставления права голоса молодежи. Не зря в статье У. Д’Андреа ак-

цент делался на то, что больше внимания следует уделять непосредствен-

но делу и меньше позволять молодежи рассуждать и критиковать.

В связи с этим организационная комиссия, занимавшаяся подго-

товкой следующих Литториалей, издала несколько директив: «участие 

большего количества студентов в конкурсах и обсуждениях; допуск  

к соревнованиям молодых фашистов, отличающихся успехами в учебе; 

предметами дискуссий, кроме прочих, станут темы, затронутые Дуче  

в его речах» [6, p. 773].

«В следующих Ликторских чтениях, проводившихся в Неаполе  

и Палермо, фашистский режим, наученный предыдущим опытом, со-
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кратил возможность свободных дискуссий, прибегнув к фиксирован-

ному выбору тем, от которых нельзя было отклоняться» [2, p. 5]. Темы 

выбирались с особой тщательностью уполномоченными членами се-

кретариата ГУФ. Отбор тем проводился из общего списка предложе-

ний, полученных от лиц, принадлежавших к интеллектуальным и по-

литическим кругам, а также, как уже было сказано выше, использо-

вались темы из речей Муссолини, так как «выставить в качестве темы 

обсуждения доктрину Дуче … значит обеспечить для молодежи прямой 

контакт с фашистской реальностью, с ее настоящим и ее будущим» 

[6, p. 773]. 

Темы дебатов вполне соответствовали замыслу чтений: военная му-

зыка и психология масс, место театра в политической пропаганде, не-

обходимость Средиземного моря для Италии, ср. также: «Итальянское 

искусство в свете традиций, иностранных течений и политических по-

требностей фашизма», «Политическая литература Италии в ХХ веке»,  

«Характер фашистского кино», «Фашизм в мире» [9, p. 170] и т. п.  

Из речей Дуче были отобраны такие темы, как «Конституционная 

структура корпоративного государства» и «Корпоративная экономи-

ка». Выбор тем был поддержан в прессе: «Лучшего выбора нельзя и 

придумать. Век, в котором мы живем, станет веком фашизма. И за-

ботой сегодняшних студентов завтра станет продолжение дела Рево-

люции» [6, p. 774]. 

Соревнования в виде публичных дебатов по научно-политическим 

темам проходили на трех уровнях: университетском, провинциальном, 

общеитальянском. Победившие в последнем туре получали звание 

«ликторов» по определенной специальности на один год.

Победа на первом отборочном этапе, который проводился на уни-

верситетском уровне, давала возможность участвовать во втором от-

борочном туре, Прелитториалиях. Учреждение Прелитториалий было 

еще одним новшеством, введенным после первых Литториалий. Объ-
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яснялось это тем, что они должны были «повысить уровень Литто-

риалий … и качественно улучшить результаты самих соревнований» 

[6, p. 774]. Однако на самом деле, Прелитториали стали неким барье-

ром, для того чтобы не допустить до участия в ликторских чтениях «не-

благонадежных» студентов. 

Прелитториали проводились обычно в период с февраля по март по 

тем же самым темам и в том же порядке, что и сами ликторские чтения. 

«Для проведения Ликторских чтений 1940 г. были учреждены состяза-

ния в Ливии, которые выполняли ту же функцию, что и Прелитториали» 

[8, p. 271], только на колониальных территориях. В ходе второго отбо-

рочного тура, Прелитториалий, судейские комиссии составляли список 

десяти лучших участников. Первых двоих, стоявших в этом списке, по-

сылали представлять ГУФ на общегосударственном уровне. 

Последним и заключительным туром были сами ликторские чте-

ния, проводившиеся обычно в апреле. Судейские комиссии состояли 

из пяти членов, назначаемых секретариатом партии из представите-

лей интеллигенции и политиков. Среди этих пяти судей присутствовал  

и ликтор предыдущего года по данной дисциплине. Университетская 

фашистская группа, в числе членов которой было больше всего побе-

дителей, то есть ликторов, объявлялась ликторской ГУФ. 

Число участников ликторских чтений возрастало год от года.  

В первых ликторских чтениях, проводившихся во Флоренции, участво-

вали 1174 студента [8, p. 273], в пятых чтениях (Палермо, 1938) при-

няли участие в общей сложности около 18000 студентов, из них 15000 

участвовали в Прелитториалиях, и 3000 в Литториалиях [8, p. 273]. 

Ликторские чтения органично вписались в символико-идеологиче-

скую систему фашистского режима. Церемония открытия проходила 

в присутствии высших иерархов режима, сопровождалась хореогра-

фическими номерами и музыкальными выступлениями военных орке-

стров, также присутствовали представители всего спектра молодеж-
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ных организаций ПНФ. В ходе этой церемонии студенты торжественно 

произносили клятву, в которой обязались передавать патриотический 

дух, дух нации в своих научных работах. Такая же торжественная ат-

мосфера была характерна и для церемонии награждения, завершавшей 

чтения. Литториали служили не только витриной успехов фашизма  

в молодежной сфере, но и имели своей целью создать новую молодежь, 

поколение, которое бы подчинялось в культурном плане и полностью 

принимало догмы фашизма. 

Ликторские чтения стали существенным вкладом в процесс созда-

ния фашистского общества. Многие победители ликторских состяза-

ний впоследствии получили должности в политических и культурных 

учреждениях режима. Действительно, среди различных функций Лит-

ториалий была и задача выявить наиболее перспективных и многообе-

щающих представителей молодежной интеллигенции, чтобы впослед-

ствии использовать их как кадры для режима [3, p. 131]. Ликторские 

чтения во многом служили коллективным подтверждением веры в фа-

шистскую доктрину. Даже основным лозунгом ликторских чтений была 

формула «Дискутировать, веря!» [8, p. 283]. Смещение состязаний 

интеллектуальной молодежи по культуре и искусству в сторону тота-

литарности было зеркальным отображением процесса, который шел 

по стране в целом. Тоталитаризация ликторских чтений была лишь 

звеном общей тоталитаризации государства. 

Система Литториали стала элементом отбора новой политической 

элиты. Многие победители Литториали приглашались для работы в 

партийных и государственных структурах, некоторым из них предлага-

лось продолжить обучение в Школе фашистской мистики. Ликторские 

чтения все в большей степени должны были демонстрировать веру мо-

лодежи в идеологию и доктрину фашизма, стать своего рода триумфом 

деятельности ГУФ и Национальной фашистской партии по подготовке 

новой интеллектуальной элиты Италии.
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Фашистская партия пыталась создать через систему высшего об-

разования инструмент для тотального подчинения студентов и препо-

давательского состава политической воле режима. В соответствии с 

доктриной фашизма, вне фашизма не существовала и не могла суще-

ствовать никакая форма социальной жизни. Вполне понятное желание 

получать материальные преимущества, предлагаемые студенческой 

организацией, невозможность вступления в альтернативные органи-

зации, изменение учебных программ в угоду режиму, внедрение фа-

шистской идеологии в стенах университетов, милитаризация студен-

ческой жизни – все это делало попадание молодежи в орбиту влияния 

фашистского режима и фашистских догматов практически неизбеж-

ным. В то же время является неоспоримым тот факт, что именно Уни-

верситетские фашистские группы стали своеобразным инкубатором 

скрытого антифашизма, тайного свободомыслия, что ярко проявилось 

сразу же после падения фашистского режима в июле 1943 года: новая 

интеллектуальная элита Италии в значительной степени оказалась со-

стоящей из прошедших школу ГУФ людей, среди которых оказалось 

немало победителей ликторских чтений.
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«Народное правительство  
Финляндской демократической  
республики»  
в международных отношениях  
декабря 1939 – марта 1940 гг.

А. Г. Нестеров

В статье анализируется международная ситуация, свя-
занная с созданием марионеточного правительства Фин-
ляндской демократической республики в период советско-
финской войны 1939–1940 гг. и проблемой дипломатиче-
ского признания этого правительства. 

Ключевые слова: советско-финская война; марионе-
точное правительство; О. В. Куусинен; внешняя политика 
СССР; внешняя политика Германии.

Проблема «марионеточных» государств и правительств периода 

Второй мировой войны очень редко исследовалась в контексте истории 

международных отношений. Как правило, «марионеточные» государ-

ства рассматривались исключительно в контексте военных действий 

как оккупированные территории, не обладающие даже элементами 

самостоятельности. 

В качестве своеобразного исключения можно назвать, пожалуй, 

лишь оккупированные германскими войсками Данию и Бельгию (фак-

тически эти страны в дальнейших военных действиях не участвовали, 

в значительной мере напоминая по своему статусу нейтральные госу-

дарства); кроме того, история этих стран в период германской окку-
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пации рассматривается лишь в крайне ограниченном числе исследо- 

ваний. 

В исторической литературе ограниченная самостоятельность в не-

которой степени признается за Францией периода Виши – до времени 

полной оккупации страны немецкими войсками в 1942 году. Точно так 

же за бортом исторической науки оказалась внешняя политика госу-

дарств Восточной Азии, независимость которых была признана Япо-

нией. Еще менее изученной оказалась внешняя политика таких госу-

дарственных образований, как Хорватия или Словакия. Относительно 

недавно началось исследование внешней политики Итальянской Со-

циальной Республики [6; 7]. 

Естественно, что государственные образования, созданные Гер-

манией и официально признанные «зависимыми» государствами или 

государствами, находящимися под германским протекторатом (такие, 

как Чехия и Моравия), в принципе не считались самостоятельными 

субъектами международных отношений. В то же время значительно 

более сложной и неоднозначной оставалась оценка внешней политики 

таких государств, как Албания в 1939–1943 годах, которая находилась 

в личной унии с Италией, но обладала собственным правительством, 

которое сделало попытку ведения самостоятельной внешней политики 

после падения фашистского режима в Италии в 1943 году.

Первой проблемой при исследовании международной ситуации в 

данном аспекте является определение понятия «марионеточное го-

сударство». Этот термин активно используется в оценке различных 

государственных образований, находящихся в зависимости от более 

сильной державы – чаще всего Германии или Японии, но при этом ни-

где не встречается определение данного понятия. Нам представляется, 

что чаще всего термин «марионеточное государство» используется как 

эмоционально окрашенное определение в отношении различного типа 

зависимых государств, воспринимаемых скорее негативно. 
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При внимательном рассмотрении положения государств, обычно 

определяемых как «марионеточные», можно отметить, что практиче-

ски все они имеют разный статус и разную степень самостоятельности, 

причем эти величины имеют тенденцию изменяться во времени. По всей 

видимости, действительно «марионеточным» можно считать только та-

кое государство, которое формально признается самостоятельным, но 

реально не имеет возможности осуществлять независимую политику, 

причем не только внешнюю, но и внутреннюю. Таким образом, «мари-

онеточное» государство отличается от колонии только формальным со-

хранением или провозглашением его полной независимости. При этом 

«марионеточное» государство должно, по крайней мере, обладать ка-

кой-либо территорией. Необходимо отметить, что последнее условие  

в реальной истории второй мировой войны не всегда выполнялось – 

под контролем некоторых правительств не было практически никакой 

территории, поэтому в такой ситуации правомерным представляется 

использование термина «марионеточное правительство», а не «мари-

онеточное государство». Ярким примером может служить правитель-

ство «Свободной Индии» во главе с Субхас Чандра Босом, созданное  

в 1943 году японцами, или правительство «Финляндской Демократиче-

ской Республики» (ФДР) во главе с Отто Куусиненом, созданное Со-

ветским Союзом в условиях войны с Финляндией.

«Народное правительство Финляндской Демократической Респу-

блики» было сформировано 1 декабря 1939 года в захваченном по-

граничном финском поселке Терийоки, поэтому применительно к нему 

используется также термин «Териокское правительство». Необходи-

мо отметить, что это «правительство», равно как и его «народная ар-

мия», уже становились предметом исследования историков из Санкт-

Петербурга и Карелии [1; 2; 3; 4]; тем не менее, в международном 

аспекте его деятельность практически оставалась вне сферы внимания 

исследователей.
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Непосредственно правительство Куусинена отразилось в истории 

международных отношений лишь тремя политическими актами: заяв-

лением о создании этого правительства, договором о дружбе с СССР 

и заявлением о самороспуске. Заявление о создании Народного пра-

вительства Финляндской Демократической Республики и об установ-

лении им отношений с СССР было опубликовано в газете «Правда» 

2 декабря 1939 года; текст Договора о взаимопомощи и дружбе между 

СССР и ФДР – в газете «Известия» 3декабря 1939 года (позднее оба 

текста неоднократно перепечатывались, см.: [8; 9]). Краткая инфор-

мация о самороспуске правительства Куусинена была опубликована 

вместе с сообщением о подписании мирного договора с Финляндией 

в газете «Известия» 14 марта 1940 года и более не публиковалась. 

В то же время правительство СССР прилагало максимальные усилия 

для того, чтобы добиться международного признания правительства 

ФДР, по крайней мере, со стороны нейтральных или союзных госу-

дарств. Заявления о дипломатическом признании нового финского 

правительства официально сделали два государства – Монгольская 

Народная Республика и Народная Республика Тува, но для СССР этот 

акт означал лишь еще одно заявление о полной лояльности этих двух 

Центральноазиатских государств и с точки зрения укрепления между-

народных позиций СССР не представлял интереса. 

Советское руководство ссылалось на договор с правительством 

ФДР в своих контактах с генеральным секретарем Лиги Наций 

Ж. Авенолем, который на основании сообщения правительства Фин-

ляндии направил в Москву запрос о причинах войны СССР против 

Финляндии. Однако аргументы советской стороны не были приня-

ты, и 14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций как 

агрессор [11]. В этот же день правительство Франции обратилось  

к правительству Великобритании с предложением оказать помощь 

Финляндии в борьбе против советской агрессии (СССР рассматри-
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вался в этом контексте как союзник Германии, ведущей войну против 

Франции и Великобритании).

Для СССР в этой ситуации представлялось существенным, чтобы 

правительство ФДР получило дипломатическое признание со сторо-

ны нейтральных и союзных стран (в частности, Германии). Руковод-

ству коммунистических партий Швеции, Бельгии, Нидерландов были 

направлены шифрованные директивы с требованием организовать 

широкую кампанию солидарности с ФДР с тем, чтобы оказать нажим 

на правительства этих стран и добиться дипломатического признания 

ФДР с их стороны [5, c. 195–196].

Наиболее активно правительство СССР пыталось добиться при-

знания ФДР со стороны Германии. Уже 5 декабря 1939 года государ-

ственный секретарь германского МИДа Р. фон Вайцзекер подготовил 

для своего правительства меморандум о ситуации в Финляндии и о 

правительстве Куусинена [10, S. 382 – 383]. Уже в этом документе 

германский МИД выразил сомнения в целесообразности призна-

ния правительства ФДР. В последующие месяцы германские послы 

и посланники в странах региона (прежде всего в Швеции, Норвегии  

и Эстонии) сообщали, что правительство Куусинена не пользуется ни-

какой поддержкой на территории Финляндии, и признание его не пред-

ставляется целесообразным [10, S. 429, 511, 516, 529]. Первоначаль-

но правительство Германии по возможности уклонялось от вопросов 

о признании правительства ФДР, но к 12 января 1940 года решение  

о невозможности его признания Германией было окончательно приня-

то [10, S. 517]. Сходную позицию заняла и Италия.

Таким образом, можно утверждать, что советский проект создания 

Финляндской Демократической Республики, полностью зависимой от 

СССР, оказался неудачным не только применительно к Финляндии, но 

и в международном плане. Создание правительства Куусинена и под-

писание советско-финского договора о взаимопомощи не повлияли  



84

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

на исключение СССР из Лиги Наций, а добиться признания прави-

тельства ФДР со стороны союзных и нейтральных стран советской ди-

пломатии не удалось.

Литература

1. Барышников В. Н. Из истории Терийокского «правительства» 
и проблемы границы / В. Н. Барышников // Россия и Финляндия в 
XVIII–XX вв. : специфика границы. – С.-Петерб. науч. центр Рос. акад. 
наук и др. ; [редкол.: Тимо Вихавайнен и др.]. – Санкт-Петербург : Ин-
ститут Финляндии в Санкт-Петербурге : Европейский дом, 1999. –  
С. 269–280.

2. Барышников В. Н. Цели СССР в «зимней войне» в контексте воз-
никновения терийокского «правительства» / В. Н. Барышников  // Те-
рийоки (Зеленогорск), 1548-1998 : История, культура, традиции: Посвя-
щается 450-летию города / Сост. К. В. Тюников. – Санкт-Петербург : Зе-
леногорский вестник 2, 1999. - 104 с. : ил. – (Терийокский альбом ; № 2).

3. Веригин С. Г. Терийокское правительство и его деятельность на 
территории Карелии в период зимней войны 1939 – 1940 гг. / С. Г. Вери-
гин //  Вопросы истории Европейского Севера / отв. ред. М. И. Шумилов 
и др. – Петрозаводск : Изд-во Петрозавод.гос.ун-та, 1994. – 100 с.

4. Веригин С. Г. Финская народная армия в зимней войне 1939–1940 гг. 
/ С. Г. Веригин // Общественно-политическая история Карелии ХХ века : 
Очерки и статьи. Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 1995. – 
183 с.

5. Коминтерн и Финляндия. 1919–1943 : Документы / под ред. 
Н. С. Лебедевой, К. Рентолы, Т. Саарелы ; Ин-т всеобщей истории. – 
Москва : Наука, 2003. – 420 с.

6. Нестеров А. Г. Итальянская Социальная Республика : История. 
Идеология. Внешняя политика / А. Г. Нестеров. – Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2003. – 222 с. – (Тоталитаризм в XX веке ; т. IV).

7. Нестеров А. Г. «Марионеточные» государства во внешней поли-
тике Германии в период второй мировой войны / А. Г. Нестеров // Гер-
мания и Россия : События, образы, люди. – Вып. 3. – Воронеж, 2000. –  
С. 110–115.

8. Роковые годы, 1939–1940 : события в Прибалтийских государ-
ствах и Финляндии на основе советских документов и материалов / [сост. 
К. Яансон]. – Таллинн : Олион, 1990. – 77 с.



СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

85

9. Тайны и уроки зимней войны 1939–1940 : по документам рассе-
креченных архивов / под ред. В. А. Золотарева. – Санкт-Петербург : По-
лигон, 2000. – 542 с.

10. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik. – Ser. D. – Bd. VIII. – 
Frankfurt, 1961.

11. Documents diplomatiques finlandais relatifs aux relations finno-sové-
tiques. URL : http://www.eleves.ens.fr/home/sray/histoire/URSS/finsov/.

© Нестеров А. Г., 2012

“National Government  
of the Finnish Democratic Republic”  
in the International Relations in 
December 1939 – March 1940

A. Nesterov 

The international situation after the creation of puppet 
government of the Finnish democratic republic during the 
Soviet-Finnish war of 1939 – 1940 and the problem of the 
diplomatic recognition of this government is analyzed in the 
article.

Key words: Soviet-Finnish war; puppet government; Otto 
Wille Kuusinen; Soviet foreign policy; German foreign policy.

Нестеров Александр Геннадиевич, доктор исторических наук, заведу-
ющий кафедрой европейских исследований, директор Информационного 
центра Европейского Союза Института социальных и политических наук, 
Уральский федеральный университет (Екатеринбург), agn1154@yandex.ru.

Nesterov, A., PhD in History, Professor, the head of European Studies 
Chair, Director of European Information Center of Social and Political Stud-
ies Institute, Ural Federal University (Yekaterinburg), agn1154@yandex.ru.



86

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

УДК 327:[450+612] 

Италия – Ливия:  
сложности взаимоотношений  
и перспективы сотрудничества

Е. А. Маслова

На протяжении истории Италия и Ливия были тес-
но связаны между собой. Колониальное прошлое стран и 
взаимный интерес обусловили характер взаимоотношений 
этих двух государств. В статье рассматриваются некоторые 
аспекты взаимоотношений Итальянской Республики и Ли-
вии с акцентом на современный период.

Ключевые слова: Италия; Ливия; ливийско-итальянские 
отношения; Эни; нелегальная иммиграция.

Отношения между Ливией и Италией складывались не всегда про-

сто. С 1912 по 1942 годы Ливия находилась в колониальной зависимо-

сти от Итальянского королевства, причем завоевание территории Ли-

вии продолжалось вплоть до 1930 года, и единая колония Ливия, объ-

единившая Триполитанию, Киренаику и Феццан, была создана только  

в 1934 году. Восстания против иностранной оккупации жестко пода-

влялись итальянским правительством. Несмотря на усилия итальян-

цев, стремившихся привлечь местное арабское население на свою сто-

рону, антиитальянские настроения среди ливийцев были весьма силь-

ны [4]. Особенно такие настроения усилились после государственного 

переворота 1969 года, в результате которого к власти в Ливии пришел 

полковник Муамар Каддафи, изменивший форму правления в стране 

сперва на республиканскую, а затем создавший принципиально новую 
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форму государства прямой демократии – Джамахирию. По приказу 

лидера Джамахирии итальянцы, проживавшие в Ливии (свыше 20 ты-

сяч человек), были высланы из страны, а все их имущество конфиско-

вано в пользу государства.

Несмотря на этот сюжет в истории отношений двух государств, быв-

шему лидеру Итальянской социалистической партии (ИСП), премьер-

министру Италии в середине 1980-х годов Беттино Кракси, а позднее  

и его другу Сильвио Берлускони удалось установить дружеские отноше-

ния с Джамахирией. В начале XXI века Каддафи отзывался из всех евро-

пейских лидеров лишь о Берлускони как о «близком друге».

За последнее время между странами был заключен ряд значимых 

соглашений. В первую очередь, стоит упомянуть следующие: Консуль-

ская конвенция 1998 года, Соглашение о поддержке и защите инве-

стиций 2000 года, Соглашение по борьбе с терроризмом, организо-

ванной преступностью и нелегальной иммиграцией 2000 года (в силе 

с декабря 2002 года), Протокол 2007 года о сдерживании нелегальной 

иммиграции.

Для итальянской стороны вопрос миграции, в особенности неле-

гальной, традиционно оставался острым. Италия, представляя собой 

«ворота Европы», привлекала нелегальных иммигрантов не только 

своей географической близостью, но и возможностью найти работу в 

«теневом» секторе экономики. По официальным данным, незаконный 

труд в Италии составлял 15,9–17,6 % ВНП. Национальный институт 

социального обеспечения оценивал показатель в 30 % ВНП на тот же 

период [3, c. 69]. Кроме этого, итальянская иммиграционная политика, 

несмотря на ужесточение норм и правил, периодически проводила ам-

нистии для нелегалов, проживавших на территории Италии, что также 

способствовало стимулированию миграционных потоков в страну.

Стоит отметить, что большая часть эмигрантов из Африки по-

падала на Апеннины именно с территории Ливии ввиду проводимой 
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М. Каддафи политики «панафриканизма» – отмены въездных виз для 

жителей всего африканского континента.

В таком свете действие Протокола 2007 года вносило немалый 

вклад в регулирование миграционных процессов. Документ предус-

матривал совместное морское патрулирование на катерах, которые 

должна была предоставлять итальянская сторона. Операции по патру-

лированию состояли в охране ливийских и международных вод, обна-

ружении и спасении нелегальных иммигрантов с их последующей до-

ставкой до ливийских берегов.

Однако вскоре действие протокола было приостановлено Ливией  

в одностороннем порядке в связи с внутриполитическими изменениями 

в Италии. В частности, это было связано с личностью Роберто Каль-

дероли – одним из руководителей Лиги Севера. С 2004 по 2006 годы 

Р. Кальдероли занимал пост министра реформ в кабинете С. Берлу-

скони. Поводом к его отставке в конце февраля 2006 года послужила 

демонстрация им в эфире государственного итальянского телеканала 

футболки с изображением карикатуры на пророка Мухаммада. Та-

кое поведение министра вызвало беспорядки, акции протеста в мире,  

в том числе в ливийском городе Бенгази, где находилось итальянское 

консульство. В результате столкновений правоохранительных органов 

с демонстрантами, по официальным данным, погибло 11 человек [5].  

В период с 2006 по 2008 годы Кальдероли исполнял обязанности за-

местителя Председателя Сената. В апреле 2008 года в Италии были 

проведены досрочные парламентские выборы, на которых в четвертый 

раз одержала победу коалиция С. Берлускони.

В начале мая 2008 года сын Муамара Каддафи Сайф ал-Ислам 

Каддафи пригрозил «катастрофическими последствиями» в отно-

шениях между Италией и Ливией, если представитель Лиги Севера 

Р. Кальдероли вновь войдет в состав кабинета министров [9]. Одна-

ко МИД Италии счел такое заявление вмешательством во внутрен-
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ние дела страны [8]. В день инаугурации нового правительства, в 

которое Р. Кальдероли вошел в качестве министра по упрощению за-

конодательства, ливийское министерство внутренних дел выступило  

с заявлением, в котором сообщило, что Ливийская Джамахирия не 

намерена более сотрудничать с Итальянской Республикой в борьбе с 

нелегальными иммигрантами, прибывающими на южные берега стра-

ны. Согласно официальной версии, такое решение было обосновано 

недостаточными поставками со стороны Италии патрульных катеров  

и других средств береговой охраны, что вынудило Ливию использовать 

собственные материальные ресурсы в борьбе с незаконной миграци-

ей. Таким образом, Триполи заявил о том, что снимает с себя ответ-

ственность за нелегальных иммигрантов, проникающих на территорию  

Италии.

Другой важной точкой соприкосновения интересов Италии и Ли-

вии, помимо миграции, была экономическая составляющая. Из Ли-

вии в Италию поступала почти четверть всей нефти и десятая часть 

газа, потребляемого страной. Итальянский гигант «Eni» являлся 

привилегированной компанией в Ливии, а в крупнейшем банке Ита-

лии «UniCredit» доля ливийского капитала составляла 7 % (что по-

служило причиной отставки главы банка Алессандро Профумо осенью  

2010 года [6]), много ливийских денег находилось и в других итальян-

ских компаниях, таких как «Finmeccanica».

В августе 2008 года состоялся официальный визит итальянского 

премьер-министра С. Берлускони в ливийский город Бенгази – центр 

провинции Киренаика. Главным событием визита стало подписание до-

говора между бывшей метрополией и ее колонией, который, по словам 

итальянского лидера, «имеет историческое значение и окончательно 

перелистывает страницу прошлого» [7]. Во время церемонии подписа-

ния нового соглашения С. Берлускони официально принес извинения 

за колониальную оккупацию страны [12].
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Договор о дружбе и сотрудничестве был подписан С. Берлускони и 

М. Каддафи 30 августа 2008 года, а день 30 августа объявлялся Днем 

итало-ливийской дружбы. Договор включал в себя 20 статей, устанав-

ливавших общие принципы партнерства либо касавшихся определен-

ных сфер взаимодействия: науки, культуры, экономики, энергетики  

и т. д. [13].

Отдельная статья договора содержала положения о военном со-

трудничестве сторон. Они выражали намерение проводить совместные 

военные маневры, а также осуществлять обмен экспертами и техни-

ческими специалистами. В документе говорилось и о сотрудничестве в 

борьбе с оружием массового уничтожения, где указывалось намерение 

сделать Средиземноморье безъядерной зоной.

Вторая часть договора о прекращении исторических споров пред-

усматривала инвестиции со стороны Италии в размере 5 миллиар-

дов долларов на обновление ливийской инфраструктуры [11, p. 127].  

В частности, предполагалось возведение жилого фонда и строитель-

ство автомагистрали вдоль побережья от Туниса до Египта. Также 

предусматривались ежегодные отчисления в размере 250 миллионов 

долларов в течение 20 лет [11, p. 127].

Основным источником финансирования обязательств соглашения 

должен был стать налог на прибыль компаний (IRES), занимающих-

ся добычей и разработкой углеводородов, имеющих штаб-квартиру 

в Италии, с капитализацией более 20 миллиардов евро [11, p. 127]. 

Очевидно, что столь длинная формулировка подразумевала под собой 

итальянскую нефтегазовую корпорацию «Eni», которая должна была 

платить данный налог в период с 31 декабря 2008 года по 31 декабря 

2028 года. 

В обмен Апеннины должны были получить возобновление Ливией 

обязательства о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, организован-

ной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и незаконной 
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иммиграцией. В целях противодействия нелегальной миграции, как и 

прежде, предусматривалось патрулирование итальянцами ливийских 

границ. 

Ко всему прочему, Италия выделяла сто стипендий ливийским сту-

дентам, взяла обязательство отреставрировать археологические на-

ходки колониальной эпохи, а также осуществить выплаты пострадав-

шим от взрывов мин времен колониального прошлого. Ливия со своей 

стороны должна была отреставрировать итальянское кладбище в Три-

поли, заброшенное после 1970 года. Согласно новой договоренности, 

все итальянцы теперь могли вернуться в Ливию, получив визу. 

Примечательно, что, согласно договору, стороны должны были 

предоставлять военную и другую помощь друг другу в случае опасно-

сти. Эксперты сразу же заговорили, не вступает ли такое положение  

в противоречие с членством Италии в НАТО, однако технически тако-

го противоречия установлено не было, поскольку данный договор не 

являлся договором о ненападении [11, p. 128].

Вскоре новый документ был ратифицирован итальянским и ли-

вийским парламентами – в начале февраля и первого марта 2009 года 

соответственно. После подписания и ратификации договора о дружбе 

и сотрудничестве политические контакты между двумя лидерами уча-

стились, М. Каддафи неоднократно приезжал в Рим с официальной 

делегацией. 

Таким образом, договор о дружбе и сотрудничестве положил ко-

нец дискуссии о колониальном прошлом – Рим официально принес 

извинения, пообещав «репарации». Взамен Италия получила частич-

ное решение проблемы нелегальных иммигрантов, а также гарантию 

полноправного партнерства сторон, в первую очередь экономическо-

го. Наконец, было создано рамочное соглашение, гармонизирующее 

и нормализующее отношения между Итальянской Республикой и Ли-

вийской Джамахирией.
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Однако через несколько лет после подписания договора и всту-

пления его в силу регион Ближнего Востока охватил ряд вооруженных 

восстаний – так называемая «арабская весна». В Ливии начался во-

оруженный конфликт между сторонниками Каддафи и его противника-

ми. Последних поддерживали Лига арабских государств, ЕС, НАТО, 

некоторые другие государства и организации. В первые дни конфлик-

та среди итальянского истеблишмента царила полная растерянность. 

Согласно договору 2008 года, Италия должна была оказать военную 

помощь Ливии в случае нападения на нее третьей стороны. Пожалуй, 

единственно последовательным был президент Республики Джорджо 

Наполитано, который после возвращения из США и встречи с пре-

зидентом Бараком Обамой, настоятельно просившим Италию оказать 

военную помощь операции НАТО в Ливии, сразу же заявил, что «Ита-

лия должна быть вместе с мировым сообществом» [2].

В конечном итоге Италия приостановила действие договора  

о дружбе в одностороннем порядке, и правительство Берлускони пре-

доставило свои базы для нанесения авиаударов по территории Ливии.  

С правовой точки зрения, Италия и Ливия находились в состоянии во-

йны, а Каддафи даже официально объявил войну Италии в эфире госу-

дарственного телеканала. 

В связи с вооруженным конфликтом в Ливии к берегам Италии че-

рез Средиземноморье устремились анфилады беженцев. Большинство 

иностранных нефтедобывающих компаний (BP, Total, Statoil, Shell, 

Eni) было вынуждено временно прекратить свою работу, а сделка 

«Газпром нефти» с Eni была заморожена. 

Вскоре после прихода к власти Национального переходного сове-

та, созданного противниками М. Каддафи, в январе 2012 года Марио 

Монти совершил свой первый визит в Ливию после падения режима 

Каддафи для обсуждения дальнейших условий сотрудничества. В рам-

ках визита была подписана так называемая «триполитанская декла-
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рация», которая являлась рамочной и подтверждала желание сторон 

сотрудничать. Италия выразила готовность помочь Ливии с восстанов-

лением инфраструктуры и демократизацией [10]. 

В то же время договор о дружбе и сотрудничестве, подписан-

ный в 2008 году, остался «в стороне» в «замороженном» состоянии.  

О восстановлении действия договора говорила итальянская сторона –  

и Берлускони, и Монти, и новый министр иностранных дел Джулио 

Терци. С ливийской стороны также выражалось желание «реаними-

ровать» договор. Однако бывший председатель Переходного наци-

онального совета не подписал меморандум о намерении возобновить 

действие договора о дружбе, хотя ему предлагал это сделать тогдашний 

министр иностранных дел Франко Фраттини во время своего визита 

в сентябре 2011 года. В ходе визита председателя Переходного наци-

онального совета Джалиля в итальянскую столицу было также объ-

явлено об «активации» договора о дружбе. Однако ничего подобного 

не произошло. Вместо этого был заключен ряд договоров, касавшихся 

определенных сфер, например, рыбной ловли, таможенного сотрудни-

чества и, конечно, энергетики.

Очевидно, что страны нуждаются в упорядочении юридической ос-

новы взаимодействия, необходимо решить судьбу договора о дружбе. 

Возникает вопрос правопреемства, то есть вопрос о том, признает ли 

Переходный национальный совет договоры Джамахирии. Получается, 

что если лидеры Совета обсуждают возможность возобновления дей-

ствия договора, то косвенно они признают правопреемство по отноше-

нию к режиму Каддафи. 

На текущий момент Ливия находится в хаосе. Несмотря на это,  

в декабре 2011 года «Eni» сообщила, что возобновила добычу нефти 

в Ливии [2]. В то же время в прессе появились сообщения (правда, 

с последующим опровержением), что Франция заявила о намерении 

играть ведущую роль в стране и контролировать до 35 % добычи ли-
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вийской нефти. Как отмечал обозреватель газеты «Il Sole 24 Ore» 

Альберто Негри, в этом нет ничего невероятного: Франция вложила 

больше остальных сил и средств в эту войну и хочет получить компен-

сацию [1]. Сейчас Ливия нуждается в восстановлении, и для этого не-

обходимы крупные инвестиции, в первую очередь в экономику страны. 

Однако способны ли их дать Европа и Италия, переживающие кризис?
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результатов социологических опросов 
при исследовании современной  
этнической ситуации

М. В. Белозёрова 

В статье рассматривается перспективность совместной 
работы историков и социологов при  исследовании этни-
ческой истории и современной этнической ситуации. В ней 
также отражены проблемы использования результатов со-
циологических опросов в исторических исследованиях.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Юж-
ной Сибири; этнологическая экспертиза; анкетирование.

При исследовании целого ряда проблем, связанных с современной 

этнической ситуацией, антрополог или историк зачастую сталкивает-

ся с необходимостью привлечения или специалистов в области другой 

дисциплины (например, социологии, демографии), или разработанных 

и используемых ими методов и подходов в исследовании проблемы, 

или использования уже полученных коллегами результатов. При этом 

результаты исследований коллег могут не в полной мере соответство-

вать  поставленным целям и задачам.

В ходе работ в 2004–2007 гг. в национальных районах Кемеровской 

области (в местах компактного  проживания коренных малочисленных 

народов – шорцев и телеутов) и при подготовке этнологической экс-

пертизы исследовательской группой Кемеровского государственного 
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университета (лабораторией этносоциальной и этнологической геоин-

форматики – ЛЭЭГ КемГУ)  для проведения социологического обсле-

дования была привлечена группа социологов Института философии  

и права Сибирского отделения РАН (ИФиП СО РАН). Цель исследо-

вания – выявление механизма социального конфликта (между населе-

нием и угледобывающими предприятиями), оценка сложившейся эт-

носоциальной ситуации, поиск путей ее решения. Перед социологами 

была поставлена задача отразить полный спектр мнений населения по 

сути конфликта, причинам его появления [4; 5].  

На первом этапе работали социологи. Результаты их исследования 

должны были создать базу для работы этнологов и историков по вы-

явлению причин возникшего этнического конфликта. Помимо этого,  

к основным задачам социологического исследования нашими коллега-

ми-социологами были отнесены следующие: выявление и анализ объ-

ективных факторов, благоприятствующих или не благоприятствующих 

развитию этноса; расчет экономических и управленческих выгод и ри-

сков проектов, затрагивающих существование этносов; изучение поли-

тических, социальных и экономических аспектов и последствий политик, 

затрагивающих интересы коренных малочисленных народов Кузбасса.

Социологический опрос, проведенный специалистами, позволил 

выявить спектр наиболее острых социальных проблем национальных 

поселков (безработица, алкоголизм, загрязнение окружающей сре-

ды), прояснить оценку населением деятельности местных органов вла-

сти по решению социально-экономических и экологических проблем, 

региональную специфику миграционного движения, уровень урбани-

зированости местного населения.

В то же время опрос показал, что ряд вопросов, поставленных со-

циологами, требует конкретизации и проведения дополнительных ис-

следований. Это было вызвано тем, что полученные результаты опро-

сов не могли обеспечить решение поставленных задач, поскольку в не-
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достаточной степени отражали мнения шорцев и телеутов о причинах 

конфликта.

Представители коренных малочисленных народов (как шорцев, 

так и телеутов) обратились в Администрацию Кемеровской области 

с требованием провести этнологическую экспертизу. Так, в 2004 году 

инициативная группа шорцев отправила «Обращение жителей ко-

ренного малочисленного народа шорцев поселков Чувашка, Казасс 

муниципального образования город Мыски Кемеровской области» 

по поводу социального конфликта, возникшего между жителями по-

селков и угольными предприятиями, в адрес Президента Генеральной 

Ассамблеи ООН, Председателя Европейской Комиссии, Президента 

РФ, Президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока и губернатора Кемеровской области.  

В силу этого вторым этапом работы стало проведение самостоятель-

ного исследования. Заказчиком этнологических экспертиз явился де-

партамент национальной политики и общественных отношений (пре-

образованный в 2005 году в департамент культуры и национальной 

политики) Кемеровской области.

При исследовании этнополитической ситуации в местах компакт-

ного проживания шорцев и телеутов, выявлении причин возникно-

вения конфликтной ситуации, в ходе выработки рекомендаций нами 

были привлечены  другие виды источников, а также проведены допол-

нительные экспертные и анкетные опросы населения. 

Для решения поставленных задач были привлечены как опубли-

кованные, так и неопубликованные источники. Это н о р м а т и в н о -

п р а в о в а я  д о к у м е н т а ц и я  международного, союзного, федераль-

ного и регионального уровней; п р о г р а м м н ы е  и  у с т а в н ы е  д о -

к у м е н т ы  национальных общественных организаций – «Ассоциации 

шорского народа» и «Ассоциации телеутского народа “Эне-Байат”»; 

д е л о п р о и з в о д с т в е н н ы е  д о к у м е н т ы  (распорядительная, орга-
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низационно-распорядительная, плановая, отчетная документация, те-

кущая переписка органов власти всех уровней и национальных обще-

ственных организаций, данные Интернет-ресурсов); с т а т и с т и ч е -

с к и е  и с т о ч н и к и  (данные Всесоюзных и Всероссийских переписей 

населения, похозяйственных книг сельских советов и администраций); 

м а т е р и а л ы  н а у ч н ы х  о т ч е т о в ,  хранившихся в ведомственных 

архивах – ЛЭЭГ КемГУ и ГУ НИИ комплексных проблем гигиены 

и профессиональных заболеваний СО РАМН; м а т е р и а л ы  п е р и -

о д и ч е с к о й  п е ч а т и ;  и с т о ч н и к и  л и ч н о г о  п р о и с х о ж д е н и я 

(данные полевых дневников) и др. Полнота содержащихся в этих до-

кументах сведений была неравнозначна. Тем не менее, использование 

этих данных позволило достаточно полно и достоверно ответить на ос-

новные вопросы, поставленные перед исследователями в ходе подго-

товки и проведения экспертизы.

Дополнительное анкетирование проводилось с целью конкрети-

зации полученных результатов социологических исследований. Они 

касались следующих проблем: а) эффективности деятельности орга-

нов управления и самоуправления в местах компактного проживания 

коренных малочисленных народов в Кемеровской области; б) сохране-

ния этнической территории, демографической ситуации и демографи-

ческих аспектов традиционных форм жизнеобеспечения.

Проблема более глубокого изучения эффективности деятельно-

сти местного управления и самоуправления была вызвана тем, что  

в 1980-е – начале 2000-х гг. одновременно с идеей автономизации 

национальных районов разрабатывалась идея национального само-

управления. Последняя была апробирована в середине 1990-х годов в 

ряде регионов, в том числе в Кемеровской области. Тогда в местах ком-

пактного проживания коренных малочисленных народов – шорцев и 

телеутов – были созданы национальные сельские советы: Бековский, 

Усть-Анзасский, Чилису-Анзасский и Чувашинский. В их компетен-
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цию входило решение вопросов местного значения, обязательных на 

территории Совета, в том числе для всех предприятий и должностных 

лиц [2]. Однако территориальная модель самоуправления в форме на-

циональных сельсоветов не решала некоторых существенных для ав-

тохтонного населения проблем. Это было связано с тем, что в их ком-

петенцию не входило решение наиболее важного вопроса – вопроса 

о землепользовании. Отсюда результат: социальные проблемы были 

решены лишь частично, несмотря на существенную федеральную и ре-

гиональную поддержку [1].

Несмотря на то, что в конце 1990-х гг. региональные органы власти 

отказались от реализации идеи национальных органов самоуправления 

и национальные сельсоветы на территории Кемеровской области были 

ликвидированы, эта идея, тем не менее, не потеряла своей актуальности 

в среде коренных народов. С целью выяснения необходимости введения 

национального самоуправления было проведено анкетирование среди 

стажеров «Школы лидерства», проходившей в г. Кемерово в феврале –  

марте 2006 года. Ее организаторами стала Кемеровская региональная 

общественная организация телеутов «Набат» при финансовой под-

держке Датской организации «The International Work Group for Indige-

nous Affairs» (IWGIA, Копенгаген) – «Международной группы по делам 

коренных народов». В «Школе лидерства» проходили обучение пред-

ставители национальной молодежи из числа коренных малочисленных 

народов: шорцев, телеутов и алтайцев. Среди них и был проведен анкет-

ный опрос «Система управления и самоуправления в местах компактно-

го проживания коренных малочисленных народов» (автор-составитель 

анкеты – М. В. Белозёрова). Стажеры рассматривались как эксперты. 

В этом качестве выступили представители молодежи из среды автохтон-

ного населения Южной Сибири в возрасте 18–30 лет, занимавшие ак-

тивную жизненную позицию, имевшие или получавшие среднее специ-

альное или высшее образование, работавшие в социальной сфере. В ан-
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кетировании принял участие 21 человек. Анкета имела целью выявить 

мнение будущих потенциальных национальных лидеров – представите-

лей коренных малочисленных народов – об идее местного и националь-

ного самоуправления, его эффективности, о том, какие вопросы долж-

ны решать местные органы власти: социально-экономические вопросы, 

культурно-просветительские, проблемы земельной собственности и 

регулирования земельных отношений, гарантии сохранности и защиты 

земель, на которых проживают коренные народы, вопросы молодежной 

политики и др.). Акцентируем внимание еще на одном аспекте: при ан-

кетировании выявляется спектр вопросов, который в дальнейшей обще-

ственной деятельности молодых национальных лидеров может найти от-

ражение в формируемой ими политической платформе. 

Анализ ответов показал, что, несмотря на существующие в тот пе-

риод различные формы самоуправления (сельские администрации, 

сельские советы, национальные общины), стажеры предпочтительной 

формой сельского местного самоуправления считали все же общину. 

При этом мнения разделились между двумя ее формами – националь-

но-территориальной общиной коренных малочисленных народов и об-

щественно-поселенческой общиной, в которой представлены интересы 

всех жителей данного поселения, независимо от их национальности. 

При обосновании своего ответа респонденты учитывали конкретную си-

туацию. Аргументация была типичной: в национальных поселках (или 

в поселениях с преобладающей долей коренных жителей) предпочти-

тельной оказывалась национальная община, а в населенных пунктах со 

смешанным населением – общественно-поселенческая. Иначе говоря, 

решающим фактором является этническая составляющая. 

Второй немаловажный вывод, который следовал из анализа ре-

зультатов анкетирования, состоял в том, что органы местного само-

управления, в том числе и общины, наряду с решением социальных 

проблем должны, по мнению опрошенных, принимать активное уча-
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стие в решении проблем земельной собственности, регуляции зе-

мельных отношений, сохранения традиционного природопользования, 

участия в выдаче лицензий  на охоту, взаимодействия с промышлен-

ными предприятиями и др. Последнее особенно важно в условиях 

проживания автохтонного населения в высокоиндустриальных и  ур-

банизированных областях. Так, коренные народы, проживающие в Ке-

меровской области, находятся в тесном «взаимодействии» с угольны-

ми и металлургическими предприятиями, зачастую расположенными  

на «этнических» территориях. Национальные поселки «встраивают-

ся» в городские территории, происходит «вымывание» сельского на-

селения и утрата традиционных для него форм занятости.

Выбор темы другой анкеты – «Содействие сохранению родной 

земли проживания телеутов» – обусловлен наличием характерных для 

ХХ века тенденций к сокращению территории проживания коренного 

малочисленного этноса, ухудшению качества сельскохозяйственных 

угодий в результате неблагоприятной экологической ситуации, сло-

жившейся в районах проживания телеутов в результате деятельно-

сти угледобывающих предприятий. Почвенный покров сельскохозяй-

ственных угодий загрязнен угольными частицами, тяжелыми метал-

лами, глиной и т. п., что негативно сказывается на плодородии почв. 

Гидрографическая ситуация также неблагоприятна: почти вся террито-

рия, на которой проживают телеуты, подвержена заболачиванию [3]. 

Поэтому одной из важнейших проблем для аборигенов в начале 2000-х  

годов являлась проблема землепользования. Всеми национальны-

ми общественными организациями (Ассоциацией телеутского народа 

«Эне-Байат», Кемеровской региональной общественной организа-

цией телеутов «Набат» и др.) был сделан акцент на выделении и за-

креплении так называемых «этнических земель» в рамках территорий 

традиционного природопользования (ТТП) телеутов как коренного на-

рода РФ, проживающего в Кемеровской области.
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Анкетирование, как уже упоминалось выше, проводилось в 2004 

году в населенных пунктах Беловского и Гурьевского районов, Кеме-

ровской области – в селах Беково и Челухоево, деревнях Верховской, 

Заречной и Шанде. В анкетном опросе принимали участие 111 чело-

век. Статистическая обработка и анализ результатов были проведены 

автором данной статьи в 2005 году.

Результаты анкетирования выявили следующие проблемы. В нача-

ле 2000-х годов взаимоотношения между телеутами и угольными пред-

приятиями по вопросу землепользования обострились. Население в 

подавляющем большинстве было уверено, что руководство угольных 

разрезов заинтересовано не в сохранении и защите земель, на кото-

рых проживают и трудятся телеуты, и не в решении их социальных 

проблем, а, напротив, в выселении людей с этих земель. Этим опро-

шенные объясняли тот факт, что решение проблем землепользования 

откладывается на неопределенный срок. В общественном сознании 

телеутов сформировалась устойчивая контрпозиция: за ними должна 

быть закреплена территория (как «этническая»), на которой они про-

живают и трудятся. В решении проблем землепользования они выра-

жали доверие в большей степени областным и федеральным органам 

власти, нежели местным. Районная администрация рассматривалась 

ими как гарант в данном вопросе только при поддержке областных  

и федеральных структур.

Таким образом, дополнительное анкетирование было вызвано , как 

уже упоминалось выше, необходимостью конкретизировать мнение 

представителей коренных малочисленных народов по довольно острым  

(указанным выше) проблемам, по которым нам не хватало информации. 

Определенная «неудовлетворенность» результатами исследова-

ния коллег-социологов была обусловлена особенностями используе-

мой ими методики, избранных подходов и процедуры социологического 

исследования.
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Процедура социологических опросов, которые проводились со-

трудниками ИФиП СО РАН, заметно отличалась от нашей. Прежде 

всего следует отметить, что анкетирование п р о в о д и л о с ь  о ч е н ь 

б ы с т р о  –  в  т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  д н е й . 

Социологическое исследование, как правило, позволяет з а ф и к -

с и р о в а т ь  с т а т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  с о в р е м е н н о й 

с и т у а ц и и ,  а  н е  п р о ц е с с , в то время как антропологи и историки 

нацелены на выявление динамики процессов посредством компаратив-

ного анализа – сравнения современной ситуации с более ранними хро-

нологическими срезами. Это особенно важно при исследовании, напри-

мер, этнодемографической ситуации. Так, при анализе динамики числен-

ности населения (по нескольким хронологическим срезам) в националь-

ных районах и поселках можно было проследить этническую специфику:  

увеличение или уменьшение доли того или иного этноса в общей числен-

ности населения, изменение его национальной и социальной структуры, 

концентрации этноса в населенных пунктах, его мобильность.

Далее необходимо отметить, что методика социологического иссле-

дования предусматривает м а с с о в ы й  о п р о с  н а с е л е н и я . Выбор-

ка является репрезентативной, если в нем участвует 60–100 человек. 

Наши коллеги проводили социологический опрос методом неформа-

лизованного интервью. В качестве основного инструментария исполь-

зовалась анкета массового социологического опроса, содержавшая 

от 80 до 100 вопросов, по мнению социологов, «представляющихся 

важными каждому конкретному человеку в сфере личной и семейной 

жизни, в быту, на работе, в отношении соседей-селян и жителей всего 

района» [4, с. 139; 5, с. 226]. В анкете содержалось до 30 % вопросов 

личностно-бытового и политического характера.  

Методология социологического исследования базировалась на 

материалах, разработанных в рамках фундаментальной научно-иссле-

довательской программы «Комплексный мониторинг процессов эт-
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носоциального развития коренных малочисленных народов Сибири». 

Исследования проводились на протяжении более 10 лет на территории 

Сибирского региона – в Республике Алтай, Ханты-Мансийском авто-

номном округе, Новосибирской и Кемеровской областях. В качестве 

постулата было принято, что результаты проведенных социологических 

опросов относительно современной ситуации в тех регионах предполо-

жительно можно э к с т р а п о л и р о в а т ь  н а  д р у г и е  т е р р и т о р и и , 

где проводятся такого рода исследования, т. е. можно использовать их 

для решения задач, поставленных в нашем исследовании. 

Но в связи с этим нельзя не сказать и об одном «минусе», который  

обнаружился в ходе сотрудничества специалистов разных научных об-

ластей: наших коллег-социологов «не интересовала» этническая исто-

рия. При составлении выборки ими учитывались только различные 

этнические группы, проживавшие в обследуемом районе. При этом 

специально подчеркивалось, что один из основных принципов выбора 

поселений для обследования заключался в том, чтобы о х в а т и т ь  о б -

с л е д о в а н и е м  м е с т а  н а и б о л е е  м а с с о в ы х  и  и н т е н с и в н ы х 

к о н т а к т о в  м е ж д у  о с н о в н ы м и  э т н и ч е с к и м и  г р у п п а м и  –  

коренными малочисленными народами (в данном случае шорцами  

и телеутами), русскими и представителями других этносов.

В противовес этой позиции наши анкеты были ориентирова-

ны т о л ь к о  н а  п р е д с т а в и т е л е й  к о р е н н ы х  м а л о ч и с л е н -

н ы х  н а р о д о в . Представители других этносов, в том числе русские,  

не опрашивались. Наши анкеты содержали сравнительно немного 

вопросов (около 30), некоторые из них предусматривали множество 

максимально детализированных вариантов ответов и возможность вы-

сказать собственное мнение. Кроме того, опрос предполагал «работу» 

с каждым респондентом. Во втором случае специфика анкетирования 

заключалась в том, что опрос проводился только среди телеутов и си-

лами национальной телеутской организации. Ее же представителями 
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(т. е. Кемеровской региональной общественной организации телеутов 

«Набат»), при содействии сотрудников лаборатории этносоциальной 

и этнологической геоинформатики Кемеровского госуниверситета, 

были составлены анкеты. Поэтому результаты данного анкетирования 

могут быть действительно адекватно отражают этнические интересы в 

области регулирования земельных отношений.

Тем не менее, несмотря на некоторую «неудовлетворенность» 

результатами социологических исследований, опыт сотрудничества 

с социологами показал перспективность совместных исследований, 

прежде всего в части использования методик, инструментария соци-

ологического исследования, а также данных, полученных в ходе ан-

кетирования, и сделанных на их основе выводов в качестве базы для 

компаративного анализа. В то же время следует понимать, что при ре-

шении поставленных задач нельзя ориентироваться исключительно на 

результаты социологических исследований.
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Названия обрядового хлеба  
как мотивирующая основа терминов 
восточнославянской свадьбы  
(ареальный аспект)

Т. Е. Гревцова

В статье рассматривается комплекс культурных терми-
нов, обозначающих обряды и ритуальные акты восточнос-
лавянской свадьбы, мотивированных названиями свадеб-
ной выпечки. Составленные этнолингвистические карты, 
посвященные названиям обрядов и обрядовых действий 
свадебного застолья и послесвадебья, позволили сделать 
выводы о территориальном распространении наименова-
ний, образованных от названий изделий из теста.

Ключевые слова: восточнославянская свадьба; обряд; 
обрядовое действие; обрядовый хлеб; культурный термин.

В славянской традиции хлеб осмысляется как Божий дар, как жи-

вое существо и даже как образ самого божества. Он символизирует от-

ношения обмена между людьми и богом, между живыми и умершими. 

Архаический характер имеет представление о том, что вместе с куском 

хлеба человек получает и свою долю [8, с. 385]. Результатом такого 

осмысления являются ритуальные действия с хлебом, которые входят  

в состав многих славянских обрядов, в особенности обрядов, связан-

ных с приобретением человеком нового статуса, «новой доли». Такие 

действия с хлебом совершаются в рамках ритуалов перехода, важней-

шие из которых связаны с рождением, браком и смертью.
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Комплекс терминов свадебного обряда, так или иначе связанных  

с обрядовым хлебом, охватывает не только названия видов выпечки 

(каравай, калач, шишки и др.), но и производные от них наименова-

ния: обозначения обрядовых действий (iти на шишки [16], положить 

на каравай [10, т. 29, с.101] и т. д.), ритуальных комплексов (кола-

чини [6, с. 343], каравайный обед [10, т. 13, с. 67], молодухин пирог 

[10, т. 27, с. 39] и т. д.), участников свадьбы (каравайщицы [4, с. 209], 

пирожница [10, т. 27, с. 42] и т. д.), элементов предметного кода (ка-

равайное [4, с. 209], подарок на блины [10, т. 27, с. 331], блинный 

стакан [10, т. 41, с. 34]), а также метаязык свадебного фольклора 

(каравайные песни [10, т. 13, с. 67]).

Использование названий обрядовой выпечки в качестве произво-

дящих основ для обозначений эпизодов свадьбы связано, по-видимому, 

не только с широким использованием хлеба в ритуале, но и с тем, что 

сами изделия из теста воплощают основные символические смыслы 

свадьбы. Культурная семантика универсальна для различных форм 

выпечки и их названий, она присутствует на разных этапах свадебного 

обряда у восточных славян.

Рассмотрим группы наименований обрядов и обрядовых действий, 

имеющих «хлебную» мотивацию.

1. Простые наименования образуются путем м е т о н и м и ч е с к о -

г о  п е р е н о с а : у культурного термина, обозначающего обрядовый 

хлеб, с которым совершаются ритуальные действия на определенном 

этапе свадьбы, появляется новое значение. Например, названия бли-

ны [13, т. 1. с. 63], пирожки [10, т. 27, с. 43] используются в качестве 

обозначений различных обрядов послесвадебья, а словом каравай 

может обозначаться девичник [10, т. 13, с. 66]. В некоторых регионах 

слово каравай (караваи во мн. ч.) приобретает значение ‘свадьба 

свадебный обряд’ [10, т. 13, с. 66], что, несомненно, свидетельствует  

о том, что в сознании носителей традиции каравай является важней-
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шим атрибутом свадебного обряда, а ритуальные действия с ним, 

обычно приуроченные к главному свадебному застолью, – его куль-

минацией. 

Кроме того, можно встретить а ф ф и к с а л ь н ы е  п р о и з в о д н ы е 

от названий изделий из теста: блинить ‘подносить подарки жениху 

вместе с угощением блинами’ [1, т. 2, с. 34], спирожки ‘застолье у не-

весты’ [10, т. 40, с. 146].

2. Составные наименования образуются несколькими способами. 

2.1. Образование словосочетаний, в которых название хлеба – 

главное слово: стряпкин пирог ‘благодарение стряпухи’ [10, т. 27, 

с. 40], разъезжи пироги ‘последний день свадьбы’ [7, с. 113]. 

2.2. Образование словосочетаний, в которых название хлеба – за-

висимое слово. 

2.2.1. Словосочетания с типом связи согласование, в которых об-

разованное от названия выпечки прилагательное соединяется с лек-

семой со значением времени суток или приема пищи: пирожный день 

‘второй день свадьбы’ [10, т. 27, с. 42], коврижный стол ‘угощение  

в доме невесты перед венчанием’ [10, т. 14, с. 33].

2.2.2. Словосочетание с типом связи управление, в которых гла-

гол или отглагольное существительное, обозначающее обрядовое 

действие, управляет существительным – названием обрядовой вы-

печки – в косвенном падеже: расшивать банник ‘в свадебном об-

ряде – развязывать узел (на второй день свадьбы) с хлебом, тарел-

кой, салфеткой, двумя чашками и ложками, скрытно уложенными  

в доме невесты, и унизанный булавками, которые раздавались гостям’ 

[10, т. 34, с. 327], кидать на каравай ‘дарить на обряде “каравая” 

молодым – деньги, корову, телушку и т. д.’ [4, с. 209], коровай бгати 

‘виготовляти коровай’ [16].

Следует отметить, что свадебный обряд представляет собой сложно 

организованный комплекс ритуальных актов, которые объединяются  



113

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭТНОГРАФИЯ 

в «цельные в смысловом отношении ритуальные группы и комплексы 

(обряды и церемонии), значение которых складывается из отдельных 

входящих в них ритуальных единиц» [6, с. 63]. Один из главных сюже-

тов связан с делением свадебного хлеба, часто приуроченным к одари-

ванию молодых, а обряды послесвадебья направлены на возвращение 

молодых в общество в новом социальном статусе. Именно поэтому  

в состав свадебной терминологии входит большая группа наименова-

ний, мотивированных названиями выпечки.

Наименования ритуала одаривания новобрачных, имеющие «хлеб-

ную» мотивацию, являются наиболее «унифицированными» на боль-

шей части восточнославянской территории (рис. 1).

Это следствие того, что само обрядовое действие единообразно  

в большинстве регионов (часто оно обозначается глаголами поло-

жить, бросать, кидать). Также это можно объяснить тем, что на 

большей части восточнославянской территории главным свадебным 

хлебом выступает каравай, разделение и раздача которого связаны с 

получением новобрачными новой доли. Однако на Русском Севере та-

кой хлеб может иметь другую форму и обозначаться терминами рыб-

ник, курник, кулебяка, пряник, кроёное и др. [6, с. 243]. 

Следует отдельно сказать о термине банник (байник, баенник, 

банщик). Он зафиксирован только в Архангельской области и име-

ет несколько значений: 1) узел, в который перед свадьбой зашивает-

ся хлеб, икона, жареная птица, столовые приборы, солонка и солью  

и другие предметы (он расшивается после бани молодых на второй день 

свадьбы); 2) хлеб, который кладут в этот узел; 3) скатерть или платок, 

в которые помещаются данные предметы; 4) поднос, на который кладут 

подарки молодым во время раздачи хлеба-банника. Последнее значе-

ние появилось в результате того, что банник на данной территории мог 

выступать в роли главного свадебного хлеба. Обозначение обрядового 

действия с ним аналогично обозначениям подобных действий с кара-
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Рис. 1. Карта «Наименования обрядов и обрядовых действий  
свадебного застолья, мотивированные названиями выпечки»
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Рис. 2 Карта «Наименования форм хлеба свадебного застолья»
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ваем (класть на банник, положить на байник) [1, т. 1, с. 89, 95; 

10, т. 29, с. 252]. 

Заложенный во внутренней форме слова мотивационный признак 

требует пояснений. Посещение бани новобрачными, символизиру-

ющее переход молодых в новый статус, известно во многих регионах 

России. Однако воплощение этой символики в образе хлеба, а имен-

но наложение символически осмысляемого обрядового действия, со-

вершаемого в бане, имеющего семантику перехода, на обрядовые 

действия с хлебом, отмечено только в Архангельской области. Можно 

предположить, что произошла контаминация посещения бани молоды-

ми и совместного поедания ими выпечки, распространенного на дру-

гих территориях. Не стоит забывать и о том, что баня как локус, где 

обитают демонические существа, является местом контакта с миром 

умерших, и ее посещение связано с ритуальным переходом, а свадеб-

ный обряд по своей сути также является переходным обрядом [9, т. 1,  

с. 138].

Обозначения обрядов послесвадебья, мотивированные названи-

ями выпечки, достаточно разнообразны. Отчасти это результат того, 

что сам комплекс ритуальных действий этого этапа неоднороден. Ос-

новные обрядовые мотивы этого периода – проверка «честности» не-

весты, благодарение женихом ее родителей или их наказание, посеще-

ние новобрачными родителей невесты, прием гостей у себя, проверка 

хозяйственных способностей молодой. Наиболее распространенными 

являются наименования обрядов, мотивированные терминами пирог 

и блины. 

Блины как обрядовое блюдо известно главным образом у рус-

ских, несмотря на то, что сам корень является общеславянским [12, 

т. 1, с. 175]. Это отражает и карта, на которой показаны ареалы рас-

пространения названий обрядов послесвадебья, имеющих «хлебную» 

мотивировку (рис. 3). 
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Рис. 3. Карта «Наименования обрядов и обрядовых действий  
послесвадебья, мотивированные названиями выпечки»
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Основная символика блинов связана с представлением о смерти 

и о потустороннем мире (они являются поминальным блюдом, ими 

«кормят» покойника, блины дают нищим, убогим, тем, кто колядует) 

[9, т. 1, с. 193–194]. Поминальная функция блинов сыграла опреде-

ленную роль в появлении обозначений ритуалов расставания с преж-

ней долей, которые в основном связаны с невестой. Это не случайно, 

поскольку ее «переход» предполагал «умирание» в прежнем статусе  

и для своего рода. Например, в Ярославской области накануне свадь-

бы устраивался обед, называемый блинки, к которому обязательно 

пекли блины. Их клали стопкой, вырезали ямку и вливали туда масло. 

После этого угощения «хоронили» невесту, а она плакала и причита-

ла [13, т. 1, с. 63]. Реже термином блины мотивированы обозначения 

аналогичных обрядов со стороны жениха. Например, в Луганской об-

ласти зафиксирован термин млинцi ‘обряд в доме жениха, во время 

которого он прощается с холостой жизнью’ [16].

Поминальная функция блинов может быть причиной того, что они 

практически никогда не выступают как главный свадебный хлеб, в то 

время как действия с ними после свадьбы распространены на всей ев-

ропейской территории России (например, зятьевые блины [7, с. 23], 

блинки [13, т. 1, с. 63],блины, блинный стол [10, т. 3, с. 24–25]  

и т. д.). С этой символикой блинов также связано их употребление во 

время посещения невестой своих родственников после свадьбы. Су-

ществует мнение, что эти посещения на данном этапе обряда имеют ту 

же символику, что и поминание умершего, который приходит в гости  

к живым в определенные дни [2, с. 70].

Употребление блинов на второй день свадьбы служит обрядовой 

демонстрацией «честности» или «нечестности» невесты, когда по 

тому, как молодой ест блины, судили о том, сохранила ли невеста дев-

ственность до свадьбы (обозначения обрядовых действий: блин про-

долбить, поздравлять с блинами [10, т. 32, с. 123, 140]). Отметим 
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также, что культурная семантика блинов находит отражение в речевых 

формулах, обозначающих отказ стороне жениха в обряде сватовства 

(дать блин, получить блин) [3, с. 251].

Наименования обрядов, мотивированных термином пирог, рас-

пространены на всей восточнославянской территории. Значение ‘вы-

печенное изделие из теста с начинкой’ для данного слова характерно 

только для восточных славян. Обрядовые действия с пирогом совер-

шаются на этапах предсвадебья, свадьбы и послесвадебья. Пирог мо-

жет выступать в роли главного свадебного хлеба (например, в Томской 

области) [10, т. 27, с. 40]. Обрядовые действия с ним во время свадеб-

ного застолья обозначаются словосочетаниями положить на пирог, 

бросать на пирог, кидать на пирог (их можно сравнить с аналогич-

ными выражениями, мотивированными термином каравай). 

Как и блины, пирог обладает поминальной символикой, однако 

обрядовых действий с ним во время девичника практически не зафик-

сировано. Тогда как действия с пирогами на этапе послесвадебья и их 

обозначения через этот вид выпечки широко распространены на всей 

восточнославянской территории (см. рис. 3). 

По-видимому, различия в символике характерных для свадебно-

го обряда ритуальных действий с пирогом и блинами следует искать 

в поминальной обрядности. Употребление блинов ориентировано ско-

рее «на мертвых», чем на живых: ими, как уже говорилось, «кормят» 

покойника, их раздают персонажам ритуала, которые осознаются как 

находящиеся на границе между мирами (странники, колядующие, убо-

гие), блины могут служить оберегом от мертвых [9, т. 1, с. 194]. Ри-

туальные действия с пирогом, напротив, ориентированы на живых:  

им кормят участников обряда, раздают как поминальное блюдо, пи-

рог с рыбой – обязательный атрибут поминального стола на Русском 

Севере [9, т. 4, с. 50]. Однако нередко символика пирогов и блинов  

в свадебном обряде является сходной, что подтверждается структур-
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но-семантическим сходством наименований ритуальных действий, 

мотивированных названиями этих форм хлебной выпечки (например,  

пирожный стол – блинный стол, блины – пироги, ехать на бли-

ны – идти на пирожки, невестин пирог – невестины блины).

В западной Украине выделяется компактный ареал распростране-

ния названий обрядов послесвадебья, мотивированных термином ка-

лач (например, колачини, колачиння [15, т. 2, с. 267], виспiвувати 

калачi [14, т. 1, с. 59]). Обозначение обрядовых действий послесваде-

бья через термин калач не является распространенным у восточных 

славян, однако ритуальные действия с хлебом в виде кольца с отверсти-

ем могут совершаться на различных этапах свадьбы. Это не случайно, 

поскольку калач, как и другие кольцевидные предметы, является сим-

волом бракосочетания, соединения жениха и невесты [6, с. 341–342]. 

Обрядовые действия с калачом на данной территории служат для укре-

пления родственных связей: молодые с ближайшими родственниками 

посещали родителей невесты и приносили с собой калачи [6, с. 343]. 

Можно отметить, что эту же символику имеет использование калачей 

на предсвадебном этапе: родители жениха приносят калач с собой на 

сватовство [5, с. 63], во время обеда перед свадьбой [11, с. 142]. Кроме 

того, обрядовые действия с калачом являются достаточно распростра-

ненными на украинской свадьбе [17, с. 129].

Таким образом, в основе «хлебной» мотивировки наименований 

обрядов может лежать разная символика при одинаковой мотивиру-

ющей основе. Причины этого лежат в особенностях самого хлеба как 

элемента предметного кода свадьбы. Его дарят, им обмениваются, 

скрепляют договор о браке, он служит для демонстрации «честности» 

невесты и ее умения вести хозяйство. В сознании носителей традиции 

с хлебом связана доля молодых, его разделение и раздача символизи-

руют перераспределение этой доли в связи с пополнением сообще-

ства женатых новыми членами. Такая символика присуща обрядовым  
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действиям разделения и раздачи свадебного хлеба. Поэтому не случай-

но то, что большинство «хлебных» названий этих обрядов, мотивиро-

вано именно термином каравай, который обозначает главный свадеб-

ный хлеб у большинства восточных славян (рис. 2).

Мотивированность обозначений обрядов второго дня названиями 

блины и пирог в свою очередь может объясняться не представления-

ми о свойствах хлеба в целом, а культурными смыслами, которые свя-

заны с этими видами хлеба, прежде всего, поминальной символикой.  

На этапе послесвадебья она переосмысляется и передает «идею рас-

пада старых семейно-родственных связей и установления новых» 

[6, с. 61].
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УДК 316.356.2

Опыт исследования проблемы  
семейного насилия

И. В. Попова

В статье рассматривается социальная проблема насилия 
в семье. Излагаются данные, полученные автором в резуль-
тате применения социологических методик. На основании 
анализа полученных данных доказывается серьезность 
затронутой социальной проблемы и недостаточность мер, 
принимаемых обществом для ее решения. Делаются выво-
ды о факторах, определяющих неблагополучие внутрисе-
мейных отношений.

Ключевые слова: общество; внутрисемейные отноше-
ния; семейное насилие; автобиографический метод; коли-
чественный метод.

Возникновение проблемы насилия в семье стало следствием не-

стабильной социально-нравственной обстановки. В связи с этим со-

храняется необходимость в выявлении социально-психологических 

факторов, обусловливающих формирование системы социальных от-

ношений.

Для обозначения жестокого обращения в семейно-бытовой сфере 

используются термины домашнее насилие, бытовое насилие, се-

мейное насилие, гендерное насилие [1]. Затронутая в данной статье 

проблема является латентной, а потому сложной для исследования ме-

тодами социологии.  

Трудность состоит и в том, что затрагиваются вопросы частной 

жизни. В русской культуре все, что происходит в семье, традиционно 
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не выносится на общее обозрение и обсуждение. Прочно укоренивши-

еся в русском национальном менталитете стереотипы («сор из избы  

не выносят», «милые бранятся – только тешатся», «бьет – значит 

любит» и т. п.) препятствуют осмыслению проблемы в социологиче-

ском ключе. 

Скрыть факт насилия пытаются не только женщины, но и мужчи-

ны. При обсуждении насилия над женщиной обычно речь идет о физи-

ческом насилии, а над мужчиной – о психологическом. 

Кроме того, традиционное отсутствие необходимой законодатель-

ной базы по защите интересов женщин и детей, а главное, отсутствие 

гарантий в отношении исполнения законов, создают впечатление не-

возможности решения данной проблемы в российском обществе. 

В отечественной социологии уделяется мало внимания изменениям 

внутрисемейных отношений, вызванным трансформацией социокуль-

турной среды. На сегодняшний день можно говорить о недостаточной 

изученности как причин возникновения насилия в семейных отноше-

ниях, так и социальных последствий этого явления для жизнедеятель-

ности общества.

Разработка и внедрение инновационных форм социальной защиты 

лиц, ставших или потенциально являющихся жертвами насилия, про-

должает оставаться трудно разрешимым вопросом в теории и практике 

социальной защиты людей. 

Исследование поставленной проблемы сохраняет актуальность 

еще и потому, что характер насилия и социальная среда, в которой оно 

имеет место, претерпели изменения в течение последних лет. Сейчас 

насилие – это не удел неблагополучных семей, в которых есть страда-

ющие алкогольной зависимостью или возвратившиеся из мест лише-

ния свободы члены семьи. Обсуждаемый феномен можно наблюдать  

в материально обеспеченных семьях, члены которых имеют высшее 

образование и высокий социальный статус. В соответствии с общеми-
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ровой тенденцией политические, экономические, социально-культур-

ные и, что очень важно, духовно-ценностные преобразования приво-

дят к росту масштабов и усложнению структуры социальной проблемы 

насилия вообще и, в частности, в семье.

По статистике члены семьи являются жертвами насилия чаще, чем 

сторонние люди в результате внешних межличностных конфликтов. 

При этом неважно, идет ли речь о выяснении отношений, когда при-

чинение вреда здоровью оценивается как незначительное, или о пре-

ступлениях на семейно-бытовой почве, в том числе об убийствах.

Среди российских научных подходов к исследованию проблемы 

внутрисемейного насилия можно выделить два направления: социоло-
гию и криминологию. В советский период насилие в семье рассматри-

валось в категории семейно-бытовых конфликтов. 

В целом в российской научной практике социологические иссле-

дования домашнего насилия находятся на стадии формирования при-

кладного и н с т р у м е н т а р и я  и выработки комплексного подхода  

к изучению проблемы, что подтверждает актуальность данного иссле-

дования.

В целях теоретического осмысления и формирования понятийно-

категориального аппарата необходимо проанализировать основные 

положения социологических концепций, которые отражают специфи-

ку, а также природу насилия во внутрисемейных отношениях.

В современной социологии выделяют три источника возникнове-
ния внутрисемейного насилия: 

 y индивидуальные психологические характеристики субъектов на-

силия;

 y климат внутрисемейной среды (сама динамика семейной жизни 

влияет на вероятность возникновения форм внутрисемейного наси-

лия);

 y общественно-культурный уровень социума. 
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Внутрисемейное насилие определяется как поведение, осущест-

вляемое с осознанным или неосознанным (например, в состоянии ал-

когольного опьянения) намерением со стороны агрессора причинить 

вред члену семьи.

Если в целом насилие можно определить как действие, причиня-

ющее физические страдания или ущерб другому лицу, то в домашнем 

насилии четко обозначены источник и точка приложения этого дей-

ствия – семья. То есть в роли носителя зла и его жертвы выступают 

самые близкие люди: супруги, дети. Одни исследователи определяют 

домашнее насилие как эмоциональное или физическое оскорбление 

или угрозу физического оскорбления внутри семьи, другие – как физи-

ческое и сексуальное оскорбление на фоне мощного психологического 

давления. Домашнее насилие рассматривается в исследовании как си-
стема поведения одного человека для сохранения власти и контроля 
над другим человеком.

Объектом нашего внимания являлись такие формы насилия в се-

мье как физическое, психическое, сексуальное. Физическое насилие 

в семье – умышленное нанесение одним членом семьи другому чле-

ну семьи побоев, вреда здоровью.  Психическое насилие в семье – 

умышленное унижение чести и достоинства одним членом семьи дру-

гого члена семьи. Сексуальное насилие в семье – деяние одного чле-

на семьи, посягающее на половую неприкосновенность или половую 

свободу другого члена семьи, а также действия сексуального характера 

по отношению к несовершеннолетнему, нарушающие его психическое 

развитие.

Факторами, определяющими развитие насилия в семье, являются:

 y социокультурная обусловленность насилия стереотипом семей-

ного воспитания, принятым в данной группе населения;

 y обусловленность такими социальными факторами, как соци-

ально-экономическая ситуация, низкий уровень доходов, безработи-
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ца, рост числа семейно-бытовых конфликтов, ведущих к семейному 

неблагополучию, при котором родители вымещают на детях зло-

бу, связанную с невозможностью полноценно выполнять свою роль  

в семье. 

Изменение социальной среды, трансформация ценностных ори-

ентаций, моральных норм, проведение информационной политики го-

сударства дают основание говорить о социальной значимости данной 

проблемы и серьезных последствиях ее для общества, которое игнори-

рует факт высокой степени распространенности насилия в современ-

ной семье. Для подтверждения данного тезиса можно привести резуль-

таты двух проведенных автором исследований:

 y количественного исследования «Насилие в семье над женщи-

ной»: использовался метод анкетирования, было опрошено 500 жен-

щин по репрезентативной для Костромской области выборке;

 y качественного исследования, которое проводилось с примене-

нием автобиографического метода, имеющего целью получение ка-

чественной информации о процессах трансформации внутрисемейных 

отношений в период радикальных изменений социокультурной среды. 

Решить задачу установления взаимосвязи между этими социальными 

феноменами позволило также и то, что исследование носит лонгитюд-

ный характер и продолжается на протяжении двадцати лет. Заданная 

тема автобиографии «Я и общество» определяла для респондента как 

временную рамку повествования, так и тематическую. В качестве ин-

формантов выступали студенты Костромского государственного уни-

верситета им. Н. А. Некрасова. 

Полученные данные количественного исследования по вопросу 

о семейном положении позволяют подтвердить гипотезу о том, что 

в последние годы в России в развитии института семьи проявляется 

тенденция к разделению институтов семьи и брака. Об этом гово-

рит не только увеличивающееся с каждым годом число семей, живу-
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щих в гражданском браке, но и число супругов, состоящих в разводе,  

но живущих в одной квартире, что является одним из факторов роста 

насилия в семье.  Отсутствие внятной государственной политики по 

поддержанию семьи, материнства и детства ведет к углублению кризи-

са семьи, что не может впоследствии не сказаться на развитии обще-

ства в целом. Корреляция между детской преступностью и неполной 

семьей давно доказана [2, с. 103]. 

Исследование позволило выявить долю детей, воспитывающихся 

в разного типа неполных семьях. Среди женщин, у которых по разным 

причинам нет мужей, имеют одного ребенка – 26,7 %; двоих детей – 

32,7 %; троих – 11,2 %; четверых – 4,3 % и пятерых – 3,4 %. Среди 

разведенных женщин 42,8 % имеют одного ребенка и 37,5 % – двоих 

детей. Среди женщин, состоящих в гражданском браке, 43 % имеют 

одного ребенка и 2 5% – двоих детей. 

Состояние межсупружеских отношений в современном обществе 

позволяют охарактеризовать цифровые значения нескольких показа-

телей. В частности, респондентам было предложено дать общую оцен-

ку отношениям в своей семье, выбрав один из предложенных ответов 

на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали  свою семейную жизнь?».  

В результате исследования были получены следующие данные: «счи-

таю, что семейная жизнь сложилась удачно» – 16,0 %; «оцениваю ее 

как нормальную, живу как все» – 43,5 %; «считаю ее неудачной, живу 

ради детей» – 19,8 %; «не живу, а мучаюсь» – 8,4 %; «живу, так как 

завишу материально» – 2,4 %.

В этом же ряду показателей стоял вопрос «Как Вы расцениваете 

свои отношения с мужем?». Ответы на него распределились следую-

щим образом: «у нас хорошие, ровные отношения» – 19,0 %; «в ос-

новном хорошие, но ссоры бывают» – 48,7 %; «живем как чужие» –  

5,4 %; «плохие отношения, постоянные скандалы» – 11,4 %; «за-

труднились ответить» – 15,5 %.
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В целом полученные результаты позволяют говорить о к р и з и с е 

м е ж с у п р у ж е с к и х  о т н о ш е н и й . Каждая третья  женщина от-

рицательно характеризует свои семейные отношения, каждая пятая 

живет только ради детей, каждая десятая – в условиях постоянных 

скандалов. Важным результатом данного исследования можно счи-

тать то, что оно позволило оценить степень межпоколенной передачи 

склонности к насилию. Каждая третья женщина, имеющая взрослого 

сына, отметила, что сын также плохо обращается со своей женой, как 

его отец обращался с ней. Полученные данные подтверждают гипотезу  

о том, что в тех семьях, где муж оскорблял, притеснял, унижал жену и 

детей, семейная жизнь именно сыновей складывается неблагополуч-

но. Понятно, что передача склонности к насилию от одного поколения  

к другому обладает более сложным механизмом, чем простое под-

ражание, тем не менее, исследование позволяет говорить о том, что 

этот механизм работает. В большинстве случаев при насилии, особен-

но физическом, у женщин появляется острое желание уйти от мужа.  

Однако они не могут этого сделать из-за ряда причин, что усугубляет 

их внутренний дискомфорт [3, т. 2, с. 132].

Среди факторов, оказывающих влияние на данный тип отношений, 

можно выделить как внешние (материальное положение семьи, общий 

социальный стресс, безработица,  плохие жилищные условия), так и 

внутренние (пьянство мужа, плохие человеческие отношения между 

мужем и женой, вмешательство родственников). Что касается вну-

тренних факторов,  определяющих межсупружеские отношения, наши 

данные показывают, что каждая третья женщина страдает от побоев 

мужа, столько же иногда испытывают страх перед мужем и 7 % ис-

пытывают этот страх часто. Кроме того, 10 % женщин испытывают 

со стороны мужа сексуальное насилие. В целом 66 % мужей с разной 

частотой бывают пьяными, а именно: 34,3 % – иногда; 24,5 % – ча-

сто и 7,2 % – почти каждый день. При этом 7,3 % женщин сказали,  
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что иногда муж заставляет их пить вместе с ним, а в 2 % случаев за-

ставляет детей. 20 % женщин часто терпят вербальную агрессию со 

стороны мужей. В данном случае не ставилось целью описание на-

силия против детей, это требует отдельного исследования, однако на 

вопрос «Бывает ли, что муж обижает детей и Вам приходится за них 

заступаться?» ответы распределились следующим образом: «иногда 

бывает» – 33,9 %; «часто бывает» – 4,8 %; «никогда не бывает» – 

57,4 %; «затруднились ответить» – 3,9 %.

Чтобы составить представление о том, как современный человек 

оценивает межличностные отношения внутри семьи, недостаточ-

но только статистических данных. Количественные исследования,  

в частности, не позволяют зафиксировать процесс размывания систе-

мы поведенческих норм в сфере брака, а также определить степень 

влияния этих отношений на дальнейшее развитие такого социального 

института, как семья. Эту возможность дают качественные методы 

исследования. В подтверждение изложим результаты еще одного ис-

следования, которое проводится автором с 1991 года по настоящее 

время по авторской методике. Целью такого лонгитюда является по-

лучение данных об оценке испытуемым индивидуального жизненного 

пути как последовательности состояний человека, которые сменяют 

друг друга вслед за переменами в обществе. Задача качественного 

исследования состоит в том, чтобы максимально представить жиз-

ненный мир информанта, его интерпретацию событий, при этом оно 

дает возможность не оказывать на него никакого давления со сторо-

ны исследователя. Адекватным поставленной задаче было признано 

проведение исследования с использованием автобиографического 

метода. В качестве информантов выступаютстуденты Костромского 

государственного университета им. Н. А. Некрасова, которые выпол-

няют письменную работу на тему «Я и общество. Автобиография». 

Накопленные за это время работы представляют собой биографиче-
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ский материал – письменные рассказы респондентов об истории их 

жизни. 

Важным условием написания автобиографии является аноним-

ность. Это позволяет узнать от информанта то, о чем он не сказал 

бы исследователю при личном интервью. Отношения, сложившиеся  

с преподавателем в течение учебного года, делают этот текст довери-

тельным. Возможно, поэтому тема насилия в семье часто поднимается 

в работах студентов. В подтверждение правильности выбранной мето-

дики исследования переживаний, связанных с насилием в семье, при-

ведем отрывки из работ:

1) Уважаемая Ирина Викторовна, мне нравится писать эту 

работу в форме автобиографии. Вам может показаться, что 

такой вариант позволит мне пойти «по пути наименьшего со-

противления». Уверяю вас, это не так. Ведь, чтобы написать 

эту работу правдиво, мне необходимо вспомнить о своей жизни 

все в деталях, даже то, что многие годы я очень усердно стара-

лась забыть... 

2) Жизнь – не сказка. И что поделаешь? Возможно, неко-

торые подробности истории моего пути шокируют вас, но, 

кто знает, вдруг мне станет легче, когда я скину их на бума-

гу… Именно с этого времени все пошло как-то наперекосяк. Папа 

стал много пить. Постоянные скандалы. Пару раз он даже под-

нимал на маму руку. Он напивался каждый вечер, до потери па-

мяти. Мы искали его по округе и тащили домой. Я стала боять-

ся оставаться дома одна. Он приставал ко мне, когда приходил 

пьяный. Я боялась его. Боялась сказать об этом маме. Да она и 

до сих пор не знает. Я стала его ненавидеть. Я убегала из дома. 

Боялась за сестру, что он и её трогает своими лапами.

3) Когда мне исполнилось 5 лет, в семье стали возникать 

ссоры. Появился брат. Отношения вроде бы и улучшились,  
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но я чувствовала себя брошенной, ненужной, т. к. большое вни-

мание уделяли брату. Примирение в семье шло недолго. 17 мая 

(просто эта дата врезалась в мою память) отец объявил, что 

он уходит из дома. Но уговоры мамы и бабушки повлияли на него, 

и он остался в семье. С этого момента начались настоящие ужа-

сы. Отец пил, не ночевал дома, иногда доходило до того, что он 

брал меня за волосы и бил головой об стол. Я тогда заканчивала 

1 класс. Однажды, чем только не помню, он пробил мне голову, и 

мама вынуждена была выгнать его из дома. После этого пошли в 

семье слезы, крики, мама срывалась по каждому поводу, так как 

нервы были на пределе. 

Подводя итог, можно сказать, что для российского общества про-

блема насилия в семейных отношениях является актуальной, требую-

щей внимания и решения. Социальная защищенность женщин и детей 

находится не на должном уровне. Общая напряженная социально-

экономическая ситуация, разрушенная система охраны материнства и 

детства, растущая алкоголизация населения, бедность, безработица, 

отсутствие семейной государственной политики приводят к разруше-

нию социального института семьи.  С ростом насилия в семье увели-

чивается количество детей, отправляемых в детские дома, происходит 

более интенсивный распад семейных отношений.  Особенностью се-

годняшней семейной политики должна стать поддержка не только не-

полных семей, но и семей, имеющих отцов, причем в одних и тех же 

видах социального содействия. Поэтому необходимо разрабатывать 

социальные программы помощи семье и детям на всех уровнях управ-

ления, основываясь не на внешних структурных признаках семьи,  

а  на потенциально возможных или реально переживаемых ими про-

блемах. Опираясь на результаты исследования, осветить которые  

в полной мере не позволяют рамки статьи, отметим, что факторами воз-

никновения насилия в семье являются личностные особенности членов 
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семьи, внутрисемейные процессы, стрессы, вызываемые социально-

экономическими условиями, обстоятельства социального характера.

В теории и практике социальной работы в настоящее время суще-

ствует несколько различных подходов к объяснению причин возникно-

вения насилия в семье. В соответствии с одним внимание акцентирует-

ся на влиянии психологических (внутреннее напряжение, стресс, хро-

нические психические проблемы насильника) либо психосоциальных 

факторов (внутрисемейные взаимоотношения и семейная история). 

Согласно другим подходам отмечается воздействие таких ситуативных 

факторов, как наркотическое или алкогольное опьянение, материаль-

ные трудности, зависимость жертвы, дестабилизирующее влияние 

внешней среды.

Что касается исследований проблемы насилия, то наиболее про-

дуктивным является междисциплинарный подход к его объяснению: 

только интеграция различных научных направлений наиболее точно 

позволит определить всю совокупность причин, порождающих наси-

лие в семье. Описание же самого процесса возможно с использовани-

ем социологических методов исследования, как количественных, так и 

качественных.

Ответив на вопрос, каковы глубинные причины возникновения 

насилия в семье и какую роль данная социальная проблема играет в 

процессе социальных изменений в России, можно будет спрогнозиро-

вать влияние тенденции внутрисемейной жестокости на общественное 

развитие, найти рычаги управления её последствиями, а также выра-

ботать инновационные формы социальной защиты и поддержки совре-

менной российской семьи.
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Деревенские «знающие»:  
слагаемые авторитета1

А. В. Степанов

В статье анализируются социальные аспекты проблема-
тики русского знахарства. В фокусе исследования находит-
ся авторитет деревенского «знающего» как фактор регуля-
ции общественных связей. На конкретных примерах соци-
ального взаимодействия выделяются основные признаки, 
формирующие этот авторитет в глазах социума. В основу 
работы легли экспедиционные записи Фольклорного каби-
нета СПбГУ, произведенные в сельских регионах Русского 
Севера.

Ключевые слова: «знающий»; знание; авторитет; пре-
емственность; харизма.

Тематика русского знахарства, начиная с конца XIX века и по на-

стоящее время (с некоторым пробелом в советский период), занима-

ла значительное место в работах отечественных фольклористов и эт-

нографов. Однако в большинстве из них рассматривались почти ис-

ключительно магико-мифологические аспекты этого феномена. Лишь  

1 Статья выполнена на материалах ряда фольклорно-антропологических экс-
педиций, осуществленных Фольклорным кабинетом СПбГУ и АНО «Проп-
повский центр» на Русском Севере: в Белозерском (2002 г.), Сямженском 
(2005–2007 гг.), Верховажском (2007, 2009 гг.) районах Вологодской обла-
сти и Мезенском районе Архангельской области (2008 г.); с 2005 по 2009 – 
с участием автора настоящей работы. В основу исследования легли данные 
36 интервью, а также наблюдений автора и его коллег (пользуясь случаем, 
выражаем признательность С. Б. Адоньевой, И. С. Веселовой, О. Г. Хон).
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в последние десятилетия исследователи начинают специально зани-

маться социальными функциями знахарских практик [7; 8; 13; 15; 16; 

17]. В данной работе, анализируя конкретные, артикулируемые в дис-

курсе, формы магико-социального  взаимодействия, отражающие раз-

личные акценты в схеме «социум – “знающие”», мы хотим очертить 

основные позиции, формирующие авторитет «знающего» в деревен-

ском сообществе.

Характеристики авторитета в любом социуме зависят от принци-

пов организации самого этого общества. Мы говорим об обществе, 

которое принято называть «традиционным», то есть таком (если опре-

делять его в самом общем виде), структура, система ценностей и прак-

тики которого базируются на стереотипизации, сохранении и передаче 

от поколения к поколению установок, вырабатываемых в результа-

те межличностного взаимодействия. Авторитет, который стяжается 

субъектом в подобном сообществе, носит неформальный характер,  

в том смысле, что он не делегируется никакой официальной структу-

рой, но обладатель этого авторитета, в силу указанных принципов ор-

ганизации данного социума, неизбежно помещается в уже имеющуюся 

нишу, существование которой «традиционно». Используя терминоло-

гию Макса Вебера, можно сказать, что перед нами авторитет «тради-

ционного» типа [5]. 

Во избежание возможных терминологических неясностей необхо-

димо пояснить, что подразумевается здесь под категорией «знающих»2. 

Объектом исследования выбраны те, кто реально занимается магиче-

скими практиками, вне зависимости от их позитивной или негативной 

направленности; мы сознательно не касаемся чрезвычайно неодно-

значной темы колдовства, в которой сфера практик находится в весьма 
2 Синонимичные номинации, встречающиеся в наших записях: «многозна-

ющие», «знающие люди», или те, кто «знает»; именования «знахарь» или 
«колдун» употребляются реже и обычно безотносительно к оценочной ха-
рактеристике их деятельности.
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специфическом соотношении со сферой мифологических верований, 

см.: [6, с. 175; 16, с. 178]. 

Идеальные свойства авторитета зависят от модальности  мировос-

приятия его референтной среды. Собственно говоря, авторитет в лю-

бых его проявлениях – это и есть «знающий». И это удивительно точ-

ное слово. «Знающий»  – это тот, к кому обращаются за помощью или 

на кого ориентируются в определенных обстоятельствах, и его авто-

ритет обусловливается способностью помочь и служить ориентиром. 

Вопрос о роли «знающих» в сообществе является, таким образом,  

и вопросом о характере «знания» в данном обществе. Соответствен-

но, важно определить, что считается знанием в этом обществе, какие 

факторы делают оное знание «правомочным», в каких ситуациях акту-

ализируется потребность в нем, каковы признаки его носителей и т. д.

Значимость магических специалистов, их авторитет в обществе, как 

показано уже М. Моссом [10], вытекает из социальной потребности в 

магии, которую эти специалисты и реализуют. Данная потребность ба-

зируется на двух взаимосвязанных «онтологических» установках, фор-

мирующих модус мировосприятия исследуемого общества: веры в об-

условленность всех явлений бытия сверхъестественными влияниями  и 

веры в возможность воздействовать на реальность – как физическую, 

так и метафизическую – при помощи различных символических дей-

ствий. Поскольку эти мотивации пронизывают все сферы жизнедея-

тельности и, в частности, область социального взаимодействия, уместно 

говорить о «знающих» и как о регуляторах социальных связей. 

Между тем, как показывают материалы, специалисты, реализую-

щие магические потребности коллектива, обладают далеко не равной 

степенью влияния на общественные связи. Осуществление «знаю-

щим» магических процедур и контактов формирует только функци-

онально-ролевую составляющую его авторитета, т. е. его наиболее 

статичную, закрепленную самой традицией, часть. Эта составляющая 
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может быть единственной: в ряде случаев имеет место исключительно 

магическая спецификация «знающих». Но в иных случаях мы можем 

говорить о «знающих» как о подлинных социальных интеграторах, что 

свидетельствует о существовании и других необходимых слагаемых ав-

торитета. 

Указанная потребность в магии и практикующих ее специалистах 

возникает в определенных условиях, характеризующих интенсивность 

общественных связей. С. Б. Адоньева предлагает рассматривать вза-

имодействия акторов в социально-магическом пространстве в рамках 

трех типовых ситуаций: ситуаций сдвига, конфликта и нормы [1, с. 78]. 

Если рассматривать роль «знающих» в границах данной схемы, то в си-

туации сдвига в их ведении оказывается обрядность жизненного цикла, 

а также иные переходные обряды (например, животноводческая магия, 

переход в новый дом и др.); в конфликтной ситуации «знающие» либо 

инспирируют, либо разрешают антагонизмы в социальной и виталь-

ной сферах (отворот / приворот, поиск потерявшегося скота, лечебная 

магия, окказиональные обряды и т. п.). Важность «знающих» в этих 

двух ситуациях очевидна: фактически именно эти ситуации определя-

ют роль магических специалистов в обществе и иллюстрируют, каким 

образом «знающие» реализуют общественную потребность в магии. 

Но немаловажное значение имеет и ситуация нормы. Ее оформляют 

этикетные взаимоотношения как внутри социума, так и между чело-

веческим и сверхъестественным мирами. Совершенно очевидно, что 

особый этикет должен быть выработан социумом и в отношении маги-

ческих специалистов: с одной стороны, в силу потенциальной потреб-

ности в них, с другой, в силу того, что, имея эксклюзивный контакт  

со сверхъестественным миром, они отчасти наделяются его свойства-

ми и потому могут считаться опасными. 

«Знающие» являются преимущественными, но не единственными 

контактерами с агентами Иного мира («родителями», демоническими 
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и христианскими силами). В условиях слабой дифференциации ролей 

в крестьянском обществе нет оснований говорить о сущностном раз-

личии «знания». Можно сказать, что знахарское знание – это часть 

«общего запаса знания» [3, с. 48], специфически выделенная, но по-

тенциально доступная для каждого. Имеющее место мнение об особой 

специализации знахарского знания есть во многом результат мифоло-

гизации образа «знающего». Поскольку взаимодействие с окружаю-

щим миром в принципе невозможно вне магии, в магические контак-

ты вступают все, кто вообще может «полноправно» действовать. Так, 

например, дети могут быть только объектами магической деятельно-

сти (либо, в редких случаях, заказчиками, но по наущению взрослых), 

молодежь может быть уже самостоятельным заказчиком (привороты 

/ отвороты), взрослые (хозяева) – и заказчиками, и исполнителями. 

Способность к магическим контактам и действиям и право на них опре-

деляются такими факторами как опыт и социальный статус. «Акторами 

магической практики являются люди, наделенные определенным со-

циальным капиталом…» [1, с. 77].

Как показывают экспедиционные материалы, «знать» или «много 

знать» – это не только быть сведущим собственно в магии, но это так-

же и много помнить (что чрезвычайно значимо для «традиционного» 

мышления с его приматом памяти над обобщением), это также и быть 

компетентным в «чисто» житейских (обыденных) делах – слыть авто-

ритетом, знать «как» [ФА, Сямженское собрание]. Словарные данные 

дают схожий ряд значений корня «знать» и производных от него (при-

чем, единый для всего русского ареала): знать – это, с одной стороны, 

иметь представление, быть сведущим в делах, уметь делать, с другой –  

уметь колдовать, ворожить [11, с. 307, 309–311, 313–314]. (Ср.  

в этой связи сопоставление лексем знать и делать в работе О. Б. Хри-

стофоровой [14]). Эти два плана взаимосвязаны – обыденное  знание 

с необходимостью предполагает знание магическое: поскольку любая 
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деятельность, по большому счету, обусловлена влиянием сверхъесте-

ственного мира, то субъект, взявший на себя какую-либо ответствен-

ность и проявивший инициативу, мыслится получившим на это санк-

цию через соответствующие магические конвенции. Показательно 

поэтому, что «житейским» осведомленности и умению зачастую при-

писываются «магические» черты. Например:

<Ваша сестра?> Да, моя родная.  <Знает?> Знает это. Все 

слава-то шла, что вот: к Татьяне надо идти, к Татьяне надо 

идти. «Так я – говорит – что знаю?». «Ну, – говорю – ты, бо-

гомолка, расскажи чего знаешь?». Говорит: «Ничего не знаю. Если 

попала заноза, например, заноза, и сегодня не вынял занозы-то, 

ну, может и вынял, а начинается белое – идет белое по этому 

месту, и не обработать, так в общем нарывать будет – потому 

что тут попало, своей мочой токо помочи это место, и всё при-

сыхает, вот и всё – вот весь курс лечения. Потом – говорит –  

вот уколы делали скоту, а не каждая ведь скотина дает укол 

сделать: придут ветеринары в белом халате, да такие испуган-

ные, а другие еще захватят за морду да и дёржат, чтоб она не 

вздохнула, коровка-то. Ни в коем случае нельзя этого делать. 

Надо – говорит – чего делать: держать левую ногу – подни-

мать немножко левую ногу у коровы – хозяйке, хозяйке подни-

мать левую ногу – на дыбы не встанет корова и не пошевелит-

ся. Вот и вся басня. Ну, кусок хлеба, конечно, соленый – хозяйка 

сама дак. <…> Вот – говорит – я чё знаю, вот это от жизни. 

А больше так ничего не знаю ни на добра, ни на худо». А слава-

то то и пронеслась дак. И ходят.  Так я говорю: вот как надо 

делать-то по всему, тут никакого знахарства не надо – из 

жизни  [ФА, СямDTxt1-60].

Обладать знанием – это значит обладать статусом. Но статус, как 

известно, не достигается сам собой, для его обретения необходимы  
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в той или иной степени ритуализированные посвятительные акты. Та-

ким образом, между «знанием» и «незнанием» пролегает четкая гра-

ница, которая преодолевается не путем постепенного постижения,  

а через специальную процедуру  – «передачу», осуществляющую пе-

реключение с одного статуса на другой и являющуюся основным спо-

собом трансляции «знания». При этом фактор обусловленности «зна-

ния» актом приема / передачи, а также статусными соотношениями 

носит настолько знаковый характер, что вне их никакие   навыки не 

мыслятся существующими (т. е. именно они сообщают  любым знани-

ям «реальность»). Так, например, часто можно услышать следующую 

информацию: информантка сообщает, что в молодости, когда в доме 

верховодила свекровь, она сама ничего не знала, т. е. не умела делать 

по хозяйству, поскольку свекровь ей еще «не передала» [ПМА, 2007]. 

Безусловно, речь не может идти о том, чтобы деревенская женщина, 

которую с детства приучают к труду, ничего не умела делать по дому, 

но по ее собственным представлениям, «знание» приходит только  

с «передачей большины», с введением во статус большухи. Так и  боль-

шинство известных нам «знающих» приняли «знание» от матерей, 

которые славились своим мастерством; таким образом, фактор пре-

емственности имеет большое значение для их репутации. Вероятно, 

именно с этим связано представление, что не передавший «знание» 

магический специалист умирает тяжелой смертью – обществу необхо-

димо, чтобы знание было передано. Именно преемственность являет-

ся первостепенным фактором для легитимности «знающих» в их роли, 

поскольку именно через передачу как инициальный акт (необязатель-

но ритуально обставленный) происходит введение в необходимый ста-

тус и поскольку как раз передача знания «новому поколению» делает 

его (это знание) «объективно» существующим [3, с. 99 и след.].

Наряду с «традиционной» преемственностью «знания» могут су-

ществовать и другие способы его обретения.  В определенной степе-
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ни «знание», как уже было замечено, – это и способность к личной 

инициативе, способность презентировать себя как того, кто  знает 

[1, с. 93–95]. Так, например, одна из наших информанток самостоя-

тельно по книге научилась гадать на картах; сначала гадала себе, по-

том соседке-подружке, но вскоре и все односельчанки, почувствовав 

ее «харизму», потянулись к ней. Теперь в этой сфере она конкурирует 

даже с сильными «знающими» (Вологодская обл., Верховажский р-н) 

[ФА, Верх20-13, 20-22]. Следовательно, войти в «знание» можно и не 

через передачу, а личным креативным актом, т. е. в какой-то степени 

даже форсируя традиционную модель. 

И тем не менее самостоятельное вхождение в статус возможно 

ровно постольку, поскольку оно приемлемо для общества, т. е. по-

скольку оно вписывается в имеющуюся социальную нишу, и ниша  

с необходимостью будет заполнена, пока у социума есть потребность 

в этом. Есть причины предполагать, что всякий раз, когда имеет ме-

сто подобный креатив, общество запускает механизм включения его  

в уже готовые образцы. В сущности, эти два подхода – «традицион-

ная» передача / прием «знания» и индивидуальное овладение им – яв-

ляются не альтернативными стратегиями, а двумя сторонами формиро-

вания фигуры «знающего»: легитимацией деятельности «знающего»  

со стороны коллектива и его личной поведенческой линией. Безуслов-

но, нет возможности в точности определить, каким образом сработал 

механизм легитимации в случае с выше упомянутой гадалкой (подоб-

ные ситуации, по всей видимости, распространены достаточно широ-

ко), но, по крайней мере, информанты отзываются о ней как о при-

знанном авторитете, а следовательно, воспринимают ее как «типово-

го» деятеля, совершающего «типовое» же действие, и исходя из этого, 

вероятно, и сама гадалка считает свою деятельность легитимной.

Другой пример не менее показателен. Во время экспедиции 2008 

года в Мезенском районе Архангелькой области мы познакомились  
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с одной из «знающих» – Анной С. (1936 г. р.). Ее покойная тетка счи-

талась сильной знахаркой. Между тем, насколько позволяют судить 

данные, передачи «знания» от нее к Анне не было. Несмотря на это, 

Анна старается активно практиковать, позиционируя себя в деревне 

как «знающую» и стремясь восполнить дефицит навыков при помо-

щи различных источников (газет, участников фольклорной экспедиции  

и т. п.). Характерно, что она притязает на авторитетность прежде всего 

в области похоронно-поминальной обрядности, т. е. в одной из наи-

более социально значимых сфер. Односельчане же выставляют факт 

того, что умершая тетка Анны была «знающей», в качестве легити-

мации ее деятельности, т. е. находят тот признак, по которому мож-

но было бы включить ее в знакомую модель. Заметим, что практика 

знахарства в деревне к началу деятельности Анны была прервана: все 

местные специалисты умерли, не передав «знания». Таким образом, 

личная инициатива может являться способом восстановления  инсти-

тута в случае прерывания «преемственности». 

Сами  «знающие-самозванцы» могут прибегать к различным стра-

тегиям, чтобы сообщить легитимность своей деятельности. Происхо-

дит поиск отсутствующего права: поскольку нет возможности опереть-

ся на прецеденты прошлого, надо найти «доказательства». Например, 

роль передающего знание субъекта может быть приписана сверхъе-

стественному существу как высшему авторитету (пример см. ниже).  

Этому могут сопутствовать различные добавляющие «веса» деклара-

ции: своей силы по сравнению с другими специалистами, действенно-

сти своего мастерства, своей востребованности и широкоизвестности, 

безотказности и бескорыстности и т. д. Приведем далее несколько 

примеров.

Открылось это мне, конечно, я, это мне, конечно, боже-

ственный дар, мне Бог наградил этим. Раскрыли его у меня ле-

нинградские экстрасенсы. Я их победила. Они ниче не могли сде-
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лать. Они сюда приехали. И вот на сцену вышли обдурачивать 

людей. И вот – я их раскрыла. В общем, они хотели вылечить нас 

всех. Зараз. Я раскрыла, что это – туфта [ФА, Бел20а-169];

Ну, приезжали, и я лечила. Грыжа поясничная была, да, у муж-

чины, у взрослого, удаляла в позвоночнике грыжу. А хирурги ведь 

не вылечат, потому что если хирург операцию сделает, видишь, 

получается надвое, другие сразу в коляску садятся инвалидную, 

другие походят годик, два, пока не вышло. А потом у них опять 

снова. Это положено Богом – бабушке заговаривать [ФА, Бе-

л20а-175]; Ко мне даже и врачи едут. Врачам я помогаю, да, при-

езжают, в позвоночниках грыжа, едут ко мне. Я убираю грыжу. 

Ну, они, видишь, едут со всем болезням [ФА, Бел20а-181];

Все, не то, что я, или там кто, все жили очень хорошо. Мне 

нравится ранняя жизнь, а сейчас не нравится. Ну, конечно,  

я живу во всем достатке, я живу. Хоть и пенсию маленькую по-

лучаю, но я живу хорошо, потому что я много помогаю людям. 

Ко мне очень много людей ездит. Лечу. Я такой человек, лечу, ко 

много-много ездит – из Германии, вишь, какой часы привезли в 

подарок. Да, ото всюда ко мне ездят – с  Акрополя  ездят, и с Мо-

сквы едут, откуда только не едут, я всех лечу [ФА, Бел20а-168];  

А так че: я никого не обманываю, никого не этот, не граблю, 

меня, все удивляются ищо, что почему вы, Л… Н…, так сами себя, 

нам такую силу отдаете, а никогда цены не берете. Я сказала: 

«Этого делать нельзя». А зачем это делать? [ФА, Бел20а-174]; 

Я людям помогу. Но я ни перед кем цену не устанавливаю, я ни  

с кого ниче – не деру, это мне не нужно. Кто че даст – за то 

спасибо [ФА, Бел20а-169].

Все эти цитаты взяты из интервью с одним информантом. Безус-

ловно, невозможно с полной уверенностью сказать, что данные де-

кларации, произведенные информантом для стороннего наблюдателя-
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исследователя, производятся им и в его референтной группе, но, тем 

не менее, они отражают его целевые установки уже ipso facto. Кро-

ме того, ряд данных свидетельствует в пользу релевантности текстов 

этого рода: в некоторых интервью односельчане фактически дословно 

воспроизводят подобные тексты «знающих».

Таким образом,  налицо стремление создать у окружающих в же-

лаемом направлении образ своего «Я», наиболее соответствующий 

их идеалам. В сообществе, в котором фактически каждый находится 

под надзором каждого, подобная самопрезентация (как конструирова-

ние желаемой социальной идентичности) может быть чуть ли не един-

ственным способом добиться своего, ср.: [12, с. 175–176]. При этом, 

безусловно, необходимо делать поправку на то, что данная презента-

ция производится для человека со стороны (исследователя), т. е., воз-

можно, носит компенсаторный характер – возмещает факт неполного 

принятия собственной группой.

Действительно, подобные «знающие-самозванцы» могут и не при-

знаваться социумом или его  частью, при этом в ряде случаев им могут 

противопоставляться «знающие», обучившиеся мастерству «традици-

онно» – через передачу, поскольку в идеале только она является мар-

кером легитимности, тем эталоном, с которым неизбежно будут сопо-

ставляться прочие способы:

Старушка, она помоложе меня, это, конечно, помоложе 

меня, одна живет. Много к ней ездят. Говорят, что по книжке, 

дак она сама мне говорила, что я ведь все по книжке. Раньше-то 

старушки без всяких книжок, они вот сами вот, ну вот от бабу-

шок вот передавалось все вот так, по наследству передавало-

си, а теперь... (суждение касается предыдущего информанта – А. С.) 

[ФА, Бел20а-198];

Вот, говорят, да картошкой занималась, да всяким разным 

делами – ничего. А съездила куда-то в город, она, не знаю <…> 
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Вот шептала она тут за это – научилась. А эти, местные-то 

наши, дак они уж от матери научились, дак они-то понимают 

[ФА, СямDTxt1-54]. 

Итак, фактор преемственности обеспечивает легитимность стату-

са «знающих» и саму реальность их «знания». Данный фактор  явля-

ется необходимым для правомочности деятельности «знающего», но 

еще не достаточным для формирования его авторитета. Как уже было 

замечено, значение «знающих» в обществе определяется тем, что они 

реализуют социальный заказ на магию. Поэтому есть основания пред-

положить, что авторитет «знающему» стяжает во многом  обширность 

его знаний.

«Знающие», как показывают материалы, есть почти в каждой де-

ревне, а иногда встречаются ситуации, когда «поколдовывают» бук-

вально через дом. Эти «знающие» чаще всего обладают «знаниями» 

в одной-двух областях (например, по уходу за скотом или / и лечению 

детей). В этих случаях контакты со «знающим» выглядят обменом 

услугами  по-соседски, и в большой степени это действительно так. 

Так, например, соседки обмениваются имеющимися у них заговорами.  

В силу этой усредненности  здесь сложно выделить какой-то особый 

этикет, нельзя также сказать, чтобы жители как-то выделяли сво-

их «знающих» по сравнению с чужими. Иногда сами информанты  

не считают подобных специалистов «знающими»: Выкупать ребен-

ка – это не хитрo [ПМА 2007]. Данный уровень наиболее явно де-

монстрирует недифференцированность обыденного и  «знахарского» 

знания.

Жители стараются по возможности пользоваться услугами «зна-

ющих», живущих в своей деревне или локальном кусте деревень, если 

же профиль их деятельности не отвечает потребности заказчика, об-

ращаются к другим. В сложных ситуациях стараются найти сильного 

«знахаря». Если такового нет в своем сельсовете, ищут далее, причем 
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прослеживается некоторая аберрация: чем дальше живет «знающий», 

тем он может считаться сильней. 

Сильные «знающие» обладают всеобъемлющим набором навы-

ков. К таким специалистам обращаются, часто забыв про «знающих» 

в собственной деревне. И этикет взаимоотношений здесь выступает 

контрастно. Например, когда одна такая «знающая» переехала из од-

ной деревни в другую к дочери,  ей пришлось продать корову; хозяйки 

из этой деревни сразу начали носить ей бесплатно молоко (заметим:  

в ситуации, когда в деревне осталось 2–3 коровы, владельцы скота 

продают молоко соседям). 

С одной из таких «знающих» по имени  Марфа (1922 г. р.) мы по-

знакомились в 2005 году в Вологодской области. «Знание» она полу-

чила от матери, но считается более сильной знахаркой, чем та. Она 

являет нам пример фактически универсального ритуального специ-

алиста, поскольку обладает полным набором магических знаний: для 

лечения детей и взрослых, ухода за скотом, приворотных средств, по-

хоронно-поминальной обрядности, поиска «потеряшек» и т. д. Льви-

ная доля  заговоров, используемых хозяйками на разные случаи жизни, 

имеют своим источником Марфу, от нее же хозяйки получают и «ука-

зы» по исполнению обрядов. 

Вот ведь скот когда ходит, бывает, его, как говорят, его за-

крывает или встает не на тот след, не могут найти его трое 

суток, он там в лесу все крутится, вот к ней идут, она чё-то 

сделает, человек идет туда и он все находит, и выходит этот 

теленок... Так же и человека закрывает, тоже к ней идут, не на 

тот след ступает, видимо, с матюгам пошлют его, или сам вый-

дет с каким-то сердцем, и все – такие бывают случаи. И теперь 

бывают. <…> И во время пожара обходили, когда пожар... <Тот 

дом, который горит, обходили?> Да, обязательно. И там как-то 

оно – ветер стихает или даже поворачивается другой сторо-
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ной ветер. <То есть вместо того, чтобы тушить, обходили дом?> Так 

ведь кто тушил, а специальная старушка обходила <…> кото-

рая знает все... как вот Марфа. Она знает [ФА, Сям20а-12];

<А доброхотушку (местная номинация домового – А. С.) вы при-

глашали из того дома?> Так это тоже обряд делала она, конеч-

но! <Она приглашала? Марфа?> Конечно!  <То есть она пригла-

шала из того дома в этот?> Да, тут тоже обряд какой-то свой,  

я не знаю... Вы у нее спросите... Была, была... По всем она ходит, 

раньше ходила... Скот приводят первый раз, корову на другую 

меняют – тоже надо» [ФА, Сям20а-14]; 

<А если новую корову покупают?> А новую покупают, так 

уже туто-ка... вот ходят к бабушке, вот к Марфе, все больше 

к Марфе, ходят, чтобы в дом она, жила да все было нормально... 

<…> Ведь вот, кто умрет, так все ее зовут – Марфу. Вот не-

давно умерла Нина-то Я…на, тожо звали… [ФА, Сям20-64].

В связи с фактором обширности «знания» – количества магиче-

ских навыков – как необходимого условия общественного призна-

ния может встать и вопрос о его эффективности как того же условия,  

т. е. о его качестве. Но, как нам представляется, исходя из специфики 

менталитета исследуемого здесь общества, данный признак в основ-

ном покрывается первыми двумя. То есть качество «знания» достига-

ется самим фактом его правомочного обладания. То, что получено по 

правилам, сделано по правилам, использовано по правилам, не может 

быть неэффективным – «кривизна» возникает вследствие наруше-

ния определенных условий. В проблеме, с которой клиент приходит  

к «знающему», никогда не оказываются важны естественные физиче-

ские или внутренние психологические причины, она возникает потому, 

что сам клиент нарушил некий этикет, либо есть некто, кто «наделал»; 

и сам «знающий» воспринимается как некто, кто должен разрешить 

проблему внешним образом, ср.: [2, с. 32]. Как показывают наши на-
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блюдения, и самого знающего в рассказе клиента интересуют лишь 

фактические типовые детали, которые сформируют сценарий его по-

следующего действия – помогут выдать «рецепт». Речь никогда (или 

почти никогда) не идет о проникновении в психологическую реаль-

ность «пациента». «Терапевтический эффект» достигается не путем 

решения внутренних проблем, поскольку и «недуг» коренится не в 

них, а в разыгрывании внешних сценариев. И это соответствует общей 

модальности изучаемой культуры: реальность меняется при помощи 

«механических» внешних манипуляций, а не внутренней трансформа-

ции. Действительно, оценочные высказывания (как положительные, 

так и отрицательные) в отношении навыков «знающих» нередки, но 

они обусловлены либо выше приведенными причинами, либо личным 

эмоциональным влиянием «знающего» (о чем будет сказано ниже).

Но и широту «знания», как и его преемственность, нельзя счи-

тать достаточным условием для определения авторитета «знающего» 

в обществе. Материалы показывают, что при сопоставимых в целом 

арсеналах навыков «вес» магических специалистов в обществе мо-

жет быть различным. Широта «знания» вполне обеспечивает ролевую 

часть авторитета, т. е. ту, что предписывается статусом «знающего». 

Но, как уже было замечено, этим авторитет может не исчерпывать-

ся. Для того, чтобы коллектив видел в конкретном субъекте ориентир  

в пространстве социального взаимодействия, тот должен помимо об-

условленных статусом характеристик  обладать и высокой степенью 

личностно-эмоционального влияния на коллектив. «Степень социаль-

ного влияния конкретного лица резко возрастает, если происходит ин-

теграция ролевого и личностного авторитета» [9, с. 27–28].

Так, в случае Марфы мы можем говорить об исключительно вы-

соком авторитете «знающего» среди местного населения. Создает-

ся впечатление, что имеет место постоянная оглядка на нее в словах  

и действиях, которая проявлялась и во время интервью: при разговоре 
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на многие темы информанты зачастую старались переадресовать нас к 

Марфе: «Вы у бабушки Марфы спросите – она лучше моего знает». 

Здесь перед нами желание снять с себя ответственность за сказанное, 

переложить ее на авторитетного человека. 

Крайний пиетет в отношении Марфы выражается, во-первых, в 

тех качествах, которыми ее наделяют жители, таких, как безотказ-

ность, открытость, простота (хотя, безусловно, нельзя отрицать и 

влияние магического этикета – т. е. в данном случае осторожности в 

отношении «знающего» – на  формирование подобного рода оценок; 

бесспорно и то, что сам «статус авторитета» во многом навязывает 

их), и, во-вторых, в фигурах и интонациях речи. Называют ее не ина-

че как «бабушка». Это уважение проявлялось порой и в одергивании 

информантами собирателя, по их мнению, отозвавшегося о Марфе не-

корректно: 

[разговор о потерявшемся в лесу человеке – А. С.] А. Б.: ...А как 

там, Н… К…-то не нашли? <Вроде не нашли еще... Бабка Марфа 

вроде сказала, что жив...> Ю.: Вот как-то... ты меня извини, с 

этой бабушкой надо разговаривать культурно... [ФА, Сям20а-11].

Приведем один из ярких примеров, который одновременно иллю-

стрирует и влияние «знающей» на общество, и проявление этикета  

в отношении ее. В один из заездов нам посчастливилось попасть на 

День пожилого человека, отмечаемый 1 октября. В этот день всех пен-

сионеров сельсовета привозят на автобусе в клуб, где для них орга-

низуется застолье. Назначенный час настал, пенсионеры съехались, 

собралась и администрация. Но праздник по непонятной причине  

не начинался. Оказалось, причина в том, что бабушка Марфа еще  

не пришла. Празднование началось с ее приходом, а после того, как 

она ушла, стало плавно завершаться. Праздник пожилого человека 

является одной из тех новых реалий, которая встраивается в тради-

ционную структуру взаимоотношений. Здесь жители обсуждают свои 
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насущные проблемы (ведь многие из них еще являются полноценны-

ми хозяевами). Словом, этот праздник играет существенную роль для 

поддержания социальных связей. Поэтому ориентацию на «знающую» 

в этом случае можно расценивать как необходимость санкции с ее сто-

роны на данное действо.

Случаи, когда мастерство Марфы не помогает, по словам инфор-

мантов, редки, но, если это случается, при встрече стараются уверить 

ее, что «помогло». За свои услуги она берет символическую плату,  

в ряде интервью подчеркивается и бескорыстность ее деятельности. 

В чрезвычайных ситуациях стараются обратиться ко всем известным 

знахарям и порой ездят в другие регионы, но в конечном итоге наи-

более эффективными оказываются услуги Марфы. Так, например, за 

несколько дней до приезда нашей экспедиции в лесу потерялся чело-

век и был найден перед нашим отъездом (к сожалению, уже мертвым). 

Таким образом, экспедиция прошла на фоне поисков. Было задейство-

вано  несколько магических специалистов, но, по общему мнению, 

правильное местонахождение потерявшегося указала именно Марфа. 

В целом оглядка на Марфу как на некий «залог благоденствия» 

и – шире – ориентация общества на необходимость «знания» про-

глядывает достаточно отчетливо. Так, незащищенность некоторых от-

раслей быта «знанием» вызывает явную тревогу. Например, в силу 

преклонного возраста Марфа уже не может обходить стадо перед 

первым выгоном, этим объясняют тот факт, что скотина нормально 

«не ходит». Слова информантки, опасающейся, что Марфа умрет, не 

передав «знание», достаточно красноречиво характеризуют картину: 

«Марфы-то не будет, так мы все умрем!» [ФА, Сям20-64]. 

Но ситуация может быть и иной. Так, в 2007 году в Вологодской 

области мы исследовали сельсовет, где практикуют две сильные «зна-

ющие», родные сестры – старшая (1913 г. р.) и младшая (1919 г. р.). 

Живут они в соседних деревнях. Фигуры очень широко известные – 



153

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭТНОГРАФИЯ 

ссылки  на них в других сельсоветах мы слышали во время всех пре-

дыдущих экспедиций. «Знание» они обе переняли от матери, которая, 

по общему мнению, была более сильным специалистом. Обе обладают 

в принципе универсальным набором знаний (т. е. на лицо та же ситу-

ация, что и в случае с предыдущей знахаркой), но можно уловить не-

которое «разделение труда»: старшая лечит преимущественно детские 

болезни, младшая – взрослые. 

Сестры пользуются очень большой популярностью, и к ним ездят, 

что называется, «со всех волостей». К «знающей», описанной выше, 

ездят тоже, но не столь интенсивно, и это выглядит не так гротескно. 

Здесь же, как по рассказам жителей, так и по нашим наблюдениям, 

фактически не проходило дня, чтобы кто-нибудь к ним ни приехал; ино-

гда клиенты приезжали прямо во время интервью. Заметим, сестры 

сами называют посетителей клиентами, а иногда за клиентов прини-

мали и нас, собирателей. Жителям зачастую приходится выполнять 

для приезжих роль проводников, т. е. показывать место жительства 

«знающих» или провожать к ним. Очень часто приходилось слышать, 

что услугами сестер пользуются только приезжие, а «мы-то, местные, 

не ходим». Это, безусловно, аберрация, обусловленная частыми ви-

зитами приезжих, ибо, как показывают данные, к ним ходят все (в том 

числе и те, кто утверждает обратное): 

К обоим ездят, дак кто знает – это дело тёмное, я не знаю. 

Вот мы, дак лично не обращались к им.  <А почему?>  А вот 

почему-то ездят со всех сторон-то, ездят, ездят, а мы так 

<неразборчиво>. А хоть я, дак по корове было обращалась, дак 

помогло, правда [ФА, Верх20а-5].

Тем не менее, популярность сестер, их, с позволения сказать, рабо-

та «на экспорт» накладывает определенный отпечаток на отношение 

к ним. Иногда их сравнивают с  частными предпринимателями и счи-

тают, что они начали практиковать лишь в постперестроечное время. 
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Последнее, конечно, неверно, ибо, согласно большинству сообщений, 

они знахарствуют по меньшей мере с 60-х годов XX века – со  времени 

смерти матери. Но в целом мнение о них точно отражает положение 

вещей: Колдовство – ихний хлеб [ПМА 2007]. Так, одна из сестер 

сама сетует на то, что сын не хочет перенять у нее хотя бы часть навы-

ков (по лечению детей): На старости лет хоть бы на хлеб зарабо-

тал [ПМА 2009]. Фактически, перед нами пример профессиональных 

знахарей, для которых их труд является источником дохода. Здесь уже 

не идет речь о символическом обмене: плата за магию (деньгами или 

продуктами) бывает весьма существенной. Это обстоятельство выра-

батывает некоторый негатив в отношении них: информанты часто про-

тивопоставляют сестрам тех «знающих», которые не берут мзду (хотя 

со своих, насколько можно судить, они берут меньше). Именно про-

фессиональной ревностью чаще всего объясняют тот факт, что сестры 

не ладят между собой. По рассказам, они могут отказать клиенту, если 

узнают, что он был у другой; и даже нам советовали не говорить одной, 

что были у другой. Отчасти эту картину формируют и сами знахарки, 

потому как любят рассказывать, сколько к ним ездят и как эффектив-

но они помогают. Для сравнения заметим, что выше описанная «зна-

ющая» ни разу не обмолвилась о своем искусстве, и даже наоборот, 

старалась его отрицать.

Оценка сестер различна. Старшую характеризуют, в целом, по-

ложительно – «делает на добро». Младшая же (по прозвищу «Про-

фессор» или «Хирург») предстает фигурой амбивалентной (неким 

трикстером). С одной стороны, к ней обращаются не меньше, чем  

к старшей, а по мнению многих, она и сильнее старшей, поскольку 

моложе. Но, с другой стороны, она считается магическим «породите-

лем» чуть ли не всего зла, которое случается в сельсовете. Каждый 

третий информант связывает с ней несчастья своей жизни. Особенно, 

по общему мнению, она специализируется на порче свадеб и разводе 
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семей (при этом старшая семьи сводит, т. е. и тут «разделение труда»).  

Немаловажную роль в таком ее реноме играет тот факт, что она стра-

дает сильной алкогольной зависимостью, иногда даже можно встре-

тить мнение, что она может сделать «всякое» именно потому, что пьет. 

Это одна из причин, по которой многие местные жители к ней не ходят 

(Добра от нее не увидишь), а иногда и переадресовывают клиентов, 

приехавших к ней, к старшей сестре. Перед нами тот случай, когда де-

виантное поведение «знающей» служит катализатором для навеши-

вания на нее ярлыка «колдунья». Между тем, способной к вредонос-

ной магии признается и старшая сестра. То же мнение высказывается  

и об их покойной матери. Насколько можно судить, по местным пред-

ставлениям, способность делать и на добро, и на зло считается их спец-

ификой. Примечательно, что обе сестры в известной мере реагируют 

на роль, им приписываемую: буквально в каждом интервью они не-

сколько нарочито манифестируют: «Я на худо-то не делаю, я на добро 

всё делаю» [ФА, Верх20-8]. 

Соответственно, общее отношение жителей к сестрам, особенно к 

младшей, можно охарактеризовать как боязнь: 

Ой, я боюсь их – они шептухи такие, дак нашёпчут и на худо, 

хоть бы что. Они ведь вот увидят, так и то могут эк вот нама-

хать. Бывало на факте у меня, я боюсь их обоих… [ФА, Верх20а-24].

Опасаются не только самих «знающих», но и членов их семей:

…Лучше с ими не заебаемся мы, извини за выражение, никог-

да. Всё уж это вот придут чего просить, дак всё в долг давай: 

отказать нельзя – хоть чего: хоть денег, хоть водки, хоть чего 

хошь, дак давай. <А что, такое бывало, чтоб приходили?>  Ну, хо-

дят, вот они на П…но работают, придет вот этот – Лешка 

[сын старшей знахарки – А. С.] придет, придет, скажет: «Дай бу-

тылку». Говорю: «Нет». «Ну, ла-а-дно!» – вот, вишь, скажет: 

«Ну, ладно» – стращает  еще…Как же! [ФА, Верх20а-6].
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Даже когда жители отзываются о них благосклонно, в самой этой 

благосклонности звучит боязнь; для собирателя их могут характери-

зовать как приветливых и радушных, но сами от случайных встреч 

стараются уклониться. Спонтанных ссылок на них как на авторитет 

гораздо меньше, чем, например,  в случае с Марфой, зато изобилуют 

опасливые оговорки: просят не рассказывать сестрам, что говорили  

о них. Вследствие этого возникали и проблемы при интервьюирова-

нии: когда заходила речь о сестрах, информанты очень недружелюбно 

поглядывали на диктофон. Стратегия поведения в отношении младшей 

«знающей» выражается либо в избегании встреч, либо в превентив-

ных магических действиях: без фиги в кармане (а лучше – 2-х) мимо 

нее  не ходят или применяют вербальные формулы (Чё думаешь мне, 

то всё тебе, чё думаешь себе, то будет все мне [ФА, Верх20а-9]). 

Компенсаторный характер носит представление о том, что все жиз-

ненные невзгоды, постигшие саму младшую «знающую», являются 

божьей карой за зло, ею совершенное (т. е. фактически модель здесь 

та же, что применяется к колдунам).

Таким образом, мы можем выделить дополнительные критерии, ко-

торые, при прочих равных условиях, таких, как фактор преемственно-

сти и обширность знаний, определяют авторитет «знающих» в обще-

стве: их личные установки и качества. Несложно увидеть, что именно 

на основании личных установок  типовая в своей основе роль исполня-

ется по-разному. В случае Марфы мы видим совершенно бескорыст-

ную реализацию чаяний коллектива, в случае сестер – осуществле-

ние, прежде всего, своих интересов. Безусловно, это различие никак 

не отражается на самой потребности социума в магическом знании, 

т. е. на интенсивности социального заказа на магию: функциональный 

критерий предстает здесь определяющим. Так, например, причиненное 

зло не является основанием для того, чтобы не вступать в дальнейшие 

контакты. Уже после того, как младшая из сестер-знахарок наносила 
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вред (естественно, с точки зрения «пострадавших»), пострадавшие хо-

дили к ней со своими проблемами; мотивация: А что ведь: я ничего 

ей худого не делала. Она ведь мне-ка сделала... [ФА, Верх20а-9].  

В рамках обыденного общения поддерживаются нормальные отноше-

ния соседства (со скрытыми «фигами» в кармане). 

Необходимость передачи «знания» не подвергается сомнению: 

жители следят, кто из местных чаще других ходит к «знающим». На-

пример,  младшую из сестер, поскольку она живет одна, посещает 

социальный работник – по общему мнению, она ходит специально, 

чтобы перенять «знание» [ФА, Верх20а-26]. Но с точки зрения соци-

альной значимости здесь имеются существенные отличия: обществен-

ный «вес» «знающего» зависит от того, насколько его индивидуальная 

линия отвечает интересам коллектива. Так, Марфа играет роль обще-

ственного интегратора, ориентира в пространстве социального взаи-

модействия; в какой-то мере  она предстает не только как магический 

специалист, но и как своеобразный старейшина (т. е. магический и со-

циоорганизующий аспекты знания сливаются). Значимость же сестер 

обуславливается исключительно их магическими функциями (причем 

личностный фактор и здесь может оказывать свое влияние; например, 

жители иногда предпочитают сестрам гадалку, о которой говорилось 

выше, в тех случаях, когда ее профиль отвечает потребности заказчи-

ка, – невзирая на ее «самозванное» знахарство, но благодаря ее по-

ложительной репутации). Марфа полностью соответствует предназна-

ченной для нее социальной нише, сестры же не вполне вписываются  

в нее, в частности потому, что экспортируют те знания, на которые 

притязает община (нарушение корпоративной солидарности).

Таким образом, мы рассмотрели несколько составляющих, кото-

рые с разных сторон характеризуют позицию «знающего» в системе 

социальных связей: 1) преемственность «знания» (выражающаяся 

в актах приема / передачи) детерминирует саму правомочность дея-
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тельности «знающего»; 2) диапазон «знания» обуславливает функ-

циональную востребованность конкретного «знающего», т. е. то, в 

какой мере потребность социума в магии замыкается на его фигуре; 

3) индивидуальные установки  и качества того или иного «знающего» 

определяют (во многом на эмоциональном уровне) степень внутрен-

него признания коллективом его авторитета и его влияния на данный 

коллектив. 

Если говорить о социальной роли знахарства как такового, то эти 

факторы несут различные функции для его осуществления в социаль-

ной системе. Но эти функции взаимосвязаны. Если снова вернуться к 

терминологии М. Вебера, то можно сказать, что первые два фактора (и 

первый прежде всего) формируют традиционную составляющую авто-

ритета «знающих», третий – харизматическую [4]. Первый фактор –  

преемственность – обеспечивает легитимность ниши,  занимаемой 

«знающими»  (которая, не являясь официальным институтом, не имеет 

других средств легитимации), и ее трансляцию во времени, т.е. обеспе-

чивает существование самой традиции. Третий – образцовость лич-

ностных качеств («харизма») – может способствовать  эффективной 

реализации освещенных традицией форм в конкретной действитель-

ности; «выветривание» данного признака превращает носителей этих 

форм (т. е. «знающих») в «автоматы по выдаче магических рецептов». 

В зависимости от наличия или отсутствия этого аспекта и отмеченный 

нами фактор личной инициативы может либо негативно воспринимать-

ся социумом, противопоставляющим его легитимному способу, либо, 

наоборот, служить восстановлению утраченных или деградировавших 

форм. В исследуемом нами обществе «традиция и харизма разделяют 

между собой общность ориентации действия» [4, с. 142].

Сокращения

ПМА – полевые материалы автора.
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ФА – фольклорный архив филологического факультета СПбГУ и 
АНО «Пропповский центр», Санкт-Петербург; Бел – Белозерское со-
брание, Верх – Верховажское собрание, Сям – Сямженское собрание; 
следующие далее цифровые и буквенные шифры отражают тип коллек-
ции, принятую в ФА жанровую классификацию и порядковую нумерацию 
единиц хранения.
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Rural Witch-doctors: Components of Authority

A. Stepanov

Social aspects of witch doctors in Russian rural culture 
are analyzed in the article. The focus of the research is the 
authority of the village "witch-doctors" as a regulation factor of 
public relations. Given examples of social interaction, highlight 
the main signs forming this authority in the eyes of society. The 
investigation is based on the expedition records, produced in 
the rural regions of the Russian North, which are exhibited in 
the Folklore Room of Saint Petersburg State University.
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УДК 902.2:351.853

Петро- и зооархеология:  
перспективы развития в Забайкалье

П. В. Мороз, А. Ю. Мороз

Статья представляет собой попытку определения ме-
ста методологических подходов петроархеологии и зооар-
хеологии в рамках устоявшихся методик археологического 
исследования. Раскрываются сущность и задачи петро- и 
зооархеологии как самостоятельных направлений, а также 
рассматриваются перспективы их развития на примере из-
учения памятников каменного века Забайкалья.

Ключевые слова: археология каменного века; каменная 
индустрия; петроархеология; зооархеология; остеологиче-
ские материалы; фаунистические остатки.

На современном этапе развития археологии в ней обладают от-

носительной самостоятельностью несколько направлений. В данной 

работе мы коснемся археологии каменного века. В плане методоло-

гии исследований ее «краеугольными камнями» являются м о р ф о -

т и п о л о г и ч е с к и й ,  т е х н о л о г и ч е с к и й  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы й 

м е т о д ы . 

М о р ф о - т и п о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  разработан более других. 

Археологическая типология берёт своё начало из систематики Карла 

Линнея и, обогащенная выявленными в результате исследований кон-

ца XIX века дополнительными морфо-типологическими категориями  

и сведениями о связях между категориями, традиционно считается ос-

новным методом археологического познания. 
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Особого упоминания заслуживает ситуация, сложившаяся в па-

леолитоведении. Учитывая чрезвычайно высокую вариабельность ар-

тефактов из камня, исследователи традиционно сталкивались с суще-

ственными трудностями при построении своих типологических схем. 

Это не в последнюю очередь связано с проблемой «идентификации» 

орудий человека эпохи палеолита. Перед археологами стояла труд-

нейшая задача типологического описания орудийных форм, аналогов 

которым в ряде случаев не осталось в современной культуре. Поэтому 

значительное количество сил и времени было потрачено на форми-

рование типологического ряда, позволяющего описать каменную ин-

дустрию в рамках единой схемы – типологического листа. Для этого 

широко использовался метод аналогий. Были выявлены такие типы, 

как «скребки», «скрёбла», «ножи», «долотовидные орудия» и т. д. 

Примером известных тип-листов могут выступать классические раз-

работки Франсуа Борда и его не менее знаменитой супруги [19, p. 12].

Те х н о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  стал активно применяться для 

оценки каменных индустрий в середине XX столетия. До этого времени 

исследования велись в рамках некоего унитарного метода, включав-

шего в себя технологическую и типологическую составляющую. На со-

временном этапе развития археологии технологический анализ осно-

вывается на знании фундаментальных законов физики применительно 

к изотропному телу, что создаёт принципиальную естественнонаучную 

основу для рассмотрения каменных индустрий [24].

Тр а с о л о г и я  ( ф у н к ц и о н а л ь н ы й  а н а л и з )  получила разви-

тие в работах отечественного археолога, создателя экспериментально-

трасологического метода С. А. Семёнова [14]. Им обоснованы и на-

глядно продемонстрированы возможности работы с новым археологи-

ческим источником – следами утилизации орудия. Выводы, сделанные 

на основе анализа таких следов, существенно более точны в сравнении 

с типологическими построениями. Следы абсолютно реальны и фикси-
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руемы при относительно небольшом увеличении, что позволяет уста-

новить процессы, приведшие к образованию подобных форм. Логика 

данного метода проста и безошибочна. Она основана на рассмотрении 

различных трудовых процессов, кинематики движений, производи-

мых во время работы, и свойств материала. При обработке каменным 

орудием материала (мяса, шкуры, кости, дерева и т. д.) между ними 

происходит взаимодействие, сопровождающееся физико-химическими 

процессами, что приводит к изменению структуры как материала об-

работки, так и орудия. Вследствие этих процессов на рабочей кромке 

инструмента образуются следы его использования. Факт их возник-

новения не может контролироваться человеком. Между формой и ха-

рактером следов, с одной стороны, и типом взаимодействующих между 

собой материалов, с другой, существует явная причинно-следственная 

связь. Поэтому «…на основе знания свойств материала орудий по фор-

ме следов можно определить тип взаимодействия и виды обрабатыва-

емого материала» [3, с. 12].

Таковы основные методы изучения артефактов, однако в насто-

ящее время всё более тесная интеграция палеолитоведения с есте-

ственными науками привела к появлению направлений на их стыке.  

К ним относятся п е т р о -  и  з о о а р х е о л о г и я . 

1. Петроархеология и её место  
в исследованиях каменного века Забайкалья

Вопросам, связанным с характером сырья, применявшегося для 

производства каменных орудий, стали уделять особое внимание с 70-х 

годов XX века в рамках развивающейся тогда концепции «новой ар-

хеологии». С углублённого типологического изучения каменных ар-

тефактов акценты были смещены на изучение взаимодействия между 

древними коллективами и окружающей средой. Это явилось отправ-

ной точкой для работы по изучению петрофизических свойств сырья, 
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а решать задачи на стыке геологии и археологии было призвано новое 

научное направление – п е т р о а р х е о л о г и я . Помимо минералого-

петрографической диагностики сырья, использованного для расще-

пления, важной составляющей петроархеологических исследований 

являлось определение местонахождений горных пород и минералов, 

освоенных древним населением Европы, Азии и Америки, а также пу-

тей их транспортировки к археологическим памятникам. 

Ответы на вопросы о количественном и качественном составе 

сырья в коллекции памятника, а также о координатах источников его 

происхождения поднимают исследования археологов на принципиаль-

но новый уровень, на котором основные археологические методы ока-

зываются связанными воедино. Роль сырья чрезвычайно велика, так 

как именно оно во многом определяет: 

а) выбор и характер технологии расщепления; 

б) морфологические характеристики и размеры орудий и загото-

вок;

в) выбор видов минерального сырья для производства конкретных 

типов орудий. 

Такой подход выводит исследователя к рассмотрению важной па-

раллели «сырьё – технология – орудие», что не было доступно тра-

диционным археологическим методикам. Кроме того, картирование 

источников сырья позволяет поднимать вопрос о мобильности и адап-

тивности древнего населения. 

Для решения этих сложных задач археологами были заимствованы 

и адаптированы геологические методики, включающие в себя широ-

кий спектр методов, исследование прозрачных шлифов, силикатный 

и рентгеноструктурный анализы. В сочетании с традиционными архе-

ологическими методами это дало важные результаты, которые были 

представлены в многочисленных исследованиях по данной тематике 

[20; 22; 23; 30].
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Несмотря на то, что в последнее время существенно возрос ин-

терес к изучению взаимосвязи между сырьем и обликом каменных 

индустрий, комплексные работы по данному направлению в России,  

по сравнению с зарубежными странами, остаются единичными. Впер-

вые в России идея необходимости совместной работы археологов и гео-

логов была высказана академиком А. Е. Ферсманом, но это предложе-

ние не получило широкого отклика среди археологов. В отечественной 

археологии разработка «сырьевой» проблематики в середине и конце 

XX века, как правило, сводилась к визуальным определениям ограни-

ченной выборки предметов из коллекции. Отдельные исследования, 

проводившиеся на территории Европейской части страны [11; 12],  

не носили системного характера, поэтому не могли существенно из-

менить ситуацию, в то время как археологам не хватало естественно-

научного образования для самостоятельного ведения работ по иденти-

фикации минералов и горных пород. 

В Сибири и на Дальнем Востоке масштабные работы в этом на-

правлении вообще не проводились до недавнего времени. Одним из 

первых комплексных «сырьевых» проектов в отечественной архе-

ологии палеолита стала работа новосибирских археологов на тер-

ритории Алтая в бассейнах рек Ануй и Каракол [13]. Остальные ис-

следования в основном посвящены отдельным видам сырья, таким 

как обсидиан [6; 7; 25], кремню и яшме [9], а также нефриту и экзо-

тическим горным породам, применявшимся человеком для расщепле- 

ния [2]. 

В Забайкалье изучение сырьевой составляющей каменных ин-

дустрий проводится с 2005 года [15, с. 89]. Применив данный мето-

дологический подход к финальнопалеолитическим индустриям Усть-

Мензинского археологического комплекса, удалось получить резуль-

таты, существенно скорректировавшие видение путей развития ка-

менных индустрий финала палеолита на территории региона. 
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В археологии каменного века Забайкалья длительное время го-

сподствовало традиционалистское понимание сырьевого фактора как 

второстепенного для исследования каменных индустрий. На этом фоне 

нами и доктором геолого-минералогических наук Г. А. Юргенсоном 

впервые для региона предпринята попытка совместного изучения петро-

графического состава артефактов поздней поры верхнего и финально-

го палеолита опорного Усть-Мензинского археологического района –  

не в качестве отдельной выборки, а общим составом, включающим все 

каменные артефакты по памятникам и горизонтам. Результатом рабо-

ты стал вывод о том, что халцедон, кремень и яшма являлись основным 

сырьём для производства большинства типов орудий, микроклиновид-

ных нуклеусов и сколов с размерами до 5 см по длинной оси. Резуль-

таты анализа материалов Студёновского археологического комплекса 

не противоречат подобным выводам. На этом основании в настоящее 

время можно говорить о том, что на памятниках финального плейсто-

цена – раннего голоцена Западного Забайкалья существовала устой-

чивая традиция применения высококачественного камнесамоцветного 

сырья [8]. 

Ситуация с использованием горных пород и минералов в индустри-

ях основных объектов Усть-Мензинского комплекса представлена 

на рис. 1, 2. Халцедон, кремень и яшма совокупно составляют около 

60 % коллекции каждого культурного горизонта, что, по нашему мне-

нию, говорит об их доминировании в качестве сырья. Подобная связь 

далеко не случайна и имеет прямые «технологические корни».

Хорошо видна тенденция в применении определённых видов сырья 

для получения орудий во всех рассмотренных горизонтах памятников, 

она актуальна как для финальноплейстоценовых, так и для раннего-

лоценовых слоёв. Однозначно подтверждается приоритет в исполь-

зовании высококачественных горных пород и минералов. Более всего 

ценились кремень, яшма и халцедон. Практически во всех орудийных 
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группах доминируют именно эти горные породы и минералы. Объяс-

нение этому мы видим в их высоких петрофизических качествах. Во-

первых, твёрдость яшм составляет более 5.5, кремня – 6, халцедона  

и празема – 6.5 – 7 единиц по шкале Мооса. Во-вторых, эти мине-

Рис. 1. Разновидности сырья в индустриях Усть-Мензы I

Рис. 2 Разновидности сырья в индустриях Усть-Мензы II
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ралы и горные породы обладают мелко- и микрозернистой, а также в 

некоторых случаях – афанитовой структурой.

Эти характеристики более других значимы при выборе материа-

ла для расщепления. Размеры зёрен материала чрезвычайно важны, 

так как характер структуры горной породы влияет на образование ко-

нуса Герца в изотропном теле, а также на поведение скалывающей. 

Микрозернистая или афанитовая структура в этом случае практиче-

ски идеальна для получения раковистого излома. Таким требованиям 

удовлетворяют празем, халцедон и кремень. Высокие петрофизиче-

ские характеристики делали их наиболее предпочтительным сырьём 

для производства орудий. Не следует забывать и об эстетических мо-

ментах, связанных с использованием халцедона и кремня, посколь-

ку на фоне непрозрачного грубозернистого материала эти частично 

прозрачные минералы и горные породы, помимо высоких петро-

физических свойств, обладали своеобразным «аристократическим  

лоском». 

Очевидна связь между размером сырья и орудиями, получаемы-

ми из этого материала. На территории Забайкалья халцедон и празем 

высокого качества образуются в виде миндалин, именно на стадии об-

разования которых закладывается форма и размеры отдельности. Раз-

меры миндалин, как правило, не превышают 5–6 см по длинной оси 

[17, с. 112], причём это не всегда объемная конкреция. Как правило, 

миндалина халцедона представляет собой уплощенную отдельность  

с ячеистой структурой поверхности, часто содержащую пустоты, поло-

сти и инородные включения, что усложняет расщепление. Несмотря на 

это, высокие петрофизические свойства делали его привлекательным 

для обработки. Но именно малые размеры исходных отдельностей хал-

цедона, празема и кремня обусловили миниатюрность нуклеусов и ско-

лов, выполненных из этих материалов в индустриях Усть-Мензинского 

комплекса памятников. Сколы с длиной более 6 см из этого сырья пол-



171

АРХЕОЛОГИЯ. МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

ностью отсутствуют в индустриях, что является не культурной особен-

ностью, а объективным следствием свойств материала. Отдельности 

сырья с длиной выше 6 см были крайне редки, и далеко не из каждой 

можно было подготовить нуклеус для пластинок. Это сырьё полностью 

отсутствовало в районе рассматриваемых памятников, а в ситуации 

ориентированности носителей индустрий именно на него вполне оче-

виден дефицит. В этой ситуации именно микротехника является за-

кономерным выходом из положения, так как вкладыши из микропла-

стинок одновременно решали вопросы экономии сырья и обновления 

изнашивающегося инструментария. 

Материалы высокого качества были основой и для производства 

орудий. На основании метрических параметров индустрий можно со-

ставить представление о том, что очень малые размеры характерны 

именно для орудий из халцедона, кремня и яшмы вне зависимости от 

культурных горизонтов. Скребки, долотовидные орудия и сколы из 

этих материалов одинаково миниатюрны в финальноплейстоценовых и 

в раннеголоценовых горизонтах. Кроме того, все орудия из высокока-

чественных пород несут явные следы множественных переоформлений 

рабочего края, а микронуклеусы чрезвычайно истощены. Так, скребок 

с длиной 1,5 см – вполне нормальное явление в любом горизонте 

каждого памятника Усть-Мензинского района и причину этой «повто-

ряющейся миниатюрности» мы склонны видеть в размерах исходного 

сырья, которые не изменились с течением времени. Это ограничивало 

набор технологий и способов обработки материала, заставляло отта-

чивать проверенные способы и исключать из обращения такие, кото-

рые неприменимы к используемому сырью. В условиях стабильности 

сырьевых предпочтений микротехника оказалась наиболее «совмести-

мой» с сырьевой базой региона, что сделало её самой востребованной 

и гибкой технологией, использовавшейся в Забайкалье до железно-

го века включительно. Это и есть основная причина типологической  
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и технологической схожести культурных горизонтов, относимых ис-

следователями к поздней поре верхнего и финального палеолита За-

байкалья.

Подобные обобщения были бы невозможны без использования 

археологической петрографии и концепции технологической архео-

минерагении в рамках единого петроархеологического исследования 

[16, с. 115]. Последний методологический подход был предложен  

Г. А. Юргенсоном и получил признание геологической общественно-

сти на международном минералогическом семинаре «Теория, история, 

философия и практика минералогии» в 2006 году [15]. Полученные ре-

зультаты говорят о чрезвычайно высоком потенциале петроархеологии 

применительно к материалам каменного века Забайкалья, а наличие 

большого количества раскопанных памятников позволяет изучить зна-

чительный объём артефактов различных археологических периодов, 

что может позволить создать схему применения минерального сырья 

в каменном веке региона.

2. Зооархеология и апробация её методов  
на материалах забайкальских памятников

Помимо минерального сырья важным источником изучения ар-

хеологических памятников являются ископаемые фаунистические 

остатки, такие как кость, рог, бивень мамонта, скорлупа яиц, ракови-

ны моллюсков и т. д. Органические материалы такого рода становятся 

предметом рассмотрения з о о а р х е о л о г и и . Типичный остеоархеоло-

гический материал – это фрагменты крупных частей скелета, трубча-

тые кости, зубы и раковины, т. е. остатки трапезы жителей изучаемого 

поселения. Зооархеология, таким образом, в определённой степени 

базируется на изучении пищевых отходов древнего человека. Зна-

чительно реже на археологических памятниках встречаются остатки 

животных, которые использовались для других целей, например, как 
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орудия или оружие, как части транспортных средств, как украшения, 

предметы ритуалов.

Зооархеология (иноязычные варианты названия – zooarchaeo-

logy, zooarcheologie, zooarchaeologia) получила широкое признание 

в Америке как наука, подразумевающая последовательное изучение 

остатков животных, обнаруженных на археологических памятниках 

при проведении исследований, нацеленных на получение информации 

о поведении человека. Известный американский профессор-зооархео-

лог Лайман [26, pp. 979–1026; 27] также полагает, что «зооархеоло-

гия» не ограничена изучением палеоусловий и этот термин в большей 

степени подразумевает культурные аспекты, нежели зоологические  

и экологические. Многие специалисты Америки считают культурные 

составляющие остатков животных важнее зоологических и предпочи-

тают называться зооархеологами.

Другой вариант термина – археозоология – обычно используется 

исследователями, работающими в Евразии и Азии. Им подчеркивает-

ся биологическая природа животных остатков. Точная интерпретация 

понятия «археозоология» подразумевает его приравнивание «древней 

зоологии», или палеонтологии [26]. Данный термин может быть истол-

кован как «изучение древних остатков животных без каких-либо ис-

следований человеческого поведения». Работы большинства учёных, 

которые предпочитают термин археозоология, часто более биоло-

гические, чем антропологические. Это название получило признание  

в Северной и Южной Америке, поскольку многие американские спе-

циалисты в изучении фауны работают в Евразии и Африке, неслучайно 

оно представлено в названии «Интернационального совета по архео-

зоологии» (International Council for Archaeozoology – ICAZ) [29, p. 3]. 

Образование данной организации в 1974 году явилось своего рода 

итогом поэтапного развития научного направления, в рамках которого 

в Европе и Америке ведется изучение археофаунистических остатков. 
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Создание совета было призвано обеспечить плодотворное сотрудни-

чество как исследователей, занимающихся сугубо палеонтологической 

тематикой (археозоологов), так и зооархеоологов, изучающих воздей-

ствие древних людей на остеологические материалы. Использование 

же термина «археозоология» в названии этой организации явилось 

отправной точкой для достижения компромисса в давней дискуссии 

между антропологами и палеозоологами о том, кому следует занимать-

ся изучением археофауны.

В России, в отличие от европейской традиции, зооархеология как 

специализированное направление, изучающее антропогенные по-

вреждения остеологических остатков на археологических памятни-

ках, сегодня только начинает формироваться. Несмотря на то, что 

советские исследователи внесли едва ли не самый большой вклад  

в развитие зооархеологии (Бонч-Осмоловский, Семёнов, Герасимов) 

[4, с. 24–35; 14], значительно большее распространение в российской 

научной традиции получил термин палеозоология. Именно потому, 

что современные российские исследователи проводят ассоциативные 

связи между изучением фаунистических остатков на археологических 

памятниках, с одной стороны, и палеонтологией, подразумевающей 

определение видов, с другой стороны, термины зооархеология и ар-

хеозоология часто используются как синонимы.

Объектом изучения зооархеологии являются ископаемые остатки 

животных, обитавших одновременно с представителями рода Homo. 

Однако существуют случаи обнаружения на стоянках древнего челове-

ка и обработанных костей более древних животных (например, зубов 

третичной акулы – Костёнки-14, бусин из белемнита – Костёнки-17).

Зооархеология совместно с другими специальными науками, та-

кими как физическая антропология, палеоботаника, геология, химия  

и другие, помогает археологам составить более полную картину жиз-

ненных стратегий наших предков и окружавшей их среды обитания. 
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Она изучает остатки животных, которые хранят информацию не толь-

ко о поведении человека, но и о самих животных. Таким образом, в ней 

соединяются две дисциплины – палеозоология и археология.

По мнению Саймона Д. М. Дэвиса, автора книги «Археология 

животных» – одного из первых опытов обобщения достижений зоо-

археологии, «зооархеология представляет собой ещё один аспект из-

учения нашего древнего образа жизни» [18, p. 19]: «Существует два 

важнейших компонента, которые могут дать нам археофаунистические 

остатки: 1) воспроизведение древности человека и 2) расследование 

пищепроизводственной революции – изменений от охоты к выпасу 

скота, ранее называвшееся “неолитической революцией”» [Там же]. 

Основной целью зооархеологии является углубление понимания 

взаимосвязи между человеком и окружающей его средой, особенно 

между человеком и популяциями животных. Данная область исследо-

ваний характеризуется широтой и междисциплинарностью. Послед-

нее обусловливает сложность составления такого ее обобщающего 

описания, которое было бы достаточно точным и могло бы охватить 

все аспекты деятельности в рамках данного направления. Междис-

циплинарность этого направления археологии проявляется в том, что 

диапазон интересов и подготовки ученых, занимающихся изучением 

остатков животных с опорой на разные биологические, экологические, 

антропологические концепции и разные методы, чрезвычайно широк 

[29, p. 1].

Мы можем видеть, что взгляды специалистов, занимающихся из-

учением органических остатков, найденных на археологических памят-

никах, разнообразны как в отношении предмета их исследований, так 

и в выборе названия дисциплины. Э. Рейтс и Э. Уин, авторы недавно 

опубликованного учебника «Zooachaeology», справедливо отмечают в 

своей книге по этому поводу: «На самом деле человек, работающий  

с ними, может быть подготовлен в ряде областей. Зооархеологи могут 



176

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

быть палеонтологами, антропологами, археологами, биологическими 

антропологами, зоологами, экологами, ветеринарами, исследователя-

ми агрокультуры, географами или геологами. Каждая область привно-

сит в изучение остатков животных различные перспективы, методы, и 

исследовательские цели» [29, p. 1].

В последние годы в России возрастает количество публикаций зоо-

археологической тематики. Археологи стали заметно активнее сотруд-

ничать с палеонтологами для построения более полной картины жизни 

людей в древности и их взаимодействия с животным миром. Однако 

ещё широко распространено отношение к данным материалам только 

как к «кухонным отходам», не заслуживающим звания «археологиче-

ский источник». Очень мало исследователей занимается вопросами 

технологии расщепления и трасологией археофаунистических остат-

ков. 

Изучением археологических древностей в Забайкалье на разных 

этапах развития науки занимались как археологи, так и палеонтологи. 

В период с 1928 года до конца 1950-х годов в Забайкалье была орга-

низована работа нескольких академических экспедиций. В 1928–1929 

годах здесь работала Бурят-Монгольская археологическая экспедиция 

под руководством Г. П. Сосновского, в 1947–1951 годах – экспеди-

ция Института истории материальной культуры АН СССР под руко-

водством А. П. Окладникова. Базу источников составили 40 местона-

хождений. Кроме того, исследования проводил Н. П. Михно, который 

в 1959 году нашел зубы примитивной лошади и обнаружил недалеко  

от села Клочнево Итанцинский разрез (впоследствии он был опреде-

лен как опорный). 

Период 1960–70-е гг. характеризуется проведением стационарных 

раскопок многослойных поселений, открытием и изучением начальной 

поры верхнего палеолита, постановкой проблем происхождения и ге-

незиса забайкальского палеолита. Раскопки проводили А. П. Оклад-
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ников и И. И. Кириллов на поселениях Санный мыс, Титовская сопка, 

Варварина гора, в дальнейшем М. В. Константинов исследовал палео-

литические памятники Селенгинского бассейна.

Во второй половине 1970-х – 1990-х годах комплексные темати-

ческие исследования проводились экспедициями забайкальских ар-

хеологических школ (Читинского государственного педагогического 

института, Бурятского государственного университета, Бурятского 

института общественных наук СО АН СССР). Активная работа нового 

поколения читинских и бурятских археологов способствовала введе-

нию в научный оборот материалов, полученных при изучении новых 

комплексов. Привлечение специалистов в области естественных наук 

– М. И. Дергачевой, И. Н. Резановой, Н. П. Калмыкова, Н. Д. Оводо-

ва [10, с. 122–140] и других – позволило внести коррективы в мето-

дику исследований. В работах Н. К. Верещагина, Г. Ф. Барышникова, 

Ф. И. Кензыкхенова и А. К. Каспарова изложены результаты палеон-

тологического анализа мегафаунистических комплексов региона.

Сегодня исследования плейстоценовой фауны в контексте архео-

логических памятников Забайкалья немногочисленны. Интерес в этой 

области проявляют иностранные палеонтологи. Т. Дэнгом опублико-

ван ряд статей, в которых затрагивается вопрос происхождения носо-

рога [21, с. 196–207]. Изучению остатков мегафауны Забайкалья по-

священы статьи иркутского палеонтолога А. М. Клементьева [5].

Из числа забайкальских исследователей только С. Г. Васильев, 

по нашему мнению, приблизился в отношении анализа археофауни-

стических материалов к западному образцу [1]. Метод комплексного 

анализа остеологического материала, разработанный и применяемый 

С. Г. Васильевым на примере палеолитического поселения Толба-

га (Западное Забайкалье), имеет важную практическую значимость.  

Он позволяет обнаружить следы процессов, которые влияли на изме-

нение костей, найденных на поселении, и установить отличия костей, 
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видоизменённых человеком, от костей, преобразованных под воздей-

ствием геологических и биологических факторов. На сегодняшний 

день этот труд является фактически единственной комплексной зооар-

хеологической работой в регионе. 

Спроецировав методику, предложенную С. Г. Васильевым, на но-

вый материал, один из авторов данной статьи проанализировал мате-

риалы памятников Студеное 1, Студеное 2, Усть-Менза 1, Усть-Менза 

2. По результатам исследования удалось расширить круг характери-

стик остеологических коллекций. Так, было обнаружено большее ко-

личество экземпляров со следами разделки туш животных, расщепле-

ния, вторичной обработки, выявлено 2 фрагмента рога благородного 

оленя с насечками. 

С учетом плохой сохранности остеологических материалов из 

аллювиальных памятников, которым в данный момент в Забайкалье 

уделяется наибольшее внимание, зооархеологические изыскания 

здесь могут показаться бесперспективными. Однако, по нашему мне-

нию, подробное изучение местонахождений плейстоценовой фауны  

в регионе может позволить обнаружить новые памятники с хорошей 

сохранностью культурного слоя и существенно дополнить данные  

о древнейшем прошлом обитателей Забайкалья. Кроме того, приме-

нение широкого спектра современных методов позволяет получать 

большее количество информации и на основе анализа уже имеющих-

ся материалов.

***

Подводя итоги, следует сказать, что петро- и зооархеология пред-

ставляют собой оригинальные методологические подходы к изучению 

материальной культуры человечества. Оба они обладают высокой сте-

пенью междисциплинарности, что выражается в опоре, прежде все-
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го, на естественнонаучные методики. Углубленное изучение горных 

пород, минералов, а также фаунистических остатков, использован-

ных человеческими коллективами, даёт возможность более глубоко 

представить технологическую составляющую, а также взаимодействие 

между человеком и природой в широком смысле слова. 

Помимо этого, применение петро- и зооархеологических процедур 

для анализа непредставительных материалов позволяет получить до-

полнительные и иногда весьма значимые источники информации, спо-

собные существенно дополнить выводы, полученные традиционными 

археологическими методами.

Литература

1. Васильев С. Г. Археологическое изучение остеологических матери-
алов на примере палеолитического поселения Толбага : автореферат дис-
сертации … кандидата исторических наук / С. Г. Васильев. – Чита, 2004. –  
28 c.

2. Ветров В. М. Артефакты из экзотических видов сырья на архео-
логических памятниках Витимского бассейна / В. М. Ветров [и др.] // 
Байкальская Сибирь в древности : сборник научных трудов. Выпуск 2. – 
Часть 1. – Иркутск : ИрГУ, 2000. – С. 98–116.

3. Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий (Мето-
дика микро-макроанализа древних орудий труда) / Е. Ю. Гиря. – Санкт-
Петербург : РАН. ИИМК, 1997. – 198 c.

4. Герасимов М. М. Обработка кости на палеолитической стоянке 
Мальта / М. М. Герасимов // МИА. – 1941. – Т. 2. – С. 24–35.

5. Клементьев А. М. Палеоэкология представителей крупной фауны 
местонахождения Хотык (Западное Забакалье) / А. М. Клементьев // 
Историко-культурное наследие Северной Азии : Итоги и перспективы 
изучения на рубеже тысячелетий : материалы XLI Региональной 
археолого-этнографической студенческой конференции / Барнаул : Изд-
во Алт. ун-та, 2001. – С. 127–129.

6. Крупянко А. А. Сырьевая база каменной индустрии : комплекс архео-
логических и геологических данных / А. А. Крупянко, А. В. Табарев // Позд-
ний палеолит – ранний неолит Восточной Азии и Северной Америки / отв. 
ред. Н. А. Кононенко. – Владивосток : Дальпресс, 1996. – С. 149–154.



180

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

7. Кузьмин Я. В. Вулканические стекла Дальнего Востока России : 
геологические и археологические аспекты / Я. В. Кузьмин, В. К. Попов. – 
Владивосток : ДВГИ ДВО РАН, 2000. – 168 с.

8. Мороз П. В. Каменные индустрии рубежа плейстоцена и голоцена 
Западного Забайкалья (по материалам стоянок Усть-Мензинского райо-
на) : автореферат диссертации … кандидата исторических наук / П. В. Мо-
роз ; Институт истории материальной культуры РАН. – Санкт-Петербург, 
2008. – 22 с.

9. Мосин В. С. Кремень и яшма в материальной культуре населения 
каменного века Южного Урала / В. С. Мосин, В. Ю. Никольский. – Ека-
теринбург : УрО РАН, 2008. – 196 с.

10. Оводов В. Д. Фауна палеолитических поселений Толбага и Вар-
варина гора в Западном Забайкалье / В. Д. Оводов // Природная среда и 
человек в позднем антропогене : сборник статей. – Улан-Удэ : БФ СО АН 
СССР, 1987. – С. 122–140.

11. Петрунь В. Ф. К петрофизической характеристике материала 
орудий палеолита / В. Ф. Петрунь // МИА : Палеолит и неолит. – 1971. –  
Т. 6. – С. 282–297.

12. Петрунь В. Ф. Полезные ископаемые дометаллического пери-
ода развития человеческого общества / В. Ф. Петрунь // Сборник на-
учных трудов Криворожского горно-рудного института. – Вып. 11. –  
Кривой рог : Изд-во Криворожского горно-рудного института, 1961. – 
С. 66–80.

13. Постнов А. В. Критерии отбора каменного сырья для индустрий 
палеолитических памятников бассейна реки Ануй (Горный Алтай) / 
А. В. Постнов, А. А. Анойкин, Н. А. Кулик // Археология, этнография и 
антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 18–30.

14. Семёнов С. А. Первобытная техника / С. А. Семёнов // МИА. – 
1957. – № 54. – 240 с.

15. Юргенсон Г. А. О технологической археоминерагении / Г. А. Юр-
генсон, П. В. Мороз // Теория, история, философия и практика минерало-
гии : материалы международного минералогического семинара / отв. ред. 
Н. П. Юшкин. – Сыктывкар : Геопринт, 2006. – С. 89–90. 

16. Юргенсон Г. А. Технологическая археоминерагения как методи-
ческий подход к изучению каменных индустрий (на примере Усть-Мен-
зинского археологического комплекса) / Г. А. Юргенсон, П. В. Мороз // 
Вестник ЧитГУ. – 2011. – № 5(72). – С. 109–115.

17. Юргенсон Г. А. Ювелирные и поделочные камни Забайкалья / 
Г. А. Юргенсон. – Новосибирск, 2001.– 390 с.



181

АРХЕОЛОГИЯ. МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

18. Davis Simon J. M. The Archaeology of Animals / J. M. Davis Simon. –  
Haven and London, 1987. – 225 p.

19. Debenath A. Handbook of Paleolithic typology / A. Debenath, 
H. L. Dibble // Lower and Middle Paleolithic of Europe. – Vol. I. – Philadel-
phia : University of Pennsylvania, 1994.  202 p.

20. Demars P. Y. L`utilization du silex au Paléolithique supérieur : choix, 
approvisionnement, circulation / P. Y. Demars // Cahiers du Quaternaire. – 
1982. – № 5. – 253 p. 

21. Deng T. Comparison between wooly rhino forelimbs Longdan Noth-
enwestern Chana and Tologoi, Transbaikalian region / T. Deng // Quaternaly 
international. – 2008. –179(52). – P. 196–207.

22. Dibble H. L. Local raw material exploitation and its effects on Lower 
and Middle Palaeolithic assemblage variability / H. L. Dibble // Raw Mate-
rial Economies Among Prehistoric Hunter-Gatherers. – 1991. – № 19. – 
P. 33–46.

23. Dibble H. L. Raw material variation in Levallois flake manufacture / 
H. L. Dibble // Current Anthropology. – 1985. – № 26. – P. 391–393.

24. Inizan M. L. Technology of knapped stone / M.-L. Inizan, H. Roche, 
J. M. Tixier // Préhistoire de la pierre taillé. – 1992. –127 p.

25. Kuzmin Y. V. Crossing the straits: prehistoric obsidian source exploi-
tation in the North Pacific Rim / Y. V. Kuzmin, M. D. Glascock. – Oxford, 
2010. - 227 p.

26. Legge A. J. Archaeozoology or zooarchaeology? / A. J. Legge // 
Research problems in zooarchaeology, Occasional publication. – 1978. – 
P. 129–132.

27. Lyman Lee R. Archaeofaunal Remains from Blocks VI and VII / 
Lee R. Lyman // Navajo Nation Papers in Anthropology. – № 13. – 1982. –  
Т. 3 : Archaeological Excavations in Blocks VI and VII, Navajo Indian Irriga-
tion Project, San Juan County, New Mexico. – P. 979–1026.

28. Lyman Lee R. Vertebrate tafonomy/ Lee R. Lyman. – Cambridge, 
1994. –524 p.

29. Reitz Elizabeth J. Zooachaeology / Elizabeth J. Reitz and Eliza-
beth S. Wing. – Cambridge, 1999. – 344 p.

30. Sieveking G. The human uses of flint and chert / G. Sieveking, 
M. H. Newcomer // Proceedings of the Fourth International Flint Sympo-
sium, held at Brighton Polytechnic. – Cambridge Cambridgeshire and New 
York : Cambridge University Press, 1983. – 263 p.

© Мороз П. В., Мороз А. Ю., 2012



182

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

Petro- and zooarchaeology:  
the Prospects of Development  
in Trans-Baikal  territory

P. Moroz, A. Moroz 

The article is an attempt to determine the location 
of the methodological approaches of petroarheology 
and zooarchaeology within the established methods of 
archaeological research. The essence and the tasks of petro- 
and zooarchaeology as an independent directions, are revealed 
and the prospects for their development on the example of the 
monuments of the Stone Age in Trans-Baikal are considered.

Key words: archaeology of the Stone Age; lithic industry; 
petroarheology; zooarchaeology; osteoarchaeological 
materials; faunal remains.

Мороз Павел Валерьевич, кандидат исторических наук, заведующий 
кафедрой истории, Забайкальский государственный университет (Чита), 
frostius.81@mail.ru.

Moroz, P., Ph.D. in History, The Head of the History Chair of Zabaikalskiy 
State University (Chita), frostius.81@mail.ru.

Мороз Альбина Юрьевна, аспирант, Забайкальский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет (Чита), freealya@gmail.
com.

Moroz, A., postgraduate student of Zabaikalskiy State pedagogical and 
humanitarian University (Chita), freealya@gmail.com.



183

АРХЕОЛОГИЯ. МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

УДК 006.99:930.25

Церковная археология  
как фактор формирования церковных 
музеев наглядных пособий

Е. А. Полякова

В данной статье автор исследует причины формирова-
ния церковных музеев наглядных пособий. Выявляется роль 
церковной археологии в формировании документирующей 
и образовательно-воспитательной функции таких музеев. 

Ключевые слова: церковная археология; археологиче-
ские съезды; наглядное обучение; музеи наглядных посо-
бий; охрана памятников; научная деятельность. 

Церковная археология как научная дисциплина начала формиро-

ваться в 30-х гг. XIX в. Её истоки выходят из литургики и богословия, 

но впоследствии «от литургических образов археология переходит 

к изучению конкретных богослужебных предметов, представленных 

памятниками культуры» [3, c. 88]. Ко второй половине XIX века на-

ряду с богословско-литургическим направлением формируется и исто-

рико-художественная составляющая, ориентированная на изучение 

иконописи, архитектуры и прикладного искусства. Например, извест-

ный историк, археолог, профессор Московской духовной академии 

А. П. Голубцов, характеризуя этот аспект церковной археологии как 

«монументальный» (в противопоставление литургическому), отмечал, 

что необходимый предмет науки о церковных древностях представля-

ют собой, помимо прочего, «те вещественные средства, которые со-



184

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

ставляют обстановку и материал литургических действий, т. е. храм 

как архитектурное целое, со всеми приспособлениями, относящимися  

к богослужению, церковная живопись, одежда, утварь» [1, c. 192]. 

Главным фактором становления церковной археологии стало раз-

витие археологической науки в целом. Начиная с 1869 года в России 

регулярно проводились «археологические съезды», на которых посте-

пенно уточнялось понятие «церковная археология» и происходило ста-

новление ее как области научного знания. На первом и втором съездах 

вопросы церковной археологии затрагивались лишь опосредованно, не 

входили в их программу. Тем не менее важным событием первого съез-

да стало выступление профессора Ф. И. Буслаева о необходимости из-

учения в духовных школах христианских древностей. Он акцентировал 

внимание на изучении греко-русской иконографии, поскольку это ак-

туально для атрибуции подлинников и для борьбы с тем воздействием, 

которое оказывает на православие внедрение зарубежной традиции в 

русскую живопись, что может привести к церковному расколу. Кроме 

того, именно им впервые была высказана идея организации церковных 

музеев наглядных пособий при духовных учебных заведениях для озна-

комления с произведениями церковного искусства. 

На втором съезде профессор Киевской духовной академии  

П. А. Лашкарёв продолжил эту тему в своём выступлении, посвящен-

ном проекту организации с «научно-педагогическими» целями «му-

зеума христианских древностей». На первом этапе этой деятельности 

профессор предлагал создать церковно-археологическую комиссию из 

«лиц, способных своими трудами, пожертвованиями и знанием» спо-

собствовать формированию и  функционированию полноценного со-

брания. Выступление повлекло за собой обмен мнениями, в ходе кото-

рого участник съезда П. И. Савваитов сообщил о судьбе подобных на-

чинаний, предпринимавшихся прежде. В частности, им было отмечено, 

что «ещё Иннокентий епископ Вологодский <…> положил основание 
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епархиальному музею <…>, но с его кончиной дело остановилось», 

а кроме того, он сам «хлопотал об учреждении в Санкт-Петербурге, 

или Москве, такого центрального церковно-археологического музеу-

ма под именем “хранилище церковного благочестия”»; но его мысль 

«не только не нашла поддержки, но даже возбудила противодей-

ствие»[2, c. 262]. 

К 1874 году в структуре третьего съезда появляется «отдел цер-

ковного быта», а на седьмом (1887 г.) самостоятельным подразделе-

нием становится «отдел церковных древностей» [3]. 

Развитие церковной археологии и ее становление как науки вклю-

чало формирование ее теоретической базы. Уже после второго съезда 

обществом была признана необходимость практических мер по фор-

мированию новых социокультурных институтов – церковных музеев 

наглядных пособий. В 1872 году на страницах «Православного обо-

зрения» выходит статья известного археолога, профессора Москов-

ской духовной академии, председателя Совета общества любителей 

духовного просвещения И. Д. Мансветова «Об устройстве церковно-

археологических музеев», в которой на основе анализа деятельности 

зарубежных христианских музеев был представлен проект создания 

российских древлехранилищ. Предварительное теоретическое изуче-

ние собраний российских памятников древностей показало, что пред-

меты церковного искусства занимают весьма значительное место в их 

структуре, и в связи с этим, по мнению ученого, данные коллекции спо-

собны оказать «важную услугу» общей археологии, но лишь при ус-

ловии оформления их в специализированные центры – древлехрани-

лища. И. Д. Мансветов отмечал, что в структуре светских учреждений 

опыт формирования данных тематических собраний уже был накоплен 

при Академии художеств, Московском публичном музее (собрание 

церковных древностей Савостьянова) и Художественно-промышлен-

ном музее. Безусловно, в церковном ведомстве тоже существовали по-
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добные коллекции, не уступавшие по ценности светским собраниям,  

а порой и превосходившие их (например, знаменитая патриаршая риз-

ница и ризница Троице-Сергиевой лавры) [2]. Но эти коллекции при 

всей их полноте не могли использоваться в научно-педагогических це-

лях: в светских собраниях они были лишены надлежащего идейно-кон-

цептуального оформления, так как рассматривались с эстетическо-ху-

дожественной точки зрения, а собрания ризниц были недоступны для 

широкого круга посетителей. Указанные причины обосновывали важ-

ность и необходимость открытия специализированных музеев в духов-

но-учебных заведениях при кафедрах церковной археологии.

Идея использования музея в педагогических целях не была на тот 

момент новой. После проведения образовательной реформы в учеб-

ных заведениях России внедрялся наглядный метод обучения, пришед-

ший на смену прежней схоластической традиции преподавания. В свя-

зи с этим потребовалось основание нового типа музея, направленного 

прежде всего на решение образовательных задач. В результате этого 

на территории Российской империи стали повсеместно появляться пе-

дагогические музеи, также известные как музеи наглядных пособий. 

Новая категория музеев способствовала обеспечению образователь-

ных учреждений наглядными пособиями и разноплановой литературой 

(наличие библиотеки при педагогическом музее было обязательным). 

Так как педагогические музеи были ориентированы в первую очередь 

на методическое обеспечение учебного процесса, то и создавались 

они при учебных заведениях и могли быть как стационарными, так  

и подвижными. Данные учреждения играли роль своеобразных учебно-

методических центров дополнительного образования, в которых мож-

но было получить не только консультацию, но и взять во временное 

пользование пособия и литературу [4, с. 21–31]. Аудиторию этих му-

зеев составляли педагоги как светских школ Министерства народного 

просвещения, так и начальных школ церковного ведомства (приход-
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ских училищ). Министерством народного просвещения был утвержден 

«Нормальный устав педагогических музеев по начальному образова-

нию», в котором среди прочего оговаривалась их структура, предус-

матривавшая следующие элементы: «коллекцию наглядных пособий 

по всем предметам обучения в низших учебных заведениях; собрание 

учебных пособий и руководств для тех же заведений; коллекцию пла-

нов, рисунков, моделей школьных зданий, классной мебели и вообще 

всех предметов и изданий, касающихся школьной архитектуры и ги-

гиены; специальную педагогическую библиотеку; библиотеку по при-

кладным знаниям, примененную к потребностям учителя начального 

училища и образцовую школьную библиотеку для учителей и учащих-

ся» [4, c. 29]. В этом же документе были описаны порядок организации 

и принципы работы новых общественных институтов.

К моменту первого археологического съезда Педагогический му-

зей Военно-учебных заведений (1864 г.) успешно функционировал уже 

около 5 лет и заслужил широкую известность в обществе. С 1869 года 

церковная археология постепенно стала одной из составляющих обра-

зовательного процесса в духовных учебных заведениях, но дисциплина 

абсолютно не была обеспечена наглядными средствами обучения на 

местах. Все это также способствовало осознанию насущной потреб-

ности открытия церковных музеев наглядных пособий. В упомянутой 

ранее работе И. Д. Мансветова излагаются выводы автора о том, что 

«изучение памятников искусства без наглядного знакомства с ними 

никогда не достигнет своей цели», о том, что «самое добросовестное 

описание древнего памятника не в состоянии дать такого живого, ясно-

го и полного о нем понятия, как наглядное знакомство с ним», а «пре-

подаватель, имеющий время и средства наглядного изучения ближай-

ших и доступных памятников», поставлен в более выгодные условия, 

чем, например, слушатели его курсов, вынужденные довольствоваться 

лишь объяснениями да снимками из специальных археологических из-
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даний [2, c. 264]. В связи с этим можно констатировать, что в то время 

в сфере духовного образования назрела проблема создания собствен-

ных музеев наглядных пособий, основу которых должны были соста-

вить все типы церковно-археологических памятников. Таким образом, 

становление церковной археологии как науки о церковных древностях 

способствовало возникновению при архивных комиссиях, археологи-

ческих обществах, профильных образовательных учреждениях и епар-

хиальных братствах церковных музеев наглядных пособий, служивших 

научным или учебным целям. Т. Е. Сиволап в своей работе отмечает: 

«Уже фактически с 70-х годов ХIХ века стали организовываться цер-

ковно-археологические музеи и древлехранилища, коллекции которых 

служили предметными пособиями для учащихся. <…> Со временем 

многие музейные собрания пополнялись древними рукописями, ред-

кими по иконографическим изводам и художественным достоинствам 

иконами, образцами церковного шитья, резьбы, о чем свидетельству-

ют их издания и каталоги»[5, c. 407]. 

Одним из отличий древлехранилищ от светских педагогических 

собраний стал состав их фондов. Говоря о специфике формирования 

фонда музея наглядных пособий как такового, следует отметить, что 

в нём наличие подлинных предметов было желательно, но не обяза-

тельно, поскольку ценность определялась степенью использования 

его материалов в образовательном процессе. Что же касается анало-

гичных заведений церковного ведомства, то уже в период разработки 

их научной концепции как музеев наглядных пособий при духовных 

учебных заведениях были сформулированы пожелания относительно 

состава их собраний. В отличие от светских музеев наглядных пособий, 

в церковных музеях должны были быть представлены и подлинные 

произведения искусства (иконы, ткани), и коллекции слепков, фото-

графий, характеризующих состояние искусства в различные историче-

ские периоды, причем каждый отдел должен был строиться по систе-
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матическому принципу, что способствовало бы наибольшей полноте 

и информативности музея. Основа фонда такого музея составлялась 

из предметов ризничных собраний, принадлежавших приходам, мона-

стырям и уже вышедших из употребления, но представлявших интерес 

для науки о церковных древностях. Помимо прочего, «частные лица» 

могли дарить церковно-археологические материалы или продавать их  

«по уменьшенной цене», пополняя тем самым фонд музея. Как отме-

чает источник, «такое собрание должно быть устроено в историческом 

плане и наглядно пояснять то, что в теоретическом курсе излагается в 

целом ряде чтений». Таким образом, с развитием церковной археоло-

гии состоялось формирование всех аспектов (комплектование, науч-

ное изучение, сохранение и трансляция) реализации документирующей 

функции церковных музеев. Фактически все церковные музеи занима-

лись на местах организацией научно-исследовательской деятельности 

по «приведению в известность» и «охранению <…> памятников пра-

вославной древности». Кроме того, они осуществляли деятельность по 

музеефикации, приведению объектов наследия в музейное состояние, 

заключавшемуся «в обращении их по возможности в состав музея,  

в принятии мер и предупреждении утраты древних памятников» право-

славных святынь не только в рамках стационарных экспозиций, но и 

посредством «издания памятников древней письменности» [5, c. 407].

Были некоторые отличия и в реализации музеями образователь-

но-воспитательной функции. Педагогические музеи были в первую 

очередь ориентированы на педагогов и воспитателей, а церковные 

музеи расширили состав своей аудитории за счет учащихся, которые 

могли пользоваться их фондами и через преподавателей (в ходе учеб-

ных занятий), и в процессе самоподготовки. Таким образом, церковная 

археология как учебная дисциплина поставила задачи методического 

обеспечения учебного процесса и обосновала необходимость созда-

ния церковных музеев наглядных пособий. По замечанию И. Д. Манс-
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ветова, «специальные археологические собрания и наши ризницы  

в большинстве случаев неудобны, <…> предметы хранятся в витри-

нах и недоступны для ближайшего с ними ознакомления, <…> они  

не имеют надлежащей полноты и плана, столь необходимых в инте-

ресах учебного дела» [2, c. 246]. С точки зрения таких специалистов  

в области церковной археологии, как И. А. Голубцов, Н. В. Покров-

ский, И. Д. Мансветов, именно для полноценной организации пре-

подавания в академиях и семинариях науки о церковных древностях  

и должны быть созданы специализированные музеи, приспособленные 

к научно-педагогическим и воспитательно-религиозным целям.

Эти предложения, проекты не были случайны. С одной стороны, 

они опирались на отечественный опыт формирования аналогичных му-

зеев, с другой стороны, учитывали западноевропейский опыт (напри-

мер, «Музеум христианских древностей» при Берлинском университе-

те, основанный Ф. Пипером) [2, c. 265]. 

Российские музеи, в отличие от зарубежных, сформировались 

позднее. Указом святого Синода, адресованного церквям и монасты-

рям, им было предписано передать древние иконы в пользу учрежден-

ного в 1871 году московского епархиального музея. Инициатором соз-

дания этого музея стали члены отдела иконоведения при «Московском 

обществе любителей духовного просвещения», которые видели свою 

обязанность в сохранении и изучении образцов старинной иконописи. 

Подобное собрание (около 70 ед. хр.) было создано при Московской 

Духовной Академии, оно состояло из икон, «отобранных из расколь-

ничьих церквей» [2, c. 266]. На территории европейской части России 

большинство церковных музеев возникло в результате интереса пра-

вящего епископа в период 80–90-х годов ХIХ века, когда, по свиде-

тельству Т. Е. Сиволап, «лихорадка собирательства охватила все круги 

образованного общества и потребовалось оградить церковные древ-

ности от расхищения частными коллекционерами»[5, c. 407]. Но при 
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музеях, основанных на базе духовных учебных заведений, церковно-

археологических обществ и православных братств, музейное собрание 

выполняло несколько иную функцию, заключавшуюся не только в со-

хранении, но и в обучении и миссионерском служении. Для церков-

ных управлений, особенно тех, которые располагались в отдаленных 

районах империи, таких, как Западная Сибирь, последние две задачи 

зачастую были превалирующими. 

Вышеизложенный материал свидетельствует о том, что форма му-

зея наглядных пособий, заимствованная у светских учебных заведений 

и адаптированная для нужд духовного образования, оказалась вполне 

жизнеспособной. Развитие церковной археологии как науки способ-

ствовало формированию документирующей функции церковных музе-

ев, а развитие церковной археологии как учебной дисциплины привело 

к формированию их образовательно-воспитательной функции. Цер-

ковные музеи, в отличие от светских (педагогических) стали научно-

педагогическими, так как занимались не только методическим обеспе-

чением учебного процесса, но и научным комплектованием, исследо-

ванием и презентацией наследия православной культуры.
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Особенности реставрации  
православных церквей  
на Южном Урале

Е. В. Пономаренко

Статья посвящена анализу современного состояния и 
реставрации церквей Южного Урала. Рассматриваются ха-
рактерные черты реставрации церквей в советский и со-
временный периоды. Выявляются основные проблемы ре-
ставрации церквей на Южном Урале в настоящее время. 
Приведены примеры реставрации наиболее интересных в 
архитектурном отношении храмов, расположенных на тер-
ритории Челябинска и Челябинской области. Анализ каче-
ства реставрации проведен с привлечением значительного 
количества неизвестного архивного материала.

Ключевые слова: Южный Урал; церкви городов-заво-
дов; проблемы реставрации; качество проектных и рестав-
рационных работ; сохранение культурной самобытности. 

Значительную часть архитектурного наследия Южного Урала со-

ставляют культовые сооружения трех крупных конфессиональных 

групп (православные, в том числе старообрядческие; мусульманские 

и языческие). До освоения региона русскими основную часть населе-

ния этой территории составляли башкиры. На западе и северо-западе 

жили болгары и удмурты, на севере – потомки угров (ханты), на юге 

и юго-востоке различные тюркоязычные племена, в основном киргиз-

кайсаки (казахи). Арабский путешественник Ахмед ибн-Фадлан писал 

в Х веке, что, переправившись через реку «Джайх» (Урал) и ряд других 
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рек «мы попали в страну башкир, которые относятся к тюркскому пле-

мени» [3, с. 26]. Таким образом, в регионе наиболее распространенной 

религией был ислам.

Распространение на завоеванные территории православной куль-

туры было одной из важнейших задач русской колонизации региона. 

Ее решал основанный в 1644 году на реке Исеть Далматовский Успен-

ский монастырь, который впоследствии сыграл значительную роль в 

освоении края. «На реке Исети, на землях, принадлежащих татари-

ну Илигею, поселился инок Невьянского Богоявленского монастыря 

Далмат и положил начало заселению русскими этого плодороднейшего 

края» [5, 2 период, с. 851]. 

В советский и постсоветский периоды существовали различные 

подходы к реставрации культового наследия, проявлявшиеся в том 

числе на Южном Урале. Венецианская хартия 1964 года, которая до 

настоящего времени является основополагающим документом для 

большинства реставраторов, номинально признается и на Южном 

Урале как основной методический документ, но на практике часто во 

многом игнорируется. Реставрация в советский и постсоветский пе-

риоды нередко приводила к значительным искажениям исторического 

облика памятников. Культовые здания часто использовались как му-

зеи и другие учреждения. Поэтому они были значительно перестроены.  

В 1980-х – начале 1990-х годов вследствие изменений государствен-

ной политики в отношении Русской православной церкви появилось 

стремление к активному восстановлению культовых зданий. Но для 

этого периода характерны отсутствие в регионе организаций, которые 

бы осуществляли полный цикл реставрационных работ, и острая не-

хватка финансирования. 

В настоящее время заказчиками реставрации на Южном Урале ча-

сто являются сами служители церкви. Специфичность их требований, 

а также ограниченность средств часто приводят к недостаточно полно-
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му исследованию памятника перед его реставрацией, а также к произ-

вольным перестройкам и достройкам сооружений. Значительная часть 

культового наследия вообще не реставрируется.

Характерным примером являются ротондальные храмы городов-

заводов. Их композиция включает последовательно расположенные 

по одной оси колокольню, трапезную и ротонду. Два таких храма сохра-

нились: Введенская церковь в Миньяре и Сретенская церковь в селе 

Илек. Они являются памятниками архитектуры федерального значе-

ния. Преображенская церковь в Уфалее была разрушена.

Введенская церковь в Миньяре была построена в 1819 году. 

Трехъярусная колокольня имеет квадратный со скошенными углами  

в основании первый ярус, в котором находятся северный и южный вхо-

ды с полукруглыми окнами над ними. Между ними проходит горизон-

тальная тяга, разорванная декоративными нишами. Второй ярус деко-

рирован высокими проемами с полуциркульным завершением. Углы 

акцентированы со всех четырех сторон спаренными полуколоннами, 

несущими антаблемент и треугольные фронтоны. Верхний ярус –  

круглый в плане, завершен полусферическим куполом с луковкой и 

крестом. Ярус имеет круглые окна, которые разделяются немного 

упрощенными барочными волютами. В западной стене колокольни 

располагается лестница (рис. 1, 2, 3). 

Основной объем в плане – прямоугольник со скругленными 

углами. Внутри этого объема находятся две пары столбов, разделяю-

щие его на нефы. В восточной части выделено стенами два придела 

с отдельными престолами. Проход между ними ведет в ротондальную 

часть. С севера и юга в стенах ротонды проектом было предусмотрено 

два входа с широкими крыльцами, которые не были построены. Ротон-

да Миньярской церкви перекрыта полусферическим куполом, который 

увенчан сложной конструкцией, состоящей из ступенчатого постамен-

та и шара. Стены ротонды двухъярусные с двумя равнозначными кар-
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низами. Ярусы декорированы спаренными трехчетвертными колонна-

ми [5, д. 53, л. 10].

Рис. 2. Введенская церковь до реставрации. Фотография автора 2001 г.

В настоящее время проведено частичное восстановление этой 

церкви, но полноценного проекта реставрации памятника не суще-

ствовало, поэтому наблюдается искажение деталей храма. 

Рис. 1. Проект Введенской церкви в Миньяре начала XIX века,  
Российский государственный исторический архив, ф.37, оп.63, д.53, л.10.
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При городском музее создана была общественная организация, 

цель которой – реставрация Миньярской церкви, пропаганда ее зна-

чимости, а также сбор пожертвований для реставрации и контроль за 

использованием этих средств. 

 а б

Рис. 3. Реставрация Введенской церкви. Фотографии автора 2005 г.: 
а – общий вид; б – колокольня

Церковь в селе Илек была построена во имя Сретения Господня 

в 1820 году с приделом, имевшим два престола: во имя Святого Архи-

стратига Божия Михаила и Святого Спаса Нерукотворенного Образа. 

Формы двухъярусной колокольни и ротонды этого памятника несколь-

ко упрощены по сравнению с миньярской церковью. Фасады и планы 

храмов в Миньяре и Илеке очень похожи, но отличаются пропорция-

ми, трактовкой деталей, завершением колокольни и др. (рис. 1, 4). Де-

кор стен и завершение трапезной практически идентичны описанному 

в Миньяре [5, д. 53, л. 15]. 

В настоящее время памятник не используется и фактически за-

брошен, никакой реставрации его не ведется и не предполагается 

(рис. 4, 5)
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Рис. 5. Сретенская церковь в селе Илек. Фотография автора. 2004 г.

Оба храма были сооружены на средства заводчицы И. И. Бекето-

вой. А. М. Раскин впервые предположил, что авторство этих храмов 

принадлежит М. Ф. Казакову или его ближайшим ученикам [4, с. 243]. 

Сходную трактовку ротонды и планировку церквей можно обнаружить 

в коллекции архитектурных альбомов М. Ф. Казакова, хранящейся  

в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры  

Рис. 4. Проект Сретенской церкви в селе Илек начала XIX века. 
Российский государственный исторический архив, ф.37, оп.63, д.53, л.15.
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им. А. В. Щусева. «Альбом церквей XVIII века» включает чертежи 

храмов подобного типа. Введенская церковь в Миньяре напоминает по 

планировке и трактовке объемов храмы «Л» [1, лл. 34, 74, 77] и «М» 

[1, лл. 40, 41, 42] из этого альбома (рис. 6).

Рис. 6. Чертежи из «Альбома церквей XVIII века».  
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры  

им. Щусева, инв. – № Р1-12296.

Краеведы из города Миньяр К. Куликов и Н. Дмитриенко счи-

тают, что автором миньярского и илекского храмов является ученик 

М. Ф. Казакова Ефим Герасимович Малютин, но документальных под-

тверждений этой версии нет. 

История Cвято-Троицкого храма в Челябинске восходит свои-

ми корнями к началу XVIII века. Он появился на месте деревянного 

Cвято-Никольского храма. В 1796–1829 годах рядом по типовому 

проекту в стиле классицизма было построено каменное здание. По-

сле 1832 года деревянная церковь была разобрана в связи с ветхостью 

здания [2, д. 12].

Второе здание имело небольшие размеры – длина вместе с ко-

локольней около 22,5 м, ширина – около 13 м. Крыша и колокольня 
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на 6 колоколов были покрыты листовым железом и окрашены «ма-

лахитом на масле», здание церкви штукатурено и окрашено в желтый 

цвет. В церкви имелось 19 окон с железными решетками, дверей в ней 

шесть: две – входные, две – в сторожевскую, одна – на колокольню и 

одна – в кладовую [2, д. 12]. 

Небольшие размеры храма не соответствовали требованиям при-

хода, что потребовало строительства нового здания в 1909–1914 го-

дах. Автором проекта являлся челябинский архитектор П. А. Сараев. 

Этот вариант был выполнен в неорусском стиле в красно-кирпичном 

варианте. Церковь имеет прямоугольный план с тремя параллельными 

равновеликими апсидами. Завершение центральной части представ-

ляет собой тетраконх, на который опирается четверик средокрестья. 

Четверик украшен лопатками по углам и дугообразными фронтонами с 

каждой стороны. Он увенчан традиционным пятиглавием с луковичны-

ми главками на высоких барабанах, у основания которых расположены 

кокошники. На четырех конхах также расположены главки на высоких 

барабанах. Подобные же главки венчают боковые апсиды приделов 

алтаря. Тетраконх в здании играет роль светового барабана. Апсиды 

алтаря граненой формы. Входной придел возвышается над объемом 

трапезной. На этом приделе находится трехъярусная колокольня, 

увенчанная декоративным шатром и луковичной главкой на глухом 

цилиндрическом барабане. Два верхних яруса звона решены как вось-

мерик на четверике. Входов в церковь три. Главный располагается на 

центральной оси западного фасада, а два других на северном и южном 

фасадах, через приделы. Декор составляют наборные наличники, сти-

лизованная аркатура фриза и барабанов глав, кокошники, обрамляю-

щие нижний ярус звона колокольни и основания барабанов глав, чет-

верика и пятигранных объемов. Множественные детали из лекального 

кирпича членят значительный по размерам объем храма и придают ему 

пластичность (рис. 7).
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Рис. 7. Cвято-Троицкая церковь в Челябинске. Фотография автора. 2010 г.

Первого октября 1929 года церковь Святой Троицы была закры-

та, а здание отдано в ведение краеведческого музея. С храма были де-

монтированы купола. В 1958 году здание реконструировалось с целью 

увеличения экспозиционных площадей. Алтарь в церкви был перекрыт 

на высоте 12 метров, и купол бывшего алтаря приспособлен под экс-

позиционный зал. В процессе существования музея в 1929–1989 го-

дах в здании проводились многочисленные ремонтные работы, кото-

рые изменили его внутреннюю структуру. Были сооружены различные 

дополнительные перегородки, особенно в подвале, где располагались 

музейные хранилища и запасники.

Вопрос о возвращении Свято-Троицкого храма верующим ставил-

ся еще в начале 1970-х годов, но не был решен положительно. В 1990 

году здание было возвращено верующим и заново освящено. Рестав-

рация началась в 1987 году. Купола были восстановлены в 1988 году. 

Была заменена кровля, приведен в порядок фасад, на куполах появи-
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лись кресты. В настоящее время эта церковь является памятником ар-

хитектуры федерального значения.

Необходима была разработка полноценного проекта реставрации, 

который был выполнен в Челябинскгражданпроекте. Были сделаны 

архитектурные обмеры храма, обследовано техническое состояние не-

сущих конструкций, выполнен эскизный проект реставрации. Окон-

чательный вариант проекта датируется апрелем 1990 года. Главным 

архитектором являлся А. Г. Буров, разработчиками Н. Н. Семейкин, 

В. А. Токарев и другие (рис. 8, 9).

Утвержденный проект реставрации и частичной реконструкции 

храма включал два этапа по преобразованию облика данного памят-

ника. К первому этапу относилось прежде всего переустройство и вос-

становление внутреннего убранства храма, а также разработка проек-

Рис. 8. План реставрации первого этажа Троицкой церкви
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та инженерно-технического оборудования здания. Второй этап пред-

полагал осуществление проекта по обустройству имеющегося и вновь 

выделенного пространства при церкви.

Проект реставрации первого этажа предполагал разбор некоторых 

поздних перегородок, стен, в числе которых и участок северной стены 

прямо перед входом в алтарь. В этом месте планировалось устроить 

третий вход с крыльцом, что отображено на чертежах. Вместе с тем 

воссоздавались ранее существовавшие перегородки и конструкции, 

устраивались лестницы, связывающие малые алтари с подвалом, пе-

регородки алтарей, киоск в основном зале, ниша в стене в помещении 

регистратуры, перегородки в подсобных помещениях. На втором эта-

же были разработаны построенные во время музейного использования 

здания перекрытия, вплоть до вновь устанавливаемого ограждения хо-

ров, а также произведен демонтаж лестницы, связывающей два этажа. 

В подсобных помещениях южной части установили новые перегород-

Рис. 9. План реставрации второго этажа Троицкой церкви
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ки, разделяющие одно помещение на три. В подвальных помещениях 

была проведена значительная перепланировка для организации новых 

помещений: крестильни, кладовых, бойлерной и других.

В связи с тем, что здание храма долгое время принадлежало музею, 

отношение к его внешней кладке и конструкциям было достаточно бе-

режным. Оригинальная кладка стен сохранилась хорошо, поэтому по-

требовались только небольшие работы без использования кирпичных 

блоков современного производства. Было произведено укрепление 

конструкций. Но все работы проводились с помощью современных 

материалов, качество которых в 1990-х годах не всегда отвечало при-

нятым требованиям.

Самой сложной в техническом плане задачей являлся демонтаж 

второго этажа и сопутствующих конструкций. Наличие позднего пере-

крытия подкупольного пространства значительно искажало его перво-

начальный облик и было несовместимо с нормальной работой право-

славного храма. К сожалению настоятеля храма, ни одна архитектур-

но-строительная организация не взялась за воплощение данного этапа 

ремонтно-восстановительных работ, поэтому демонтаж пришлось осу-

ществлять своими силами. Металлические балки перекрытия второго 

этажа опирались на стены, были встроены в них, и разборку перекры-

тия пришлось производить чрезвычайно сложным, нетрадиционным 

методом. Балки распиливали на высоте 12 метров и с помощью тросов, 

закрепленных на паникадильных крюках, спускали вниз.

Изучение выявленных источников не дает исчерпывающих сведе-

ний об организации и оформлении внутреннего пространства здания 

Свято-Троицкого храма, выполненного по проекту П. А. Сараева.  

В описи первого каменного здания храма содержится очень подроб-

ная информация об устройстве, оформлении и материалах алтарей, об 

иконостасах: «Предалтарный иконостас из соснового леса, столярной 

работы, окрашен кармином вишневого цвета, убран золоченою резь-
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бою, с четырьмя колоннами и двумя полуколоннами, с царскими вра-

тами» [2, д. 12].

Информации о росписях стен и сводов этого здания до настояще-

го времени не найдено. Известно лишь то, что они были выполнены в 

так называемом «васнецовском стиле», что было типично для строив-

шихся в России в это время православных храмов. В советский период 

большая часть росписей, икон, предметов интерьера, утвари и других 

ценных элементов внутреннего убранства храма была утрачена. По 

сведениям настоятеля храма протоиерея отца Игоря Шестакова, до 

того, как храмовое здание занял музей в 1929 году, оно использовалось 

в других целях. Согласно некоторым версиям, там могла располагать-

ся гостиница. Скорее всего, именно в этот период и были уничтожены 

оригинальные росписи стен: они были закрашены масляной краской. 

Церковное имущество было изъято государством в 1924 году.

В процессе реставрации были получены новые сведения об инте-

рьере здания. В соответствии с проектом реставрации пол регистра-

ционной и тамбура здания должен был быть выполнен из полирован-

ного мрамора, привезенного из Коелги. Полы основного зала храма 

предполагались мозаичные из крупных белых мраморных восьмиу-

гольников и более мелких квадратов из черного мрамора, между ними 

прокладывалась латунная жилка. Плинтус из мраморного бруска с се-

чением. Полы большого и малого алтарей планировалось выполнить 

из штучного дубового паркета «елочкой» и покрыть лаком. Ступени 

лестниц, ведущих к алтарям, предполагались из белого плиточного по-

лированного мрамора. Также была предусмотрена замена деревянно-

го пола на втором этаже на паркетный. Настоятель храма обнаружил 

новые архивные документы, в которых утверждалось, что пол алтарей, 

выполненный из керамической плитки, скорее всего, является ориги-

нальным. Поэтому его оставили в первозданном виде. Во всех осталь-

ных зонах, предусматривающих замену напольного покрытия, проект 
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реставрации был воплощен в жизнь, но со значительной заменой мате-

риалов. Пол центрального зала, который должны были изготовить из 

комбинации различных сортов мрамора, в итоге был заменен обычным 

линолеумом. В некоторых служебных помещениях сохранилось на-

польное покрытие времен музея, что объясняется нехваткой средств. 

В ходе реставрационных работ были обнаружены фрагменты роспи-

сей под центральным куполом, впоследствии они были восстановлены  

(рис. 10).

Рис. 10. Фрагменты обнаруженных росписей Троицкой церкви

Художественно-реставрационные работы в Свято-Троицком храме 

выполнил приглашенный московский художник Н. Ф. Костюк. Вопрос 

о достоверности вновь написанных росписей остается спорным, так 

как отсутствуют научно обоснованные источники. Недостающие ро-

списи были восстановлены по аналогии с подобными росписями уце-

левших церквей этого периода. Проведение такого рода работ вступа-
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ет в противоречие с аналитическим методом реставрации памятников 

архитектуры. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время ре-

ставрация православных храмов на Южном Урале ведется не только 

на основании профессиональных проектов, базирующихся на серьёз-

ных предпроектных исследованиях, но также без их наличия, что при-

водит к вольной трактовке первоначального облика культовых зданий. 

Следует отметить, что большое количество ценных памятников право-

славного культового зодчества вообще не реставрируется.

К сожалению, даже при наличии качественного проекта реставра-

ции его воплощение в жизнь часто ведется с искажениями, обуслов-

ленными применением несоответствующих строительных материалов 

и недостаточностью предпроектных исследований памятника. Поэто-

му изучение, сохранение и научно-обоснованная качественная рестав-

рация культового православного наследия Южного Урала является  

в настоящее время одной из важнейших задач сохранения культурной 

самобытности региона.
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Параллельные методы  
в декоративно-прикладном искусстве 
и танце

Т. В. Портнова

В статье рассматриваются контактные связи декоратив-
но-прикладного искусства и танца на уровне выразитель-
ных средств, стилистических особенностей, художествен-
ных компонентов спектакля (декораций, костюмов, бутафо-
рии), когда все составляющие образуют драматургически 
разработанные структуры, подчиняются общему движению 
к авторской цели. На примере постановок балетного театра 
конца XIX в. – XX в. анализируются аспекты декоративно-
сти в сценическом преломлении сюжета. 

Ключевые слова: параллельные методы; принцип де-
коративности; стилизация; орнаментальные формы; танец; 
хореографический спектакль; пространственно-декоратив-
ные структуры.
 

Декоративно-прикладное искусство, удовлетворяющее эстетиче-

ские потребности человека, соприкасается с танцем. Можно говорить 

о разных формах их взаимодействия. 

Красота изделий прикладного искусства заключается в декоратив-

ности их формы. Это относится к выбору тем, символов, цвета, рит-

ма, материалов. П р и н ц и п  д е к о р а т и в н о с т и  необычайно силён  

и в балете. Хореография основана на том, что характерно-вырази-

тельные мотивы организуются по законам ритма и симметрии, орна-

ментального узора, декоративного целого. Здесь, как правило, нужны 

такие же, как в декоративно-прикладном искусстве, обобщённость 
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формы, чёткость ритмики, учет фактурных качеств материала (тканей, 

костюмов, бутафории), часто повышенная звучность колористической 

гаммы, основанная на контрасте цветосилы и тональности цветов.  

Эти свойства, определяющие образное содержание спектакля, имеют 

в своей основе декоративное начало.

Древним видом украшения является о р н а м е н т  – создаваемый 

фантазией автора узор, в ритмическом повторе наносимый на изделие 

и являющийся его структурной основой. Если в произведении выра-

жено определённое закономерное повторение какого-либо изобра-

жения, т. е. если отдельные составные части изображения находятся  

в определённом, аналогично повторённом соотношении друг с другом, 

то мы говорим о р и т м е  в данном изображении. Ритм также лежит  

в основе всякого подлинного хореографического сочинения. Повторя-

емость восприятия одинаковых и подобных изображений в прикладном 

искусстве и движений, поз в танце создаёт ритм данного произведения, 

чувство закономерности. Как художник-прикладник, так и режиссёр 

балета может использовать орнамент для ритмической и эмоциональ-

ной организации материала. 

Чувство о р н а м е н т а л ь н о с т и  является иногда основным нача-

лом в танце, тогда мы вправе говорить о декоративной орнаменталь-

ности его пластики. Вместе с обострённым чувством ритма и уравнове-

шенности узорочье орнаментальных мотивов – черты, свойственные 

народному искусству. Они стали источником творческого вдохновения 

для хореографов всех времён, особенно на рубеже ХIХ–ХХ вв. В ба-

летах М. Фокина декоративные элементы были неотъемлемой частью 

общего композиционного замысла. Так, движения, фигуры и позы ар-

тистов в балете «Жар-Птица» И. Стравинского (1910) рисовали тон-

кую вязь орнаментального узора. 

Орнамент непрерывный, в котором один и тот же элемент повто-

ряется произвольное число раз таким образом, что внимание зрителя, 
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подчиняясь определённым ритмическим «пространственным узорам» 

и интервалам между ними, непроизвольно следует от одной фигуры 

к другой, не останавливаясь, не концентрируясь на чём-либо одном, 

больше всего напоминает ритм какого-либо танца, в котором всё вре-

мя повторяются те же фигуры, и это их повторение мыслимо до бес-

конечности. 

На основе периодичности, свойственной орнаменту, строятся мно-

гие движения в хореографии. 

Будучи ритмичным, декоративным изображением на поверхности, 

орнамент может быть заключён в какую-либо геометрическую форму: 

квадрат, круг, ромб и др. Аналогичное композиционное мышление ха-

рактерно и для балетмейстера, сочиняющего балетный спектакль и от-

дельный танец. Если своё произведение художник-прикладник или хо-

реограф мыслит как особое, самостоятельное целое, то он должен не 

только подчинить его определённому ритму, но и преодолеть его, замы-

кая его и завершая этим своё произведение. В этом случае он должен 

построить своё произведение таким образом, чтобы внимание зрите-

ля, будучи сначала расчленено различными ритмическими моментами, 

снова было собрано, объединено каким-либо одним главным центром, 

собирающим вокруг себя и подчиняющим себе все отдельные ритми-

ческие моменты, как части одного целого. В ансамблевой стройной  

в своём общем решении балетной постановке движения танцующих 

могут слагаться в разнообразные геометрические фигуры, развивать-

ся из одного, двух и более центров, создавая орнаментальные узоры  

на сценической площадке. Орнамент, не заключённый ни в какую фор-

му, представляет собой самостоятельную величину. Аналогично хоре-

ографический номер, этюд, в котором заняты, как правило, один, два, 

три исполнителя представляют не жёсткий порядок, а свободное раз-

витие танца, не скованное какими-либо кордебалетными построения-

ми на планшете сцены.
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Декоративность, декор, орнаментальность, узор – эти понятия  

в декоративно-прикладном искусстве тесно связаны с понятием с т и -

л и з а ц и и , означающем переработку природных форм в декоратив-

ные. Стилизация как художественный приём широко применима в 

хореографическом театре, несмотря на то что не имеет буквального 

подобия со стилизацией в прикладном искусстве. Намеренная ими-

тация художественного стиля была особенно характерна для балетов 

М. Фокина в оформлении Л. Бакста. Мотивы искусной стилизации под 

Древний Египет («Египетские ночи» А. Аренского), под Древний Вос-

ток («Шахерезада» Н. Римского-Корсакова), под античность («Нар-

цисс» Н. Черепнина, «Послеполудненный отдых Фавна» К. Дебюс-

си) отразились в художественной ткани спектаклей, созданных этим 

содружеством. Критика много писала о стилизаторско-пластической 

организации этих работ, об изощрённости изобразительного решения 

и в целом об удивительной декоративной их красоте. Л. Бакст любил 

ушедшие эпохи, ему была свойственна повышенная чуткость к архео-

логической подлинности. Любопытно, что стилизация эта распростра-

няется не только на чисто художественные элементы балетов (декора-

ции, костюмы). Стилизованы актёры, исполняющие роли, стилизация 

ощущается в самом характере сценического преломления сюжета. Ху-

дожник и хореограф сближают два декоративных потока, обнажают их 

связь и взаимозависимость. Любовь к стилизации была естественным 

продолжением развития декоративности в танце. Но в обоих случаях 

должно сохраняться чувство меры, тогда данный приём усиливает вы-

разительность общей формы, согласуется с ней, а следовательно, спо-

собствует наиболее полному воплощению образного замысла.

Некоторые явления прикладного искусства могут выступать в ка-

честве элементов, усиливающих эстетическое воздействие предмета. 

Декоративно-прикладное искусство классифицируется в различных 

аспектах: в функциональном плане, по материалу, по технологии. Лю-
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бая из этих классификаций находит применение в балетном театре. 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й  а с п е к т  декоративно-прикладного искусства 

применим в балетном костюме, в предметах бутафории и реквизита. 

М а т е р и а л  и фактура важны для имитации достоверности предме-

тов реквизита. Те х н и к а  прикладного искусства используется в худо-

жественном оформлении спектаклей. Заметим, аспекты прикладного 

искусства утверждаются в балетном театре через визуальные харак-

теристики его структурных форм. В ряде сцен хореографических спек-

таклей атрибуты, бутафория настолько заметны, что словно «проби-

вают» их художественную ткань. Не стоит и говорить о том, что вещи 

в интерьере сцены (осветительные приборы, посуда, декор, мебель)  

и другие предметы прикладного искусства, наполняя сценическое про-

странство содержанием, являясь частью материальной культуры той 

или иной эпохи, выявляя дух времени, традиционно участвуют в соз-

дании образа. 

Не только неподвижные, но и динамичные детали могут выстраи-

вать в спектакле драматургически разработанные структуры, где они 

подчинены общему сюжетному развитию авторской идеи. В этом про-

цессе важную роль играет а к т и в и з а ц и я  д е т а л и . Активизировать 

деталь – значит привести её во взаимодействие с исполнителями и с 

сюжетом, следовательно – усилить чувственный контакт зрителя с ба-

летом. Так, в балете «Игры» К. Дебюсси (1913) в хореографии В. Ни-

жинского значительную роль играли спортивные предметы, которыми 

управляли Т. Карсавина, Л. Шоллар и В. Нижинский (мяч и теннисные 

ракетки). В балете «Эсмеральда» Ц. Пуньи бубен сопутствует глав-

ной героине значительную часть спектакля. Многочисленные корзины 

с цветами украшают вальс в «Спящей красавице» П. Чайковского, 

усиливая сказочную феерию молодости, счастья, любви. Чем актив-

нее деталь вторгается в жизнь балета, тем полнее она выполняет свои 

функции. Неудачная деталь снижает качество постановки, у хорошей 
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детали может быть своя история и своя роль – такая же, как у ак-

тёра. Деталь-бутафория и реквизит могут занимать огромное место 

на балетной сцене, выноситься «за скобки» определённых ситуа-

ций, в которых участвуют персонажи, и преподноситься зрителю уже  

в форме художественных отступлений. Балетный образ может вырас-

тать из контрапункта деталей, которые могут выступать не столько 

в своей бытовой, но знаковой сущности: волшебный цветок в руках 

у Девушки в хореографической картине «Призрак розы» К. Вебера, 

ветка мирты во втором акте балета «Жизель» А. Адана,  сказочная 

карета в финале балета «Золушка» С. Прокофьева. Иногда переход 

в поэтическое измерение осуществляется благодаря пластическому 

изобразительному преображению предмета или человека, ср. оживле-

ние ёлочных игрушек в балете «Щелкунчик» П. Чайковского, кукол  

в балете «Петрушка» И. Стравинского. Они начинают танцевать на на-

ших глазах, олицетворяя собой театральное действо. Даже такой про-

стой фактор, как размещённость бутафории, реквизита на сцене, уже 

диктует направление осмотра, создаёт ось движения, а следовательно, 

определяет планировку рисунка танца, организует визуальные пути  

зрителя. 

Ещё одна область декоративно-прикладного искусства связана не-

посредственно с украшением самого артиста – к о с т ю м , т. е. художе-

ственно выполненная одежда, включающая в себя ювелирные изделия. 

Особенно велика роль прикладного искусства в народно-характерном 

танце: связанном с национальными особенностями «силовое поле» 

костюма в балетном спектакле активнее, чем бутафории. Костюм – 

вторая оболочка актёра, нечто неотделимое от персонажа. Это первое 

средство для обогащения движения и жеста танцовщика, это средство, 

необходимое для того, чтобы сделать всю фигуру исполнителя более 

красноречивой и «звучащей» сообразно творимому им балетному об-

разу. Специфика классического танца накладывает свои ограничения 
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и вместе с тем создаёт большой простор для развития полифонических 

средств костюма. Даже если артисты одеты в трико, костюм выполня-

ет свою роль. Декоративно оформленный костюм то служит скромным 

аккомпанементом, то выступает на первый план и занимает ведущую 

роль в спектакле. Художественный язык балетного костюма в каждом 

спектакле уникален, несмотря на то, что это всегда пачка, туника, хи-

тон или трико. В пространственно-сценической среде костюмы либо 

подчиняются структуре и образным особенностям декораций, либо, в 

зависимости главным образом от своих художественных качеств, мо-

гут концентрировать внимание на той или иной части ансамбля и тем 

самым создавать эмоциональное напряжение в пространстве. 

Очевидно, что в балете декорации наряду с костюмами выпол-
няют важную роль и включаются в систему подобий с декоративно-
прикладным искусством. 

Остановимся также на д е к о р а ц и о н н о м  и с к у с с т в е . Опре-

делённый элемент декоративности всегда подразумевается, когда мы 

говорим об этом виде искусства. Метод художественного освоения 

мира балетным сценографом понимается как некая декоративность, 

как нечто привлечённое в хореографическое произведение извне, 

украшающее его. Так, русское искусство рубежа ХIХ–ХХ веков, раз-

вивающееся в русле общей тенденции к декоративности, обращается 

в балетном оформлении непосредственно к декоративным образцам 

– лубочной картинке, народной вывеске, древнерусской вышивке  

и т. д. (Н. Рерих, А. Головин, Н. Гончарова, М. Ларионов). Декорации 

могут пересекаться и активно взаимодействовать с костюмами. Так, 

Жар-Птица и Иван-Царевич в балете «Жар-Птица» И. Стравинского 

в хореографии М. Фокина из действующих лиц словно превращаются 

в элемент декора; их костюмы богаты изобразительно декоративными 

элементами (листья, перья, ювелирные камни) – всё воспринимается 

как продолжение орнаментального фона. Союз костюма и декораций 
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на сцене можно наблюдать на уровне стилистических задач, жанровых 

особенностей, цветовой партитуры произведения. 

Кроме того, сюжетика, стиль балетного спектакля могут контак-

тировать, перекликаться не только с костюмами и декорациями, но и 

с архитектурой сцены, с орнаментальным обрамлением падуг и кулис 

и даже зрительным залом, который может рассматриваться как обяза-

тельная деталь, призванная быть неотъемлемым элементом праздника 

искусства в целом. Не случайно в искусствоведении всё чаще вводит-

ся понятие «монументально-декоративное искусство». Хореография 

вступает в синтез с декоративно-прикладным искусством, и речь идет 

о п р и н ц и п е  х у д о ж е с т в е н н о г о  о б о б щ е н и я . 

Не только костюмы, декорации, бутафория образуют единое це-

лое, но и сами артисты соизмеряются друг с другом и с общим про-

странством. Они включаются в единую пространственную систему, 

пронизанную п р я м ы м и  и  о б р а т н ы м и  с в я з я м и , охватывающи-

ми соотношения размеров, масс, фактуры, цвета. Увеличение числа 

элементов композиции неизбежно увеличивает число возможных вза-

имосвязей, комбинаций.

Ещё один ракурс взаимодействия декоративно-прикладного искус-

ства и балета касается непосредственно с о д е р ж а н и я  х о р е о г р а -

ф и ч е с к о г о  с п е к т а к л я . Наиболее рельефно выражена роль деко-

ративно-прикладного искусства в балете Ю. Григоровича «Каменный 

цветок» на музыку С. Прокофьева (по уральским сказам П. П. Бажо-

ва). Уже сам избранный мотив и название балета указывает на эту 

близость. Интерес к прикладному искусству не ограничивается здесь 

формами материальной культуры (бутафорией, антуражем, костюма-

ми). Он распространяется на всё, на саму фабулу балета, сюжет будто 

приобретает особую ценность, независимо от художественного совер-

шенства его воплощения. Герой балета – Данила – загорается мечтой 

узнать тайну прекрасного каменного цветка, который хранит в своём 
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подземном царстве хозяйка Медной горы. Всё действие разворачива-

ется вокруг цветка, который меняет жизнь героя, является источником 

забот, отчаяния, надежд и т. д. В спектакле делается акцент  на самом 

материале прикладных искусств – драгоценных камнях. Это и изо-

бретательно поставленная хореографическая картина камней-само-

цветов, задуманная авторами как танцевальное выражение природы 

кристаллов, остроты и угловатости граней драгоценных камней. Это 

и финал спектакля, когда хозяйка Медной горы дарит Катерине ларец 

с драгоценными украшениями. Активизация декоративно-прикладного 

начала, втягиваемая в смысловую сферу балета, представляется нам 

существенной чертой нового стиля – более важной, чем отмеченные 

выше аспекты взаимосвязи между балетом и декоративно-приклад-

ным искусством. И вещи, и костюмы, и «декоративные массы» тан-

цующих, и отдельные персонажи испытывают аналогичную метамор-

фозу. Изощрённо-орнаментальным можно назвать рисунок партии 

хозяйки Медной горы. Она ослепительно-неожиданна в каждом своём 

превращении так же, как неожидан блеск невиданного драгоценного 

камня. Гибкость и быстрота движений сменяется неподвижными по-

зами, в которых её фигура кажется высеченной из зелёного малахита. 

Подлинным произведением прикладного искусства могут быть на-

званы костюмы, созданные художником С. Вирсаладзе. «Декоратив-

ным» постановочным принципам спектакля соответствуют костюмы, 

весь предметный мир – всё оформление, и артисты. Этим обепечива-

ется эффект двоякого рода. С одной стороны, балет задуман на основе 

первоисточника – сказа П. П. Бажова: хореографическими средства-

ми передана суть литературного произведения, его основная мысль о 

неисчерпаемости богатств русской земли. С другой стороны, образы 

оказываются воплощёнными как бы в «природном материале» актом 

мысли, воли балетмейстера, благодаря чему орнаментально-декоратив-

ные свойства балетной постановки становятся ярче и отчётливее. Здесь 
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важно не драматургическое первенство двух начал, не исход их стол-

кновения, а их сорасположенность в общем орнаменте балета, то, как 

они высвечивают друг друга. Двойной этот эффект и является, на наш 

взгляд, самым существенным завоеванием «декоративного» стиля.

Сходную роль играет декоративно-прикладное искусство в бале-

те «Павильон Армиды» (по новелле «Офмала» Т. Готье), поставлен-

ном на музыку Н. Черепнина в хореографии М. Фокина и оформлении 

А. Бенуа, где используется мотив «оживлённого гобелена», на кото-

ром в полночь оживают фигуры. Не случайно, нам представляется, са-

мые интересные эпизоды этого балета по рисунку и ритму напоминают 

декоративные приёмы ковровой вышивки, так что почти забываешь об 

их литературном происхождении. 

Существенно значение прикладных искусств в постановке «Иван 

Грозный» С. Прокофьева в хореографии Ю. Григоровича, в частности, 

в области исторического воссоздания костюмов и антуража Древней 

Руси. С археологической точностью они воспроизведены художни-

ком С. Вирсаладзе. Немалое значение прикладное искусство имеет  

в структуре балетов «Золушка» С. Прокофьева в хореографии Р. За-

харова с её приподнято пышным, барочным оформлением и «Ромео и 

Джульетта» С. Прокофьева в хореографии Л. Лавровского и оформ-

лении П. Вильямса с его тонким проникновением в стиль эпохи Воз-

рождения. И, конечно же, бесспорно велика была роль прикладных 

искусств в костюмах Л. Бакста к фокинским постановкам. Каждый его 

костюм – это подлинное произведение декоративно-прикладного ис-

кусства, основанное на совершенном мастерстве его создания. Оста-

ваясь поныне одной из самых блестящих страниц в истории искусств, 

его эскизы являются самостоятельными произведениями по характеру 

воздействия на зрителя. Вместе с тем, в них, детально и тонко прора-

ботанных, мы чувствуем эмоциональное и смысловое богатство балет-

ного образа.
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Наконец, скажем еще об одном моменте, связывающем декора-

тивно-прикладное искусство и танец: н а р о д н ы е  и с т о к и  т о г о  

и  д р у г о г о . Декоративно-прикладное искусство в лучших своих про-

явлениях уходит корнями к истокам национальной культуры, то есть 

связано с народным творчеством, фольклором. Ведущее значение 

здесь имеют черты, которые, получив оптимальное развитие в куль-

туре данного народа, вносят существенный вклад в систему общече-

ловеческих эстетических ценностей. Народные художественные про-

мыслы и народная хореография – ещё один пласт взаимодействия, на 

который стоит обратить внимание. Изделия художественных промыс-

лов – роспись и резьба по дереву, керамика, художественный металл и 

камень, лаковая миниатюра не только привлекают искусствоведов, но 

и вдохновляют хореографов. Они способны обогатить танец новыми 

творческими возможностями. Так, дымковская глиняная игрушка по-

служила основой создания танцевального ансамбля в костюмах «дым-

ковской игрушки», а гжельский фарфор – ансамбля танца «Гжель». 

Предметы народных промыслов – «золотую хохлому», «дымковскую 

игрушку», «гжельский фарфор», «жостовские подносы» – теперь 

можно видеть не только в интерьерах комнат. Утрачивая свою «ин-

дивидуализированную обособленность» посредством хореографиче-

ской режиссуры, «участвуя в танце», они воспринимются как знаки 

уникальной фольклорно-ремесленной культуры. Хореографические 

принципы и пластические интерпретации этих ансамблей строятся на 

главных признаках, типичных особенностях, созвучных стилю художе-

ственных промыслов. Декоративно-прикладное искусство в этом слу-

чае заложено в самом источнике, в самой теме, в самих ролях, а затем 

уже в стиле, выбранном хореографом для создания на его основе танца.  

В свою очередь, мотивы народного танца, русских плясок появляют-

ся на шкатулках, ювелирных изделиях, предметах лаковой миниатюры 

«Палеха», «Мстеры», «Федоскино» и «Холуя», воплощаются в об-
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разах керамики «Скопина» и «Гжели», привлекают мастеров дымков-

ской и филимоновской игрушки. 

Характерный для народного творчества принцип контрастных со-

поставлений и прямых аналогий использовался создателями народной 

хореографии в ритмической и интонационной организации танцеваль-

ного материала. Показательно в этом смысле введение в структуру 

танца предметов прикладного искусства – музыкальных инструмен-

тов, деревянных ложек, полотенец, шалей, платков и т. п. Сами яв-

ляясь произведениями декоративно-прикладного искусства, они хоро-

шо вписываются в народные национальные структуры, придают танцу 

узорочье орнаментальных мотивов. Дополняя хореографию, они слов-

но пронизывают её тонким рисунком, усложняя и завершая метриче-

ский строй, усиливая выразительность образов. 

Таким  образом, понятие «декоративность» подразумевает близ-

кое соприкосновение балетного театра с декоративно-прикладным 

искусством, щедрое использование его опыта. Было бы неверным ут-

верждать, что декоративно-прикладное искусство обладает большими 

возможностями, чем графика, живопись, скульптура и архитектура.  

У декоративного искусства они иные. Не выражение жестковатой кон-

турности, откровенно подчинённой линейно-графическому рисунку 

танца, не размытость очертаний посредством живописного пятна, не 

классическое повествование, ориентированное на филигранную отто-

ченность скульптурных форм и не геометричность танца с его установ-

кой на архитектурную конструктивность, а та «новая зрелищность», 

основанная на узорчатой декоративности масс, которые оказываются 

наиболее активным формообразующим фактором в балете. К «деко-

ративным массам» следует отнести всё сценическое пространство: 

компоненты фона, планшета сцены, группы исполнителей. Прихот-

ливо скомпонованные стилизованные декоративные массы в таких 

случаях низводятся до роли орнаментально-пластического акцента. 
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«Декоративный» стиль – это стиль, теряющий определённость, мир 

сломанных осей – ориентиров, загадочного, деформированного про-

странства. 

Русский балетный театр рубежа ХIХ–ХХ веков плодотворно раз-

вивался как театр многокрасочный и декоративный, усвоивший тра-

диции народного искусства. Взгляд художников и хореографов того 

времени на декоративно-прикладное искусство отличался его роман-

тическим восприятием. Эстетика народного творчества была для них 

частью собственного, поэтического мироощущения. Они стремились 

возродить те приёмы непосредственно пластического воздействия де-

коративных форм, которые почти исключались спецификой балетно-

го театра предшествующих десятилетий. В этом отношении огромную 

роль сыграло открытие «Мирискусниками» как бы заново огромного 

пласта русской народной художественной культуры, начиная с общих 

принципов народно-прикладного искусства и кончая творчеством кон-

кретных мастеров, владевших тайнами художественного обобщения. 

Поиски в области художественной формы в ХХ веке, возрастание роли 

философского начала, а отсюда тяготение к условно-декоративным, 

символическим приёмам, притчеобразности, свободному обращению 

с категорией пространства. Отсюда повышенное внимание к нацио-

нальному фольклору, к памятникам прикладного искусства, отсюда их 

значительная, подчас структурообразующая роль в балетных произве-

дениях.

Итак, декоративно-прикладное искусство имеет самые широкие 

связи с балетом, ведь оно учитывает и графику линий, и цветовую 

окрашенность, и скульптурность, и архитектонику форм. Эта ком-

плексность позволяет говорить о соотношении разных пространствоо-

бразующих начал, являющихся в данном случае основным композици-

онным средством, использование которого приводит к органическому 

единству целого. Композиционное единство строится на противопо-
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ставлении или на соподчинении элементов. Так, сценографическое 

пространство обретает внутренний ритм и динамику развития. Границы 

взаимодействия искусств раздвигаются, возникает ощущение их орга-

нической связи с танцем. И в этой взаимосвязи образного воздействия 

искусств заключается основной принцип художественной целостности 

хореографического произведения.
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УДК 711.168:069.44(571.16)

Исчезающее своеобразие  
(на примере исторического поселения 
Томска)

Л. С. Романова

Статья посвящена актуальной проблеме российских го-
родов – утрате архитектурно-художественного своеобразия 
исторических центров. На примере старинного сибирского 
города Томска, получившего в 2010 году официальный ста-
тус исторического поселения, автор размышляет о причи-
нах и последствиях этого явления, набирающего темпы и 
масштабы.

Ключевые слова: исторический город; своеобразие; со-
хранение; пространство; ландшафт; дисгармоничная за-
стройка; профессионализм; экономика; туризм; будущее. 

«…Неумелое, внешне дилетантское, де-
шево-сентиментальное, поверхностное об-
ращение со своим родным, недостаточно 
вдумчивое отношение ко всему подлинному 
и великому, серьезному, в мировом масштабе 
значительному, чем богато наше прошлое».

Сергей Щербатов

Томск – крупный город Западной Сибири, основанный в 1604 году, 

получил статус исторического города благодаря богатой истории и со-

хранившемуся историко-культурному наследию в 1990 году. Деревян-

ная архитектура середины XIX – начала XX столетий представляет 

одну из важных составляющих наследия и играет определяющую роль 

в формировании архитектурно-художественного облика старинно-
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го города. 29 июля 2010 года был утвержден перечень исторических 

поселений (приказом Министерства культуры РФ № 418 и приказом 

Министерства регионального развития РФ № 339), в который был 

включен г. Томск наряду с Санкт-Петербургом, Ярославлем, Астра-

ханью, Иркутском и другими городами, сохранившими свою самобыт-

ность. Первоначальный список исторических поселений значительно 

пополнился и к настоящему моменту насчитывает 41 город. Включе-

ние в выше упомянутый список налагает особую ответственность за 

сохранность сформировавшегося веками индивидуального облика этих 

поселений на властные структуры, градостроителей, архитекторов 

всех специализаций и также жителей этих поселений. 

Для Томска – города науки и образования, где каждый пятый 

житель является студентом, а значит – формирующейся личностью, 

значение сохранившейся историко-архитектурной среды трудно пере-

оценить.

«Определяющее значение в формировании и развитии индивиду-

ального архитектурно-художественного облика Томска сыграли при-

родно-географические, социально-экономические и административно-

политические факторы. Основным строительным материалом вплоть 

до 1920-х гг. было дерево. Реализация в начале 60-х годов XIX века 

«образцовых» проектов, переработанных с учетом местных традиций, 

для застройки, формирующей площади, а также для массовой город-

ской застройки, способствовало повышению строительной культуры 

и архитектурно-художественных качеств застройки. Особенностью 

томской архитектуры второй половины XIX – начала XX столетия ста-

новится сочетание деревянных и каменных строений. Высокое архи-

тектурно-художественное качество сооружений, отражающих стили-

стические направления в архитектуре этого периода, обусловлено ра-

ботой в Томске высококвалифицированных архитекторов из столицы и 

выпускников столичных вузов [3, с. 75, 76].
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Дореволюционный Томск, зафиксированный в гравюрах, акварелях 

и зарисовках многих отечественных и зарубежных художников, считал-

ся одним из красивейших городов России и Сибири. «Его своеобразие 

определялось живописностью расположения на холмах по берегам 

Ушайки и Томи, красотой панорам с многочисленными вертикалями 

храмов, расположенных по традиции на наиболее возвышенных и ви-

димых издали местах, необычным для Сибири и для европейской части 

России сочетанием: столичностью облика институтских комплексов, 

специфическим колоритом большого русского торгового города с круп-

ным массивом каменной складской застройки, оживленной централь-

ными улицами с большими каменными домами и обширными массивами 

деревянной застройки, относительно мало затронутой веяниями стиле-

вой архитектуры, отмеченной специфическими чертами, характерными 

для деревянной народной архитектуры Сибири» [1, с. 133, 134]. 

В Томске сформировалась особенная пространственная компо-

зиция, характерная для многих российских городов XIX – начала 

XX столетий, обусловленная преобладанием деревянной архитектуры. 

После утверждения в 1830 году регулярного плана Томска (архитек-

тор В. И. Гесте) деревянная застройка регламентировалась. Одним из 

главных требований были противопожарные разрывы – «прозоры», 

которые в сочетании с живописным природным ландшафтом Томска 

создавали комфортную для человека пространственную среду. Много-

плановость картин, открывающихся взору, способствовала созданию 

яркого, запоминающегося образа отдельных фрагментов и города  

в целом. Деревянная одно- и двухэтажная застройка гармонично впи-

сывалась в ярко выраженный природный ландшафт и была хорошим 

фоном для более крупных общественных зданий и доминирующих в го-

родском пространстве храмов. 

«Архитектурный облик городских центров Сибири отразил общие 

черты, присущие русской архитектуре этого периода, а пространствен-
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ный масштаб – определенную специфику, присущую пешеходному 

городу», – это высказывание Б. И. Оглы в полной мере относится к 

Томску [2, с. 68]. 

Окончательное формирование исторического центра Томска, его 

планировочной и пространственной организации приходится на 1920-

е годы. Это обусловлено утратой Томском статуса губернского города 

(в 1924 году центром губернии становится быстрорастущий Новони-

колаевск, ставший с 1925 года Новосибирском) и отсутствием необ-

ходимой строительно-экономической базы. В конце 1970-х годов по-

явилась серьезная угроза для исторически сложившегося своеобразия 

городской среды Томска, так как в связи с интенсивным освоением 

нефтегазоносных месторождений Западной Сибири сформировались 

благоприятные социально-экономические и градостроительные пред-

посылки для развития Томска. 

Реализация генерального плана Томска 1968 года, начавшаяся  

с площади Ленина (бывшая Базарная, Старо-соборная), выразилась 

в сносе Гостиного двора (первая половина XIX века, классицизм)  

и появлении зданий Драматического театра и областной администра-

ции. Крупномасштабные новые здания из стекла и бетона в значи-

тельной степени изменили облик центральной площади старинного  

города. 

В 1979 году состоялась Всесоюзная научно-практическая конфе-

ренция «Современная застройка и памятники архитектуры Томска», на 

которой было принято решение откорректировать генеральный план 

1968 года на основании «Проекта зон охраны памятников истории и 

культуры Томска», разрабатываемого московским институтом «Спец-

проектреставрация». Так был спасен архитектурно-художественный 

облик исторического центра Томска, формировавшийся в течение не-

скольких веков. Вплоть до начала 1990-х годов «Проект зон охраны 

памятников истории и культуры Томска» (утвержден в 1982 году) и от-



229

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ. АРХИТЕКТУРА

корректированный генеральный план (утвержден в 1987 году) сдержи-

вали внедрение в исторический центр чужеродной застройки. 

Ситуация изменилась после 1991 года. Появившиеся финансовые 

возможности наряду с правовым беспределом и изменившимися в на-

шем обществе ценностями сыграли определяющую роль в разруше-

нии целостности сложившейся исторической среды центральной части 

Томска. Сначала одиночные, а затем группы новых красно-кирпичных 

жилых и общественных зданий стали возникать в кварталах историче-

ского центра на месте снесенных, а порой – сожженных деревянных 

домов, формировавших городскую ткань города. И хотя исторический 

центр составлял лишь 5 % от всей площади Томска (по проекту Зон 

охраны, имевшему законодательную силу), чиновники от архитек-

туры доказывали (увы, на практике), что город должен развиваться.  

И Томск «развивался» вопреки здравому смыслу, существующему за-

конодательству, международному опыту не от ядра, а внутрь ядра. При 

этом менялась пространственная композиция города, в первую оче-

редь определяющая его своеобразие. Появлялись новые акценты и до-

минанты, разрушавшие историческую иерархию застройки. Наруша-

лась целостная средовая градостроительная система, представленная 

деревянной архитектурой второй половины XIX – начала XX столетий, 

ставшая к этому времени редким явлением в России. Следует напом-

нить, что деревянная архитектура российских городов этого периода 

признана специалистами «уникальным явлением мировой культуры».

К сожалению, Томск – единственный крупный город в России, со-

хранивший к описываемому периоду целостные массивы деревянной 

застройки, в которой планировочным и пространственным модулем 

была усадьба, состоявшая, как правило, из двух, трех домов и служб 

(каретников, амбаров и др.). И хотя многие службы были утрачены,  

а ворота с заборами и калитками, ограждавшие территории усадеб, 

редко где сохранились, пространственная организация города сохра-
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нила особую атмосферу гармонии и сомасштабности человеку, свой-

ственную российским городам второй половины XIX – начала XX сто-

летий. 

Все больше новых зданий возводилось в историческом центре 

Томска на территориях Центрального историко-культурного заповед-

ного района и групповых зон охраны, где новое строительство, кроме 

компенсационного, законодательно запрещено. С одной стороны, вос-

создавались утраченные доминанты: завершения и колокольня церкви 

Казанской Божьей Матери (Алексеевский мужской монастырь), Бо-

гоявленского храма (площадь Ленина), храма Александра Невского 

(бывший тюремный комплекс), деревянная пожарная каланча на зда-

нии бывшей полицейской управы (южный мыс Воскресенской горы) и 

др. А с другой – возводились новые здания, перекрывающие визуаль-

ные связи между воссозданными и сохранившимися доминантами. Так, 

например, здание торгового центра «Статус» (архитектор В. Михай-

лик) перекрыло визуальную связь между церковью Казанской Божьей 

Матери Алексеевского мужского монастыря на Юрточной горе и Бо-

гоявленским храмом на площади Ленина. 

Подобных примеров достаточно много. Еще одной грубейшей 

ошибкой, нарушающей пространственную композицию исторического 

центра, является строительство на красной линии исторически сло-

жившихся улиц многоэтажных и средней этажности зданий – от че-

тырех до десяти и выше этажей (рис. 1–5). В российских городах, по-

строенных нашими предками, прямо пропорциональная зависимость 

между шириной улиц и высотой зданий соблюдалась неукоснительно.

Иллюстративный материал к статье представлен материалами 

предпроектных исследований студентов кафедры реставрации и ре-

конструкции архитектурного наследия (РиРАН) архитектурного фа-

культета Томского государственного архитектурно-строительного уни-

верситета. Рис. 1–3 иллюстрируют фрагмент исторического центра 
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Томска – улицу Советскую, расположенную на территории Централь-

ного историко-культурного заповедного района, где предписан стро-

жайший режим использования, о чем упоминалось выше. На истори-

ко-культурном опорном плане (рис. 3) черным цветом выделены дис-

гармониичные здания, их количество слишком велико для обследуемой 

территории. На развертках (рис.1, 2) можно увидеть, что произошло с 

территорией, расположенной в самом центре Томска, как из гармонич-

но организованного городского пространства возникла архитектурная 

какофония. Студент VI курса Дмитрий Полевщиков на основании про-

веденных им историко-архивных изысканий и натурного обследования 

выполнил эти чертежи, работая над дипломным проектом «Рекон-

струкция ул. Советской на участке от пл. Батенькова до пр. Фрунзе в 

г. Томске» (руководитель – доцент И. Ю. Болтовская).

На рис. 4, 5 представлен другой фрагмент исторического центра 

Томска также расположенный в Центральном историко-культурном 

заповедном районе. Территория, отраженная на историко-культурном 

опорном плане (рис. 5), расположена под Воскресенской горой (са-

мой высокой частью города). Еще 3–4 года назад здесь преобладали 

деревянные здания, характерные для Томска рубежа XIX–XX веков. 

Габариты одно и двухэтажных зданий хорошо подчеркивали ярко вы-

раженный природный ландшафт Томска. С территории одной из уса-

деб квартала среди деревянных домов пока еще просматривается на 

Воскресенской горе красивейший Воскресенский храм, построенный 

в 1807 году в стиле сибирское барокко. Но сегодня ситуация с каж-

дым днем меняется к худшему. Новые, огромные на фоне исторически 

сложившейся среды здания соревнуются с Воскресенской горой, на 

которой возник Томск, пытаясь сравняться с ней по высоте. Что уж 

говорить о крошечных деревянных домишках из прошлого и позапро-

шлого веков!? А между тем, специалисты западной Европы доказали, 

что дерево способно работать в конструкциях 800 лет. Об экологич-
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ности, технологичности, экономичности и других полезных свойствах 

этого строительного материала, в котором нет недостатка в Сибири, 

многим известно. По результатам натурного обследования описыва-

емой территории для выполнения курсовой работы «Проект рекон-

струкции квартала в историческом центре Томска» студентка V курса 

Ольга Воловодова (руководитель – доцент Н. В. Савельева) выпол-

нила развертку по ул. Розы Люксембург на фоне Воскресенской горы. 

Развертка, как и историко-культурный опорный план, хорошо иллю-

стрирует сказанное выше.

Многим практикующим архитекторам не нравится термин «дис-

гармоничная застройка». Представленный иллюстративный матери-

ал, по мнению автора, даже не требует расшифровки этого научного 

термина. Почему же дисгармоничная застройка так стремительно рас-

пространяется в историческом центре Томска – увы, далеко ни един-

ственного города в России с подобной судьбой? Как много их, утра-

тивших свой образ? Каковы последствия этого «без образия»? Можно 

приводить еще много доказательств этому, иллюстрируя на примере 

конкретных участков территории нашего старинного города, любимого 

многими нашими соотечественниками и иностранцами, как печальна 

его участь. Таких материалов на кафедре РиРАН с 1994 года накопи-

лось значительное количество. Низкая степень градостроительного, 

функционального и художественного соответствия современных объ-

ектов статусу территории, типу исторической среды и отсутствие пре-

емственности традиций при их строительстве в историческом центре 

Томска имеет следствием преобладание дисгармоничных сооружений. 

Большинству из них свойственен объёмно-пространственный при-

знак дисгармонии, о котором упоминалось выше. Новые объекты, 

внедряясь в сложившуюся среду, начинают играть доминирующую или 

главенствующую роль, не свойственную ранее расположенной здесь 

застройке. За счет изменившихся масштабных соотношений разруша-
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ется сложившаяся система композиционных связей застройки и при-

родного ландшафта, искажаются панорамы, силуэт улиц и города, ис-

чезают ценные видовые точки интерьерного восприятия города. Кроме 

этого, возникают социальные, экологические, экономические, транс-

портные и другие проблемы. Резко снижается комфортность прожи-

вания и пребывания на территориях исторического центра, претерпев-

ших подобную реконструкцию.

Изменения, происходящие с Томском (как и с другими российскими 

городами), способствуют утрате самобытности исторического центра и 

препятствуют развитию отечественного и въездного туризма, а значит –  

получению значительных экономических ресурсов в бюджет города. 

Обезличенные, утратившие своеобразие города становятся серьезной 

преградой формированию и росту национального самосознания, без 

которого нет будущего ни у народа, ни у государства. Все, что связано 

с сохранением культурного наследия в России, давно следует отнести 

к сфере национальной безопасности. Сохраняя наследие, мы способ-

ствуем лучшему пониманию собственной истории, осознанию нацио-

нальной идентичности, что является неотъемлемым условием эконо-

мического благополучия и успешного развития любого государства.
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Теле-шоу: историческое знание  
за пределами научного жанра 1

Т. П. Хлынина, А. Т. Урушадзе

Статья посвящена относительно новой форме участия 
исторического знания в жизни современного российского 
общества – историческому телешоу. На примере двух теле-
визионных передач в ней анализируются информационные, 
эмоциональные и зрелищные возможности исторической 
науки как основы телевизионного проекта. Рассматривают-
ся основные практики использования исторического факта 
в качестве аргумента в современной полемике относитель-
но настоящего и прошлого России. 

Ключевые слова: историческая наука; телешоу; обще-
ственное сознание; визуализация прошлого; интеллекту-
альный проект; историческая интервенция.

Привычное восприятие истории, сводимое к знанию о прошлом 

человеческого общества, с трудом вмещается в представления со-

временного человека об окружающем его мире. Расколотое сознание 

эпохи демографического перехода, сопровождающегося предельным 

сжатием исторического времени, демонстрирует на редкость едино-

душное неприятие истории как процесса длительного и неоднозначно 

понимаемого [4, с. 15]. Бои за историю, ведущиеся с попеременным 

1 Работа выполнена в рамках проекта «История и политика на Северном Кав-
казе: проблемы и механизмы взаимодействия» Программы Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы модернизации полиэтничного макрорегиона в 
условиях роста напряженности».



239

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

успехом между приверженцами ее традиционной версии и лагерем 

обновленцев, за пределами профессионального сообщества живого 

отклика давно уже не получают. Из властительницы дум поколения 

перестройки она все чаще представляется «отягчающим фоном» со-

временного развития и одним из главных препятствий на пути модер-

низации страны. Диагностируя ситуацию, складывающуюся в области 

«потребления истории», эксперты отмечают, что массовый потреби-

тель не признает ее как таковой, «“не берет” ее ни в каком из вариан-

тов» [3, с. 75]. 

Вместе с тем история не утрачивает полностью своего былого 

интеллектуального и идейного обаяния. Она все чаще оказывает-

ся в эпицентре общественно-политической полемики, где, выступая 

в качестве последнего довода разума, становится источником новых 

«войн памяти» и мифов о некогда утраченном величии и славном про-

шлом народов нашей страны. В ее пространстве находят отдохнове-

ние представители самых разных специальностей, время от времени 

сотрясающих массовое сознание открытиями «новой хронологии»  

и генеалогических древностей. В то же время само профессиональное 

сообщество историков активно включается в освоение ранее не при-

надлежавших ему территорий. Некогда внимательные «слушатели» 

прошлого, обозримость которого ограничивалась горизонтом сохра-

нившегося источника, становятся полноправными игроками на поле 

современности. Сомнительность подобного рода деятельности, неред-

ко предполагающей проведение неоправданных аналогий с прошлым, 

неоднократно становилась предметом заинтересованного обсуждения 

профессионального сообщества. Между тем, обсуждение полезности 

и до некоторой степени оправданности нового амплуа историка ведет-

ся весьма неохотно. Его экспертная деятельность вызывает неодно-

значную реакцию интеллектуально ангажированной общественности, 

а попытки возрождения «охранительной» функции науки о прошлом 
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уже спровоцировали не одну дискуссию о потере ею своего научного 

предназначения. 

Начавшиеся со времен перестройки разговоры о кризисе отече-

ственной исторической науки в настоящее время дополнились про-

странными рассуждениями и о стагнации самого исследовательского 

жанра. Вследствие предопределенной стилем безличности научного 

повествования и его предназначенности для особой аудитории истори-

ческая продукция потеряла рядового читателя. По признанию коллег, 

привычные формы историописания практически полностью себя ис-

черпали. Об этом свидетельствует и сокращающаяся подписка на ста-

рейшие для нашей профессии академические издания. Сегодня, чтобы 

быть читаемым, необходимо драматизировать, обращаясь к опыту по-

строения героических историй, практикам беллетризации и мультиме-

дийным средствам [7, с. 19]. Одной из новых форм распространения 

исторического знания становится историческое телешоу, пытающееся 

посредством современных технологий вдохнуть новую жизнь в факты 

прошлого, придав действу характер зрелищной и увлекательной игры.

Новые формы освоения знания о прошлом связаны, прежде всего, 

с его визуализацией. При этом если статическая визуализация явля-

ется уже в достаточной степени апробированной системой, то дина-

мическая остается для профессионального сообщества все еще слабо 

освоенной территорией, где оно пробует себя по преимуществу в ка-

честве приглашенных экспертов. На примере двух популярных теле-

шоу – «Суд времени» и «Исторический процесс» – проанализируем 

новые возможности, предоставляемые истории телевидением; выявим 

круг проблем, которые она способна разрешить в качестве досуговой 

практики; наметим перспективы ее использования в качестве ресурса 

«дисциплинарного роста» современного исторического знания. Не-

обходимо отметить, что между рассматриваемыми телевизионными 

проектами существует отношение преемственности. «Исторический 
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процесс» выступает в качестве наследника «Суда времени», что по-

зволяет выявить не только устойчивую специфику жанра, но и отчет-

ливо наметившуюся его эволюцию.

Программа «Суд времени» транслировалась на 5-м канале  

с 19 июля по 30 декабря 2010 года. Формой проведения было судеб-

ное заседание, где имелись судья, защитник, обвинитель и свидетели. 

Представляется, что идея судебного процесса, по замыслу авторов, 

должна была добавить телепередаче остросюжетности, до предела за-

острить полемичность беседы, обеспечить занимательность програм-

мы, претендующей на жанр интеллектуального развлечения, привлечь 

как можно более широкую зрительскую аудиторию. Кроме того, соз-

датели телепередачи, очевидно, исходили из того, что отечественный 

зритель уже привык к подобным телевизионным программам, в кото-

рых воссоздается ситуация судебного заседания, а потому сможет лег-

ко включиться в новое шоу.

Качество телешоу во многом зависит не только от способа его ор-

ганизации, но и от ведущих телевизионной передачи. Логично было бы 

предположить, что программу, посвященную историческому прошло-

му, должен вести профессиональный, авторитетный историк. Однако 

данное предположение не имеет отношения к передачам «Суд вре-

мени» и «Исторический процесс». Так, арбитром на «Суде времени» 

выступал известный тележурналист Н. К. Сванидзе. Его безусловным 

преимуществом оказалось наличие профессиональной исторической 

подготовки и опыта работы над сходным по тематике проектом «Исто-

рические хроники». Между тем Н. К. Сванидзе является прежде всего 

профессиональным журналистом, ищущим ответы на вопросы дня се-

годняшнего, взаимосвязь которых с прошлым не столь очевидна.

Едва ли не более важными фигурами на заседаниях «Суда време-

ни» были обвинитель и защитник. Эти две роли неизменно исполняли 

Л. М. Млечин и С. Е. Кургинян. 
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Л. М. Млечин, как и Н. К. Сванидзе, является профессиональным 

журналистом, увлекающимся вопросами истории. С. Е. Кургинян, бу-

дучи кандидатом физико-математических наук, работал в Институте 

океанологии и Московском геологоразведочном институте, выпускни-

ком которого является. Кроме того, С. Е. Кургинян окончил Театраль-

ное училище им. Б. Щукина по специальности «Режиссура драмы». Как  

и ведущий программы «Суд времени», обвинитель и защитник не яв-

лялись профессиональными историками. Отметим, что Л. М. Млечин  

и С. Е. Кургинян не столько оппонировали друг другу по конкрет-

но поставленным вопросам, сколько являлись олицетворениями двух 

непримиримых общественно-политических лагерей нашей стра-

ны. Л. М. Млечин всегда показывал себя демократом и либералом. 

С. Е. Кургинян воплощал собой образ почвенника, государственника. 

Их дискуссии отдаленно напоминали споры западников и славянофилов.

Вероятно, недоумение от того, что в телепередаче, посвященной 

историческому прошлому, не нашлось места профессиональным исто-

рикам, вполне обоснованно. Однако, как на любом другом судебном 

процессе, в передаче «Суд времени» выступали свидетели. В этом ка-

честве к участию в программе были привлечены очевидцы событий, пи-

сатели, журналисты, общественные и политические деятели, а также 

профессиональные историки. У обвинения и защиты были свои свиде-

тели, обычно в числе трех человек, которые давали комментарии, за-

давали вопросы или отвечали на вопросы. Таким образом, в программе 

«Суд времени» нашла воплощение характерная примета нынешнего 

состояния исторического знания: сегодня профессиональный историк 

не является единственным или, по меньшей мере, привилегированным 

истолкователем прошлого. Научное познание оказывается лишь одной 

из возможных стратегий понимания исторической реальности, причем 

стратегией, равноценной по своей значимости иным способам ее по-

стижения. 
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Следует отметить, что при подборе «свидетелей» создатели теле-

шоу исходили из соображений о жанровых особенностях «Суда вре-

мени». Профессиональные историки (за редкими исключениями) – 

люди далеко не самые известные, широкая аудитория телезрителей не 

знакома с их именами. В силу этого обстоятельства ложа свидетелей 

«Суда времени» была наводнена известными всей стране личностями, 

которые, однако, никогда не занимались историей профессионально. 

Так, в роли свидетелей (экспертов) выступали Александр Руцкой, Лео-

нид Кравчук, Станислав Шушкевич, Николай Рыжков, Евгений Ясин, 

Ирина Хакамада, Павел Лунгин, Лев Дуров, Леонид Ивашов, Степан 

Микоян, Михаил Хазин, Алексей Исаев, Ксения Мяло.

Кроме того, в программе принимали участие телезрители, кото-

рые могли голосовать за точку зрения, отстаиваемую защитой или об-

винением. В начале очередного заседания ведущим оглашалась тема 

слушаний, которая, как правило, представляла собой соединение двух 

взаимоисключающих посылок, не сводимых в один силлогизм. При-

ведем примеры: «Егор Гайдар: созидатель или разрушитель?», «Ре-

формы Петра I: прорыв в будущее или путь в тупик?», «Декабристы: 

политические честолюбцы или передовая часть российской элиты?» и 

т. д. Как видно, обвинение и защита должны были отстаивать край-

ние точки зрения на событие или противоположные мнения об извест-

ных в истории персонах. Соответственно, телезрители должны были 

радикально определять свою позицию по вынесенным на обсуждение 

вопросам. Такая непримиримость мнений обеспечивала необходимый 

«градус» обсуждения, однако почти полностью элиминировала поиск 

исторической истины, ради которой, собственно, и затевалось теле-

шоу.

Дискуссия на «Суде времени» не имела ничего общего даже с об-

суждением поставленных тем в научно-популярном ключе. Заседания 

превращались в жаркий идеологический или общественно-политиче-
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ский спор либералов и государственников. Справедливости ради от-

метим, что едва ли эти дискуссии и сопровождавшие их эмоции были 

целиком и полностью наигранными. Писатель Владимир Войнович, 

принимавший участие в одном из заседаний, так описывал один из наи-

более «драматичных» эпизодов судебных прений: «Кургинян счел, что 

ему опять затыкают рот, и выбежал из помещения, хлопнув дверью. 

Сванидзе и Млечин побежали за ним. Я предположил, что передача  

не состоится, и бумажным платком стал стирать грим, но мне объяс-

нили, что Кургинян регулярно хлопает дверью, но каждый раз возвра-

щается, потому что закрывать себе дорогу к такой трибуне никак не 

хочет. Что тут же подтвердилось. Все трое вернулись в зал, и Кургинян 

спокойно продолжил предъявлять публике доказательства...» [2]. 

Доказательства, которые приводились обвинением и защитой на 

«Суде времени», представляли собой домашние заготовки, которые 

должны были упрочить позиции сторон и заставить оппонентов вый-

ти из равновесия, начать путаться в «показаниях». Аргументами часто 

оказывались цитаты из речи политиков, из произведений исторических 

деятелей. Заметно реже Л. М. Млечин и С. Е. Кургинян прибегали 

к материалам статистики, официальным документам и цитированию 

трудов историков. Беря слово, представители защиты и обвинения 

декларировали: «Доказательство № 1, доказательство № 2, доказа-

тельство № 3», оглашая разрозненные цитаты или цифры. Интересно 

отметить, что аргументами выступали, например, цитаты из произ-

ведений некоего писателя Исраэля Шамира о гласности в СССР или 

сведения Л. Кагановича о катынской трагедии [6]. 

Таким образом, программой «Суд времени» были отчасти деза-

вуированы авторитет историков-специалистов и сама научная прак-

тика доказательства исторического факта. При просмотре передачи у 

зрителя создавалось впечатление, что «доказать» тот или иной взгляд 

на определенное событие отечественной истории достаточно просто, 
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нужно лишь найти несколько уместных цитат и артистически их про-

декламировать. При этом подобные «аргументы» противной стороны 

можно проигнорировать или назвать лживыми. Именно к таким при-

емам постоянно прибегали представители защиты и обвинения.

Остановимся на тематике вопросов, обсуждавшихся на «заседани-

ях». В подавляющем большинстве случаев темами для исторических 

слушаний становились события советской истории. Участники теле-

программы не столько пытались разобраться в их природе и послед-

ствиях, сколько стремились доказать один из двух тезисов, содержа-

ние которых сводилось к следующему: 1) советская история – это ряд 

трагических событий, которые не могут служить поводом для гордости 

(позиция Л. М. Млечина); 2) советская история – это не только по-

вод для гордости, но и фактор, определяющий наше будущее (позиция 

С. Е. Кургиняна).

Представляется вполне естественным, что при таком распределе-

нии ролей победа почти всегда была обеспечена С. Е. Кургиняну. Зри-

теля очень трудно убедить, что ему необходимо испытывать чувство 

стыда или каяться за грехи, которые он лично не совершал. Гораздо 

проще убедить его в героическом характере отечественного прошло-

го, о котором нельзя забывать и которое нельзя «предавать». Думает-

ся, что именно в этом заключается «секрет» ошеломительных побед 

С. Е. Кургиняна и разгромных поражений Л. М. Млечина.

Добавим, что С. Е. Кургинян в таком формате передачи (где гораз-

до больше эмоций, чем аргументов, и пафоса, чем дискуссии) выгля-

дел более убедительным. Помимо всего прочего, давало о себе знать и 

театральное образование, которое позволяло ему сохранять хорошую 

форму в «жарких спорах». С. Е. Кургинян с успехом применял всю па-

литру актерских приемов. Он умело понижал или повышал тон, ме-

нял интонацию, артистически жестикулировал, с вдохновением, часто 

наизусть, декламировал стихотворения, отрывки из поэм. Приведем 
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интересное наблюдение эксперта: «Млечин выступает в образе клас-

сического интеллектуала, глубоко чуждого большинству населения. 

Кургинян в образе площадного трибуна с соответствующим исполь-

зованием приемов кричит, перебивает, кому-то грозит дать в морду, 

что очень близко большинству людей» [5]. В этих условиях на выручку 

Л. М. Млечину нередко приходил Н. К. Сванидзе, но и он оказывался 

бессильным против мастерской риторикой оппонента. 

Программа «Суд времени» вызвала различные, зачастую не ме-

нее эмоциональные, чем обсуждения в рамках передачи, отклики  

в российском обществе. Либералы обвиняли С. Е. Кургиняна в игре 

«не по правилам», государственники критиковали Н. К. Сванидзе  

и Л. М. Млечина за уничижение советского наследия. Обозреватель 

либерального Интернет-портала «Грани.ру» заметил: «Он (С. Е. Кур-

гинян – авторы) догадался, что патриотизмом можно как мочалкой 

замывать кровушку любого бесчеловечья. Собственно, он этим и за-

нимается в проекте “Суд времени” вот уже на протяжении нескольких 

месяцев. Он уже замыл кровушку за преступлениями Ивана Грозного, 

Сталина, бен Ладена, Хусейна. Он обосновал неизбежность страшных 

людских потерь в финской войне и в начале Великой Отечественной. 

И кажется, что нет в истории человечества такого злодея и таких зло-

деяний, которых бы не сумел он защитить и оправдать» [1]. Историк 

В. К. Криворученко, в большей степени критически настроенный  

к позициям Н. К. Сванидзе и Л. М. Млечина, в свою очередь отмечал: 

«Как же надо ненавидеть советскую власть, как же надо насмехаться 

над жизнью жителей великой страны, не скрывая при этом наслажде-

ния? Так, что же дает борьба самоудовлетворенных интеллектуалов в 

шоу по истории на “Суде времени”? И кому? Понятно только то, что 

постоянно действующие ведущие получают крупные гонорары» [5].

Возможно, в концепции «Суда времени» первоначально и име-

лась научно-популярная составляющая, однако на практике она не 
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была реализована. Участники программы не обсуждали поставленные 

исторические вопросы, а пытались отстоять свою точку зрения отно-

сительно различных эпизодов отечественной и всемирной истории. В 

большей степени удалась демонстрация возможностей и перспектив 

использования истории в идеологических и политических противосто-

яниях. Участники программы подтвердили справедливость известной 

максимы, казалось бы, уже устаревшей: «история – это политика, 

опрокинутая в прошлое». 

В начале 2011 года руководство 5-го канала объявило о закрытии 

ток-шоу. Однако уже в августе 2011 года программа с новым названи-

ем – «Исторический процесс» – была возобновлена на телеканале 

«Россия-1». Основным отличием передачи-преемника является новая 

тематическая конфигурация. Если в «Суде времени» обсуждались от-

дельно взятые события, исторические личности или явления, то тема-

ми в «Историческом процессе» становятся исторические параллели. 

Например: «Правовая защищенность: от сталинских чрезвычайных 

троек до дела Магнитского»; «Чрезвычайное положение: от Корнило-

ва до ГКЧП»; «Политическое цунами: от падения Берлинской стены 

до падения режима Каддафи». Кроме того, Н. К. Сванидзе оставил су-

дейское кресло и стал прямым оппонентом С. Е. Кургиняна, в то время 

как Л. М. Млечин покинул проект. Однако такая рокировка с выбыва-

нием одной из фигур ничего не изменила в голосовании телезрителей. 

С. Е. Кургинян с идеалами державности, сильной руки, по-своему по-

нятого патриотизма и не менее оригинальной духовности по-прежнему 

одерживает уверенные победы.

Телепередачи «Суд времени» и «Исторический процесс» не ста-

ли, как хотелось бы представителям профессионального сообщества, 

источниками ликвидации исторической неграмотности и формой науч-

но-популярного освоения прошлого нашей страны. Демонстрируемые 

ими практики использования знаний о прошлом едва ли приблизили 
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массового потребителя к пониманию сложности и многогранности 

исторического процесса, в недрах которого рождается не менее проти-

воречивая и многоликая истина. К сожалению, зрительская аудитория 

так и не стала полноправным сотворцом процесса познания прошлого, 

по большей своей части оставаясь заложницей риторических хитро-

сплетений защиты и обвинения, несмотря на то, что опыт сопричаст-

ности к процессу не мог остаться для нее незамеченным. 

Вместе с тем, несмотря на ряд издержек, неизбежно сопутствую-

щих телевизионному шоу, история получила возможность попробовать 

себя в качестве досуговой практики. Именно в этой относительно но-

вой для себя ипостаси она оказалась довольно успешным интеллекту-

ально-развлекательным проектом. В его пространстве реализовалось, 

пожалуй, основное предназначение знания о прошлом – формирова-

ние представлений о настоящем как об исторической реальности. Зву-

чавшие в эфире обсуждения не всегда корректно проведенных исто-

рических параллелей с рассыпающейся системой доказательств, тем 

не менее, демонстрировали крепкую родовую взаимосвязь между днем 

сегодняшним и днем минувшем. В свою очередь, профессиональному 

историописанию решить данную задачу так и не удалось. А между тем, 

по свидетельству различных социологических замеров и признанию 

самих историков, наука о прошлом интересна обществу только как 

преддверие и объяснение современности. Может быть, настало вре-

мя выйти за пределы традиционного жанра и посмотреть на историю 

как на широкую интеллектуальную практику, позволяющую человеку 

удовлетворять не только социальные, но и эмоционально-эстетические 

потребности? Ведь благодаря осмыслению истории через заниматель-

ное повествование у нашего современника появляется возможность 

прожить жизнь, полную приключений и неожиданностей, причем, в 

отличие от литературы, в полном соответствии с реально имевшими 

место фактами.
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Television Show: Historical Knowledge  
outside Scientific Genre

T. Khlynina, A. Urushadze

The article is devoted to a relatively new form of the 
historical knowledge participation in the Russian society’s life 
– the historical TV show. The informational, emotional and 
entertaining capabilities of history as a television project’s basis 
are analyzed by the example of two television programs. The 
authors review the main practices when the historical fact is 
used as argument in contemporary debates about the present 
and past of Russia.
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Третья международная  
научная конференция  
«Актуальные проблемы  
азербайджановедения»

А. Г. Нестеров
 

Сообщается об итогах работы III Международной на-
учной конференции «Актуальные проблемы азербайд-
жановедения», посвященной 89-летию со дня рождения 
азербайджанского национального лидера Гейдара Алиева. 
Конференция состоялась 2–5 мая 2012 года в столице Азер-
байджана городе Баку, в Бакинском Славянском универ-
ситете. Охарактеризован состав участников конференции, 
перечислены основные научные направления, в соответ-
ствии с которыми отбирались материалы и приглашались 
участники. Предлагаются краткие аннотации к некоторым 
докладам, вызвавшим интерес у участников конференции.

Ключевые слова: Третья международная научная кон-
ференция; азербайджановедение; регионоведение; между-
народные отношения; литературоведение; языкознание; 
история стран Южного Кавказа.

2–5 мая 2012 года в Бакинском Славянском университете (г. Баку, 

Азербайджан) состоялась крупная международная конференция «Ак-

туальные проблемы регионоведения», посвященная 89-летию со 

дня рождения национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.  

В конференции приняли участие представители Азербайджана, Рос-

сии, Грузии, Турции, Египта, Ирана, Чехии, Казахстана, Греции, Герма-

нии, Литвы, Белоруссии и Украины. Наиболее представительной была 
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делегация Грузии, насчитывавшая 16 человек. В составе российской 

делегации были представители вузов Москвы, Дагестана, Самары, 

Екатеринбурга и др.

Азербайджановедение – комплексная научная дисциплина, входя-

щая в общее понятие «регионоведение» и посвященная исследованию 

Азербайджана во всех его аспектах – изучению азербайджанской исто-

рии, политики, культуры, языка и литературы, экономики и фольклора 

и т. д. Бакинский Славянский университет стал одним из центров азер-

байджановедения, и не случайно организация таких конференций –  

результат работы коллектива университета во главе с его ректором 

К. Абдуллаевым.

В 2010 и 2011 годах Бакинский Славянский университет прово-

дил конференции по азербайджановедению совместно с другими азер-

байджанскими университетами – Нахичеванским (2010) и Гянджин-

ским (2011). В 2012 году конференция проходила в Баку и в поселке 

Новханы на северном берегу Апшеронского полуострова, недалеко от 

города Сумгаит, в отеле «AF Hotel Aquapark», где в трех конференц-

залах проходили заседания нескольких секций конференции.

По традиции конференция открылась в Бакинском Славянском 

университете. На открытии прозвучали приветствия зарубежных го-

стей – представителей университетов России, Турции, Казахстана, 

Грузии, Белоруссии, Литвы – и дипломатических представителей – 

послов Греции и Украины в Азербайджане И. Метаксаса и А. Мищен-

ко. Рабочими языками конференции были азербайджанский, русский 

и английский.

В первый день заседания конференции проходили по шести сек-

циям. Первая секция – «Гейдар Алиев и идеология азербайджаниз-

ма» – была в основном посвящена роли Гейдара Алиева в формиро-

вании современного Азербайджанского государства и его идеологии. 

На заседании этой секции было представлено 26 докладов из Азер-
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байджана, Белоруссии, России и Ирана. Вторая секция была посвя-

щена актуальным проблемам языкознания, на ней было заслушано и 

обсуждено 13 докладов из Азербайджана, Грузии, России и Турции. 

На секции, посвященной проблемам азербайджанской литературы, 

было заслушано 10 докладов, подготовленных участниками конфе-

ренции из Азербайджана, Грузии, Турции и России. 15 докладов было 

представлено на секции, посвященной проблемам азербайджанского 

фольклора; в работе этой секции принимали участие представители 

Чехии, Азербайджана, Турции, России, Грузии. Отдельная секция 

была посвящена вопросам современных международных отношений 

и внешней политики Азербайджана; на ней было заслушано 25 до-

кладов из Азербайджана, Казахстана, Турции. 6-я секция конферен-

ции была посвящена истории, экономике и праву; здесь было пред-

ставлено 26 докладов, подготовленных участниками из Азербайджа-

на, России, Казахстана, Украины.

Во второй половине дня в рамках работы конференции состоялась 

также презентация книги Льва Аннинского «Ядро ореха», переведен-

ной на азербайджанский язык в переводческом центре Бакинского 

Славянского университета.

Второй день конференции проходил в поселке Новханы, где со-

стоялись заседания трех секций конференции – по языкознанию, ли-

тературоведению, философским и общественным наукам. В этот день 

участникам конференции было представлено 114 докладов и сообще-

ний. В ходе работы конференции в этот день были рассмотрены раз-

нообразные аспекты азербайджановедения – от типологических осо-

бенностей слогоделения в русском, английском и азербайджанском 

языках (доклад А. Исаевой, Баку, Азербайджан) до проблем истории 

азербайджанской музыки и театра. 

На третий день для иностранных участников конференции была 

организована экскурсия в город Шемаху – один из исторических 
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центров Азербайджана; в это время в Бакинском Славянском уни-

верситете проходили завершающие заседания языковедческой и ли-

тературоведческой секций с участием в основном представителей 

Азербайджана.

Закрытие конференции состоялось 5 мая 2012 года в здании Пре-

зидиума Национальной Академии наук Азербайджана. Были подве-

дены итоги работы конференции, участники получили огромный том 

формата А4 объемом около 700 страниц, где были опубликованы те-

зисы докладов конференции. 

Бакинский Славянский университет уже объявил о подготовке 

следующей, IV конференции «Актуальные проблемы азербайджано-

ведения» в 2013 году, причем проведение следующей конференции 

предполагается в еще более грандиозном масштабе, чем в 2012 году.

На конференции были представлены различные аспекты азер-

байджановедения. Однако, учитывая специфику Бакинского Славян-

ского университета – вуза прежде всего лингвистического, – менее 

других на конференции были затронуты вопросы истории и эконо-

мики Азербайджана: из 229 докладов конференции этой проблема-

тике было посвящено всего 26. Можно предполагать, учитывая рас-

ширяющийся интерес к изучению Азербайджана и ту роль, которую 

Азербайджан играет в современных международных отношениях и 

во внешней политике России, что в конференции 2013 года примет 

участие большее количество исследователей из России, а также су-

щественно расширится спектр вынесенных на обсуждение проблем 

азербайджановедения.

© Нестеров А. Г., 2012
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3rd International Scientific Conference  
“Actual Problems of Azerbaijan Studies”

A. Nesterov
 

The article reports the results of the 3rd International 
Scientific Conference “Burning Problems of Azerbaijan Studies” 
marking the 89th anniversary of Azerbaijani national leader 
Heydar Aliyev’s birth. The conference was held in Baku Slavic 
University (Baku, the capital of Azerbaijan) on May 2-5, 2012. 
The author describes the conference participants, enumerates 
the main scientific fields according to which the proceedings 
were selected and the participants were invited. Short 
summaries are provided for some reports that aroused interest 
of the conference participants.
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countries.
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УДК 94(4):061.3

Четвертая международная  
научная конференция  
«Европа в меняющемся мире»

А. Г. Нестеров
 

Сообщается об итогах работы IV Международной науч-
ной конференции «Европа в меняющемся мире», которая 
состоялась 21 апреля 2012 года в городе Екатеринбурге, 
в Уральском федеральном университете им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина. Охарактеризован состав 
участников конференции, перечислены основные научные 
направления, в соответствии с которыми отбирались мате-
риалы. Предлагаются краткие аннотации к некоторым до-
кладам, вызвавшим интерес у участников конференции.

Ключевые слова: Четвертая международная научная 
конференция; европейская интеграция; история Европы; 
экономика Европы; миграционные процессы в Европе; Ев-
ропа в современном мире.

21 апреля 2012 года в Уральском федеральном университете  

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) прошла между-

народная конференция «Европа в меняющемся мире», организован-

ная кафедрой европейских исследований Института социальных и 

политических наук (ИСПН УрФУ) и Информационным центром Ев-

ропейского Союза (European Information Center, EU-i). В работе кон-

ференции приняли участие 62 исследователя из России, Дании, Азер-

байджана, Таджикистана, Киргизии. Среди российских участников 

были представители различных университетов Екатеринбурга, а также 
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Барнаула, Тюмени, Перми. Конференция стала продолжением пред-

шествующих одноименных конференций, проводившихся кафедрой 

европейских исследований Уральского государственного университе-

та им. А. М. Горького (вошедшего 12 мая 2011 года в состав УрФУ)  

в 2009–2011 гг. Рабочими языками конференции были русский и ан-

глийский.

На пленарном заседании конференции с вводным докладом вы-

ступил глава отдела прессы и информации Представительства Евро-

пейского Союза в Российской Федерации Сёрен Либориус. Его доклад 

был посвящен современному состоянию Европейского Союза в усло-

виях развития кризисных явлений в европейской экономике. Харак-

теризуя современное развитие европейских интеграционных струк-

тур, С. Либориус показал, что, несмотря на существующие тенденции  

к формированию европессимистических настроений в отдельных стра-

нах ЕС, Европейский Союз сохраняет значительный потенциал эконо-

мического и социального развития, хотя множество нарастающих про-

блем необходимо будет решать в ближайшее время. Другим аспектом 

доклада С. Либориуса был европейский взгляд на современное разви-

тие России и на перспективы развития ее сотрудничества со странами 

Европы и с ЕС в целом.

С выступлением С. Либориуса во многом перекликался доклад 

заведующего кафедрой теории и истории международных отношений 

ИСПН УрФУ д.и.н. В. И. Михайленко «Европейский Союз как гло-

бальный актор в современных кризисных ситуациях». В данном до-

кладе прослеживалась точка зрения, что на развитие европейского 

интеграционного процесса решающее влияние имеют глобальные 

процессы, связанные с экономическим кризисом и международными 

миграциями. 

В докладе заведующего кафедрой европейских исследований 

ИСПН УрФУ д.и.н. А. Г. Нестерова «Микрогосударства Европы  
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в контексте европейской интеграции» рассматривались особенности 

функционирования европейских микрогосударств, не являющихся 

формально членами ЕС, но тесно и в полном объеме интегрирован-

ными с Европейским Союзом. В докладе были показаны особенности 

внутренней и внешней политики Андорры, Сан-Марино, Лихтенштей-

на, Суверенного Мальтийского Ордена и ряда других микрогосударств, 

существующих в настоящее время в Европе, и их место в современной 

системе европейской интеграции.

Доцент кафедры европейских исследований ИСПН УрФУ к.и.н. 

М. О. Гузикова в своем докладе «Концепт “суверенитет” на примере 

судебных слушаний по вопросу о независимости Республики Косово» 

показала особенности трансформации концепции государственного 

суверенитета в начале XXI века. Заведующий кафедрой новой и но-

вейшей истории Института гуманитарных наук и искусств УрФУ д.и.н. 

Н. Н. Баранов в докладе «Австро-Венгерская реакция на концепцию 

Срединной Европы» показал реакцию Австро-Венгрии на германскую 

идею интегрирования Центральной Европы вокруг Германии. Доцент 

кафедры европейских исследований ИСПН УрФУ к.и.н. С. И. Быкова 

отразила в своем выступлении мнения европейских исследований по 

отношению к политике памяти в современной России. Доцент кафе-

дры истории древнего мира и средних веков Института гуманитарных 

наук и искусств к.и.н. О. И. Нуждин раскрыл в своем докладе основ-

ные тенденции политического развития Англии в начале XV века.

После завершения пленарного заседания работа конференции 

продолжилась по секциям, на которых основную роль играли высту-

пления молодых исследователей – аспирантов, магистрантов, студен-

тов. В работе конференции было предусмотрено четыре секции. 

Работа 1-й секции, «Европа ХХ – начала XXI века: политика  

и общество», во многом была посвящена проблемам современных 

миграционных процессов и их влиянию на развитие современных ев-
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ропейских стран. Нашли свое место в докладах на данной секции и во-

просы, связанные с проблемами развития стран современной Европы 

в контексте европейских интеграционных процессов. 

2-я секция была посвящена Европе в системе международных 

отношений ХХ – начала XXI века. В докладах, заслушанных на этой 

секции, в основном рассматривалась деятельность различных между-

народных организаций, связанных со странами Европы: Европейского 

Союза, НАТО, ООН, Международной организации труда, Междуна-

родной организации франкофонов и др. 

В докладах, заслушанных и обсужденных в ходе работы 3-й сек-

ции конференции, рассматривались различные аспекты экономиче-

ского развития Европы. При этом особое внимание было уделено 

экономическому развитию отдельных регионов Германии, Франции  

и Италии.

4-я секция конференции, «Европейская цивилизация и европей-

ское общество: история и современность», во многом была посвяще-

на проблемам истории Европы и европейской цивилизации со времен 

Средневековья до второй половины ХХ века.

В целом работа конференции была расценена как успешная.  

По итогам работы конференции предполагается издание сборника ма-

териалов, куда будут включены тезисы наиболее интересных докладов 

конференции.

Проведение V конференции «Европа в меняющемся мире» пла-

нируется на весну 2013 года. К участию в данной конференции при-

глашаются исследователи, чьи интересы касаются Европы во всем ее 

многоаспектном развитии. 

© Нестеров А. Г., 2012
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Гендерные особенности  
межличностных отношений  
в спортивных командах

К. В. Монахова

Статья посвящена рассмотрению обобщенных результа-
тов исследования проблемы гендерных особенностей меж-
личностных отношений в спортивных командах. Эмпириче-
ской базой исследования выступили 11 спортивных команд 
(6 мужских и 5 женских), всего 173 человека. Основной 
методикой исследования является модульный социотест 
Анцупова. Значимость и статистическая достоверность раз-
личий в межличностных отношениях и профессиональных 
качествах спортсменов определялись на основании расчета 
t-критерия Стьюдента.

Ключевые слова: межличностные отношения; кон-
фликтность; спортивные команды; гендерные особенности; 
профессиональные качества спортсменов, модульный соци-
отест.

Основной методикой изучения межличностных отношений в спор-

тивных командах выступил «Модульный социотест Анцупова» [1].  

Он имеет модульную структуру и тем самым позволяет оценивать в 

рамках одной методики и межличностные отношения, и некоторые 

другие характеристики спортивной команды, интересующие психо-

лога. В данном исследовании это были профессиональные качества 

спортсменов.

Вариант опросного листа для спортсменов был сформирован из       

2-х основных и 4-х дополнительных модулей. Спортсменам предла-
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галось оценить их отношение к каждому игроку команды и оценить 

то, как к ним, на их взгляд, относится каждый игрок команды. Также 

им предлагалось оценить способность работать в команде, индивиду-

альное мастерство, объем индивидуального вклада в общую победу и 

сравнить важность интересов команды и личных интересов каждого 

члена команды. 

Два базовых модуля – «Мое отношение к…» и «Отношение ко 

мне» – дают возможность оценить реальное отношение членов ко-

манды к конкретному игроку и воспринимаемое членами команды от-

ношение конкретного игрока к ним. Усредненная оценка по базовым 

модулям отражает межличностные отношения спортсмена. Усреднен-

ная оценка по всем модулям отражает статус спортсмена. На основе 

первичных оценок по базовым модулям рассчитывались индексы кон-

фликтности межличностных отношений [1, с. 203–204].

Оценки выставлялись на специальном бланке, разработанном 

таким образом, чтобы исключить всякое подозрение опрашиваемых 

относительно возможности их идентификации по почерку. Процедура 

опроса занимала около 40–50 минут в зависимости от численности 

команды. При ответе на каждый вопрос отношение к другому члену 

команды могло оцениваться любым баллом от +5 до –5 или от 0 до 10. 

Например: +4, –1, 0.

Для повышения степени достоверности получаемой информации 

спортсменам предлагалось два варианта заполнения бланка. При пер-

вом варианте опроса оставалась открытой информация о том, кто, 

кому какую оценку выставил. В этом случае опрашиваемый, запол-

няя бланк, указывал, под каким номером в общем списке дана его фа-

милия, т. е. фактически подписывал свой бланк. При втором варианте 

оказывалось пофамильно известно, какой кому балл выставлен, од-

нако отсутствовала информация о том, кто заполнял бланк (спортсме-

ну предлагалось поставить шифр). 
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Оценка отношения к каждому члену команды обозначалась зна-

ком «+» в соответствующих строке и колонке бланка. В первой 

колонке по вертикали числами 1, 2, 3, 4…19, 20 были перечислены 

все члены команды. Если опрашиваемые затруднялись оценить ко-

го-либо из членов команды, то они должны были поставить значок в 

колонке, обозначенной буквами «т. о.» – трудно оценить. Себе опра-

шиваемый выставлял нулевые или близкие к нейтральным оценки по 

всем модулям. 

Исследование проводилось в 11 спортивных командах уровня чем-

пионата России. Из них в 6 мужских (3 команды по волейболу и 3 ко-

манды по хоккею с шайбой) и 5 женских (все команды по мини-фут-

болу). Всего было исследовано 173 человека (104 мужчины и 69 жен-

щин). Диапазон различий в возрастах игроков находится в пределах от 

14 до 30 лет, тренеров – от 40 до 50 лет.

Для проверки значимости и статистической достоверности раз-

личий межличностных отношений и профессиональных качеств спор-

тсменов в женских и мужских спортивных командах рассчитывался 

t-критерий Стьюдента. Рассмотрим общую характеристику межлич-

ностных отношений и профессиональных качеств спортсменов в жен-

ских и мужских спортивных командах (табл. 1). 

Были выявлены различия на достоверно значимом уровне в по-

казателях объема индивидуального вклада игрока в общую победу 

(t=9,270), преобладания командных интересов над личными (t=9,004), 

статуса (t=8,353), способности работать в команде (t=5,350), ре-

альных отношений (t=5,259), межличностных отношений в целом 

(t=4,680), индивидуального мастерства (t=4,629) и воспринимаемых 

отношений (t=3,868). 

По сравнению с мужскими спортивными командами женские ко-

манды характеризуются качественно более высоким уровнем реальных 

отношений, воспринимаемых отношений и межличностных отношений 
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в целом, а также большей способностью работать в команде, более 

высоким уровнем индивидуального мастерства, более ярко выражен-

ным преобладанием командных интересов над личными, большим объ-

емом индивидуального вклада игрока в общую победу и более высоким 

статусом спортсменов. 

Таблица 1

Общая характеристика межличностных отношений  
и профессиональных качеств спортсменов  
в женских и мужских спортивных командах

Показатель

Женские спор-
тивные команды

Мужские спор-
тивные команды

tэмп.

tкритич

(p=0,05)Сред-
нее

Станд.
откл.

Сред-
нее

Станд.
откл.

Реальные 
отношения 

8,79 0,94 7,98 1,16 5,259 1,980

Воспринимаемые 
отношения 

8,53 0,91 8,00 0,95 3,868 1,980

Межличностные 
отношения  
в целом

8,65 0,88 7,99 1,00 4,680 1,980

Способность  
работать  
в команде 

7,99 1,32 6,92 1,31 5,350 1,980

Индивидуальное 
мастерство 
игрока 

8,00 1,22 6,75 1,84 4,629 1,980

Командные  
интересы –  
личные интересы 

8,12 1,48 6,13 1,38 9,004 1,980

Индивидуальный 
вклад игрока  
в общую победу 

8,85 0,84 7,07 1,34 9,270 1,980

Статус 8,57 0,65 7,20 1,21 8,353 1,980
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Рассмотрим общие индексы конфликтности межличностных отно-

шений в женских и мужских спортивных командах (табл. 2). Были вы-

явлены различия на достоверно значимом уровне в показателях средней 

выраженности реальных негативных отношений в команде (t=2,325).  

В женских спортивных командах средняя выраженность реальных не-

гативных отношений достоверно значимо ниже, чем в мужских. 

Достоверные и значимые различия в показателях средней выра-

женности воспринимаемых командой негативных отношений и общей 

выраженности негативных отношений в команде в целом не были вы-

явлены. 
Таблица 2

Общие индексы конфликтности межличностных отношений  
в женских и мужских спортивных командах

Типы индексов 
конфликтности

Женские спор-
тивные команды

Мужские спор-
тивные команды

tэмп.

tкритич

(p=0,05)Сред-
нее

Станд.
откл.

Сред-
нее

Станд.
откл.

Индекс 
конфликтности 
реальных 
отношений

-0,11 0,21 -0,21 0,38 2,325 1,980

Индекс
конфликтности 
воспринимаемых 
отношений

-0,11 0,22 -0,11 0,19 0,000 1,980

Общий индекс 
конфликтности 
отношений

-0,11 0,21 -0,15 0,25 1,212 1,980

Таким образом, можно сделать вывод, что в женских и мужских 

спортивных командах средняя выраженность воспринимаемых коман-

дой негативных отношений и общая выраженность негативных отно-

шений в команде одинаковая.



268

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

Рассмотрим персональную характеристику межличностных отно-

шений и профессиональных качеств спортсменов в женских и мужских 

спортивных командах (табл. 3). 

Для членов команды (без учета тренеров и капитанов) были выяв-

лены различия на достоверно значимом уровне по показателю объема 

индивидуального вклада игрока в общую победу команды (t=9,554), 

преобладания командных интересов над личными (t=8,728), статуса 

(t=8,439), способности работать в команде (t=5,235), реального от-

ношения команды к конкретному игроку (t=4,941), индивидуального 

мастерства спортсменов (t=4,895), межличностных отношений в це-

лом (t=4,569) и воспринимаемого командой отношения конкретного 

игрока к ней (t=3,708). 

Реальное отношение женских спортивных команд к своим членам 

(без учета тренеров и капитанов), воспринимаемое командами отно-

шение их членов к ним и межличностные отношения членов команд в 

целом, качественно выше, чем в мужских командах. Члены женских ко-

манд (без учета тренеров и капитанов) лучше умеют работать в команде, 

у них выше уровень индивидуального мастерства, больше преобладают 

командные интересы над личными, выше объем индивидуального вклада 

в общую победу и выше статус, по сравнению с членами мужских команд.

Для тренеров были выявлены достоверные различия только в по-

казателях преобладания командных интересов над личными (t=3,143). 

У тренеров женских спортивных команд командные интересы более 

выражены, чем у тренеров мужских команд.

Для капитанов были выявлены достоверные различия в показате-

лях способности работать в команде (t=4,035), объема индивидуаль-

ного вклада в общую победу (t=3,940) и статуса (t=2,779). Капитаны 

женских спортивных команд характеризуются большей способностью 

работать в команде, большим объемом индивидуального вклада в об-

щую победу и более высоким статусом, чем капитаны мужских команд.
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По остальным исследованным показателям достоверных различий 

не было выявлено. А значит, по ним и женщины, и мужчины характе-

ризуются одинаково.

Для тренеров женских и мужских команд одинаковым является ре-

альное отношение команды к ним, воспринимаемое командой их от-

ношение к ней, их межличностные отношения в целом, способность 

работать в команде, уровень индивидуального мастерства, объем ин-

дивидуального вклада в общую победу и статус. 

Для капитанов женских и мужских спортивных команд одинако-

вым является реальное отношение команды к ним, воспринимаемой 

командой их отношений к ней, их межличностные отношения в целом, 

их уровень индивидуального мастерства и преобладание у них команд-

ных интересов над личными.

Рассмотрим персональные индексы конфликтности межличност-

ных отношений в женских и мужских спортивных командах (табл. 4).

Для членов команды (без учета тренеров и капитанов) были выяв-

лены различия на достоверно значимом уровне в показателях средней 

выраженности реального негативного отношения команды к игрокам 

(t=2,173). В женских спортивных командах средняя выраженность не-

гативного отношения команды к её членам (без учета тренеров и капи-

танов) значимо ниже, чем в мужских. 

Достоверные и значимые различия в показателях остальных иссле-

дованных характеристик не выявлены. 

Средняя выраженность воспринимаемого командой негативного 

отношения к ней её членов (без учета тренеров и капитанов) и общая 

выраженность негативных отношений членов команды (без учета тре-

неров и капитанов) в женских и мужских спортивных командах одина-

кова. 

Средняя выраженность негативного отношения команды к трене-

ру, средняя выраженность воспринимаемого командой негативного от-
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ношения к ней тренера и общая выраженность негативных отношений 

тренеров в женских и мужских спортивных командах одинакова. 

Средняя выраженность негативного отношения команды к капи-

тану, средняя выраженность воспринимаемого командой негативного 

отношения капитана к ней и общая выраженность негативных отноше-

ний капитанов в женских и мужских спортивных командах одинакова. 

Многолетняя работа с модульным социотестом позволила выявить 

некоторые особенности его применения в спортивных командах [2]:

 y Время проведения тестирования по 5–6 модулям в команде чис-

ленностью 15–20 человек занимает около 50 минут. 

 y Тестирование лучше всего проводить после тренировки. Во-

первых, это гарантирует присутствие максимального количества чле-

нов команды, во-вторых – спортсмены не будут пытаться написать 

социотест быстрее в ущерб достоверности из-за необходимости не 

опоздать на тренировку. 

 y Не на всех спортивных объектах есть помещение, полностью от-

вечающее требованиям психолога для проведения тестирования. Чаще 

всего исследование проводится в раздевалке: обычно там есть стол  

и стулья, а атмосфера наиболее комфортна для спортсменов. Работа  

в тренерской комнате мало предпочтительна, поскольку там мало ме-

ста, велика вероятность присутствия посторонних людей и, даже если 

тренер отсутствует, ощущается его потенциальное влияние. 

 y Для повышения достоверности информации целесообразно 

проводить тестирование после 2–3-й встречи с командой. В созна-

нии спортсмена появление психолога всегда связано со страхом быть 

исключенным из команды или переведенным в игроки запаса. Нужно 

дать им время привыкнуть к вашему присутствию, установить контакт 

и позитивный настрой на работу. 

 y Объем и глубина информации, предоставляемой тренеру и ка-

питану, зависит от их индивидуально-психологических особенностей. 
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К сожалению, нет гарантии, что тренер, основательно не разобрав-

шись в ситуации, не примет решение об исключении аутсайдера из 

команды или не отзовется о ком-то из своих подопечных в присут-

ствии команды в нелестных выражениях, сославшись на результаты 

исследования. Более того, это может быть сделано в довольно рез-

кой форме. Вследствие этого присутствие психолога будет вызывать 

у спортсменов еще больший страх, контакт с командой будет нару- 

шен. 

 y До проведения тестирования психологу целесообразно устано-

вить контакт с капитаном команды. Тренер – это официальный руко-

водитель команды. Капитан – это лидер, обычно выбираемый боль-

шинством голосов, реже назначаемый тренером. 

Также отметим, что:

– для повышения достоверности получаемой информации в ориги-

нальной методике [1] предлагалось три варианта анонимности ответов, 

но поскольку реально спортсмены использовали лишь два, в дальней-

шем один из трех вариантов бланка для ответов был исключен из опи-

сания и применения; 

– некоторые спортсмены, подписываясь, ставят не свой номер по 

списку, а свой игровой номер, что несколько затрудняет работу психо-

лога при написании индивидуальной характеристики;

– и женщинам, и мужчинам было довольно сложно оценить то, 

как, по их мнению, к ним относится каждый член их команды. Это свя-

зано со способностью людей дифференцировать отношение к ним.

В процессе диагностики межличностных отношений в спортивных 

командах были выявлены некоторые ее особенности, зависящие от 

гендерной принадлежности спортсменов:

1. Как правило, в мужских командах присутствует более жесткая 

дисциплина, чем в женских, что существенно облегчает работу психо-

лога, особенно при сборе спортсменов для исследования. 
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2. В отличие от женщин, которые соглашались заполнить полный 

комплект предложенных им методик, но по факту этого не делали, 

большая часть мужчин заполняла все предложенные им тесты. 

3. Время, затраченное на работу с методиками, в женских спортив-

ных командах несколько больше, чем в мужских. Вероятно, это связа-

но с особенностями восприятия и дисциплиной. Можно предположить, 

что женщины работали дольше, поскольку они больше вдумывались  

в вопросы, старались оценить каждого члена команды как можно бо-

лее точно. 

4. При работе с женскими командами требовалась более сильная 

мотивация, чем с мужскими. На этапе индивидуально-коррекционной 

работы также была отмечена большая готовность мужчин к сотрудни-

честву. Возможно, это связано гендерной принадлежностью психолога.

5. В присутствии психолога содержание реплик, используемых 

спортсменами в особо трудных игровых ситуациях, в мужских спор-

тивных командах характеризовалось большей нормативностью, чем в 

женских.

6. И в женских, и в мужских спортивных командах наблюдались 

определенные сложности при работе с методикой диагностики пред-

расположенности личности к конфликтному поведению, разработан-

ной К. Томасом. Спортсмены единодушно отмечали её «запутанность», 

связанную с ситуацией выбора ответа, повторяющегося в различных 

комбинациях. 

В результате проведенного исследования были выявлены следую-

щие г е н д е р н ы е  о с о б е н н о с т и  межличностных отношений в спор-

тивных командах: 

1. В женских командах межличностные отношения в целом (реаль-

ные и воспринимаемые в частности) качественно лучше, чем в муж-

ских. В женских командах средняя выраженность реальных негатив-

ных отношений ниже, чем в мужских. По сравнению с мужскими ко-
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мандами, женские команды характеризуются более хорошо развитой 

способностью работать в команде, более высоким уровнем индивиду-

ального мастерства игроков, у них сильнее выражено преобладание 

командных интересов над личными, спортсменки прикладывают боль-

ше усилий для общей победы команды и их статус выше. 

2. Реальное отношение женских команд к своим членам (без учета 

тренеров и капитанов), воспринимаемое командами отношение их чле-

нов к ним и межличностные отношения членов команд в целом находятся 

на качественно более высоком уровне развития, чем в мужских. В жен-

ских командах средняя выраженность негативного отношения команды 

к своим членам (без учета тренеров и капитанов) ниже, чем в мужских. 

По сравнению с членами мужских спортивных команд (без учета тре-

неров и капитанов) члены женских спортивных команд лучше умеют 

работать в команде, у них выше уровень индивидуального мастерства, 

больше преобладают командные интересы над личными, больше объ-

ем индивидуального вклада в общую победу и выше статус спортсменов. 

3. У тренеров женских спортивных команд, по результатам опроса, 

командные интересы сильнее преобладают над личными интересами, 

чем у тренеров мужских команд. 

4. Капитаны женских спортивных команд, по результатам опроса,  

характеризуются большей способностью работать в команде, боль-

шим объемом индивидуального вклада в общую победу и более высо-

ким статусом, чем капитаны мужских команд.

Исследование позволило выявить и некоторые гендерные особен-

ности диагностики межличностных отношений в спортивных командах.

В перспективе можно наметить такие направления исследований 

в этой области, как углубленное изучение гендерных особенностей 

межличностных отношений в командах, представляющих разные виды 

спорта, а также пополнение уже существующей статистической базы 

данных модульного социотеста.
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Gender Peculiarities of Interpersonal 
Relationships in Sports Teams

K. Monakhova

The article reviews summary results of the research devoted 
to the issue of gender peculiarities of interpersonal relationships 
in sports teams. The research experimental base consisted of 
11 sports teams (6 men’s and 5 women’s), 173 people in total. 
The basic research method was Antsupov's modular sociometric 
test. The significance and statistical validity of the differences 
in sportspeople’s interpersonal relationships and professional 
qualities were determined on the basis of Student's t-criterion 
calculation.

Key words: interpersonal relationships; proneness to 
conflict; sports teams; gender peculiarities; sportspeople’s 
professional qualities; modular sociometric test.

Монахова Ксения Владимировна, преподаватель кафедры психоло-
гии, Московский гуманитарно-экономический институт (Москва), Mona-
chovaksennya@mail.ru.

Monakhova, K., lecturer, Department of Psychology, Moscow Humani-
tarian-Economic Institute (Moscow), Monachovaksennya@mail.ru.



278

Выпуск № 4 / 2012 ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

УДК 37.015.3:356

Формирование самоопределения  
юного спортсмена в выборе вида 
спортивной деятельности

Н. Т. Строшкова, А. С. Розенфельд

В статье рассмотрены теоретические основы самоопре-
деления юных спортсменов при выборе вида спортивной 
деятельности. Анализируются представленные в работах 
ученых дефиниции термина самоопределение. Выделяется 
пять этапов формирования собственной осознанной пози-
ции у ребенка, занимающегося спортом.

Ключевые слова: самоопределение личности; спортив-
ная деятельность; выбор вида спорта.

Самоопределение личности – сложная научная задача, имею-

щая как минимум философский, социологический, психологический 

и педагогический аспекты. В силу этого обстоятельства существуют 

разные подходы к определению этого понятия. Неслучайно приняли 

устойчивый характер словоупотребления жизненное самоопределе-

ние, профессиональное самоопределение, социальное самоопреде-

ление, которые служат обозначениями различных явлений и потому 

требуют научного истолкования [3; 4; 5].

До последнего времени тема самоопределения была не актуальна 

для социокультурной ситуации нашей страны. Вычленялась и обе-

спечивалась лишь сфера профессионального самоопределения, при-

том исключительно в области выбора вида профессиональной дея-

тельности (И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, Э. Ф. Зеер). В остальных 
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сферах самоопределение носило формальный и декларативно-де-

монстративный характер. В данный период нарастание глобальных 

изменений в обществе порождает в человеке необходимость выра-

ботки собственного отношения к происходящему. Самоопределение 

становится составной частью процессов, связанных с принятием 

человеком жизненно важных решений. Соответственно, личност-

ное самоопределение становится отражением системы ценностных 

ориентаций, уровня развития самосознания и способности к модели-

рованию человеком своего будущего. Спорт как самый конкурент-

но-способствующий вид деятельности обусловливает необходимость 

развития способности к самоопределению. Для юных спортсменов 

эта проблема особо актуальна, так как в спортивной деятельности 

ребенка актуализируются направленность, цель, средства, методы  

и формы этой деятельности, проигрывается собственный жизненный 

сценарий. Спортивная деятельность способствует формированию  

у ребенка активной жизненной позиции, что позволяет ему решить 

ряд проблем, связанных с потребностями, ценностями, отношением 

к делу, и дать ответ на вопрос «кто я?». Чем обширнее знания ре-

бенка о самом себе, тем конструктивнее будет его самоопределение  

и шире сфера жизненной реализации.

С. Л. Рубинштейн рассматривал проблему самоопределения в кон-

тексте проблемы детерминации: «Всякая детерминация необходима 

как детерминация другим, внешним, и как самоопределение (опреде-

ление внутренних свойств объекта)» [12; 13; 14].

В рассуждениях И. Д. Фрумина отчетливо выступает идея о «гра-

ни активности личности в процессе самоопределения». Он рассма-

тривает самоопределение через активность личности, пробующей 

себя в построении вариантов возможного действия [18]. Действи-

тельно, без «проб» себя в ситуациях различных выборов, без ана-

лиза своей активной деятельности в «успешном» или «неуспеш-
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ном» выборе невозможно успешное самоопределение личности  

[Там же].

Активную позицию личности в самостроительстве отмечал 

А. Н. Леонтьев, говоря о том, что на каждом повороте жизненного 

пути человеку необходимо от чего-то освобождаться, что-то утверж-

дать в себе, и все это нужно делать, а не только подвергаться влияниям 

среды. Самоопределение понимается им как глубокое индивидуальное 

преломление норм и ценностей окружающей действительности, ос-

новное следствие которого – избирательное отношение к миру, выбор 

тех деятельностей, которые личность делает своими [9]. 

Под самоопределением личности, по мнению Г. Е. Соловьева, сле-

дует понимать процесс биографического развития личности, для кото-

рого характерны оценка, осмысление человеком отдельных разрознен-

ных биографических эпизодов и объединение их в связную, непротиво-

речивую субъективную картину жизненного пути. Развитие человека 

раскрывается сквозь призму его отношений к своей биографии [16]. 

По мнению И. С. Кона, процесс самоопределения «продолжается 

практически всю жизнь, человек ищет ответы на вопросы: кто я, зачем 

я живу, чего могу добиться, чем я могу помочь своим близким, своей 

стране, в чем мое индивидуальное предназначение» [7]. Потребность  

в самоопределении связана с поиском смысла жизни, обобщением 

представлений о мире и о себе. Потребность в самоопределении и его 

уровень зависят от среды, системы отношений, в которой находит-

ся человек, от его зрелости, мотивированности. На практике, кроме 

потребности самоопределения, нужны способности к самоанализу, 

умение включить себя в социальный контекст. Самоопределение про-

является как личностное формирование, это результат готовности 

личности к выбору в сложной ситуации, самооценки, саморегуляции 

субъекта деятельности, способности самостоятельно ставить цели  

и осуществлять свободный выбор.
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Самоопределение, как уже было сказано, осуществляется на всех 

этапах становления личности, начиная от дошкольного возраста и за-

канчивая пенсионным возрастом. 

Рассматривая стадии профессионального самоопределения лич-

ности, Э. Ф. Зеер утверждает, что в дошкольном возрасте (до 7 лет), 

как правило, профессиональное самоопределение происходит в сю-

жетно-ролевых играх [5; 6]. Ребенок выбирает несложные трудовые 

действия (уход за растениями, одеждой и т. д.), тем самым проявляя 

интерес к труду. Результатом таких игр, является самоопределение до-

школьников на «основе различения видов труда и сравнения разных 

профессий». 

Младшему школьному возрасту (до 11 лет) свойственно под-

ражание взрослым, следовательно, в этот период актуализируется 

ориентация на профессии, значимые для взрослых, т. е. наблюдается 

профессиональная индукция. Выбор делается под чьим-либо влия-

нием: небольшой социальный опыт на основе мотивации достижений 

позволяет сформировать у ребенка представление о желаемой про-

фессии.

Учебная деятельность, как и трудовая, позволяет выявить интере-

сы и способности ребенка. Богатое воображение помогает ему пред-

ставлять себя в образе человека той или иной профессии, развивая 

«профессионально окрашенные фантазии», которые в будущем могут 

оказать большое влияние на профессиональное самоопределение лич-

ности. 

Следующей стадией профессионального самоопределения явля-

ется подростковый возраст. Его характерной особенностью является 

подражание внешним формам поведения взрослых», которое в даль-

нейшем приводит к выбору «романтических профессий». Большое 

влияние оказывают и массовые средства информации. Возникает вы-

раженная потребность к самовыражению и самоутверждению. Фор-
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мируются личностные качества, необходимые для совершенствования 

в определенных видах деятельности, появляются новые мотивации на 

основе увеличивающихся потребностей. Образцы желаемого будуще-

го, профессиональные мечты становятся психологическими вехами, 

штрихами профессионального самоопределения. 

Стадии профессионального самоопределения отражают весь 

процесс становления личности. Как видно из представленного ма-

териала, уже в дошкольном возрасте ребенок начинает творческий 

поиск выбора своей деятельности, может быть, еще неосознан-

ный. Однако потребность в самоопределении уже явно просматри- 

вается.

Отметим, что представление о самоопределении как о результате 

проживания человеком ситуаций выбора имеет наибольшее число сто-

ронников. 

В таблице 1 представлено несколько дефиниций рассматриваемо-

го термина.

На основе анализа данных дефиниций мы выделяем семь основных 

признаков самоопределения:

1) определение своих особенностей, качеств, возможностей, спо-

собностей; 

2) выбор критериев, норм самооценки, точки отсчета, координат 

на основе системы идеалов, ценностей: что нужно для социума, чего 

от меня ожидают, какие из этих требований социума я принимаю [2]; 

3) определение своих качеств принятия или непринятия себя: со-

ответствую ли я на сегодняшний день этим нормам, что я могу сделать 

сегодня, какова сегодня моя личность и др.; 

4) предвидение своих потенциальных возможностей, соответству-

ющих необходимым нормам, принятие или непринятие себя как соот-

ветствующего нормам в ситуации завтрашнего дня: что я могу сделать 

завтра, каким я могу стать завтра как личность, как профессионал; 
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5) построение своих целей, задач, планов для развития необходи-

мых качеств, для самовосприятия: чего я хочу и каковы мои намерения; 

6) пересмотр критериев и оценок, поскольку изменяются ценно-

сти, менталитет общества, – человек сам выбирает их на разных эта-

пах своего развития; 

Таблица 1

Трактовка понятия «самоопределение»

Трактовка Автор

«Самоопределение – процесс и результат выбора 
личностью своей позиции, целей и средств самоосу-
ществления в конкретных обстоятельствах жизни; 
основной механизм обретения и проявления челове-
ком свободы»

Новейший  
философский  
словарь [11, с. 69]

«Самоопределение – совокупность сознательных 
актов выявления и утверждения собственной пози-
ции в проблемных ситуациях, т. е. формирование по-
зиции личности через ее активность»

 В. К. Рябцев 
[15, с. 23]

«Человек не только находится в определенных отно-
шениях с миром, но и сам определяет свое положе-
ние. В этом заключается сознательное самоопреде-
ление человека»

С. Л. Рубинштейн 
[12, с. 119]

«Самоопределение – стремление человека совер-
шенствоваться, выражать, проявлять себя в значи-
мом для него деле»

А. Маслоу 
[10, с. 265]

«Определить свое место в жизни, обществе, осоз-
нать свои общественные, классовые, национальные 
интересы»

С. И. Ожегов 
[17, с. 276]

«Субъект самоопределяется, ориентируясь на свои 
задачи. Он может самоопределиться в смысле вклю-
чения, вхождения в нее, отношения к ней, более или 
менее активного, заинтересованного»

К. Абульханова- 
Славская 
[1, с. 25]

«Личностное самоопределение заключается в осоз-
нанной жизненной позиции, утверждении себя в 
этом мире»

Б. Братусь 
[2, с. 122]
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7) «новое самоопределение» – человек заново принимает или не 

принимает себя, затем цикл может возобновляться. Косвенным сви-

детельством процесса самоопределения (и нового самоопределения, 

смены ценностей) человека являются внешние изменения, которые 

человек делает в своей жизни – меняет профессию, круг знакомых, 

образ жизни, религию и др. [1]. 

Важно, что самоопределение находится в прямой зависимости от 

процесса социализации личности. Нет необходимости говорить о том, 

что спорт, как никакая другая деятельность, способствует успешной 

социализации человека. Это подчеркнуто в работах Г. А. Кузьменко, 

В. К. Рябцева и Г. Е. Соловьева. Именно поэтому под спортивным са-
моопределением мы понимаем «процесс готовности личности к осоз-

нанному выбору вида спортивной деятельности с целью удовлетворе-

ния своих потребностей и соотнесения последствий выбора с ценност-

но-значимым для данного человека образом жизни».

Следует подчеркнуть, что спортивное самоопределение формирует-

ся в процессе учебно-познавательной деятельности, которая расширяет 

представление ребенка о двигательных функциях, «Я-образе», своих воз-

можностях и способностях, тем самым создавая условия для мотивации к 

осознанному принятию решений в выборе вида спортивной деятельности.

Теоретические изыскания дают основание заключить, что макро-

структура самоопределения содержит как минимум четыре элемента: 

мотивационный, деятельностный, когнитивный, рефлексивный (рис. 1).

Мотивационный элемент – включает в себя потребности и мотивы 

учебно-познавательной деятельности. 

Деятельностный элемент – включает специальные и общекуль-

турные действия. 

Когнитивный элемент – подразумевает запас сведений и познава-

тельных умений теоретической и практической деятельности, опреде-

ляющих рефлексию личности в изменяющихся условиях.
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Рефлексивный элемент – определяется процессом самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний.

Опираясь в своей работе на принципы личностно-ориентиро-

ванного подхода и данные психолого-педагогических изысканий 

Г. А. Кузьменко [8], мы на практике реализуем схему формирования 
самоопределения юного спортсмена в педагогическом простран-
стве образовательных учреждений спортивного профиля в не-
сколько этапов. 

На первом этапе ребенок удовлетворяет свою главную потреб-

ность – потребность в движении: «Ребенок движется от чувств. Если 

он преодолевает препятствия, то не вопреки себе самому, а сначала во 

имя себя – любимого, затем – любимого ближнего, после – люби-

мой деятельности». На втором этапе, приобретая определенные уме-

ния и навыки в спортивной деятельности, он начинает ощущать себя 

через выполнение упражнений базовой техники. На третьем этапе он 

стремится к самовыражению, ощущает избранную деятельность (вид 

спорта) необходимой для него. Четвертый этап характеризуется уже 
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Рефлексивный элемент

Когнитивный элемент

Деятельностный элемент

Мотивационный элемент

Рис. 1. Структура самоопределения личности
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более качественным отношением к той деятельности, которой он за-

нимается. Возникает желание в дальнейшем совершенствовании.  

И, наконец, пятый этап: ребенок, осознавая свой выбор, определяется 

с видом спортивной деятельности. 

Таким образом, реализация потребностей ребенка в двигательной 

активности опосредованно через когнитивно-рефлексивную деятель-

ность помогает ему развить личностное самоопределение, которое 

определяет его выбор. 

Основываясь на теоретических знаниях формирования личности, 

мы полагаем, что процесс самоопределения ребенка имеет определен-

ную структуру (рис. 2). Из представленной схемы видно, что каждый 

структурный элемент отражает деятельностную позицию личности.

Так, на начальном этапе занятий спортом, субъектом выбора, как 

правило, являются родители ребенка и тренер, которые полагаются на 

свою интуицию в оценке пригодности и способности ребенка к данному 

виду спортивной деятельности.

На втором этапе объектом деятельности выступает двигательная 

активность самого ребенка. 

На третьем этапе через когнитивно-рефлексивную деятельность 

ребенок приобретает необходимые знания и умения посредством дви-

гательной активности, у него начинают формироваться представления 

о том виде спортивной деятельности, которой он занимается.

На четвертом этапе осуществление спортивной деятельности фор-

мирует у него потребность в достижении спортивных результатов (мо-

тивацию), которые являются неотъемлемой частью любой спортивной 

деятельности. 

Наконец, на пятом этапе ребенок начинает осознавать свои воз-

можности (при непосредственном участии тренера) и понимать пра-

вильность или ошибочность своего выбора в пользу одного из видов 

спортивной деятельности.
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Рис. 2. Структура формирования самоопределения юного спортсмена  
в выборе спортивной деятельности

Таким образом, можно заключить, что формирование самоопреде-

ления юного спортсмена – это в первую очередь расширение представ-

лений о себе, социальном окружении, своем месте и роли в социуме. 
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