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От редакции

В	 рамках	XXIII	Международного	 научно-практического	 форума	 студентов,	
аспирантов	и	молодых	ученых	«Молодежь	и	наука	XXI	века»	28	апреля	2022	г.	на	
историческом	факультете	КГПу	им.	В.	П.	Астафьева	состоялась	VI	Всероссий-
ская	научно-практическая	конференция	для	школьников,	студентов	и	аспирантов	
«История	и	политика	в	искусстве».	Мероприятие	предусматривало	очный,	заоч-
ный	и	дистанционный	формат.	очная	и	дистанционная	работа	проходила	в	рам-
ках	3	секций:	«История	в	кинематографе»,	«История	в	художественной	литера-
туре	и	публицистике», «История	в	изобразительном	искусстве,	музыке	и	мульти-
пликации.	История	медицины».	Был	заслушан	51	доклад	студентов	и	школьни-
ков	(общее	количество	выступивших	составило	58	человек).	Победители	и	при-
зеры	секций	получили	дипломы	и	памятные	призы.	Заочный	формат	мероприя-
тия	(публикацию	статьи)	выбрало	18	человек.	

В	2022	г.	в	работе	конференции	участвовали	представители	вузов	и	школ	из	
Красноярска,	железногорска,	Томска	и	омска.	Итогом	мероприятия	стала	подго-
товка	сборника	научных	статей.	Были	отобраны	материалы	в	соответствии	с	тре-
бованиями	конференции.	Их	количество	составило	56	работ.	

организаторы	мероприятия	выражают	благодарность	всем	преподавателям	и	
студентам,	которые	помогали	в	организации	данного	события	и	выражают	на-
дежду	на	дальнейшее	плодотворное	сотрудничество.	
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ИСТОРИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ 
И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

ОБРАЗ ЛЮДВИГА II БАВАРСКОГО В КИНЕМАТОГРАФЕ

THE IMAGE OF LUDWIG II OF BAVARIA IN CINEMATOGRAPHY

Д. С. Арсеньева                                                                                                D. S. Arseneva

Научный руководитель Е. С. Меер
Scientific adviser E. S. Meer

Людвиг II Баварский, кинематограф, образ, король, замки.
Цель статьи – анализ образа Людвига II Баварского в кинематографе. Выделяются основ-
ные черты, эволюция и различие трактовок его образа в отдельных фильмах.

Ludwig II of Bavaria, cinematography, image, king, castles.
The purpose of the article is to analyze the image of Ludwig II of Bavaria in cinematography. 
The article highlights the main features, evolution and difference in interpretations of his image 
in several films.

Людвиг	 II	 Баварский	 –	 «сказочный	 король»,	 «король-луна»,	 «безумец»,	
«гений»...	Многие	пытались	охарактеризовать	эту	противоречивую	лич-
ность.	 написаны	 биографии	 людвига	 II,	 многочисленны	 исследования	

построенных	им	замков	[1;	2;	3;	4].	однако	образ	людвига	II,	преломленный	в	ху-
дожественных	и	документальных	фильмах,	еще	не	был	исследован	наукой.	Цель	
статьи	–	 анализ	образа	людвига	 II	Баварского	в	 кинематографе.	для	достиже-
ния	цели	были	использованы	художественные	фильмы	о	людвиге	II	–	«людвиг	
II:	Блеск	и	падение	короля»	(1955),	«людвиг»	(1972),	а	также	документальный	
фильм	BBC	«Сказочный	замок	короля	людвига	II»	(2013).	В	ходе	исследования	
мы	воспользовались	методами	сравнения,	описания,	обобщения,	анализа,	синте-
за	и	систематизации.

Режиссерам	фильмов	 важно	было	отразить	 личные	качества	людвига	 II	 во	
всей	их	противоречивости.	С	начала	своего	правления	король	становится	покро-
вителем	искусства.	В	фильме	1955	г.,	говоря	о	Баварии,	людвиг	II	заявляет,	что	
хочет	«создать	королевство	муз»	[5]	–	на	государственной	основе	оказывать	под-
держку	творцам,	сделать	творческую	интеллигенцию	главными	людьми	в	коро-
левстве.	Моральная	 и	 материальная	 помощь	 людвига	 II	 Р.	 Вагнеру	 позволяет	
последнему	продолжать	писать	гениальную	музыку.	Мечтательность	и	непохо-
жесть	людвига	II	на	окружающих	его	людей	вызывает	восхищение,	например,	у	
Сисси	[5].	С	другой	стороны,	эти	качества	могут	быть	рассмотрены	как	нелюди-
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мость,	непрактичность,	высокомерие	и	экстравагантность.	Фильмами	подчерки-
вается	неспособность	людвига	II	к	эффективному	ведению	государственных	дел.	
Во	время	войны	1866	г.	людвиг	II	отказывается	выносить	какие-либо	решения.	В	
фильме	1972	г.	есть	сцена	его	разговора	с	братом	отто,	где	король	говорит:	«Я	не	
хотел	этой	войны.	об	этом	должны	знать	все!..	для	меня	этой	войны	не	существу-
ет…»	[6].	Так	подчеркивается	инфантилизм	людвига	II	в	принятии	государствен-
ных	решений.	Его	неразумность	показана	и	в	растрате	средств	на	строительство	
замков	и	финансовую	поддержку	замыслов	Вагнера.	Более	практичными	людьми	
это	воспринимается	как	безумие.	Потому	в	фильме	1972	г.	использован	прием:	
повествование	о	жизни	людвига	II	прерывается	речами	министров,	обвиняющих	
его	в	том	или	ином	проступке.	Так	подчеркивается	противостояние	обычного	об-
щества	и	странного	короля	[6].	отрешенность	людвига	II	от	мира	показана	и	ви-
зуально:	в	образе	замка,	расположенного	в	горах	вдалеке	от	цивилизации	[5;	7],	
или	зашторенных	окон	в	комнате,	отгораживающих	короля	от	внешнего	мира	[6].

Развитие	короля	показано	изменением	как	его	внешнего	вида,	так	и	мировоз-
зрения:	вначале	он	представлен	молодым,	красивым	человеком,	выросшим	на	не-
мецких	легендах	о	рыцарях,	вдохновленным	средневековыми	идеалами.	По	мере	
взросления	он	становится	более	высокомерным,	а	его	вдохновителем	становит-
ся	людовик	XIV	–	абсолютный	монарх,	являвшийся	наместником	Бога	на	земле.	
Чем	ближе	момент	его	трагической	гибели,	тем	более	он	становится	недоволь-
ным	своим	физическим	обликом,	эксцентричным,	проводящим	время	в	одиноче-
стве	в	своих	замках.	Замки	–	тоже	часть	образа	людвига	II.	В	документальном	
фильме	предложена	интерпретация	образа	короля	через	замок,	когда	в	процессе	
объяснения	интерьера	и	архитектуры	раскрывается	сам	правитель	[7].	Так,	увле-
ченность	людвига	II	людовиком	XIV	выражается	в	украшении	одного	из	замков	
портретами	Короля-Солнца.

Каждый	из	рассмотренных	нами	фильмов	содержит	особую	оценку	деятель-
ности	людвига	II.	В	«Сказочном	замке…»	подчеркивается	огромная	роль	коро-
ля	в	обогащении	культурного	наследия	Баварии	и	всего	мира,	в	связи	с	чем	про-
щаются	все	его	грехи	[7].	Фильм	1955	г.	противопоставляет	людвига	II	Бисмар-
ку,	уделяя	большое	внимание	его	политической	деятельности,	а	также	оправды-
вает	его	траты	на	культуру	тем,	что	они	гораздо	меньше	трат	на	войну	[5].	Фильм	
1972	г.	не	показывает	людвига	II	ни	умным	политиком,	ни	великим	архитекто-
ром,	но	зато	изображает	его	в	первую	очередь	как	человека	со	своими	пороками	
и	талантами,	предоставляя	зрителю	полное	право	самостоятельно	выносить	вер-
дикт	[6].	История	людвига	II	в	кинематографе	представляется	борьбой	двух	ми-
ров:	мира	реального,	в	котором	есть	войны,	политика,	экономика,	и	мира	короля,	
где	процветают	мечтания,	вагнеровские	оперы	и	персонажи	героических	легенд.	
Каждый	из	фильмов	заканчивается	смертью	короля.	но	своей	гибелью	людвиг	
II	доказал	победу	мира	реального	или	мира	собственного?	С	этой	точки	зрения	
лучшее	окончание	нам	предоставляет	фильм	1972	г.,	где	сам	момент	гибели	ко-
роля	остается	за	кадром.	Король,	желавший	всегда	для	всех	быть	загадкой,	оста-
ется	таковым	и	после	смерти.
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ОБРАЗ ЕЛИЗАВЕТЫ II 
В ФИЛЬМЕ СТИВЕНА ФРИЗА «КОРОЛЕВА» 
И СПЕКТАКЛЕ СТИВЕНА ДОЛДРИ «АУДИЕНЦИЯ»

THE IMAGE OF ELIZABETH II 
IN STEPHEN FREARS’S FILM «THE QUEEN» 
AND STEPHEN DALDRY'S PERFORMANCE «THE AUDIENCE»

О. В. Барсукова                   O. V. Barsukova

 Научный руководитель М. В. Эберхардт
 Scientific adviser M. V. Eberhardt

Образ, Елизавета II, положение монарха в Великобритании, премьер-министры, Хелен 
Миррен.
В данной статье рассматривается образ Елизаветы II как репрезентация ее исторической 
личности в фильме Стивена Фриза и спектакле Стивена Долдри. 

The image, Elizabeth II, the position of the monarch in the UK, prime ministers, Helen Mirren.
This article examines the image of Elizabeth II as a representation of her historical personality 
in the film by Stephen Frears and the play by Stephen Daldry. 

Актуальность	данной	статьи	заключается	в	том,	что	про	Елизавету	II	снято	
немало	фильмов,	сериалов	и	даже	мультфильмов,	но	исследований,	ко-
торые	изучали	бы	образ	королевы	в	кинематографе,	практически	нет,	а	

ведь	через	кино	передается	личность,	живой	человек,	с	эмоциями	и	настроени-
ем.	для	анализа	образа	Елизаветы	II	не	случайно	были	выбраны	фильм	Стиве-
на	Фриза	«Королева»	и	спектакль	Стивена	долдри	«Аудиенция»,	так	как	глав-
ную	роль	в	них	сыграла Хелен	Миррен,	которой	удалось	прочувствовать	образ	
королевы	Англии	и	передать	зрителям	его	очень	близким	к	реальности.	Хелен	
удостоилась	звания	главной	кинокоролевы	Великобритании,	в	2007	г.	она	полу-
чила	«оскар»	за	лучшую	женскую	роль.

В	фильме	«Королева»	 [1]	 показана	жизнь	 королевской	 семьи	после	 смерти	
принцессы	дианы.	 действие	 начинается	 с	 того,	 что	 художник	 рисует	 портрет	
Елизаветы	II,	а	на	фоне	шумит	телевизор,	где	происходит	трансляция	выборов	
в	парламент	Великобритании.	Первое,	на	чем	режиссер	акцентирует	внимание	
зрителя,	это	внутреннее	ощущение	Елизаветой	II	своего	противоречивого	стату-
са.	С	одной	стороны,	она	королева,	ее	власть	дарована	Богом,	с	другой,	положе-
ние	монархии,	ограниченной	парламентом.	В	фильме	главными	личностями	яв-
ляются	королева	и	премьер-министр	Тони	Блэр.	Режиссер	фильма	очень	хорошо	
показал	 их	 отношения.	Харизматичный,	 позитивный	 лейборист	Блэр,	 который	
побеждает	на	выборах	и	теперь	имеет	полное	право	управлять	страной,	модер-
низировать	ее,	но	тут	же	понимает,	что	его	деятельность	должна	быть	одобрена	
королевой.	Сюжет	фильма	затрагивает	одну	из	самых	тяжелых	эпох	в	правлении	
Елизаветы	II	–	момент	гибели	принцессы	дианы	в	1997	г.,	когда	общество	высту-
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пало	против	королевской	семьи,	против	самого	института	монархии.	на	протя-
жении	фильма	можно	проследить,	как	монарх	не	всегда	волен	делать	то,	что	за-
хочет,	если	это	не	согласуется	с	настроением	народа,	установками	парламента.	
отчетливо	видно,	как	королеве	нелегко	дается	быть	«послушной»	по	отношению	
к	решениям	парламента,	но	для	блага	народа	и	сохранения	института	монархии	
она	отодвигает	свои	установки	на	второй	план.

Елизавета	 II	предстает	перед	нами	статной	и	элегантной	женщиной,	взгляд	
которой	очень	серьезен	и	проницателен.	Речь	четко	построена	и	выдержана.	Иде-
альная	осанка,	стиль	ее	одежды	всегда	безупречен.	Все	это	подчеркивает	ее	лич-
ность,	 ее	образ:	идеальна	во	всем,	даже	лежа	в	кровати	волосы	идеально	уло-
жены.	Ее	жизнь,	ее	манера	поведения,	ее	характер,	все	отвечает	ее	установке	по	
жизни	действовать	«спокойно,	с	достоинством».	

Переходя	к	анализу	образа	Елизаветы	в	спектакле	«Аудиенция»,	стоить	отме-
тить,	что	начиная	с	первых	лет	своего	правления,	Елизавета	устраивала	для	сво-
их	премьер-министров	аудиенции	в	Букингемском	дворце.	За	60	лет	у	нее	на	при-
еме	побывали	все	главы	британских	правительств,	от	уинстона	Черчилля	до	дей-
ствующего	премьер-министра	Бориса	джонсона.	Характер	у	этих	встреч	всегда	
был	закрытым.	И	обе	стороны	заключали	негласное	соглашение	не	передавать	
никому	того,	о	чем	шел	разговор	за	закрытыми	дверями	Букингемского	дворца.	
«Аудиенция»	нарушает	этот	договор	молчания	и	представляет	вниманию	зрите-
лей	несколько	ключевых	встреч	между	очередным	политическим	лидером	и	ко-
ролевой	[2].	Конечно,	как	отмечает	автор	сценария	Питер	Морган,	никто	и	не	зна-
ет,	о	чем	говорят	премьер-министр	и	королева	на	этих	встречах,	но	есть	истори-
ческие	факты,	опираясь	на	которые,	можно	воссоздать	диалог	и	попытаться	при-
открыть	занавес	этих	бесед.

В	спектакле	образ	королевы	более	открытый,	живой,	непринужденный,	чем	
в	фильме.	Королева	здесь	имеет	безусловный	авторитет	в	общении	с	премьер-
министрами,	 статус	 королевы	 (главы,	матери	Великобритании)	 отчетливо	про-
слеживается.	Только	в	первый	раз,	когда	встреча	произойдет	с	уинстоном	Чер-
чиллем,	здесь	он	будет	задавать	тон	беседе,	постоянно	подчеркивая,	какую	роль	
должна	 занимать	 королева	 в	принятии	 государственных	решений.	от	молодой	
матери	к	умудренной	жизнью	бабушке,	эти	частные	аудиенции	очерчивают	всю	
елизаветинскую	эпоху.	Политики	приходят	и	уходят,	а	Ее	Королевское	Величество	
остается	и	ждет,	чтобы	приветствовать	своего	следующего	премьер-министра.

Подводя	итог	анализу	образа	Елизаветы	II	на	экране	на	примере	фильма	«Ко-
ролева»	и	спектакля	«Аудиенция»,	можно	сказать,	что	ее	внешний	образ	мож-
но	описать	одним	предложением:	идеальна	во	всем	–	от	речи	до	завитка	локона	
на	голове.	Внутренний	–	в	корне	противоречив,	но	хотя	королева	и	не	обладает	
всей	полнотой	власти,	 это	совсем	не	умаляет	ее	величия	ни	в	 глазах	премьер-
министров,	ни	народа	Великобритании.

Список источников
1.	 «Королева»	(«The	Queen»,	реж.	Стивен	Фриз,	2006).
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GEORGES MÉLIÈS 
AS THE CREATOR OF THE CINEMATIC SPECTACLE
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Scientific adviser M. V. Eberhardt

Кинематограф, зрелище, спецэффекты, «Путешествие на Луну», колониальная политика.
В статье обозначены основные моменты становления кинематографического зрелища во 
Франции, связанные с именем всемирно известного Жоржа Мельеса.

Cinematography, spectacle, special effects, «Journey to the Moon», colonial politics.
The article outlines the main moments of the formation of the cinematic spectacle in France as-
sociated with the name of the world-famous Georges Méliès.

Современное	 кинематографическое	 искусство	 отличается	 многообразием	
сюжетов	и	использованием	достаточно	большого	количества	различных	
спецэффектов.	однако	то,	что	сегодня	смотрят	любители	кино	не	всегда	

имело	такой	вид	и	представление	в	глазах	аудитории.	Путь	к	современному	ис-
кусству	кинематографии	и	созданию	ярких	образов	на	экране	связан	с	именем	
французского	режиссера	жоржа	Мельеса	[1].	

жорж	Мельес	родился	в	обеспеченной	семье,	где	у	отца	была	своя	фабрика	по	
производству	дорогой	обуви.	С	юношества	он	увлекался	рисованием	политиче-
ских	карикатур,	что	уже	говорит	о	его	неравнодушии	к	политике.	Родители	были	
настолько	обеспокоены	его	интересами,	что	купили	ему	собственный	театр.	Там	
он	ставил	цирковые	номера	с	различными	спецэффектами,	но	посещение	перво-
го	киносеанса	братьев	люмьер	захватило	Мельеса	в	мир	кинематографа	[2].	

XX	век	–	век	режиссуры,	насыщенный	открытиями	в	искусстве	кинематогра-
фа	[1].	Франция	считалась	одной	из	наиболее	развитых	в	этом	плане	стран.	Фран-
цузские	фильмы	действительно	смотрели	по	всему	миру.

Первоначально	жорж	подходил	к	оценке	кинематографа	с	позиции	возмож-
ности	его	как-то	дополнить,	разнообразить	сам	репертуар.	В	процессе	своей	опе-
раторской	 деятельности	Мельес	 открывает	 возможности	 снимать	 кадры	филь-
ма	в	замедленном	и	ускоренном	вариантах,	применять	затемнения,	использовать	
съемки	на	темном	бархате	и	т.д.

наиболее	продуктивным	периодом	в	его	карьере	стал	период	начала	XX	в.	Им	
были	сняты	такие	известные	картины	как	«Человек	–	оркестр»,	«Человек	с	резино-
вой	головой»,	«Путешествие	через	невозможное»	и	«20	тысяч	лет	под	водой»	[2].
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В	1902	г.	Мельес	снимает	свой	самый	известный	короткометражный	фильм	
«Путешествие	на	луну»	 [3].	К	началу	XX	в.	Франция	являлась	ведущей	коло-
ниальной	империей,	и	Мельес	как	человек,	который	с	юношества	увлекался	по-
литическими	карикатурами,	не	смог	проигнорировать	эту	тему,	казалось	бы,	в	
совершенно	не	причастном	к	этим	событиям	фильме.	ученые	отметили	широ-
кое	использование	в	нем	антиимпериалистической	сатиры,	которая	завуалирова-
на	космическими	образами.	Астронавты	–	это	образ	идейных	и	воодушевленных	
французских	колонистов,	 которые	своим	вторжением	наносят	 вред	колониаль-
ным	территориям,	которые	и	символизирует	луна.	немного	позже	даже	сформи-
ровалось	мнение,	что	«идеи	режиссера	о	том,	что	люди,	по	праву	сильного,	стре-
мятся	поработить	все	непросвещенные	цивилизации,	пришлись	бы	кстати	после	
Первой	мировой	войны,	показавшей	важность	идей	пацифизма	и	мирного	сосу-
ществования	разных	культур»	[4].	

необходимо	отметить,	 что	 творчество	Мельеса	 строилось	 на	 основе	 обще-
ственной	и	организационной	работы.	он	стал	первым	президентом	кинематогра-
фического	синдиката	во	Франции.	Как	профессионал	он	сочетал	в	себе	умствен-
ный	и	физический	труд,		был	и	творческой	личностью,	и	человеком,	интересую-
щимся	политикой.	В	этом	и	заключается	успех	жоржа	Мельеса.

он	использовал	фотографические	трюки,	предъявлял	большие	требования	к	
жесту,	а	не	мимике	актера,	использовал	раскрашенные	полотна,	прибегал	к	на-
рисованной	перспективе,	к	различным	эффектам	освещения,	соединяя	реальное	
с	бутафорским.	Благодаря	этому	создается	особая	атмосфера	фантастики,	харак-
терная	для	этого	режиссера.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	жорж	Мельес	внес	неоценимый	
вклад	 в	 развитие	 французского	 кинематографа.	 он	 снимал	 короткометражные	
фильмы	с	фантастическими	сюжетами	и	различными	спецэффектами	и	в	то	же	
время	освещал	в	них	основные	проблемы	эпохи,	в	которой	жил	и	работал.
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REPRESENTATION OF BRITISH FASCISM 
IN MODERN MASS CINEMA
(ON THE EXAMPLE OF THE «PEAKY BLINDERS» SERIES)
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«Острые козырьки», Освальд Мосли, Британский союз фашистов, кинематограф, бри-
танский сериал, история памяти.
В статье представлен анализ репрезентации британского фашизма периода 1930-х гг. в 
рамках сериала «Острые козырьки». Охарактеризованы представленные образы бри-
танских фашистов. Сделан вывод о влиянии ряда внешне- и внутриполитических фак-
торов на конструирование образа О. Мосли и Британского союза фашистов.

«Peaky Blinders», Oswald Mosley, British Union of Fascists, cinema, british series, history of 
memory.
This article presents an analysis of the representation of British fascism in the period of the 
1930s as part of the «Peaky Blinders series». The images of the British fascists are character-
ized. The conclusion is made about the influence of a number of foreign and domestic political 
factors on the construction of the image of Oswald Mosley and the British Union of Fascists. 

Ряд	 крупных	 внутриполитических	 потрясений	 последнего	 десятилетия	
(экономический	 кризис	 2008–2009	 гг.,	 миграционный	 кризис	 2015	 г.,	
пандемия	коронавируса	и	т.д.)	в	совокупности	с	неспособностью	совре-

менного	политического	истеблишмента	их	успешно	преодолеть	демонстриру-
ют	гражданам	западных	стран	несовершенство	их	политических	режимов.	Это	
побуждает	их	обратиться	к	оппозиционным,	зачастую	радикальным,	политиче-
ским	силам.	наблюдая	за	текущим	явным	или	мнимым	упадком,	недовольные	
обращают	 свой	 взгляд	 в	 прошлое,	 пытаясь	 отыскать	 идеал	 устройства	 стра-
ны,	когда	государство	было	сильным	и	могло	решить	проблемы	своих	граждан.																
В	этом	контексте	представляет	интерес	для	изучения	текущая	ситуация	в	Вели-
кобритании,	где	в	прошлом	году	была	принята	новая	внешнеполитическая	док-
трина,	названная	«Global	Britain».	Ее	цель	–	усиление	британского	присутствия	
во	 все	 уголках	 земного	шара	 посредством	 применения	 «мягкой	 силы».	 Кон-
цепция	отсылает	ко	временам	Британской	империи	и	актуализирует	память	на-
селения	о	сильном	государстве.	Параллельно	этому	в	стране	разворачивается	
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кампания	 по	 пересмотру	 собственного	 прошлого,	 инициированная	 движени-
ем	«Black	Lives	Matter»	[1].	Все	это	в	совокупности	с	постепенным	усилением	
правых	настроений	в	обществе	(возникших	в	рамках	ведущейся	«войны	памя-
ти»),	делает	актуальным	анализ	современной	репрезентации	британского	фа-
шизма	и	ее	лидера	освальда	Мосли.	

Процесс	 перехода	 «холодной	 памяти»	 в	 «горячую»	 протекает	 посредством	
различных	актов	коммеморации,	связанных	как	с	«местами	памяти»,	так	и	с	со-
временными	репрезентациями	воспринимаемого	феномена	[2,	с.	32].	данные	об-
разы	могут	формироваться	за	счет	сферы	культуры	и	впоследствии	транслируют-
ся	широким	массам.	В	этом	плане	наиболее	привлекательным	инструментом	мо-
жет	выступать	кинематограф,	обеспечивающий	как	охват	аудитории,	так	и	кра-
сочное	оформление	воссоздаваемых	явлений.	один	из	актуальных	образов	бри-
танского	фашизма	был	представлен	в	британском	сериале	«острые	козырьки»	
2013–2022	гг.	Создателями	сериала	был	выбран	в	качестве	исторического	фона	
промежуток	времени	с	1919	по	1934	г.,	и	в	двух	последних	сезонах	сериала	анта-
гонистом	выступил	сэр	о.	Мосли	–	создатель	британской	партии	фашистов.	Цель	
данной	статьи	состоит	в	том,	чтобы	базируясь	на	кейсе	сериала	«острые	козырь-
ки»,	охарактеризовать	современную	репрезентацию	британского	фашизма	в	мас-
совом	кинематографе.

В	5	сезоне	создатели	решили	представить	о.	Мосли	олицетворением	всего	
фашистского	движения	страны,	как	ярого	сторонника	решительных	действий,	го-
тового	свергнуть	правительство.	При	этом	они	умалчивают	о	том,	что	он	входил	
в	его	состав	от	лейбористской	партии	в	1929–1930	гг.	Совершенно	опущены	де-
тали	его	становления	как	политика,	деятельность	в	составе	правительства,	а	так-
же	меры	по	выходу	из	Великой	депрессии.	Авторы	представляют	его	уже	сфор-
мировавшимся	фашистом,	откуда-то	имеющим	огромное	влияние	на	британское	
население.	несмотря	на	столь	«рваный»	образ,	главный	герой	по	сюжету	прини-
мает	решение	о	ликвидации	о.	Мосли	с	целью	спасения	политического	режима.	
При	этом	действие	сериала	разворачивается	в	1929–1930	гг.,	когда	Британский	
союз	фашистов	еще	не	существовал.	Подготовленное	покушение	срывается	в	по-
следний	момент,	когда	несостоявшегося	убийцу	приканчивают	члены	ИРА,	вы-
ступившие	союзниками	о.	Мосли	[3].	Это	совершенно	противоречит	историче-
ским	фактам,	поскольку	в	1930-е	гг.	ИРА	вела	активную	борьбу	против	Велико-
британии,	и	альянс	с	о.	Мосли,	пропагандирующим	британской	национализм,	
был	 абсолютно	 невозможен.	 В	 6	 сезоне,	 действие	 которого	 разворачивается	 в	
1933–1934	гг.,	о.	Мосли	внезапно	выступает	второстепенным	персонажем.	За	ка-
дром	остается	усиление	Британского	союза	фашистов,	«битва	на	Кейбл-стрит»,	а	
также	вся	его	политическая	деятельность	в	этот	период.	В	итоге	какого-либо	ло-
гического	развития	персонаж	Мосли	так	и	не	получил	[4].	Если	изначально	о.	
Мосли	должен	был	внушать	страх	и	выступать	крайним	радикалом,	готовым	по-
строить	диктатуру,	то	на	деле	персонажу	просто	не	хватило	бэкграунда,	чтобы	
соответствовать	этим	ожиданиям.	
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Причины	 подобной	 репрезентации,	 во-первых,	 можно	 отыскать	 в	 текущей	
внешнеполитической	конъюнктуре.	дональд	Трамп	отождествляется	некоторы-
ми	 западными	политиками	 с	 классическим	 типом	 авторитарного	правителя.	С	
учетом	его	статуса	президента-популиста	деятели	массовой	культуры	избегают	
конструировать	похожие	репрезентации,	которые	могут	возбудить	в	рядовом	зри-
теле	симпатии	к	подобному	типу	личности.	Согласно	современным	стандартам	
толерантности	 создание	персонажа,	 который	не	будет	вписываться	 в	 заданные	
политкорректные	рамки,	может	послужить	поводом	для	обвинения	в	расизме	или	
сексизме	авторов.	Во-вторых,	нужно	учесть	такие	внутриполитические	причи-
ны	как	«войну	памяти»,	развернувшуюся	в	Великобритании	в	контексте	движе-
ния	BLM.	Ее	жертвами	стали	колонизаторы	и	работорговцы,	чьи	памятники	были	
снесены,	а	наследие	предано	забвению.	очевидно,	что	в	условиях	подобной	ре-
визии	и	под	давлением	внешних	обстоятельств	комплексная	репрезентация	лиде-
ра	британских	фашистов	(как	и	самого	движения)	попросту	невозможна.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИЛИТАРИЗМА
В ЗАГАДОЧНЫХ МИРАХ ХАЯО МИЯДЗАКИ

INTERPRETATION OF MILITARISM
IN THE MYSTERIOUS WORLDS OF HAYAO MIYAZAKI

О. М. Громоздова                                 O. M. Gromozdova

Научный руководитель Н. В. Пахомова
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Милитаризм, Хаяо Миядзаки, «Порко Россо», «Ветер крепчает», японская анимация.
Статья посвящена исторической интерпретации милитаризма в анимации Хаяо Мияд-
заки. На примере анимационных фильмов «Порко Россо» и «Ветер крепчает» анализи-
руется воплощение эпох Первой и Второй мировой войн, а также элементы оценки ре-
жиссера в них. 

Militarism, Hayao Miyazaki, «Porco Rosso», «The Wind Rises», Japanese animation.
The article is devoted to the historical interpretation of militarism in the animation of Hayao 
Miyazaki. Using the example of the animated films «Porko Rosso» and «The wind rises» the 
embodiment of the First and Second World Wars, as well as elements of the director’s assess-
ment to them, is analyzed. 

Каждый	член	современного	общества	в	той	или	иной	степени	знаком	с	поня-
тием	войны.	За	последние	5,5	тыс.	лет	произошло	около	14	550	разного	мас-
штаба	войн	[1],	поэтому	нельзя	отрицать,	что	война	стала	для	человечества	

обыденностью.	она	нашла	отражение	в	искусстве,	в	том	числе	в	мультипликации.	
Японская	анимация	популярна	во	всем	мире,	а	Хаяо	Миядзаки	–	японский	режис-
сер	и	аниматор,	лишь	способствует	этому,	поэтому	сегодня	актуально	рассмотре-
ние	темы	милитаризма	в	его	работах.	Творения	Хаяо	Миядзаки	нашли	отклик	в	ис-
следовательских	работах	в	последние	десятилетия.	литература	представлена	ста-
тьями,	упор	в	которых	сделан	на	культурологию	и	семиотику	[2].	Проводится	так-
же	анализ	главных	тем	творчества	режиссера	[3],	часто	это	экология,	мифология,	
гендерное	равенство,	а	также	милитаризм.	В	литературе	фундаментальных	иссле-
дований,	посвященных	последнему,	нет.	Цель	статьи	–	интерпретация	милитарист-
ских	мотивов	с	привлечением	исторической	ретроспективы	в	анимационных	ра-
ботах	Хаяо	Миядзаки.	Источниковая	база	исследования	не	представляется	обшир-
ной.	Ее	основу	составляют	два	типа	источников.	Во-первых,	это	анимационные	ра-
боты	Хаяо	Миядзаки,	такие	как	«Порко	Россо»	[4]	и	«Ветер	крепчает»	[5],	так	как	
война	там	не	отделима	от	истории.	Во-вторых,	интервью	самого	режиссера	[6],	в	
котором	он	дает	комментарии	касательно	творчества	и	своего	жизненного	пути.

«Порко	Россо»	–	дизельпанк	о	пилоте	с	головой	свиньи.	он	–	участник	Пер-
вой	мировой	войны.	В	сцене,	позаимствованной	режиссером	из	рассказа	Роаль-
да	даля	«они	никогда	не	состарятся»,	демонстрируется	облако	с	погибшими	лет-
чиками,	среди	которых	Марко	остался	единственным	выжившим	[4].	Вероятно,	
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этот	момент	становится	переломным	в	жизни	Паготта,	а	его	система	ценностей	
ломается	и	он	принимает	облик	свиньи.	Самолеты	«Порко	Россо»	соответству-
ют	исторической	достоверности,	только	в	немного	модифицированном	виде.	Так,	
красно-алая	Савойя	S.21,	принадлежащая	Порко	Россо,	является	копией	гидро-
плана	Macchi	M.33.	узнаваемы	и	военные	самолеты	Первой	мировой	войны.	В	
«Порко	Россо»	также	показано,	как	итальянское	государство	подвергается	мощ-
ному	 влиянию	 фашистской	 идеологии.	 Позиция	 героя	 ярко	 прослеживается	 в	
одной	из	сцен,	когда	он	говорит:	«лучше	быть	свиньей,	чем	фашистом»	[4].	Кон-
цепция	мультфильма	завязана	на	том,	что	в	героях	нет	однозначности,	однако	зло	
в	чистом	виде	есть.	Это	–	война.	данный	тезис	подтверждается	словами	второ-
степенного	персонажа,	что	«война	–	это	зло,	а	работа	наемника	–	глупость»	[4].

Тема	полетов	составляет	и	основу	анимации	«Ветер	крепчает».	Его	герой	–	
дзиро	Хорикоси	–	историческая	фигура	инженера-конструктора,	создавшего	ле-
гендарный	A6M	«Зеро»	и	проектирующего	другие	самолеты	для	ВВС	Японии	
в	годы	Второй	мировой	войны	[5].	Миядзаки	много	внимания	уделяет	деталям:	
здесь	часто	цитируют	классиков,	слушают	музыку,	курят	сигареты	«Cherry».	Ре-
жиссер	 передает	 историческую	 реальность	 1920–1930-х	 гг.	 через	 повседнев-
ность.	«Мне	хотелось	показать	людей,	которые	жили,	любили	и	надеялись»,	–	го-
ворит	он	в	интервью	и	делает	сдвиг	в	оценке	довоенного	периода	Японии.	от-
ношение	к	этому	времени	постоянно	меняется:	этих	лет	будто	не	было,	либо	они	
были	серыми,	однако	Миядзаки	показывает	их	переполненными	надеждами	[6].	
Темы	пацифизма	и	милитаризма	пересекаются	в	фигуре	главного	героя.	он	гово-
рит,	что	хочет	просто	создавать	красивые	самолеты,	но	в	тот	же	момент	идет	до-
рабатывать	чертежи	к	военному	истребителю.	дзиро	не	пацифист,	ведь	его	тво-
рения	нельзя	отделить	от	контекста	эпохи,	в	которой	он	живет.	Хаяо	Миядзаки	
показывает	историю	через	призму	жизни	авиаконструктора	и	не	боится	ошибок	
прошлого.	он	их	признает,	а	не	пытается	забыть.

Таким	образом,	на	основе	интерпретации	и	анализа	двух	анимационных	филь-
мов	Хаяо	Миядзаки	«Порко	Россо»	и	«Ветер	крепчает»,	связанных	общими	те-
мами	войны	и	полетов,	можно	сделать	вывод,	что	режиссер	не	пытается	передать	
морализаторские	идеи	через	свои	творения,	а	лишь	показывает	в	своем	видении	
концепцию	милитаризма	с	исторической	ретроспективой.	у	Миядзаки	она	убий-
ственна,	разрушительна	и	бессмысленна.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АНИМЕ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
НА ПРИМЕРЕ МАОУ СШ № 147 г. КРАСНОЯРСКА

IDEAS ABOUT ANIME 
AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS
ON THE EXAMPLE OF MAGEI SS № 147 IN KRASNOYARSK

А. А. Данилин, Я. В. Агафонова, A. A. Danilin, Ya. V. Agafonova, 
И. Ф. Бекоева, А. М. Мазайхина I. F. Bekoeva, A. M. Mazaykhina
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Аниме, опрос, «Истребитель демонов», «Атака титанов», «Твое имя», «Юри на льду».
Статья посвящена представлению об аниме у обучающихся средней школы на примере 
МАОУ СШ № 147 г. Красноярска.

Anime, survey, “Kimetsu no Yaiba”, “Shingeki no Kyojin”, “Kimi No No Wa”, “Yuri!!! On Ice”.
The article is devoted to the idea of anime among secondary school students on the example of 
MAGEI SS № 147 in Krasnoyarsk.

Японская	анимация,	или	аниме	[1],	является	достаточно	распространенным	
явлением	 культуры,	 как	 в	мире,	 так	 и	 на	 территории	России	 [2;	 3].	об	
этом	можно	судить	по	количеству	продукции,	содержащей	тематику	ани-

ме	(канцелярия,	одежда,	украшения	и	т.д.).	По	данным	сайта	2Гис,	в	Краснояр-
ске	находятся	5	специализированных	магазинов	аниме-атрибутики.	опираясь	на	
опрос	ВЦИоМ	[4],	можно	сделать	вывод,	что	аниме	популярно	у	более	молодо-
го	населения,	поэтому	обучающиеся	МАоу	СШ	№	147,	а	именно	Агафонова	Яна	
Владимировна,	Бекоева	Инесса	Феликсовна	и	Мазайхина	Александра	Михайлов-
на	задумались:	популярно	ли	аниме	у	ребят	в	их	школе?	узнать	ответ	на	данный	
вопрос	является	целью	настоящего	исследования.	Тот	факт,	что	опрос	подобно-
го	рода	в	МАоу	СШ	№	147	не	проводился	ранее,	мы	относим	к	новизне	данно-
го	исследования.	опрос	проводился	посредством	Google-формы.	Возраст	опра-
шиваемых	составлял	от	11	до	18	лет	(5–11	класс),	наибольшую	возрастную	груп-
пу	представляли	собой	обучающиеся	7	(33,3	%),	6	(21,4	%)	и	11	(16,7	%)	классов.	
Всего	было	опрошено	50	человек.

опрос	состоял	из	9	вопросов:	1.	Ваш	класс.	2.	Смотрите	ли	вы	аниме?	3.	Вы	
предпочитаете	полнометражное	аниме	или	аниме-сериалы?	4.укажите	аниме,	ко-
торое	 вы	посмотрели	последним	или	 смотрите	 в	 настоящее	 время.	 5.	Посове-
туйте	аниме,	которое,	по	вашему	мнению,	должен	посмотреть	каждый	(возмож-
но,	несколько).	6.	жанр	аниме,	который	для	вас	является	наиболее	интересным.																						
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7.	По	каким	критериям	вы	выбираете	аниме	к	просмотру?	8.	Аниме,	которое	вам	
не	понравилось?	9.	Самое	любимое	аниме	для	вас	на	данный	момент?	

Результаты	опроса	показали:	59,5	%	от	общего	числа	опрошенных	смотрят	
аниме.	При	этом	практически	в	равной	пропорции	опрошенные	смотрят	полно-
метражное	аниме	(52	%)	и	серийное	(48	%)	аниме.	уже	эти	данные	отвечают	на	
главный	вопрос	исследования	–	в	МАоу	СШ	№	147	города	Красноярска	обуча-
ющиеся	основной	общей	школы	смотрят	аниме.	но	остальные	результаты	опро-
са	помогают	более	подробно	понять	предпочтения	опрошенных.	Так,	среди	топ-3	
жанра	оказались:	романтика/драма	–	66,7	%,	комедия	–	54,2	%,	повседневность	
и	экшен	–	41,7	%.	При	выборе	аниме	для	просмотра	опрошенные	опираются	на	
следующие	критерии:	жанр	–	48	%,	количество	серий/длительность	и	советы	дру-
зей	–	44	%,	подборки	–	36	%.	При	ответе	на	вопрос	№	4	аниме	«Истребитель	де-
монов»	выходит	вперед	с	8,7	%,	собирая	зрительские	симпатии	учеников	[5].	Это	
связано	с	тем,	что	13	февраля	2022	г.	состоялся	показ	завершающей	серии	2	се-
зона.	но	данный	сериал	в	целом	интересен	своим	сюжетом	и	сеттингом.	В	каче-
стве	ответа	на	вопрос	5	часто	встречаются	самые	разные	результаты,	но	лидером	
по	упоминаниям	является	аниме	«Атака	титанов»	[6].	При	ответе	на	последний	
9	вопрос	ученики	выделили	из	полнометражного	«Твое	имя»	[7]	и	аниме-сериал	
«Юри	на	льду»	[8].	

Таким	образом,	 результаты	опроса	показали,	 что	обучающиеся	МАоу	СШ	
№	147	 смотрят	 аниме.	И,	 хотя	по	 результатам	опроса	 большинство	предпочи-
тает	полнометражное	аниме,	на	настоящий	момент	наиболее	популярным	явля-
ется	аниме-сериал	«Истребитель	демонов»,	среди	наиболее	рекомендованных	к	
просмотру	выделяется	аниме	«Атака	титанов».	любимое	полнометражное	ани-
ме	–	«Твое	имя»,	а	аниме-сериал	–	«Юри	на	льду».
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ОБРАЗ САМУРАЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
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THE IMAGE OF A SAMURAI 
IN MODERN JAPANESE CINEMA 
BY THE EXAMPLE OF THE DORAMA «YOSHITSUNE»
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Самураи, Бусидо, война Гэмпэй, дорама, Минамото.
В статье рассматривается образ самурая в современном японском кинематографе на 
примере дорамы «Есицунэ». Аннализируется образ воинов, в частности легендарного 
Минамото-но Есицунэ.

Samurai, Bushido, Gempei war, drama, Minamoto.
The article examines the image of a samurai in modern Japanese cinema on the example of the 
drama “Yoshitsune”. The image of warriors is annalized, in particular the legendary Minamoto 
no Yoshitsune.

Самурай	–	это	один	из	самых	распространенных	в	японском	кино	персона-
жей.	Практически	каждому	человеку	известно,	что	самурай	–	это	япон-
ский	воин,	который	живет	по	чести	и	совести,	остается	верным	господи-

ну	и	нечего	не	боится.	
Изначально	самураи	появились	в	VIII	в.	в	восточной	Японии.	они	были	выход-

цами	из	беглых	крестьян	и	охотников.	Этот	период	истории	Японии	можно	охарак-
теризовать	как	неспокойные	времена,	сопровождавшиеся	восстаниями	и	разбоем.	
Воины	из	пограничных	провинций	не	доверяли	императорской	армии	и	не	верили,	
что	они	способны	сохранить	порядок.	для	защиты	от	людей,	не	желающих	жить	
по	закону,	выбирали	сильных	и	боеспособных	мужчин.	Это	были	выходцы	из	про-
стого	населения.	Эти	мужчины	были	обучены	воинскому	делу,	в	том	числе	обраще-
нию	с	мечом,	ковке	доспехов,	езде	на	лошади.	В	начале	XII	в.	в	результате	междоу-
собных	войн	окончательно	сформировались	влиятельные	роды,	владевшие	внуши-
тельными	военными	силами.	В	эпоху	правления	сегуна,	где	реальная	власть	при-
надлежала	одному	военному	правителю,	самураи	стали	привилегированным	сло-
ем	общества,	военной	элитой	страны	[1].	Появился	кодекс	законов	самурая	–	«Бу-
сидо»	(«Путь	Воина»),	который	содержал	в	себе	догмы	о	беспрекословном	под-
чинении	своему	феодалу	и	хранении	ему	верности,	признании	военного	дела	как	
сути	всей	жизни	самурая.	Из	«Бусидо»	следовало,	что	настоящий	самурай	должен	
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был	ни	на	минуту	не	забывать	о	том,	что	может	умереть	за	своего	господина	в	лю-
бое	мгновение	и	быть	готов	к	смерти.	Помимо	этого,	в	«Бусидо»	были	указаны	мо-
ральные	установки	и	требования	к	поведению	самурая	в	повседневной	жизни.	Са-
мурая	воспитывали	с	детства.	Воспитание	было	очень	суровым.	Мальчики	ходили	
зимой	босиком,	выполняли	тяжелые	работы,	порой	непосильные,	рано	вставали,	
видели	казни,	тем	самым	наблюдая	смерть	и	т.д.	Взрослый	мужчина	самурай	от-
личался	хладнокровием,	нравственной	чистотой	жизни.	особое	место	в	жизни	са-
мурая	занимал	его	меч.	Самураи	верили,	что	в	нем	заключена	их	душа.	Также	сто-
ит	вспомнить	«сэппуку»	–	ритуальное	самоубийство,	совершаемое,	когда	затрону-
та	честь	самурая	или	когда	приказывал	господин.	Самурай	не	смел	ослушаться	и	
гордо	показывал	свою	верность	и	преданность	[2].	

даже	в	современном	японском	кинематографе	образ	самурая	почти	не	транс-
формировался.	Японский	кинематограф	показывает	зрителям	жизнь	самураев	
максимально	приближенной	к	исторической	реальности.	Хладнокровные,	 го-
товые	идти	на	 смерть	ради	 господина,	не	боявшиеся	лишить	 сами	себя	жиз-
ни.	Это	отчетливо	можно	увидеть	в	популярной	японской	дораме	«Есицунэ»	
[3],	которая	имеет	187	место	из	7000	дорам	в	рейтинге	японского	кинематогра-
фа	[4].	Эта	дорама	о	человеке,	жизнь	которого	вошла	в	историю	как	идеал	са-
мурая.	Его	звали	Минамо́то-но	Есицунэ.	Есицунэ	в	дораме,	как	и	его	прототип	
в	истории,	был	показан	человеком,	прошедшим	путь	от	мальчика,	который	был	
сослан	в	храм	Камакура,	до	великого	генерала	и	в	конце	изгнанника,	который	
совершил	«сэппуку».	узнав	о	своем	происхождении	и	не	желая	становиться	мо-
нахом,	он	прошел	самурайское	воспитание,	сбегал	в	город,	где	видел	казни,	ко-
торые	устраивали	Хейке	(Тайра).	

Если	проанализировать	образ	самурая	на	примере	этой	дорамы,	можно	уви-
деть,	что	фразы	и	поведение	многих	персонажей	имеют	прямую	отсылку	к	кодек-
су	самурая	«Бусидо».	Слова	самураев	наполнены	философским	смыслом,	ино-
гда	не	совсем	понятным	простому	зрителю.	особенно	запоминаются	фразы	и	по-
ведение	самого	Есицунэ.	Когда	его	старший	брат	и	господин	Минамото-но	Ери-
томо	отдал	приказ	подвести	лошадей	для	вассалов,	которые	отличись,	то	Есицу-
нэ	спокойно	подчинился	этому	приказу,	хотя	это	было	унизительно	для	самурая.	
Когда	вассалы	и	друзья	Есицунэ	начали	обсуждать	этот	поступок,	то	Есицунэ	от-
ветил,	что	он	предан	своему	брату	и	раз	он	отдал	приказ,	то	он	его	выполнит	[3].	
Тем	самым	Есицунэ	реализует	один	из	принципов	«Бусидо»	–	долг	и	верность.	
Есицунэ	также	уделял	внимание	своему	мечу.	Перед	схваткой	с	Бэнкаем	сохэй	
потребовал	отдать	меч	добровольно,	на	что	Есицунэ	ответил,	что	не	может	от-
дать	часть	себя.	Герои	отличаются	спокойствием	и	уравновешенностью	в	житей-
ских	делах,	при	общении	с	другими	людьми;	это	спокойствие	удивительным	об-
разом	сохраняется	перед	смертельными	схватками	[1].	Персонажи-самураи,	будь	
то	великий	воин,	энергичный	юноша	или	физически	слабый	старик,	никогда	не	
побоятся	погибнуть	в	бою,	защищая	близких	и	свою	честь	до	последнего	вздо-
ха,	 демонстрируя	 величие	 духа	 и	 твердость	 характера.	В	повседневной	жизни																								



персонажи	очень	разнятся	по	времяпрепровождению,	это	может	быть	бездель-
но	валяющийся	в	стоге	сена	молодой	человек	или	усердно	работающий	на	пашне	
землепашец;	однако,	несмотря	на	это,	каждый	из	них	готов	встать	на	защиту	го-
сподина	и	народа	и	умереть	за	них	в	любое	мгновение.	
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История Испании, видеоресурс, «Academia Play», YouTube канал, потенциал, стиль Хана.
В статье рассматривается потенциал использования видеоресурса «Academia Play» на 
уроках при изучении истории Испании. Автор анализирует содержание представленных 
видео по данной тематике.

History of Spain, video resource, ‘‘Academia Play’’, YouTube, potential, Khan's style.
The article discusses the potential of using the ‘‘Academia Play’’ video resource in lessons in 
the study of the history of Spain. The author analyzes the content of the presented videos on 
this topic.

В	настоящее	 время	 проблема	 применения	 видеоматериалов	 заключается	в	их	многообразии,	поэтому	использование	видеофрагментов	является	
популярным	предметом	изучения	среди	методистов.	например,	моног-

рафия	А.	В.	Федорова	[1]	посвящена	вопросам	специфики	применения	меди-
аресурсов,	знакомит	с	образовательными	концепциями	ведущих	российских	и	
западных	медиапедагогов.	особое	внимание	созданию	видеопроектов	(обрабо-
танный	учителем	видеоматериал)	уделяет	и	В.	А.	Просветов	[2].	Автор	ставит	
острую	проблему	сортировки	видеоисточников.	Таким	образом,	изучение	по-
тенциала	использования	медиаресурсов	имеет	достаточно	исследователей,	но	
чаще	всего	в	фокусе	их	внимания	находились	видео-лекции,	художественные	
и	 документальные	 фильмы,	 посвященные	 истории	 разных	 стран.	 Целью	 на-
шей	статьи	является	анализ	потенциала	применения	ресурсов	YouTube	канала		
«Академия	Play»	на	уроках	при	изучении	истории	Испании.	для	ее	осущест-
вления	потребовалось	классифицировать	все	видео	канала,	рассмотреть	источ-
ники,	относящиеся	к	истории	Испании,	перевести	их	на	русский	язык,	выявить	
дидактические	единицы,	которые	можно	применять	на	уроках	истории.	для	до-
стижения	вышеперечисленных	задач	были	использованы	следующие	методы:	
дискурсивный	анализ	и	метод	контент-анализа.	
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«Академия	Play»	представляет	на	своем	канале	видео	в	стиле	Хана.	Система-
тизировать	большой	объем	информации	позволяют	преимущества	инфографи-
ки	и	ментальной	карты.	Ресурсы	канала	можно	разделить	на	следующие	груп-
пы:	о	военных	действиях	 («Битва	при	лепанто»	 [3]);	об	исторических	явлени-
ях	(«Франкизм»	[4]);	об	исторических	персонажах	(«Юлий	Цезарь»	[5]);	посвя-
щенные	культуре	(«Высокий	Ренессанс»	[6]).	на	канале	представлены	несколь-
ко	фрагментов	по	истории	Испании,	например,	«Реконкиста»	[7],	«Изабелла	Ка-
стильская	и	проблема	престолонаследия»	[8].	

Первое	упоминание	о	Испании	в	российских	уМК	мы	встречаем	в	6	классе,	
где	процесс	образования	Испании	и	Реконкиста	освещаются	тезисно.	В	качестве	
дополнения	к	уроку	можно	использовать	видео	«Реконкиста»	[7],	включающее	
этапы	объединения	Испании.	В	то	время	как	в	учебно-методическом	комплексе	
представлено	лишь	одно	событие	–	битва	при	лас-навас-де-Толоса	в	1212	г.,	ка-
нал	«Academia	Play»	рассказывает	и	о	других	событиях	того	периода:	падении	
Вестготского	королевства,	переносе	столицы	Альфонсо	II	из	Толедо	в	овьедо,	за-
креплении	союза	короны	Кастилии	и	Арагона	в	1479	г.	

Таким	 образом,	 создатели	 ресурса	 предлагают	 не	 только	 набор	 фактов	 об	
истории	Испании,	который	отсутствует	в	российских	учебниках,	но	и	предостав-
ляют	отсылки	на	исторические	источники	(хроники,	воспоминания	епископов).	
В	российском	уМК	упоминается	также	и	о	браке	Изабеллы	Кастильской	и	Фер-
динанда	Арагонского,	но	решение	вопроса	о	престолонаследии	после	смерти	ко-
ролевы	не	затрагивается.	Тема	раскрыта	в	видео	[8].	оно	представляет	собой	ие-
рархическую	ментальную	карту,	где	подробно	раскрыты	личные	взаимоотноше-
ния	и	кровные	связи.	Видеофрагмент	ярко	показывает	борьбу	за	власть	между	
Фернандо	Арагонским	 и	Филиппом	 I	Красивым.	Фернандо	Арагонский	 после	
смерти	зятя	отправляет	дочь	в	заточение	и	правит	Кастилией	и	Арагоном	до	кон-
ца	жизни	в	качестве	регента.	

два	 видео	 на	 канале	 посвящены	Гражданской	 войне	 в	Испании	 [9].	 Выде-
ляются	 несколько	направлений	исследования,	 которые	 освещаются	 в	 ролике	 о	
Гражданской	войне:	причины	и	повод	к	войне;	события,	произошедшие	в	этот	пе-
риод;	расстановка	сил	и	особенности	политических	течений	того	времени	с	пер-
соналиями;	список	председателей	правительства	Второй	испанской	республики;	
разделение	Испании	на	республиканскую	и	общенациональные	территории	на	
карте;	позиция	европейских	стран	в	конфликте;	положение	и	действия	простого	
народа	на	войне;	виды	нового	оружия,	примененные	во	время	военных	действий;	
значение	Гражданской	войны	в	Испании	для	мира.

для	 использования	 ресурсов	 канала	 «Academia	 Play»	 педагогу	 необходимо	
только	рассчитать	время,	которое	можно	отвести	на	уроке	для	просмотра	и	ана-
лиза	материала	в	форме	фронтального	опроса.	Видео	содержат	русские	субти-
тры,	что	помогает	успешному	восприятию	информации.	обсуждение	данных	ви-
део	позволяет	развить	критическое	мышление,	раскрыть	и	доказать	многоаспект-
ность	исторического	процесса,	показать	важность	истории	Испании	в	общемиро-
вых	событиях.	
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Культурная память, США, афроамериканцы, сегрегация, кинематограф.
Культурная память выступает одновременно и как способ сохранения прошлого в на-
стоящем, и как условие преемственности исторического процесса. Расовая сегрегация 
в США является одной из актуальных тем, так как отношение к сегрегации в обществе 
менялось – от отрицания до сожаления. 

Cultural memory, USA, blacks, segregation, cinema.
Cultural memory acts both as a way of preserving the past in the present and as a condition for 
the continuity of the historical process. Racial segregation in the USA is one of the topical issues, 
as the attitude to the segregation in society has changed – from denial to regret.

По	мнению	немецкого	ученого	Яна	Ассмана,	культурная	память	направлена	
на	фиксированные	моменты	в	прошлом.	Важна	не	фактическая	история,	
а	ее	воссоздание	[1,	с.	47].	носителями	культурной	памяти	могут	быть	не	

только	современники	событий.	Память	воссоздается	в	виде	продуктов	культуры,	
которые	свидетельствуют	о	том,	как	помнят	о	прошлом.	В	данной	статье	будет	
рассмотрен	вопрос:	как	помнят	о	сегрегации	и	выражают	ее	современные	амери-
канские	режиссеры,	которые	не	были	современниками	данных	событий.

Сегрегация	ярко	проявилась	в	США.	официально	расовая	сегрегация	была	за-
креплена	в	1896	г.	с	утверждением	Верховным	судом	США	принципа	«раздельное,	
но	равное».	официальным	концом	сегрегации	в	США	стало	введение	закона	о	граж-
данских	правах	в	1965	г.,	принятого	под	влиянием	массовых	протестов	афроамери-
канцев.	но	проявления	сегрегации	встречались	и	в	дальнейшем.	умалчивание	о	се-
грегации	является	проявлением	«культурной	амнезии».	Так	конструируется	«пози-
тивная	история»	с	новыми,	отличными	от	реальности,	воспоминаниями	[2].

объектом	изучения	стали	американские	фильмы	последнего	десятилетия,	где	
действия	происходят	в	1960-е	гг.	во	время	массовых	движений	за	предоставление	
гражданских	прав	афроамериканцам.	для	изучения	были	взяты	фильмы	«При-
слуга»	Т.	Тейлора	(2011	г.),	«Зеленая	книга»	П.	Фаррелли	(2018	г.)	и	«Скрытые	
фигуры»	Т.Мелфи	(2016	г.).	
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Питер	Фаррелли,	режиссер	фильма	«Зеленая	книга»,	писал	сценарий	к	нему	
вместе	с	сыном	Тони	Валлелонги	[3].	Питер	Фаррелли	узнал	о	существовании	
«Зеленой	 книги»,	 предназначаемой	 только	 для	 негритянских	 автомобилистов,	
так	как	в	ней	были	написаны	места	для	отдыха	афроамериканцев.	В	фильме	по-
казана	реальная	история	путешествия	по	югу	США	известного	чернокожего	джа-
зового	пианиста	дона	Ширли	и	обычного	белокожего	водителя	Тони	Валлелон-
ги.	В	фильме	достаточно	ярко	показана	сегрегация.	В	один	из	концертных	вече-
ров	дон	Ширли,	выступая	в	ресторане	для	«белых»	людей,	попросил	пригото-
вить	ему	столик	для	ужина,	но	получил	отказ,	так	как	афроамериканцам	запре-
щено	есть	в	этом	ресторане.

Фильм	 «Скрытые	 фигуры»	 основан	 на	 реальных	 событиях	 и	 рассказыва-
ет	историю	трех	чернокожих	женщин-расчетчиков,	работавших	в	националь-
ном	 управлении	 по	 аэронавтике	 и	 исследованию	 космического	 простран-
ства	(нАСА)	[4].	Тема	расовой	сегрегации	была	намеренно	усилена	режиссе-
ром.	например,	в	реальности	Кэтрин	джонсон	без	проблем	пользовалась	туа-
летом	«для	белых»	в	основном	здании	(в	фильме	ей	приходится	бегать	в	дру-
гой	корпус,	где	есть	туалет	«для	цветных»)	[5].	По	воспоминаниям	самой	Кэ-
трин	джонсон,	расовая	сегрегация	в	NASA	никак	ее	не	затрагивала:	«Я	знала,	
что	она	есть,	но	я	ее	не	чувствовала»	[6].	

Фильм	«Прислуга»	является	экранизацией	одноименного	романа	Кэтрин	Сто-
кетт,	который	был	написан	как	акт	покаяния	по	воспоминаниям	о	своей	черной	
няне	деметри	[7].	В	противовес	благополучным,	но	бесчеловечным	и	лицемер-
ным	«белым»	дамам	показаны	честные,	умелые	и	добросердечные	чернокожие	
служанки.	Режиссер	описывает	причину	сегрегации	как	«санитарную	инициати-
ву»	 главной	отрицательной	героини,	 выступающей	за	 строительство	в	каждом	
белом	доме	отдельного	туалета	для	чернокожей	прислуги.	

Таким	 образом,	 обращение	 к	 проблеме	 расовой	 сегрегации	 в	 современных	
американских	фильмах	–	это	попытка	режиссеров	воссоздать	картину	испыта-
ний	и	тягот	афроамериканцев.	обращение	и	проживание	травмы	дополняет	и	на-
сыщает	культурную	память	историями	и	образами,	которые	позволяют	обратить	
внимание	на	социальные	проблемы	и	непредвзято	изучать	свое	прошлое.	
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В статье сравниваются образы генерала Конфедерации Т. Дж. Джексона, представлен-
ные в исторической литературе и в фильме Р. Ф. Максвелла «Боги и Генералы». Автор 
приходит к выводу о достаточно большой достоверности представленной в киноленте ре-
презентации.

Thomas «Stonewall» Jackson, cinematography, the American Civil War, the Confederacy, the 
South.
The article compares the images of one of the most talented and successful Confederate gen-
erals, Th. J. Jackson, presented in historical literature and in R.F. Maxwell’s film “Gods and 
Generals”. The author comes to the conclusion that the representation presented in the film is 
sufficiently reliable.

В	американской	 историографии	 написано	 большое	 количество	 исследова-ний,	 посвященных	 событиям	 Гражданской	 войны	 1861–1865	 гг.,	 в	 том	
числе	и	работ	биографического	характера.	Так,	о	генерале	армии	Конфе-

деративных	Штатов	Америки	Томасе	джонатане	джексоне,	которого	в	армии	и	
в	народе	прозвали	«Каменная	Стена»,	создано	более	тридцати	работ,	в	том	чис-
ле	 произведения	 художественной	 литературы.	наибольшую	известность	 полу-
чил	роман	американского	писателя	джеффа	Шаара	«Боги	и	Генералы»,	написан-
ный	в	1996	 г.	История	войны	привлекала	кинематографистов	США,	которыми	
было	создано	немало	художественных	фильмов	о	ее	событиях,	героях.	В	данной	
статье	автором	предпринимается	попытка	сравнительного	анализа	образов	гене-
рала	Т.	дж.	джексона,	представленных	в	исторической	литературе	и	кинемато-
графе.	для	исследования	был	взят	фильм	«Боги	и	Генералы»,	снятый	режиссером																				
Р.	Ф.	Максвеллом	в	 2003	 г.	 по	 роману	дж.	Шаара.	В	 кинофильме	роль	Т.	дж.	
джексона	исполнил	Стивен	ленг.	События	картины	разворачиваются	 с	начала	
отделения	Конфедеративных	Штатов	Америки	и	первых	дней	Гражданской	вой-
ны	и	заканчиваются	смертью	Т.	дж.	джексона[1].	

Сравнение	 образа	 джексона,	 представленного	 в	 исторической	 литерату-
ре,	 с	 его	 образом	 в	 фильме,	 показывает,	 что	 между	 джексоном-человеком																																																	
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и	 джексоном-киногероем	 существует	 много	 общего.	 Имя	 генерала	 джексона	
еще	при	жизни	«обросло»	большим	количеством	легенд,	которые	из	уст	в	уста	
передавали	солдаты	и	его	друзья-офицеры	[2].	Главным	качеством	Т.	дж.	джек-
сона,	как	указывают	современники,	была	его	глубокая	набожность,	он	часто	мо-
лился	и	посещал	церковь.	летом	1862	г.	после	завершившегося	победой	сраже-
ния	один	из	офицеров	сказал,	что	победа	была	добыта	усилиями	солдат,	джексон	
же	поблагодарил	Господа.	Генерал	Юэлл,	застав	джексона	за	молитвой,	сказал:	
«Если	дело	в	его	религии,	то	я	должен	принять	ее»,	указывая	на	талант	джексона	
[3].	В	фильме	перед	нами	часто	предстает	картина	стоящего	на	коленях	генера-
ла.	он	был	также	приверженцем	муштры,	и	называл	ее	залогом	успеха.	Его	бри-
гаду	за	скорость	передвижения	и	маневренность	не	раз	называли	«пешей	кавале-
рией».	В	кинофильме	мы	видим,	как	солдаты	часто	спят	на	земле,	либо	вообще	
не	спят,	проходя	огромные	дистанции	[4].

Режиссер	 при	 съемках	 фильма	 старался	 максимально	 приблизить	 события	
фильма	к	реальности.	В	первую	очередь	визуальное	сходство	героев	фильма,	в	
частности	образ	самого	генерала.	Большую	часть	сходства	джексона	в	фильме	и	
в	истории	обеспечили	рассказы	о	его	жизни	сослуживцев,	жены,	друзей	и	про-
стых	солдат.	например,	когда	он	прощался	с	солдатами,	многие	плакали	и	были	
огорчены	его	отъездом.	одну	из	фраз	до	сих	пор	хранят	записки	и	дневники	сол-
дат:	«В	армии	Шенандоа	вы	были	Первой	бригадой!	В	Потомакской	армии	вы	
были	Первой	бригадой!	Во	Втором	корпусе	армии	вы	–	Первая	бригада!	Вы	–	
Первая	бригада	по	любви	к	своему	генералу!	И	я	надеюсь,	что	вы	навсегда	оста-
нетесь	Первой	бригадой	в	этой	нашей	второй	Войне	за	независимость.	Прощай-
те!».	Эту	фразу	в	фильме	также	произносит	генерал	[5].	Генерал	джексон	погиб	
от	пули	собственных	солдат.	Большинство	современников,	в	частности	большая	
часть	генералов	Конфедерации,	считали	его	гибель	главной	причиной	поражения	
в	войне.	Последними	словами	джексона	были:	«нет,	нет,	давайте	переправимся	и	
отдохнем	там,	за	рекой,	в	тени	деревьев»	[6].	

Таким	образом,	можно	говорить,	что	в	фильме	«Боги	и	Генералы»	образ	Т.	
дж.	джексона	 воссоздан	 очень	 точно.	у	 создателей	фильма	 получилось	 пере-
дать	образ	благочестивого,	отважного,	уважаемого	солдатами	человека,	каким	и	
был	генерал	по	сохранившимся	источникам	его	жизнеописания.	События	филь-
ма	тесно	переплетаются	с	историческими	событиями,	которые	можно	проверить	
по	историческим	источникам.	
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В статье на основе французских документальных фильмов Николь Ведрес, Йориса Ивенса
и Эрика Ромера выявляются особенности репрезентации повседневной жизни Парижа.

Everyday life, Paris, cinema, leisure, fashion, food, garbage, technology.
The article, based on French documentaries by Nicole Védrès, Joris Ivens and Éric Rohmer, 
reveals the peculiarities of the representation of everyday life in Paris.

Повседневная	 жизнь	 –	 это	 привычный	 поток	 человеческих	 взаимодей-
ствий,	 то,	 что	 происходит	 с	 нами	 изо	 дня	 в	 день.	 Как	 одно	 из	 иссле-
довательских	направлений	во	 второй	половине	XX	в.	 в	 рамках	новой	

исторической	науки	оформляется	история	повседневности.	она	ставит	в	центр	
исторического	процесса	жизнь	обычного	человека.	Изучение	повседневности	–
это	 ключ	 к	 пониманию	 культурной	 ментальности.	 об	 истории	 повседневно-
сти	мы	можем	узнать	из	такого	источника,	как	документальное	кино.	И	в	дан-
ной	статье	пойдет	речь	о	повседневной	жизни	Парижа	XX	в.	во	французском	
документальном	кино.	Большую	пользу	для	нашего	исследования	составляют	
работы	представителей	школы	«Анналов»	[1;	2;	3;	4;	5].	она	оказала	огромное	
влияние	на	становление	истории	повседневности.	Было	сформулировано	поня-
тие	истории	как	«науки	о	людях»	[1].	Концепция	тотальной	истории	включает	
в	себя	повседневную	жизнь	–	быт	в	самом	широком	его	значении,	моду,	пищу,	
способы	поведения	[2].	В	нашей	статье	мы	попробуем	выявить	особенности	ре-
презентации	повседневной	жизни	Парижа	в	документальных	фильмах	Йориса	
Ивенса,	Эрика	Ромера	и	николь	Ведрес.

николь	Ведрес	–	французская	писательница,	публицист,	журналист,	сцена-
рист	и	режиссер.	«Париж:	год	1900»	–	документальный	фильм, снятый	в	1947	
г.	 [6].	 Премьера	 фильма	 состоялась	 на	 Каннском	 кинофестивале,	 были	 выи-
граны	премия	луи-деллюка	 и	 премия	Мельеса.	Йорис	Ивенс	 –	 талантливый	
режиссер-художник-документалист.	В	1956	г.	он	переехал	в	Париж,	где	создал	
уникальный	документальный	фильм	«Сена	встречает	Париж»	[7].	Этот	фильм	
выиграл	Гран-при	за	лучший	короткометражный	фильм	на	международном	фе-
стивале	в	Каннах	в	1958	г.	и	был	награжден	Золотой	пальмовой	ветвью.	Ивенс	
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придал	облик	Сене	и	раскрывает	отношения	города	и	реки.	Эрик	Ромер	–	фран-
цузский	кинорежиссер,	представитель	течения	«новой	волны»	в	послевоенном	
кинематографе	Франции.	«надя	в	Париже»	–	короткометражный	документаль-
ный	фильм,	снятый	в	1964	г.	[8].

В	этих	фильмах	были	обнаружены	различные	аспекты	повседневности.	Что	
касается	досуга,	то	в	первом	фильме	представлена	эпоха	развлечений,	искусства	
и	 науки,	 люди	 занимаются	 театром,	 концертными	номерами,	 кинематографом.	
Во	втором	фильме	акцент	сделан	на	реку	Сену	и	все	манипуляции	с	ней	в	орга-
низации	досуга.	В	третьем	фильме	мы	видим	«читающее»	население.	очень	мно-
го	людей	с	газетами,	даже	нищие	читают,	можно	сделать	вывод	о	развитии	вы-
сокого	уровня	образования.	Через	моду	и	еду	в	фильмах	мы	видим	имуществен-
ное	расслоение,	а	под	влиянием	феминизма	появляется	такой	стиль	уже	в	1960-е	
гг.,	как	«унисекс»	(что	свидетельствует	об	изменении	мужской	и	женской	ролей	в	
обществе).	далее	мы	видим,	что	французское	общество	не	теряет	страсти	к	вред-
ным	привычкам	на	протяжении	полувека.	Мы	также	можем	проследить	разви-
тие	техники	в	Париже	и	превращение	его	в	индустриальный	город.	Можно	под-
черкнуть,	что	исчезла	проблема	войны	и	наводнений,	но	стала	волновать	пробле-
ма	мусора.	Ее	можно	выявить	еще	в	первом	фильме,	но	она	там	не	раскрывает-
ся.	Зато	раскрывается	во	втором	фильме	и	достаточно	хорошо,	следовательно,	мы	
можем	сказать,	что	это	волнует	автора	фильма.	В	третьем	фильме	данной	пробле-
ме	не	уделяется	никакого	внимания.	

Таким	образом,	все	три	фильма	сняты	в	духе	своего	времени.	Если	их	сравни-
вать,	то	сразу	хочется	отметить,	что	выделены	разные	аспекты	жизни.	Если	в	пер-
вом	фильме	мы	видим	«праздный»	Париж,	то	во	втором	«работягу»	и	«влюблен-
ный»	Париж,	а	в	третьем	«интеллигентный»	Париж.	Важно	отметить,	что	Париж	
разнообразен,	а	люди,	явления	и	события	определили	образ	жизни	своего	города.	
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Сталин, фильм, образ, американский, отношение.
В статье рассмотрен образ И. В. Сталина в американских фильмах разных периодов. По-
казана эволюция образа И. В. Сталина и влияние кино на восприятие советского поли-
тика американским обществом. 

Stalin, film, image, American, attitude.
The article examines the image of I. V. Stalin in American films of different periods. The evolu-
tion of the image of I. V. Stalin and the influence of cinema on the perception of the Soviet politi-
cian by American society is shown. 

Киноиндустрия	является	мощнейшим	инструментом	пропаганды.	Поэтому,	
прослеживая	эволюцию	образа	И.	В.	Сталина	в	американском	кинемато-
графе,	можно	понять	отношение	американцев	к	личности	одного	из	 са-

мых	видных	политиков	страны.	В	этом	и	заключается	актуальность	статьи.	дан-
ная	тема	ранее	не	освещалась	другими	исследователями.	Цель	статьи	–	показать	
развитие	образа	И.	В.	Сталина	в	американском	кинематографе.	

образ	И.	В.	Сталина	в	американском	художественном	кино	впервые	появля-
ется	лишь	в	1934	г.	в	фильме	Майкла	Кертица	«Британский	агент»	студии	Warner	
Brothers.	Фильм	был	оценен	критиками	в	целом	высоко	[1]	и	обрел	успех	в	про-
кате.	Здесь	личности	Сталина	отведена	второстепенная	роль,	он	является	лишь	
соратником	ленина.	Персонаж	Сталина	не	участвует	в	принятии	решений,	не	вы-
двигает	идеи	и	предложения,	не	предпринимает	самостоятельных	действий	и	не	
вступает	в	полемику.	на	фоне	других	революционеров	И.	В.	Сталин	выглядит	не-
сколько	отстраненным	от	политических	процессов.	отношения	И.	В.	Сталина	и	
В.	И.	ленина	в	фильме	холодные.	И.	В.	Сталин	не	упоминается	в	разговорах	дру-
гих	персонажей	[2].	

В	период	войны	в	1943	г.	и	1944	г.	были	сняты	два	фильма	просоветской	на-
правленности,	которые	в	1950-х	гг.	были	объявлены	прокоммунистической	про-
пагандой	и	осуждались	в	американском	обществе	[3].	Первый	–	«Миссия	в	Мо-
скву»	Майкла	Кертица	кинокомпании	Warner	Brothers.	Фильм	был	призван	устра-
нить	популярное	в	американском	обществе	мнение	о	сходстве	политики	Сталина	
и	Гитлера.	В	производство	фильма	вмешивался	Рузвельт	для	использования	его	
в	 качестве	 политического	 инструмента	 [4].	 Здесь	формируются	 представления
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о	Сталине	как	о	подозрительном	человеке,	но	не	без	оснований.	Сталин	показан	
дружелюбно	 настроенным	 к	США,	 честным,	 умным	 и	 грамотным	 политиком,	
здраво	смотрящим	на	политическую	обстановку.	оправдывается	связь	Сталина	
с	Гитлером	[5].	Второй	фильм	–	«Песнь	о	России»	1944	г.	студии	Metro	Goldwyn	
Mayer	режиссеров	Григория	Ратова	и	ласло	Бенедека.	В	фильме	показан	культ	
личности	Сталина	(бюсты,	статуи,	портреты).	Сталин	выступает	по	радио,	вдох-
новляя	народ	на	борьбу	с	врагом.	Цели	своей	речи	советский	политик	достигает,	
его	показывают	отличным	оратором,	ведущим	за	собой	народ	[6].

В	связи	с	продолжением	холодной	войны	изображение	Сталина	в	американ-
ских	фильмах	резко	меняется.	Сюжет	фильма	режиссера	Рассела	Бердвелла	«The	
Girl	in	the	Kremlin»	1957	г.	студии	Universal	Pictures	строится	на	предположении,	
что	Сталин	инсценировал	свою	смерть.	События	в	фильме	являются	выдумкой.	
Сталин	в	фильме	устраняет	неугодных	ему	людей,	с	его	одобрения	проводятся	
бесчеловечные	эксперименты	над	невинными	людьми.	Сталин	с	помощью	опе-
рации	меняет	свою	внешность,	что	преследовало	цель	показать,	что	опасность	
может	 исходить	 от	 любого.	 Сын	Сталина	 обвиняет	 его	 в	 терроре	 против	 соб-
ственного	народа	и	убивает	ценой	своей	жизни	[7].	Сталин	здесь	кровожадный,	
бессердечный	убийца	и	оккупант.

В	фильме	1971	г.	режиссера	Франклина	Шеффнера	«николай	и	Александра»	
американской	студии	Columbia	Pictures	Corporation	и	британской	студии	Horizon	
Pictures	также	представлен	образ	Сталина.	Фильм	снят	по	одноименной	книге-
биографии	Роберта	Мэсси.	Сталин	здесь	впервые	появляется	на	I	конференции	
РСдРП,	где	он	знакомится	с	лениным	и	поддерживает	его,	однако	голоса	на	кон-
ференции	не	имеет.	Сообщается	о	двух	ссылках	Сталина	[8].	Сталин	в	данном	
фильме	показан	как	рядовой	активный	партийный	деятель,	революционер,	сто-
ронник	ленина	и	амбициозный	человек.	

Таким	образом,	в	рассмотренных	нами	фильмах	образ	И.	В.	Сталина	в	аме-
риканском	кинематографе	изображался	по-разному.	Если	в	1930-е	гг.	(потом	и	в	
1970-х	гг.)	образ	Сталина	был	нейтральным,	в	1940-е	гг.	в	связи	с	Второй	миро-
вой	войной	данный	советский	политик	демонстрируется	с	положительной	сторо-
ны,	то	уже	в	1950-е	гг.	американский	кинематограф	направлен	на	формирование	
в	американском	обществе	резко	негативного	отношения	к	данной	личности	в	свя-
зи	с	изменением	отношений	между	двумя	странами.	
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Миграционный вопрос, группы давления, британский кинематограф, лоббизм, протесты 
в Ноттинг-Хилле и Ноттингеме. 
Национальный кинематограф является одним из индикаторов общественных настрое-
ний, отображающим различные социальные группы. В статье на основании кинемато-
графических и документальных источников формулируется вывод о степени успешно-
сти использования кинематографа как одного из средств политической пропаганды со 
стороны как лейбористской партии, так и правых групп давления. 

Migration issue, pressure groups, British cinema, lobbying, protests in Notting Hill and Nottingham.
The national cinema is one of the indicators of public sentiment, which displays social groups. 
Based on cinematographic and documentary sources, the author formulates a conclusion about 
the degree of success of the use of cinema as one of the tools of political propaganda by both the 
Labor Party and right-wing pressure groups.

Кинематограф	как	социальное	явление	является,	с	одной	стороны,	индика-
тором	общественных	изменений,	отражающим	актуальные	воззрения	того	
или	иного	общества,	с	другой	–	выступает	в	качестве	фактора	формирова-

ния	национальной	идентичности,	конструируя	определенную	систему	ценностей	
и	установок	[1].	Во	второй	половине	XX	в.	киноиндустрия	стала	одним	из	спосо-
бов	политической	пропаганды,	который	использовали	представители	различных	
партий	и	направлений.	В	данном	случае	стоит	обратиться	к	опыту	развития	бри-
танского	кинематографа.	Цель	работы	–	выявление	степени	влияния	групп	дав-
ления	на	репрезентацию	мигрантов	в	британском	национальном	кинематографе.	

несмотря	на	то,	что	начало	массовой	цветной	миграции	на	территорию	Со-
единенного	Королевства	принято	относить	к	1948	 г.,	мигранты	в	британском	
кинематографе	практически	отсутствовали	до	конца	1950-х	гг.	Событием,	из-
менившим	 сложившуюся	 тенденцию	 «замалчивания»	 прибывших	 иностран-
цев,	стали	протесты	в	двух	районах	лондона	–	ноттинг-Хилле	и	ноттингеме	
летом–осенью	1958	г.	Безработица,	жилищный	вопрос,	проблемы	здравоохра-
нения	и	 социально-культурные	различия	между	прибывшими	 гражданами	из	
стран	Британского	Содружества	 наций	 являлись	 основными	причинами	мас-
совых	антииммиграционных	протестов	в	Великобритании,	участие	в	которых	
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приняло	более	4	тыс.	человек	[2;	3].	Подобные	беспорядки	способствовали	пе-
реосмыслению	образа	мигрантов	в	британском	кинематографе:	правые	и	левые	
политические	силы	стремились	утвердить	свою	версию	произошедшего.	В	свя-
зи	с	этим	вполне	закономерно,	что	с	начала	1959	г.	начинается	разработка	кино-
лент,	посвященных	миграционному	и	расовому	вопросу	в	стране.	

Так,	в	1959	г.	правый	политик	С.	осборн	написал	пьесу	«Конферансье»,	кото-
рая	была	практически	сразу	принята	в	театр	[4].	Автор	размышлял	о	судьбе	Бри-
тании	в	контексте	процессов	деколонизации	и	разрушения	империи.	Проводя	па-
раллели	между	распадом	семьи	и	процессами	деколонизации	ранее	великой	Бри-
танской	империи,	политик	акцентировал	внимание	на	том,	что	именно	мигранты	
выступают	одним	из	символов	упадка	[5].	Впоследствии	при	участии	лиги	импер-
ских	лоялистов	и	лиги	защиты	белых	был	снят	фильм	по	данной	пьесе	[4].	однако	
заложенные	в	киноленте	антииммиграционные	и	расистские	идеи	во	многом	спо-
собствовали	кассовому	провалу	данного	произведения:	из	247	тыс.	фунтов	стер-
лингов	бюджета	картина	смогла	собрать	только	64	тыс.	[6].	В	отличие	от	правых	
групп,	представители	от	лейбористской	партии	стремились	к	утверждению	иного	
взгляда	на	миграционную	проблему.	В	частности,	в	1959	и	1962	гг.	вышли	кино-
ленты	«Сапфир»	[7]	и	«Пламя	на	улицах»	[8],	отображающие	проблемы	социали-
зации	приехавших	иностранцев,	а	также	демонстрирующие	неготовность	старше-
го	поколения	местных	жителей	Соединенного	Королевства	принять	данных	граж-
дан.	Акцентируя	внимание	на	проблемах	социального	взаимодействия,	режиссеры	
картин	Т.	уиллис	и	Б.	дирден	подчеркивали	необходимость	принятия	расового	за-
конодательства,	запрещавшего	проявления	расизма	в	обществе.	

Таким	образом,	попытки	использовать	кинематограф	как	средство	трансляции	
собственных	позиций	для	лейбористов	во	многом	имели	успех	–	картины	окупи-
лись	в	прокате,	вопрос	о	расовом	законодательстве	вновь	был	затронут	как	в	пар-
ламенте,	так	и	в	правительстве	страны.	однако	стремление	правых	групп	давле-
ния	найти	свои	рычаги	влияния	в	кинематографе	потерпело	поражение.	Сложив-
шаяся	 ситуация	 объясняется	 рыхлостью	политических	 объединений,	 включав-
ших	в	себя	широкий	спектр	правых	взглядов,	и	радикальностью	транслируемых	
идей	и	установок.	
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В статье рассматривается репрезентация образов женщин, выступавших против собы-
тий Французской революции, в кинематографе при помощи анализа художественных 
кинолент. 
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The article examines the representation of images of women who opposed the events of the 
French Revolution in cinema by analyzing feature films. 

Кинематограф	занимает	прочные	позиции	в	формировании	общественного	
мнения,	влияя	на	образы,	складывающиеся	в	массовом	сознании.	Имен-
но	поэтому	дискурсивный	анализ	кинолент	способен	дать	представление	

о	том,	как	зрители	могут	воспринимать	исторические	эпохи,	отдельные	события	
или	личности	благодаря	кино.	В	данной	статье	локус	внимания	смещен	на	кон-
текст	гендерной	истории.	Цель	автора	статьи	–	проследить	при	помощи	анализа	
фильмов	о	событиях	Французской	революции,	как	в	них	представлен	образ	жен-
щин	–	антиреволюционерок	и	контрреволюционерок.	Кинолент,	в	которых	фигу-
рирует	обозначенный	типаж,	не	слишком	много.	В	качестве	источников	исполь-
зованы	пять	французских	кинофильмов	на	русском	языке.

Сразу	две	киноленты	сняты	по	мотивам	исторического	романа	оноре	де	Баль-
зака	«Шуаны,	или	Бретань	в	1799	году»,	базирующегося	на	событиях	контрре-
волюционных	восстаний	крестьян-роялистов,	которых	возглавляли	аристократы	
и	 священнослужители.	Первая	 экранизация	 датируется	 1947	 г.	 [1].	 Это	 черно-
белый	фильм,	наиболее	приближенный	к	роману-первоисточнику.	для	темы	на-
шей	статьи	интересен	образ	мадам	дю	Га,	одной	из	двух	главных	героинь,	ари-
стократки,	 возглавляющей	 наравне	 с	 мужчинами	 движение	шуанов.	Это	 воле-
вая,	уверенная	в	правоте	общего	дела	женщина,	жесткая	и	рассудительная.	од-
нако	 у	 мадам	 есть	 слабое	 место	 –	 она	 без	 памяти	 влюблена	 в	 предводителя																																																													



[	35	]

движения,	молодого	маркиза	де	Монторана.	И	когда	на	горизонте	появляется	со-
перница	 –	 красавица	Мари	де	Верней,	 республиканская	шпионка,	 вся	 энергия	
контрреволюционерки	направляется	на	ревность	к	ненавистной	сопернице.	Про-
играв	битву	за	сердце	маркиза,	мадам	дю	Га	бесстрашно	бросается	в	бой	за	об-
щее	дело	–	 в	попытках	вернуть	лидера	движению	храбрая	женщина	погибает.	
Конечно,	образ	женщины	50-х	гг.	прошлого	века	несет	налет	идеальности,	ее	хо-
лодная	красота	выверена	до	мелочей,	и	умирает	она	не	на	поле	боя,	а	показав	
символично	окровавленную	в	районе	сердца	грудь	своему	возлюбленному.	Со-
всем	другой	мы	видим	образ	героини	Бальзака	в	экранизации	1988	г.	[2].	Здесь	
контрреволюционерку	зовут	олимпия.	Это	страстная	амазонка	с	декольтирован-
ной	грудью,	в	ярко-красном	наряде,	без	зазора	раздаривающая	поцелуи	на	глазах	
дряхлого	супруга.	она	умело	берет	разочаровавшегося	в	любви	юного	маркиза	в	
свои	руки.	При	этом	уверенная	в	себе,	дерзкая	олимпия	не	воспринимается	как	
один	из	лидеров	повстанцев,	ее	образ	не	занимает	много	места	на	экране,	скорее	
она	выступает	антиподом	возлюбленной	главного	героя.

В	2001	г.	на	экраны	вышел	исторический	фильм	по	мотивам	мемуаров	ан-
глийской		аристократки	Грейс	Эллиотт	[3].	События	фильма	охватывают	самый	
жаркий	период	Французской	революции	с	1790	по	1793	г.	несмотря	на	англий-
скую	кровь,	женщина	упорно	отказывается	покидать	Францию,	пока	может.	Из	
сюжета	можно	сделать	выводы,	что	причина	тому	–	любовь	к	герцогу	орлеан-
скому,	 гражданину	Эгалите.	нежная,	 тонкая	женщина	 становится	 свидетель-
ницей	страшных	событий	–	она	видит	отрубленную	голову	принцессы	де	лам-
баль,	прячет	у	себя	опального	Шансоне,	подвергается	обыскам,	разочаровыва-
ется	в	возлюбленном,	проголосовавшем	за	смерть	короля,	а	после	становится	
свидетельницей	его	смерти,	попадает	в	тюрьму,	хотя	оснований	тому	нет.	Грейс	
проявляет	удивительную	силу	характера	и	стойко	переносит	удары	судьбы,	к	
тому	же	она	проявляет	удивительную	мудрость	в	беседах	с	Эгалите	и	данных	
ему	советах.	лишь	благодаря	падению	Робеспьера	этой	мужественной	женщи-
не	удается	избежать	эшафота.

Пожалуй,	самый	популярный	антиреволюционный	женский	образ	–	это	Шар-
лотта	Корде,	знаменитая	убийца	Марата.	он	появляется	в	двух	рассмотренных	в	
статье	фильмах.	Первый	из	них	[4]	–	пародия	на	Французскую	революцию	с	низ-
ким	рейтингом,	в	которой	Шарлотта	становится	сотрудницей	знаменитой	газеты	
Марата	и	пишет	статьи	наряженная	в	розовое	платье	и	кружевной	чепчик.	она	
показана	типичной	уставшей	сотрудницей	газетной	редакции	конца	XX	в.,	загру-
женная	работой,	подперев	щеку,	Шарлотта	мечтает	о	большем.	Ее	накрашенные	
в	стиле	Франции	80-х	глаза,	торчащая	из-под	чепчика	крашеная	челка,	телосло-
жение	модели	создают	стойкий	диссонанс	между	персонажем	фильма	и	ее	про-
образом.	Второй	фильм	[5]	–	биографическая	драма	о	жизни	Корде	и	самом	клю-
чевом	в	ней	событии	снята	приближенно	к	историческим	событиям.	Шарлотта	
показана	образованной,	юной	идеалисткой,	которая	кладет	жизнь	на	алтарь	сво-
их	убеждений.	Ее	образ	вызывает	сочувствие	и	восхищение.	она	не	опускает	го-
ловы	ни	перед	кем	и	берет	в	свои	руки	даже	процесс	правосудия.	



Таким	образом,	мы	видим,	что	по	большей	части	образ	женщины	контррево-
люционерки	и	антиреволюционерки	в	кино	преимущественно	создается	на	кон-
трасте	хрупкого,	нежного	женского	лика,	брошенного	в	водоворот	опасных	собы-
тий,	и	проявившего	в	них	силу	характера.
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В статье говорится об отображении в кинофильмах эпохи Рисорджименто. Это время 
связано с национально-освободительным движением итальянского народа против ино-
земного господства, за объединение раздробленной Италии. В качестве примера автор 
рассмотрел фильмы Роберто Росселлини и Лукино Висконти. 
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The article talks about the depiction of the time known as Risorgimento in movies. This time is 
connected with the national liberation movement of the Italian people against foreign domina-
tion, for unification of the divided Italy. The author reviewed the films of Roberto Rossellini and 
Luchino Visconti.

Говоря	об	объединении	Италии,	мы	имеем	в	виду	период,	который	вошел	
в	историю	под	названием	Рисорджименто.	Этот	период	в	середине	XIX	в.	
был	сложным	и	включал	в	себя	территориальный	и	политический	аспект,	

результатом	 чего	 стало	 появление	 единого	 независимого	 современного	 ита-
льянского	государства.	около	300	лет	судьба	Италии	была	в	руках	политиков	
европейских	 стран,	 а	 во	многих	 регионах	 полуострова	 было	 официально	 за-
креплено	 господство	Австрии.	В	Италии	начинаются	 революционные	 волне-
ния.	Среди	фильмов	об	этом	историческом	периоде	стоит	назвать	картины	«да	
здравствует	Италия!»	и	«леопард».	Это	классика	итальянского	кинематографа.	
над	 сценарием	 обоих	фильмов	 работала	 группа	 сценаристов,	 среди	 которых	
были	специалисты	по	истории.	

начать	свой	обзор	мы	хотим	с	кинокартины	«да	здравствует	Италия!»	режис-
сера	Роберто	Росселлини,	которая	вышла	на	экраны	в	1961	г.	в	честь	100-летия	
объединения	Италии.	В	фильме	показана	самоотверженность	народа	и	роль	на-
ционального	героя	Гарибальди	на	примере	эпизода	знаменитой	высадки	«Тыся-
чи»	на	Сицилии	в	мае	1860	г.	Показано	противостояние	Гарибальди	и	итальян-
ских	политиков,	в	частности	Кавура,	пытавшихся	сорвать	экспедицию.	Баталь-
ные	сцены	этого	фильма	являются	одними	из	лучших	в	кино.	они	передают	как	
накал	эмоций	героев,	так	и	их	беззаветную	смелость.	Фильм,	безусловно,	подни-
мает	национальную	гордость	итальянцев	[1;	2].

Историческая	киноэпопея	«леопард»	лукино	Висконти	снята	в	1962	г.	Буду-
чи	представителем	одного	из	древнейших	родов	Италии,	Висконти	всегда	инте-
ресовался	темами	упадка	и	разложения	семьи	и	того	мира,	в	котором	жили	его	
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предки.	Князь	Салина	был	для	него	в	определенной	степени	alter	ego.	При	ра-
боте	над	«леопардом»	Висконти	подтвердил	свою	репутацию	перфекциониста,	
воссоздавая	канувший	в	лету	мир	европейской	аристократии	во	всех	его	мель-
чайших	деталях.	для	этого	потребовалось	«обжить»	несколько	пустующих	си-
цилийских	дворцов	и	вернуть	исторический	облик	одному	из	кварталов	Палер-
мо.	действие	фильма	разворачивается	на	фоне	падения	города	Палермо	и	все-
го	королевства	обеих	Сицилий	перед	отрядами	гарибальдийцев	и	последую-
щего	становления	объединенной	Италии.	Княжеское	семейство	Салина,	как	и	
другие	 сицилийские	 аристократы,	 должно	 определиться	 со	 своим	 отношени-
ем	к	этим	событиям	–	оплакивать	падение	Бурбонов	или	же	продолжить	тра-
дицию	верной	службы	короне,	но	уже	под	флагами	Савойской	династии.	Глава	
семейства	Салина	по	прозвищу	«леопард»	остается	верен	девизу	своих	пред-
ков	–	«чтобы	все	осталось	по-прежнему,	все	должно	измениться»	–	и	присягает	
на	верность	савойцам.	довольно	скоро	ему	приходиться	столкнуться	с	послед-
ствиями	своего	решения:	мир	аристократии,	к	которому	он	принадлежит,	неу-
молимо	уходит	в	историю.	Салина	существует	в	особой	плоскости,	действует	
исходя	из	моральных	догматов,	которые	его	современники	не	в	состоянии	ни	
разделить,	ни	постигнуть.	несмотря	на	физическую	бодрость,	есть	в	нем	что-
то	отжившее,	что-то	поминальное.	В	фильме	есть	кадры	с	его	родственника-
ми,	безмолвно	восседающими	на	скамьях	фамильной	капеллы.	Белая	дорожная	
пыль	покрывает	их	неподвижные	тела	и	замершие	лица,	делая	их	похожими	на	
надгробные	изваяния,	в	своем	безмолвном	покое	безвозвратно	ушедшие	в	про-
шлое.	Сцена	бала	в	одном	из	палермских	палаццо,	по	мысли	режиссера,	долж-
на	производить	на	зрителя	впечатление	невыносимой	духоты.	Князь,	не	нахо-
дя	себе	места,	на	протяжении	всей	сцены	бала	беспокойно	бродит	из	комнаты	в	
комнату.	Сцена	бала,	будучи	повествовательным	эпилогом,	говорит	о	близости	
смерти	князя,	который	никогда	не	приспособится	к	изменившемуся	миру,	где	
правят	выскочки-нувориши.	Бал	решен	в	красном,	белом,	зеленом	–	цветах	га-
рибальдийского	знамени;	их	несколько	разбавляет	извечная	желтизна	сицилий-
ской	земли,	выжженной	итальянским	солнцем	[3;	4].

Эти	фильмы	рисуют	крупные	исторические	события	через	призму	того,	как	
они	переживаются	отдельными	людьми.	
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ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в. В КИНЕМАТОГРАФЕ

REPRESENTATION OF THE IMAGE OF PHILIP V
AND THE SPANISH COURT 
OF THE FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY IN CINEMA
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Кинематограф, Филипп V, война за испанское наследство, испанский двор.
В статье рассмотрены ключевые стратегии репрезентации образа короля Испании 
Филиппа V и проблем испанского общества в период войны за испанское наследство                 
(1701–1714 гг.) в кинематографе.

Cinema, Philip V, War of the Spanish Succession, Spanish court.
The article considers the key strategies for representing the image of King Philip V of Spain and 
problems of Spanish society during the War of the Spanish Succession (1701–1714) in cinema.

«Первопроходцами»	в	процессе	институционализации	истории	кинема-
тографа	как	самостоятельной	научной	дисциплины	в	рамках	истори-
ческих	исследований	были	французские	историки	Андре	Базен,	Пьер	

Сорлен,	 а	 также	представитель	школы	«Анналов»	Марк	Ферро.	Все	 трое	 спе-
циалистов	подчеркивали	важную	роль	кино	в	качестве	исторического	источни-
ка.	однако,	если	труды	А.	Базена	и	П.	Сорлена	носят	преимущественно	описа-
тельный	характер,	то	М.	Ферро	занимался	теоретико-методологическим	анали-
зом	данной	проблемы.	для	последнего	задача	кинематографа	–	это	«запечатление	
реальности»,	именно	в	этом	и	состоит	его	преимущество	перед	академическими	
историческими	трудами,	содержание	которых	изменяется	в	зависимости	от	уров-
ня	развития	исторических	знаний	[1].

Первой	кинолентой,	важной	для	изучения	нашей	проблемы,	был	испанский	
фильм	1947	г.	«La	princesa	de	los	Ursinos»	[2].	основное	внимание	в	фильме	уде-
ляется	женскому	персонажу	 –	французской	 аристократке	Мари-Анн	 де	латре-
муй,	которая	имела	прозвище	принцессы	Юрсен	и	была	самой	доверенной	жен-
щиной	короля	Филиппа	V	и	его	супруги	Марии	Савойской.	Принцессу	сыграла	
знаменитая	испанская	актриса	Ана	Марискаль.	Согласно	сюжету	фильма,	прин-
цесса	приезжает	в	Испанию	в	1700	г.	и	становится	свидетелем	всего	политиче-
ского	арьергарда	войны	за	испанское	наследство,	вплоть	до	переговоров	в	утрех-
те	в	1713	г.	Принцесса	оказывается	в	Испании	не	случайно.	она	была	подослана
испанскому	 монарху	 людовиком	 XIV	 с	 целью	 психологического	 давления,																					
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результатом	чего	должен	был	быть	подписанный	Испанией	выгодный	для	Фран-
ции	мирный	договор.	однако,	вопреки	воле	французского	двора,	принцесса	Юр-
сен	встает	на	сторону	испанского	короля,	что	вызывает	недоумение	французов,	
возлагавших	на	нее	большие	надежды	и	считавшие	ее	гарантом	осуществления	
французских	прав	на	испанский	престол.	

Вторым	по	значимости	фильмом	о	личности	Филиппа	V	является	американ-
ская	кинолента	1935	г.	«Роза	Франции»	[3].	Фильм	является	своего	рода	биогра-
фией	короля.	основной	сюжет	фильма	–	это	брак	между	сыном	Филиппа	луисом	
I	и	луизой	орлеанской.	луиза	прибывает	в	Испанию	с	целью	заключения	выгод-
ного	для	французского	двора	брака,	однако	встречается	с	сопротивлением	со	сто-
роны	короля	Филиппа,	тем	не	менее	брак	был	заключен,	что	пытается	оспорить	
испанский	двор	и	особенно	Изабелла	Фарнезе.	Таким	образом,	в	фильме	демон-
стрируется	негативное	отношение	двух	 великих	держав	по	отношению	друг	 к	
другу,	а	испанский	двор	представлен	полным	религиозных	стереотипов.	Фильм	
заканчивается	отречением	Филиппа	V	от	престола	в	1725	г.,	вокруг	которого	про-
исходит	множество	споров.

Еще	одно	упоминание	о	Филиппе	V	происходит	в	уже	современном	кинема-
тографе	–	в	испанской	киноленте	«Барселона	1714»	2019	г.	[4].	В	данном	фильме	
акцент	смещается	на	национальную	тематику:	ведущее	значение	придается	оса-
де	Барселоны	в	1714	г.	Фильм	был	снят	под	влиянием	идеи	исторической	памяти,	
пользующейся	особой	популярностью	в	Испании,	поэтому	Филипп	V	представ-
лен	в	данной	киноленте	исключительно	с	положительной	точки	зрения,	а	герои-
ческому	сражению	испанского	народа	в	Барселоне	придается	решающее	значе-
ние	в	победе	франко-испанской	армии.

Таким	 образом,	 несмотря	 на	 недостаточную	 степень	 репрезентации	 испан-
ской	истории	начала	XVIII	в.	в	кинематографе,	существует	несколько	ключевых	
фильмов,	повествующих	о	данной	эпохе.	личность	Филиппа	V	изображается	в	
данных	фильмах	исключительно	с	положительной	стороны,	поэтому	можно	сде-
лать	вывод	о	том,	что	его	образ	достаточно	популярен	в	Испании	и	по	сей	день.
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У. Шекспир, фильм, образ, рецензия, кинематограф.
Статья посвящена репрезентации в кинематографе образа Уильяма Шекспира. Исследо-
вание основывается на кинолентах, созданных в период 2005–2018 гг.

W. Shakespeare, film, image, review, cinematography.
The article is devoted to the representation of the image of William Shakespeare in cinema. The 
research is based on films created in the period 2005–2018.

Уильям	Шекспир	–	одна	из	самых	ярких	личностей	Англии	елизаветинской	
эпохи,	которая	известна	на	весь	мир.	Существует	большое	количество	шек-
спироведов,	 причем	 из	 разных	 стран,	 занимающихся	 его	 биографией	 и	

творчеством.	но	фигура	Шекспира	интересна	не	только	профессиональным	ис-
следователям,	но	также	и	простым	обывателям,	которые	могут	познакомиться	с	
его	образом	при	помощи	кинематографа.	Цель	исследования	–	выявление	осо-
бенностей	репрезентации	образа	Шекспира	в	современных	фильмах.

о	Шекспире	снято	много	фильмов,	особенно	в	англоязычных	странах.	Самым	
первым	является	черно-белый	немой	фильм-биография	«жизнь	Шекспира»	дж.	
Б.	Макдауэла	1914	г.	В	1916	г.	вышел	американский	черно-белый	немой	фильм	
«Господин	Шекспир,	странствующий	актер»,	созданный	Ф.	Салливаном.	В	нем	
сам	Шекспир	отошел	на	второй	план,	а	режиссер	предпринял	попытку	доказа-
тельства	«беконовской	теории»,	от	которой	в	конце	отказался.	

И	до	 сих	пор	интерес	к	личности	и	биографии	Шекспира	не	уменьшается.	
Так,	в	2005	г.	шотландский	режиссер	джон	МакКэй	при	содействии	компании	
BBC	снял	фильм	«Загадка	сонетов	Шекспира»	[1].	у.	Шекспир	представлен	от-
лученным	от	дома,	жены	и	детей,	потерявшим	своего	единственного	сына.	ока-
завшись	в	полном	разочаровании,	он	нашел	успокоение	в	любовных	чувствах	к	
«смуглой	даме»	из	Франции.	Пережил	большое	количество	тяжелых	и	болезнен-
ных	чувств,	которые	и	нашли	отображение	в	великих	произведениях.	

В	 2011	 г.	 американский	 режиссер	 Роланд	 Эммерих	 снял	 провокационный	
фильм	«Аноним»,	 заявленный	 как	исторический	 [2].	В	нем	Шекспир	не	 явля-
ется	главным	персонажем,	он	изображается	как	фигура,	не	вызывающая	симпа-
тии.	он	развлекается	в	сомнительных	заведениях,	ведет	разгульный	образ	жизни,																			



а	деньги	на	все	это	берет	у	Эдуарда	де	Вера,	графа	оксфорда,	который	печата-
ет	свои	произведения	под	псевдонимом	«Шекспир».	Шекспировская	благотво-
рительная	организация	«Shakespeare	Birthplace	Trust»	обвинила	создателей	кар-
тины	«Аноним»	в	пропаганде	и	теории	заговора	и	охарактеризовала	фильм	как	
попытку	переписать	историю	Англии	[3].	Картина	вызвала	большое	количество	
критики.	Часто	отмечалось,	что	«Р.	Эммерих	демонстрирует	свою	фирменную	
визуальную	и	эмоциональную	напыщенность,	но	чем	больше	«Аноним»	пыта-
ется	убедить	аудиторию	в	своей	непродуманной	теории,	тем	менее	убедитель-
ной	она	становится»	[4].	л.	Маслова,	в	частности,	утверждала,	что	это	очеред-
ной	миф,	снятый	Эммерихом	[5].	Вместе	с	тем	создателям	фильма	удалось	хо-
рошо	передать	описываемую	эпоху,	картина	была	даже	номинирована	на	пре-
мию	оскар	за	лучшие	костюмы.

Совсем	недавно,	в	2018	г.,	вышел	фильм	«Чистая	правда»	британо-ирландского	
режиссера	Кеннета	Брана,	рассказывающий	о	последних	годах	жизни	Шекспира	
[6].	Картина	представляет	его	как	человека,	желающего	провести	свои	последние	
годы	в	кругу	семьи.	но	за	такое	долгое	время	отсутствия	он	стал	там	уже	чужим,	
в	первую	очередь	своей	жене	и	детям.	он	не	пишет	ни	одного	произведения,	по-
тому	что	устал	от	всего	этого	еще	в	лондоне	и	хочет	простой	человеческой	ста-
рости.	В	среднем	критики	говорят	о	том,	что	это	«элегический	взгляд	на	послед-
ние	дни	Шекспира»	и	все	показано	верно	[7].

Таким	образом,	Шекспир	является	выдающейся	личностью	мирового	зна-
чения,	жизнь	и	труд	которого	интересны	уже	на	протяжении	четырех	веков.	о	
нем	снимаются	фильмы	разными	странами,	в	большинстве	из	которых	он	пред-
ставляется	как	гений,	умещающий	в	своей	голове	энциклопедические	знания	и	
переживающий	большое	количество	эмоций	(любовные	треугольники,	потерю	
сына,	разлуку	с	женой),	которые	и	отображаются	в	его	произведениях.	но	есть	
и	кинокартины,	в	которых	образ	Шекспира	представлен	в	негативном	свете,	где	
ставится	под	сомнение	авторство	его	пьес.	Подобные	попытки	очернения	авто-
ра	англичане,	как	правило,	рассматривают	как	посягательство	на	историю	Ве-
ликобритании.
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В статье автор определяет возможности использования произведений героического эпо-
са Средневековья в качестве исторических источников на уроках истории Средних ве-
ков в школе.

Medieval epic, history of everyday life, chivalry, history of the Middle Ages, historical source, 
methods of teaching history.
In the article, the author determines the possibilities of using the works of the heroic epic of the 
Middle Ages as historical sources in the history lessons of the Middle Ages at school.

Современное	общество	предъявляет	новые	требования	к	организации	обра-
зовательного	процесса	подрастающего	поколения,	в	том	числе	к	препода-
ванию	истории.	В	этих	обстоятельствах	умение	работать	с	исторически-

ми	источниками	выступает	одним	из	ключевых	предметных	умений,	которое	сле-
дует	учитывать	при	организации	учебного	процесса.	Когда	мы	изучаем	историю	
лишь	в	рамках	традиционных	источников,	то	видим	только	внешнюю	сторону	со-
бытий,	но	упускаем	внутренние	процессы	мировосприятия	и	сознания	человека.	
для	получения	полной	картины	исторического	развития	необходимо	привлече-
ние	других	видов	источников,	позволяющих	создать	представление	об	обществе	
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эпохи	и	типичном	его	представителе.	В	решении	этой	задачи	неоценимую	роль	
может	сыграть	эпическое	творчество	народов,	рост	интереса	к	которому	связан	
с	нехваткой	традиционных	источников	по	средневековой	Европе	и	стремлением	
описать	глубинные	духовные	процессы	средневекового	общества.	В	связи	с	этим	
особую	важность	приобретает	проблема	возможности	использования	произведе-
ний	эпоса	на	уроке	истории.

В	рамках	исследования	возможности	использования	эпических	произведений	
в	преподавании	за	основу	была	выбрана	тема	повседневной	жизни	рыцарства.	
Рыцарство	–	одно	из	интереснейших	явлений	эпохи	западноевропейского	Сред-
невековья.	Понятие	рыцарства,	прежде	всего,	связывалось	с	определенным	обра-
зом	жизни,	требовавшим	специальной	подготовки,	торжественного	посвящения	
и	не	такой,	как	у	обычных	людей,	деятельности.	до	настоящего	времени	эта	про-
блема	подробно	не	изучалась.

Проанализировав	содержание	школьных	учебников	по	истории	Средних	ве-
ков	[1],	мы	пришли	к	выводу,	что	содержащиеся	в	них	материалы	о	рыцарской	
повседневности	совпадают,	но	скорректированы	в	соответствии	с	позицией	ав-
тора.	однако,	на	наш	взгляд,	современным	учебникам	истории	значительно	не-
достает	включения	разного	рода	исторических	источников,	которые	могли	бы	
разнообразить	материал.	Поэтому	была	обозначена	цель	–	выявить	возможно-
сти	 и	 особенности	 использования	 героического	 эпоса	 как	 исторического	 ис-
точника	в	процессе	изучения	повседневности	рыцарей.	В	качестве	источников	
были	выбраны	фрагменты	из	таких	произведений	эпоса,	как	германская	«Песнь	
о	нибелунгах»	[2]	и	французская	«Песнь	о	Роланде»	[3].	Было	выдвинуто	пред-
положение	о	том,	что	при	их	изучении	школьники	смогут	сформировать	соб-
ственный	взгляд	на	тему,	понять	ее	содержание,	выявить	свое	отношение	к	со-
бытиям	и	их	действующим	лицам.	

В	ходе	 анализа	 специфики	работы	на	 уроке	истории	 с	 выбранными	произ-
ведениями	эпического	жанра	нами	было	выявлено,	что	наиболее	 эффективны-
ми	способами	использования	фрагментов	этих	произведений	являются	состав-
ление	вопросов	к	определенному	источнику	и	создание	кейс-систем.	например,	
в	рамках	изучения	темы	«Рыцарство	в	Средние	века»	по	уМК	Е.	В.	Агибаловой,																											
Г.	М.	донского	[1]	мы	можем	использовать	фрагменты	из	эпической	поэмы	«Песнь	
о	нибелунгах»	[2]	со	следующим	методическим	аппаратом:	«Какими	качествами	
должен	был	обладать	рыцарь?»,	«Какие	развлечения	были	у	рыцарей	в	мирное	
время?»,	«Пользуясь	фрагментом	источника,	опишите	внешний	облик	рыцаря».	
В	процессе	изучения	темы	«В	рыцарском	замке»	представляется	возможным	ис-
пользование	кейс-систем.	В	основу	кейса	положены	фрагменты	эпических	про-
изведений	«Песнь	о	Роланде»	[3],	«Песнь	о	нибелунгах»	[2],	схема	«устройство	
средневекового	замка»	и	необходимый	ряд	вопросов	и	заданий.	

Таким	 образом,	 в	 результате	 рассмотрения	 возможностей	 использования	
эпоса	как	исторического	источника	рыцарской	повседневности	мы	пришли	к	за-
ключению,	что	эпические	произведения	имеют	особую	практическую	ценность	
на	 уроке	 истории.	 отражая	 ментальность	 и	 повседневность	 того	 или	 иного



хронологического	периода,	 они	раскрывают	те	 стороны	человеческой	жизни,	
которые	сложно	реконструировать	по	другим	видам	исторических	источников.	
однако	стоит	отметить,	что	использование	эпических	произведений	на	уроках	
истории	в	школе	должно	осуществляться	учителем	при	соблюдении	определен-
ных	рекомендаций,	 таких	как	тщательный	отбор	текстовых	фрагментов,	под-
ходящих	под	конкретную	учебную	задачу,	учет	возрастных	особенностей	уча-
щихся	и	требований,	предъявляемых	к	организации	учебного	процесса.
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С. Жижек, философия, идеология, Другой, насилие.
В статье на примере повести Д. Конрада «Сердце тьмы» рассматривается возможность 
применения философии С. Жижека к анализу произведений культуры. 

S. Zizek, philosophy, ideology, Other, violence. 
The article examines the possibility of applying the philosophy of S. Zizek to the analysis of 
cultural works by the example of the novel by D. Conrad “The Heart of Darkness”.

На	данный	момент	за	рубежом	получают	широкое	распространение	идеи	
словенского	философа	Славоя	жижека,	базирующиеся	на	трех	состав-
ных	частях	–	диалектике	Г.	В.	Ф.	Гегеля,	идеях	К.	Маркса	и	структурном	

психоанализе	ж.	лакана.	отличает	идеи	С.	жижека	их	междисциплинарность,	
широкие	возможности	применения	к	самым	различным	феноменам	обществен-
ной	жизни,	художественным	произведениям	и	т.д.	Именно	это	и	будет	проде-
монстрировано	в	данной	статье	на	примере	анализа	повести	джозефа	Конрада	
«Сердце	тьмы»	(1902	г.).

Сюжет	повести	«Сердце	тьмы»	завязан	на	путешествии	молодого	английско-
го	 капитана	Чарли	Марлоу	по	реке	Конго,	 в	 ходе	которого	он	 становится	оче-
видцем	жестокого	обращения	колонизаторов	с	местным	населением,	не	имею-
щим	никакого	практического	смысла.	но	главное	впечатление	на	него	произво-
дит	встреча	с	торговым	агентом	с	дальней	станции	по	фамилии	Куртц,	взявшем	
местные	племена	под	свой	контроль.	Куртц	жестоко	подавлял	любые	проявления	
недовольства	туземцев	и	поставлял	на	главную	станцию	гигантское	количество	
слоновой	кости	[1].	на	примере	данного	сюжета	можно	продемонстрировать	це-
лый	ряд	важных	положений	философии	С.	жижека,	однако,	мы	сосредоточимся	
лишь	на	концепции	идеологии,	в	рамках	которой	рассмотрим	два	аспекта	–	усло-
вие	функционирования	идеологии	и	роль	другого.

Согласно	философии	С.	жижека,	идеология	вовсе	не	является	иллюзией,	это	
фантазматическая	 конструкция,	 служащая	 опорой	 для	 нашей	 действительно-
сти,	чья	функция	заключается	в	том,	чтобы	представить	нашу	социальную	дей-
ствительность	как	укрытие	от	некой	травматической,	реальной	сущности.	даже	
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осознавая	ложность	всех	идеологических	конструкций,	их	несоответствие	дей-
ствительному	положению	дел,	субъекты	продолжают	действовать	так,	как	если	
бы	они	были	истиной	[2].

Эта	ситуация	хорошо	видна	в	нескольких	сценах	«Сердца	тьмы».	Рассужде-
ния	главного	героя,	от	лица	которого	ведется	повествование,	английского	моряка	
Чарли	Марлоу	о	завоевании	земель,	которое,	по	его	словам	«не	самое	благород-
ное	дело,	если	вдуматься.	оправдывает	его	лишь	идея,	великий	замысел,	лежа-
щий	в	основе…	бескорыстная	вера	в	эту	идею,	которой	человек	готов	служить,	
поклоняться	и	приносить	жертвы…»	[1].	

Идея	нужна,	ведь	необходимо	некое	прикрытие,	которое	примирит	вас	с	ва-
шим	воспитанием,	принятыми	в	вашем	обществе	порядками,	ведь	трудно	откры-
то	признать	факт	того,	что	вы	решили	просто	ограбить	эти	территории,	судьба	
местного	населения	вас	никак	не	беспокоит	и	т.д.	В	результате	идеология	функ-
ционирует	как	своеобразная	сделка:	вы	принимаете	на	себя	определенные	обя-
зательства,	зачастую	обременительные,	ваш	моральный	облик	и	поступки	долж-
ны	соответствовать	зафиксированным	нормам,	однако,	в	обмен	вы	можете	пол-
ностью	нарушать	эти	нормы	по	отношению	к	тем,	кто	определяется	как	внешний	
для	этой	идеологии	(он	же	другой).	Туземцы	–	чистое	воплощение	этого	друго-
го,	они	совершенно	чужды	для	колонизаторов,	следовательно,	на	них	не	распро-
страняются	правила	обращения	с	людьми,	принятые	в	родных	странах.	

Второй	момент	в	функционировании	идеологии	связан	с	вопросом	к	друго-
му:	«Чего	ты	хочешь?».	Часто	появляется	реакция	в	виде	агрессии,	как	ответ	на	
невозможность	выяснить	объект	желания	другого.	Именно	эта	невозможность	в	
полной	мере	понять	туземцев	многократно	фигурирует	на	страницах	романа,	на-
пример,	в	рассуждениях	Марлоу	о	команде	каннибалов	на	борту	его	судна.	у	них	
нет	еды	–	почему	они	не	убьют	их?	[1].

Что	симптоматично,	Марлоу	так	и	не	пришел	к	какому-либо	решению:	вопро-
шание	и	предположения	так	и	остались	без	ответа.	Итоговая	реакция,	сочетаю-
щая	в	себе	как	особенность	функционирования	идеологии	как	сделки	с	выделе-
нием	другого,	на	которого	не	распространяются	нормы	морали,	так	и	агрессии,	
вызванной	непониманием	этого	другого,	заключается	в	пометке	Куртца	в	своем	
манифесте:	«Всех	дикарей	–	истребить!»	[1].	Это	не	случайное	отклонение,	впа-
дение	в	первобытность	одного	Куртца.	Это	закономерный	результат	развития	той	
идеологии,	которой	придерживались	колонизаторы.	

Таким	 образом,	 идеология	 функционирует	 как	 сделка,	 позволяющая	 выно-
сить	за	скобки	другого,	позволяя	применять	к	нему	«двойные	стандарты»,	а	не-
возможность	его	понять	зачастую	еще	сильнее	усугубляет	негативное	отноше-
ние,	доходящее	в	своих	крайностях	до	открытого	насилия.	
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The article examines the formation of the image of Russia in the United States in the late XIX 
century, formed largely thanks to books, articles and lectures by American journalists and 
publicists.

Цель	нашего	исследования	–	изучить	образ	России,	созданный	в	американ-
ской	публицистике	конца	XIX	в.	образ	России	в	американской	публици-
стике	конца	XIX	в.	можно	назвать	началом	формирования	стереотипа	о	

варварской	стране,	отсталой	в	техническом	отношении	и	с	пережитками	крепост-
ного	права.

Стереотипами	 считаются	 устойчивые	 представления	 конкретного	 народа	 о	
мире,	его	окружающем.	они	определяют	основы	поведения	и	знаний	наций	по	
отношению	друг	к	другу.	Россия	куда	ближе	к	Америке,	чем	может	показаться	на	
первый	взгляд.	Со	второй	половины	XVIII	в.	Российская	империя	поддерживала	
дружеские	отношения	с	США.	но	во	второй	половине	XIX	в.,	когда	у	США	на-
чались	проблемы:	коррупция	в	Вашингтоне,	сегрегация	Юга,	они	начали	опреде-
лять	себя	через	противопоставление	«Мы	–	это	нЕ»,	«описание	себя	через	дру-
гого»,	то	есть	через	оппозицию	сильному	партнеру	[1].

до	американцы	проводят	параллели	между	Кавказской	войной	и	собствен-
ными	войнами	с	индейцами,	которых	пытаются	цивилизовать.	После,	когда	в	
Европе	начались	революции	XIX	в.,	отношение	к	кавказским	войнам	стало	рез-
ко	противоположным.	Кавказские	народы	сравнивали	с	борьбой	«наших	отцов	
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за	независимость	против	Великобритании»,	а	Россия	становилась	в	описаниях	
деспотом	и	тираном.	В	американской	прессе,	начиная	с	середины	XIX	в.,	фор-
мировались	мнения	и	представления	о	России	часто	ошибочные,	но	по	началу	
абсолютно	дружелюбные	[2].	В	Atlantic	Monthly	были	опубликованы	критиче-
ские	статьи	об	отмене	крепостного	права	в	России,	которые	объявлялись	про-
грессивным	шагом	[3].

однако	к	 концу	XIX	в.	 отношение	резко	меняется.	При	 этом	столкновения	
между	Российской	империей	и	США	были	только	во	внешнеэкономических	во-
просах,	большинство	американских	СМИ	становится	«антирусскими»,	форми-
руя	образ	«варварской	России».

Э.	дж.	диллон	и	Брукс	Адамс	утверждали,	что	русские	–	настоящие	варва-
ры,	а	русское	правительство	сознательно	сталкивает	народ	в	пропасть.	они	на	
все	лады	описывали	пороки	русских	–	пьянство,	лень,	воровство,	распущенность	
и	абсолютное	непротивление	репрессивному	политическому	строю	[4].	«отцом»	
этих	представлений	о	России	был	журналист	и	путешественник	джордж	Кеннан,	
несколько	раз	бывавший	в	нашей	стране	и	написавший	о	ней	наиболее	известный	
двухтомник	«Сибирь	и	ссылка».	

Американец	вместе	со	своим	другом	дж.	Фростом	проехал	по	Сибири,	много	
разговаривал	с	ссыльными,	тысячи	которых	жили	в	ужасных	условиях.	В	резуль-
тате	этого	путешествия	он	в	своих	статьях	сформировал	образ	варварской	Рос-
сии,	правительство	которой	ссылает	в	Сибирь	цвет	нации.	Из	поездки	он	вывез	
глубокую	неприязнь	к	царскому	правительству	и	сочувствие	к	революционерам,	
которых	описывал	как	«самых	лучших,	смелых	и	щедрых	душой	представителей	
человечества,	с	которыми	я	когда-либо	встречался».

Кеннан	писал	статьи	и	книги,	ездил	по	стране	с	лекциями,	при	этом	выхо-
дил	на	сцену	в	робе	каторжника	и	кандалах,	привезенных	из	Сибири,	и	расска-
зывал	ужасные	истории	жизни	людей,	подаривших	ему	эти	вещи.	Кеннан	сфор-
мировал	главный	стереотип	американцев:	«Россия	–	страна-тюрьма».	При	этом	
многие	исследователи	жизни	и	литературного	наследия	Кеннана-старшего	схо-
дятся	во	мнении,	что	он	был	абсолютно	искренен	в	стремлении	«освободить																				
Россию»	[5].

В	1880-х	гг.	резко	увеличивается	поток	еврейских	эмигрантов	из	России	в	
Америку,	 и	 в	 публичном	 дискурсе	США	«еврейский	 вопрос»	 становится	 од-
ним	из	важных	аргументов	в	формировании	негативного	образа	России	в	це-
лом,	ущемляющей	права	национальных	меньшинств.	Большую	роль	тут	игра-
ли	и	экономические	интересы	обеих	стран,	когда	в	конце	XIX	в.	США	и	Рос-
сийская	империя	практически	одновременно	стали	бороться	за	господство	на	
дальнем	Востоке	[6].

на	основании	вышеизложенного	мы	делаем	вывод,	 что	изучение	 стереоти-
пов	очень	важно	для	понимания	характера	нации,	формирующейся	веками.	они	
помогают	понять	национальный	характер,	а	также	методы	воздействия	на	обще-
ственное	мнение	и	актуальны	для	анализа	современной	истории.
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Рок, политика, культура, СССР, история.
В статье анализируется влияние политической обстановки на социально-культурную 
жизнь через призму отечественного рока в 1980–1990-е гг. Выделяются две формы влия-
ния: намеренная, которая связана с деятельностью руководства страны, и стихийная –
влияние политической атмосферы на восприятие рок-творчества обществом.

Rock, politics, culture, USSR, history.
The article analyses the influence of the political situation on social and cultural life through the 
prism of domestic rock in the 1980–1990’s. There are two forms of influence: deliberate, which 
is connected with the activity of the country’s leadership, and spontaneous, which involves the 
influence of the political atmosphere on the perception of rock creativity by the society.

Отечественный	рок	–	яркий	феномен	в	истории	страны.	но	свое	отражение	он	
нашел	и	в	социально-политической	жизни	общества.	Расцвет	рок-культуры	
приходится	на	1980–1990-е	гг.	однако	интерес	к	данному	явлению	не	угаса-

ет	до	сих	пор.	Анализ	условий	и	особенностей	эпохи	предоставляет	возможность	
судить	о	корреляции	конкретно-исторической	обстановки	и	формировании	культу-
ры.	Взаимосвязь	рок-культуры	и	политической	жизни	занимает	определенное	ме-
сто	в	исторической	литературе.	данный	вопрос	рассматривается	в	работах	А.	С.	
Козлова	[1]	и	Т.	н.	невской	[2].	В	современной	историографии	формируется	тен-
денция	к	исследованию	рока	не	только	в	музыкальном	плане,	но	и	через	призму	фи-
лософии,	культурологии,	социологии	и	истории.	Цель	статьи	–	установление	роли	
политической	жизни	в	формировании	отечественного	рока	в	1980–1990-е	гг.	Источ-
никовая	база	исследования	представлена	материалами	интервью	с	современниками	
эпохи	[3],	опубликованными	документами	[4]	и	видеоматериалами	концертов	[5].

Характер	 политики	 СССР	 оказывал	 влияние	 на	 рок-движение	 в	 двух	 фор-
мах:	намеренной	и	стихийной.	Под	намеренной	формой	стоит	подразумевать	дей-
ствия	власти,	направленные	на	взятие	под	контроль	самодеятельных	коллективов	
и	их	идеологической	направленности.	Стихийная	форма	влияния	состоит	в	отра-
жении	политических	реалий	эпохи	в	творчестве	рок-музыкантов	и	субъективном	
восприятии	 аудитории.	Следует	 обратиться	 к	 конкретным	историческим	приме-
рам.	В	1984	г.	выходит	постановление	[4],	в	котором	осуждались	рок-группы,	твор-
чество	которых	было	чуждо	идеологии	СССР.	В	данный	список	попали	39	кол-
лективов,	в	 том	числе	и	такие	исполнители,	как	«Кино»,	«Аквариум»,	«ддТ»	и	
др.	 Кроме	 того,	 при	 создании	 рок-клубов	 были	 попытки	 установить	 контроль																																																															
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над	организациями.	В	статье	В.	Г.	Веселова	[6]	написано	о	том,	что	на	руководя-
щие	позиции	в	клубах	были	поставлены	агенты	КГБ.	Также	происходили	инциден-
ты	на	концертах.	В	1988	г.	прошел	концерт	памяти	А.	н.	Башлачева	[5],	на	котором																	
В.	Р.	Цой	сделал	замечание	в	сторону	руководства.	В	итоге	группе	не	дали	доиграть	
концерт,	была	отключена	аппаратура	и	публику	принудили	покинуть	зал.	Как	от-
мечает	Т.	н.	невская,	1980-е	стали	«золотым	веком»	рок-музыки,	несмотря	на	ряд	
запретов	и	намерений	государства	ужесточить	надзор	за	культурой	[2].	Исследуя	
стихийное	влияние,	следует	рассмотреть	положение	СССР	в	данный	период:	эко-
номический	спад,	начало	войны	в	Афганистане,	обострение	конфронтации	с	Запа-
дом,	смерть	л.	И.	Брежнева	и	в	связи	с	этим	попытки	новых	руководителей	навести	
порядок	в	государстве.	Во	второй	половине	1980-х	гг.	на	фоне	ослабления	сил	го-
сударственной	системы	и	контроля	возросла	молодежная	активность,	в	том	числе															
в	музыкальной	и	субкультурной	средах	[1].	Изменения	в	структуре	государства	ста-
ли	приводить	к	распространению	групп,	тематика	произведений	которых	была	свя-
зана	с	политической	жизнью.	В	частности,	Е.	Ф.	летов,	лидер	группы	«Граждан-
ская	оборона»,	в	1994	г.	вступает	в	молодежное	крыло	национал-большевистской	
партии	–	«Русский	прорыв»,	и	в	целом	музыкальная	деятельность	группы	стала	
более	политизированной	[7].	однако	политическая	повестка	не	всегда	шла	со	сто-
роны	рок-группы	к	 аудитории.	Так,	 в	 интервью	 с	В.	 Р.	Цоем	музыкант,	 отвечая	
на	вопрос	интервьюера,	говорит,	что	песня	«Перемен»	приняла	совершенно	дру-
гую	трактовку	в	среде	слушателя.	Композиция	была	написана	еще	до	начала	пере-
стройки,	но	в	условиях	политической	ситуации	стала	«гимном	эпохи»	[3].	

Таким	образом,	социально-культурную	жизнь	можно	использовать	как	иллю-
страцию	к	историческим	процессам.	для	полного	понимания	происходившего	
необходимо	рассматривать	влияние	как	«сверху»,	то	есть	действия	руководства	
страны,	воплощающей	свои	мотивы	в	ограничительных	мерах,	так	и	«снизу»	–	
мнения	и	позиции	в	обществе,	которые	отражаются	в	деятельности	рок-групп	и	
являются	 реакцией	 на	 политическую	 ситуацию	 в	 стране,	 формируют	 соответ-
ственную	картину	социально-общественной	нестабильности.
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М. Тэтчер, тэтчеризм, И. Макьюэн, английская литература, образование.
Статья посвящена анализу одного из романов И. Макьюэна – «Дитя во времени». И. Ма-
кьюэн в романе рассказывает о эпохе М. Тэтчер с ее политическими и социальными со-
бытиями. Одна из главных проблем романа – последствия реформы образования в 1988 г.

M. Thatcher, Thatcherism, I. McEwan, English literature, education.
The article is devoted to the analysis of one of the novels by I. McEwan – “A Child in time”. I. 
McEwan in the novel tells about the era of M. Thatcher with its political and social events. One 
of the main problems of the novel is the consequences of the education reform in 1988.

С	точки	зрения	историков,	эпоха	М.	Тэтчер	является	переходным	этапом	и	
временем	широких	социально-политических	преобразований	для	британ-
ского	общества.	некоторые	особенности,	характерные	в	эпоху	тэтчериз-

ма,	оказали	влияние	и	на	судьбу	британского	романа:	его	структура,	сюжет,	об-
разность,	стилевая	черта	часто	зависели	от	культурных	и	политических	требова-
ний	эпохи.	Приход	к	власти	М.	Тэтчер	активизировал	интерес	к	таким	новым	те-
мам,	как	атомное	оружие,	однополая	любовь,	смертельные	заболевания.	Перео-
ценка	прошлого	вновь	становится	актуальной	темой	в	английской	литературе	в	
1980-х	гг.	Тэтчеристская	политика	и	новая	литература	в	мировом	обществе	спо-
собствовали	вступлению	литературы	Великобритании	в	качественно	новый	пе-
риод,	названный	«литературой	эпохи	тэтчеризма»	[1].	В	этот	период	появляются	
новые	английские	романисты.	уже	в	начале	1980-х	гг.	они	опубликовали	свои	ра-
боты	в	журнале	«Garanta»	в	разделе	«лучшие	английские	молодые	авторы».	Спи-
сок	возглавляли	И.	Макьюэн,	д.Б.	Барнс,	С.Р.	Рудш,	А.	Картер	[2].	Авторы	этих	
работ,	рассматривая	с	разных	сторон	реформы	М.	Тэтчер,	описывали	социальные	
и	политические	преобразования	в	обществе	Великобритании.	не	обошли	сторо-
ной	и	освещение	реформы	образования	1988	г.,	проведенной	с	целью	контроля	
над	образовательными	учреждениями	и	распространения	на	них	рыночных	за-
конов,	согласно	которым	выживает	сильнейший	–	школы,	пользующиеся	попу-
лярностью.	И	в	этом	плане	интересно	взглянуть	на	особенности	этой	реформы	с	
точки	зрения	современника	эпохи.	Именно	этим	был	обусловлен	выбор	в	каче-
стве	источника	исследования	романа	И.	Макьюэна	«дитя	во	времени»,	где	автор	
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подробно	описывает	все	известные	ему	ситуации,	происходящие	в	школах	Вели-
кобритании	в	конце	1980-х	гг.	[3].	Цель	работы	–	изучение	особенностей	школь-
ного	образования	Великобритании	в	эпоху	тэтчеризма	по	роману	И.	Макьюэна.

образ	школы	в	романе	обусловлен	коммерческим	проектом.	Писатель	опи-
сывает	ее	муторно.	Здание	представлено	с	внешней	и	внутренней	стороны.	Фа-
сад	здания	является	декорацией,	ширмой,	скрывающей	за	собой	целый	ряд	де-
талей,	создающих	абсурд:	классные	комнаты	забиты	детьми,	в	спортзале	ниче-
го	нет,	кроме	коня,	через	которого	без	остановки	прыгают	ученики.	Посторонний	
человек	может	спокойно	присоединиться	к	уроку	[4].	не	оставляет	без	внимания	
И.	Макьюэн	и	образы	учителей,	которые	подчеркнуто	шаблонны.	В	них	просле-
живается	театральность.	один	из	ярких	примеров	в	романе	–	учительница	рисо-
вания.	Ее	поведение	говорит	о	бездушности	и	формализме	школьного	образова-
ния:	«Стивен	принялся	за	свой	рисунок	деревни….	Понравится	ли	ей,	как	тща-
тельно	он	изобразил	колодец,	с	каким	небрежным	изяществом	оставил	неравные	
промежутки	между	хижинами,	как	смело	разрисовал	лошадь….	Ее	пальцы	с	на-
крашенными	ногтями	на	мгновение	коснулись	зеленой	лужайки	посреди	нари-
сованной	им	деревни,	и	она	пошла	дальше,	не	сказав	ни	слова.	Стивен	испытал	
знакомое	мимолетное	разочарование»	[4].	Разочарование	героя	связано	с	прене-
брежением	учителя	к	ученикам,	ее	равнодушным	отношением	к	их	работе.	опи-
сывая	директора	школы,	Макьюэн	говорит	о	нем	как	о	сатирическом	герое.	С	по-
мощью	описания	поз	директора	писатель	показывает	его	искусственность.	Пока-
зательны	«внушительная	осанка»,	его	жесты	(«директор	щелкнул	пальцами,	ука-
зывая	на	дверь»),	намеренное	подчеркивание	своего	статуса	«сэр»	в	разговоре	с	
ученицей.	однако	«Стивен	с	облегчением	заметил	жирные	пятна	на	форменном	
галстуке».	Эта	деталь	разрушает	сценичность	образа	директора	и	создает	коми-
ческий	эффект	[4].	Писатель	показывает,	что	даже	директор	–	человек,	отвечаю-
щий	за	процесс	обучения	в	школе,	ведет	себя	неестественно.	

Таким	образом,	И.	Макьюэн	в	своем	романе	описывает	состояние	школьного	
образования	в	Великобритании	в	эпоху	тэтчеризма.	В	основе	развития	сюжетов,	
имеющих	отношение	к	образованию,	лежит	принцип	театральности,	ироничного	
и	сатирического	осмеяния	изображаемых	явлений.	Писатель	подчеркивает	неу-
стойчивость	современных	реалий,	негативное	влияние	рыночного	подхода	на	об-
разовательную	сферу.
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В статье анализируется образ антагониста оперы «Сицилийская вечерня» Ги де Монфо-
ра и выявляются источники его формирования в либретто.

Siсilian Vespers, grand opera, Montfort, Giuseppe Verdi, Risorgimento.
The article analyzes the image of Guy de Montfort in opera «The Sicilian Vespers» and identi-
fies the sources of its formation in the libretto. 

События	Сицилийской	вечерни	рассматриваются	историками	как	один	из	
ключевых	 исторических	 факторов	 формирования	 сицилийского	 нацио-
нального	самосознания	[1,	p.	285],	в	связи	с	чем	к	ним	неоднократно	об-

ращались	художники,	литераторы	и	композиторы	эпохи	Рисорджименто.	одним	
из	 наиболее	 заметных	произведений	 в	 этом	ряду	 стала	 опера	дж.	Верди	«Си-
цилийская	 вечерня»	 (1855),	 написанная	на	 либретто	французских	 драматургов																											
Э.	Скриба	и	Ш.	дюверье	[2].	В	посвященных	данной	опере	исследованиях	повы-
шенное	внимание	уделяется	источникам	формирования	образа	сицилийских	за-
говорщиков	и	их	репрезентации	[3].	При	этом	образ	французов	и	олицетворяю-
щего	их	предводителя	–	губернатора	Ги	де	Монфора	–	оставался	недостаточно	
изученным.	Целями	настоящей	работы	являются	анализ	этого	образа	и	выявле-
ние	источников	его	формирования.

Исторический	Ги	де	Монфор	(1244–1288/91)	был	одним	из	ближайших	спод-
вижников	сицилийского	короля	Карла	Анжуйского.	В	истории	его	имя	воспри-
нималось	неоднозначно:	данте	поместил	его	в	седьмом	круге	ада	среди	насиль-
ников	над	ближними	за	мстительное	убийство	своего	двоюродного	брата	Генри-
ха	Алеманского	[4,	с.	201],	а	Боккаччо,	наоборот,	представлял	как	мудрого	совет-
ника,	способного	оказать	на	короля	Карла	благотворное	влияние	[5,	с.	361–362].	

Помимо	 классических	 произведений	 ренессансной	 литературы,	 возможно	
выделить	ряд	источников,	непосредственно	послуживших	формированию	обра-
за	антагониста	в	либретто	Скриба	и	дюверье.	Во-первых,	это	трагедия	К.	дела-
виня	«Сицилийская	вечерня»	(1819),	в	которой	фигурировал	в	качестве	одного																								
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из	главных	героев	(в	исключительно	положительном	образе)	губернатор	Сици-
лии	Роже	де	Монфор	[6].	Используя	знакомое	широкой	публике	название	про-
изведения	и	фамилию	героя,	Скриб	решил	ввести	этого	персонажа	в	свое	ли-
бретто,	изначально	дав	ему	имя	Шарль	и	сформировав	в	его	лице	образ	жесто-
кого,	угнетающего	сицилийцев	тирана	[7,	p.	890].	Кроме	того,	либреттист	об-
ращался	к	посвященным	Сицилийской	вечерне	историческим	трудам	своих	со-
временников	[Там	же],	среди	которых	не	должна	была	остаться	без	его	внима-
ния	работа	М.	Амари	«Война	Сицилийской	вечерни»	(1842)	–	фундаментальное	
и	наиболее	известное	в	Европе	к	середине	XIX	в.	исследование	по	данной	теме.	
несмотря	на	то,	что	исторический	Ги	де	Монфор	никак	не	был	связан	с	Си-
цилией	и	с	какими-либо	преступлениями	против	ее	народа,	Амари,	упоминая	
Монфора,	делает	акцент	на	том,	что	тот	совершил	убийство	Генриха	и	избежал	
наказания.	Историк	 считает,	 что	 этот	 случай	наиболее	 красноречиво	отража-
ет	всю	«порочность»	правления	Карла	Анжуйского	на	Сицилии	[8,	p.	88,	257].
Именно	труд	Амари	и	его	оценка	личности	Ги	де	Монфора	могли	послужить	
для	Скриба	причиной	изменить	имя	антагониста	на	окончательный	вариант	с	
целью	приблизить	сюжет	оперы	к	исторической	действительности.

Созданный	Скрибом	образ	Монфора	должен	был	в	итоге	оказаться	знако-
мым	для	французской	публики:	сама	фамилия	антагониста	имеет	прочную	ас-
социацию	с	его	историческим	дедом	–	лидером	Альбигойского	крестового	похо-
да	Симоном	IV	де	Монфором.	Как	и	сицилийский	губернатор	в	либретто	Скри-
ба,	Симон	де	Монфор	являлся	завоевателем	Южной	Франции,	своей	жестоко-
стью	спровоцировавшим	начало	освободительного	движения	окситанского	на-
рода	против	французов.	Аллюзии	на	события	похода	против	альбигойцев	уга-
дываются	и	в	финальном	призыве	сицилийских	заговорщиков	во	франкоязыч-
ной	версии	либретто:	«Бейте	всех!	Какая	разница?	Французы	или	сицилийцы	
–	бейте	всех!	Господь	разберется!»	[2,	p.	170].	Аналогичная	фраза	традиционно	
приписывается	возглавлявшему	поход	папскому	легату,	ответившему	на	вопрос	
о	том,	как	отличить	праведных	христиан	от	еретиков,	словами:	«убивайте	всех	
–	 Господь	 узнает	 своих».	 Этим	Скриб	 низвел	 национально-освободительные	
мотивы	восставших	до	рядовой	резни	и	попытался	смягчить	жестокий	образ	
своего	антагониста:	Монфор,	узнав	о	том,	что	один	из	заговорщиков	является	
его	внебрачным	сыном,	ради	воссоединения	с	ним	предпринял	попытку	прими-
рить	сицилийцев	и	французов,	но	был	убит.

Таким	 образом,	 в	 контексте	 европейских	 событий	 середины	XIX	 в.	 пред-
ставленный	Скрибом	противоречивый	образ	Монфора	угождал	всем	сторонам:	
укреплял	национально-освободительные	устремления	итальянцев	и	особенно	
сицилийцев	 в	преддверии	 активного	 этапа	Рисорджименто	благодаря	извест-
ным	и	понятным	публике	аллюзиям,	но	в	то	же	время	не	вызывал	отторжения	
французской	аудитории	чрезмерной	демонизацией	образа	своих	соотечествен-
ников,	скорее	даже	склоняя	к	сочувствию	персонажу.	Эти	факторы	в	итоге	спо-
собствовали	успешной	премьере	оперы	в	Париже	и	делали	ее	популярной	в	уже	
объединенной	Италии.
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В статье анализируется эволюция института Небесного мандата и императорской власти 
в Китае как одного из элементов, традиционно характеризующихся как деспотический, 
на примере его отражения в литературном творчестве Цао Цао. 
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legitimacy.
The article analyzes the evolution of the institution of the Mandate of Heaven and imperial 
power in China, as one of the elements traditionally characterized as despotic, on the example 
of its reflection in the literary work of Cao Cao.

В	различных	традиционных	и	архаических	обществах	довольно	легко	об-наружить	неразрывную	связь	религиозных	и	мифологических	представ-
лений	с	институтом	власти	[1].	Склонность	восточных	стран	к	деспотии	

тем	активнее	обсуждалась,	когда	наступал	период	конфронтации	или	период	вну-
тренней	самоидентификации,	например,	в	начале	эпохи	Просвещения,	когда	ее	
идеалы	целенаправленно	противопоставлялись	гиперболизированным	описани-
ем	восточных	деспотий	[1].	И	действительно,	стоит	лишь	сослаться	на	самобыт-
ный	институт	небесного	мандатa	[2],	где	император	провозглашался	не	иначе	как	
сыном	неба,	средоточием	благодетели,	если	понимать	небо	буквально	как	бога,	
то	сыном	божьим,	богочеловеком.	до	такого	и	впрямь	не	доходила	ни	одна	ев-
ропейская	монархия	на	системном	и	институциональном	уровне.	Истинное	вос-
приятие	средневековым	обществом	божественного	права	власти	королей	в	Евро-
пе	также	сильно	изменялось,	и	если	сравнивать	с	тем	же	небесным	мандатом	на	
определенном	историческом	отрезке,	божественная	легитимация	монархий	Ев-
ропы	была	куда	«деспотичнее».	И	уже	позднее	в	ходе	широких	общественных	
процессов,	так	или	иначе	связанных	с	собственной	секуляризацией,	фигура	мо-
нарха	и	его	право	на	власть	все	меньше	ассоциировались	с	безусловным	правом	
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рождения	и	все	больше	с	набором	определенных	качеств	и	черт,	некоем	идеалом,	
которому	монарх	должен	соответствовать	[3].	

В	Китае	происходили	аналогичные	процессы,	что	может	быть	хорошо	проил-
люстрировано	 одним	 примечательным	 памятником	 литературы,	 созданным	Цао	
Цао,	военачальником	и	поэтом,	главным	министром	империи	Хань	II	–	III	вв.	на-
шей	эры.	Идеальный	правитель	Цао	Цао	не	абсолютная	идеологическая	новация,	
он	вписан	в	контекст	китайской	философии,	истории	и	теории	управления.	Автор	
акцентирует	некоторые	черты,	обусловленные	историческими	реалиями	его	вре-
мени	и	его	личными	политическими	и	моральными	преференциями.	В	частности,	
Цао	Цао	почти	полностью	игнорирует	мистический	компонент	образа	правителя	и	
усиливает	значимость	таких	его	качеств,	как	приверженность	долгу,	трудолюбие,	
умеренность	и	моральный	стоицизм.	не	менее	своеобразна	авторская	разработка	
вертикальных,	вассально-сюзеренных	связей	правителя.	Тогда	как	все	китайские	
мыслители	и	литераторы	до	него	обращали	особое	внимание	на	нормы	взаимоот-
ношений	правителя	с	подчиненными,	на	обязанность	правителя	терпеливо	прини-
мать	советы	и	смиренно	слушать	правду	из	уст	своих	советников,	Цао	Цао	реши-
тельно	смещает	акцент.	В	центре	его	внимания	–	вассальная	верность	идеально-
го	правителя	верховному	государю,	добровольное	и	ничем,	кроме	чувства	долга,	
не	обусловленное	самоограничение	его	политических	амбиций	[4].	Помимо	того,	
поэт	привносит	в	этот	образ	человечность	и	трагическую	глубину:	его	правитель	
не	полубог,	стяжающий	милость	неба	одним	фактом	своего	нравственного	совер-
шенства,	он	человек,	терзаемый	скорбями,	вынужденный	идти	иногда	окольными	
дорогами,	преодолевающий	ежедневные	трудности	и	черпающий	утешение	лишь	
в	следовании	своему	высокому	провиденциальному	назначению	[5].

даже	в	более	ранний	период,	еще	во	времена	жизни	Конфуция,	восприятие	ин-
ститутов	небесного	мандата	и	императорской	власти	не	строилось	всецело	на	са-
кральности	и	божественности,	уже	тогда	существовал	набор	требований	к	персоне	
императора,	определенный	моральный	и	этический	кодекс,	за	несоответствие	ко-
торому	император	лишался	небесного	мандата	и	тот	переходил	к	другому,	более	
достойному	его	человеку,	а	уже	каков	будет	механизм	перехода	не	так	важно.	

Итак,	 китайская	 концепция	 государственного	 деятеля	 представляет	 собой,	
прежде	всего,	синкретичную	систему	норм	конфуцианства.	В	правителе	видит-
ся	отец	всего	народа,	миссия	которого	состоит	в	заботе	о	процветании	нации,	го-
сударства,	 обеспечении	 их	 гармоничного	 существования	 в	 целом.	Конфуциан-
ство	 предъявляет	 и	 строго	 отслеживает	 осуществление	 не	 только	 «материаль-
ных»	требований	(наличие	образования,	средств	существования	и	т.д.)	к	канди-
датам	в	«управляющие»,	но	и	«духовных»,	что	позволяет	китайскому	обществу	
сохранять	самобытность	своей	цивилизации	[6].
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ОБРАЗ ЮЖНОЙ АРИСТОКРАТИИ
В РОМАНЕ «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» М. МИТЧЕЛЛ

THE IMAGE OF THE SOUTHERN ARISTOCRACY
IN THE NOVEL «GONE WITH THE WIND» BY M. MITCHELL

О. П. Копич                                    O. P. Kopich

Научный руководитель М. В. Эберхардт
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Гражданская война, образы, «Унесенные ветром», прототипы, южные штаты.
В статье анализируются образы главных героев романа М. Митчелл «Унесенные ве-
тром» для того, чтобы показать, каким было аристократическое общество во времена 
Гражданской войны и периода Реконструкции в США в 60-е гг. XIX в. 

Civil War, images, «Gone with the Wind», prototypes, southern states.
The article analyzes the images of the main characters of the novel «Gone with the Wind» by 
M. Mitchell in order to show what the aristocratic society was like during the Civil War and the 
Reconstruction period in the USA in the 60s of the XIX century.

Развитие	южных	и	 северных	штатов	США	проходило	неравномерно.	уи-
льям	Фолкнер	считал,	что	к	60-м	гг.	XIX	в.	в	Америке	существовали	две	
страны:	Север	и	Юг	[1,	c.	96].	Многие	историки,	изучающие	это	время,	го-

ворят	об	исключительном	положении	южных	штатов,	где	было	особое	аристо-
кратическое	население	с	любезными	господами	и	красивыми	дамами.	Так	соз-
дался	образ	плантатарского,	рабского	Старого	Юга	со	своей	аграрной	специфи-
кой	отношений	и	собственной	историей.

Сама	М.	Митчелл	родилась	в	южных	штатах	и	происходила	из	рода	аристо-
кратов.	оба	деда	писательницы	в	годы	Гражданской	войны	в	США	воевали	в	вой-
сках	Конфедерации.	И.	М.	Супоницкая	пишет:	«Возможно	поэтому	история	в	ро-
мане	Митчелл	сохраняет	живость	современности,	словно	книга	написана	участ-
ником	событий,	и	потому	ее	можно	рассматривать	чуть	ли	не	как	исторический	
источник»	[2].	

накануне	Гражданской	войны	знать	вела	праздную	жизнь	–	светские	вечера,	
азартные	игры,	скачки	и	охота.	на	примере	джеральда	о’Хара	и	главной	героини	
Скарлетт	показана	вольная	жизнь	малообразованных	аристократов.	Здесь	можно	
прочувствовать	суть	рабовладельческого	менталитета.	То,	как	прививалась	нена-
висть	к	работе	и	труду. Ретт	Батлер	говорил:	«Весь	уклад	жизни	нашего	Юга	та-
кой	же	анахронизм,	как	феодальный	строй	средних	веков.	И	достойно	удивления,	
что	этот	уклад	еще	так	долго	продержался»	[3,	с.	293–294].

Главная	героиня	романа	–	дочь	французской	аристократки	и	уроженца	Ирлан-
дии,	который	происходил	из	средних	слоев	общества.	Когда	началась	Гражданская	
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война,	Скарлетт	поставила	главную	цель	–	выжить	и	приспособиться	к	новым	
условиям	существования.	Высокого	статуса	ей	удалось	добиться	благодаря	вы-
годному	замужеству	с	Р.	Батлером.	Именно	такая	модель	поведения	типична	для	
американской	знати,	так	как	кровных	аристократов	на	юге	США	было	мало,	в	
основном	здесь	наблюдались	люди	среднего	класса.	

В	противовес	Скарлетт	создается	образ	старой	аристократии	в	лице	Митчел-
ла	Эшли	уилкса.	он	так	и	не	смог	приспособиться	к	новым	реалиям	жизни.	он	
понимал	безысходность	своего	положения	и	принял	решение	покинуть	родной	
штат.	В	этом	персонаже	собраны	такие	качества,	как	честь	и	порядочность,	борь-
ба	за	сохранение	старого	мира.	Рабовладельчество	для	него	было	унизительно,	
он	был	настроен	бороться	с	ним	всеми	силами.

неоднозначным	и	противоречивым	героем	романа	оказывается	Ретт	Батлер.	
он	является	успешным	бизнесменом-спекулянтом.	Читателям	он	представляет-
ся	в	образе	уверенного	человека,	готового	к	переменам,	выступающим	за	рефор-
мирование	экономической	системы	Юга.	но	Батлером	пренебрегали	из-за	того,	
что	он	уже	не	являлся	аристократом,	а	полностью	погрузился	в	сферу	предпри-
нимательства.	Этому	он	учил	и	Скарлет	–	делать	состояние	при	любых	обстоя-
тельствах.	Р.	Батлер	понимал,	что	в	Гражданской	войне	Югу	не	победить.	но,	не-
смотря	на	это,	он	вступил	в	армию	и	с	честью	защищал	интересы	своих	штатов.	
Ему	понадобилось	много	времени,	чтобы	понять,	как	важен	для	него	«свой	клан,	
своя	семья,	честь	и	безопасность,	корни,	уходящие	глубоко..»	[4,	с.	578].	Следо-
вательно,	не	только	материальные	блага	стояли	во	главе	всего	у	светского	обще-
ства.	Этим	людям	была	привита	любовь	к	южным	штатам,	патриотические	чув-
ства	и	переживания	за	свою	Родину.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	М.	Митчелл	внесла	неоцени-
мый	вклад	в	развитие	американской	литературы.	Ей	удалось	описать	различные	
образы	южных	аристократов,	которые	преобладали	в	период	Гражданской	войны	
и	Реконструкции	в	США.	
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Тридцатилетняя война, «Sabaton», религиозные войны, протестантизм, католицизм.
Статья представляет собой анализ произведения шведской пауэр-металл группы 
«Sabaton» под названием «A Lifetime of War», посвященного Тридцатилетней войне. Сде-
лан вывод о том, как для группы и ее слушателей выглядит этот конфликт, а также про-
ведены параллели с историческим взглядом на это эпохальное событие.

Thirty Years’ War, “Sabaton”, religious wars, Protestantism, Catholicism.
The article is an analysis of the Swedish power metal band Sabaton's work called «A Lifetime of 
War», dedicated to the Thirty Years' War. The conclusion is made about how this conflict looks 
like for the band and their listeners, as well as parallels have been drawn with the historical 
view of this epoch-making event.

Шведская	пауэр-метал	группа	«Sabaton»	–	один	из	известнейших	музы-
кальных	 коллективов	 современности.	 отличительной	 чертой	 группы	
является	то,	что	сюжетом	их	песен	выступают	самые	разные	историче-

ские	события	–	от	Античности	до	современности.	Тема	Тридцатилетней	войны	
не	особенно	популярна	в	современной	музыке.	однако	у	«Sabaton»	ей	посвящено	
4	произведения	из	альбома	«Carolus	Rex»,	который	описывает	историю	развития	
Шведской	империи.	Тридцатилетней	войне	в	целом	посвящена	песня	«A	Lifetime	
of	War».	Этот	конфликт	стал	следствием	противоречий	исторического	развития	
Европы,	в	первую	очередь	Германии,	которая	была	расколота	Реформацией	на	
два	враждующих	лагеря,	 где	каждый	стремился	к	доминированию	над	другим	
[1].	Цель	 статьи	 –	 изучение	 того,	 как	 выглядит,	 воспринимается	Тридцатилет-
няя	война	современными	людьми,	конкретно	в	нашем	случае	–	членами	группы	
«Sabaton»	и	их	слушателями.

Из	 всех	 произведений	 «Sabaton»,	 посвященных	 Тридцатилетней	 войне,																									
“A	Lifetime	of	War”	отличается	грандиозным,	но	в	то	же	время	мрачным,	упадоч-
ным	настроением.	Трек	представляет	собой	единое	целое.	В	тексте	описываются	
причины	этой	войны:	“Two	ways	to	view	the	world	brought	Europe	down	in	flames”	
(«два	способа	взглянуть	на	мир	спалили	Европу	дотла»)	[2].	нас	отсылают	к	тог-
дашней	вековой	борьбе	между	протестантизмом	и	католицизмом,	которая	и	при-
вела	к	началу	Тридцатилетней	войны.	
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В	припеве	описывается	общая	безнадежность	и	тяготы	этого	конфликта.	Так,	
строки	“It	spreads	 like	disease,	 there’s	no	sign	of	peace”	(«она	распространяется	
как	болезнь,	нет	никаких	признаков	мира»)	отсылают	слушателя	к	тому,	что	на	
протяжении	тридцати	лет	к	войне	постоянно	присоединялись	все	новые	и	новые	
участники	и	кровопролитию	не	было	видно	конца	[2].	“Religion	and	creed	cause	
millions	to	bleed	three	decades	of	war”	(«Из-за	религии	и	убеждений	миллионы	ис-
текают	кровью	три	десятилетия	войны»)	[2].	начало	войны	в	связи	с	религиозной	
борьбой	переросло	в	бойню,	когда	миллионы	людей	сражались	и	погибали	ради	
амбиций	Габсбургов	и	их	противников.

Последний	куплет	(«Перед	лицом	смерти	все	равны,	прав	или	нет,	богат	или	
беден.	неважно,	кому	они	раньше	служили,	хорошие	или	плохие,	они	едины,	те-
перь	они	покоятся	рядом»)	[2]	отсылает	нас	к	итогу	этой	войны,	а	именно	к	Вест-
фальскому	миру,	когда	протестанты	и	католики	были	уравнены	в	правах,	а	поста-
вить	противника	на	колени	не	удалось	ни	одной	из	сторон.	Эта	война	отразилась	
в	памяти	народов	Центральной	Европы	как	самое	страшное	бедствие,	какое	мо-
жет	себе	представить	воображение	[1].

Вследствие	всего	вышесказанного	возникает	вопрос:	был	ли	в	этом	конфликте	
смысл?	Группа	«Sabaton»	считает,	что	нет,	или	этот	смысл	очень	сомнителен.	не	
зря	каждый	куплет	в	этой	песне	начинается	со	слов:	“Has	man	gone	insane?”	(«не-
ужели	люди	сошли	с	ума?»)	[2].	однако	в	то	время	религия	играла	очень	боль-
шую	роль	как	в	жизни	людей,	так	и	в	политической	жизни	Европы.	Если	смо-
треть	с	исторической	точки	зрения,	то	в	ходе	войны	была	завоевана	свобода	ве-
роисповедания,	решился	вопрос	о	месте	церкви	в	государственной	жизни,	была	
создана	новая	система	международных	отношений	и	т.д.	[1].	однако	ценой	этим	
достижениям	были	миллионы	человеческих	жизней,	унесенных	голодом,	эпиде-
миями	и	боевыми	действиями.	Именно	поэтому	в	восприятии	современного	че-
ловека	эта	война	выглядит	как	бессмыслица,	нечто,	чего	не	должно	было	быть.
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В статье рассматривается репрезентация образа Французской революции конца XVIII в. 
в произведениях британских авторов Нового времени на примере романов Ч. Диккенса 
«Повесть о двух городах» и Э. Орци «Алый первоцвет». Делается вывод, что авторы ак-
центируют внимание на социальных причинах революции и ее якобинском этапе, под-
черкивая превосходство британской нации. 

French Revolution, British literature, Dickens, Orczy, Carlyle, Jacobin terror, historical imagology.
The article deals with the representation of the image of the French Revolution of the late 18th 
century in the works of British authors of the Modern Age period on the example of the novels 
«A Tale of Two Cities» by C. Dickens and «The Scarlet Pimpernel» by E. Orczy. The article 
concludes that in British fiction, the emphasis is on the social causes of the revolution and its 
Jacobin stage, emphasizing the superiority of the British nation.

Актуальность	статьи	обусловлена	недостатком	теоретических	исследований	
по	теме.	Кроме	того,	когда	мы	говорим	об	описании	какого-либо	историче-
ского	события,	происходящего	в	рамках	одной	страны,	гражданами	другой,	

нельзя	не	подчеркнуть	влияние	этнонациональных	стереотипов.	В	этом	контексте	
имагология	представляет	методологические	основания	для	наших	изучений	[1].	

В	отечественной	историографии	исследование	образа	Французской	револю-
ции	 в	 британской	 художественной	 литературе	нового	 времени	 было	 предпри-
нято	на	основе	работы	Ч.	диккенса	н.	Кареевым	еще	в	20-е	гг.	XX	в.	[2].	Роман																							
Э.	орци,	как	и	ее	личность,	не	фигурировали	в	серьезных	исторических	россий-
ских	трудах.	В	западной	же	историографии	в	последние	десятилетия	вышел	зна-
чимый	труд	К.	джонса,	ж.	Макдонах	и	дж.	Ми,	посвященный	«Повести	о	двух	
городах»	[3],	с	одной	стороны,	и	С.	дуган	об	«Алом	первоцвете»,	с	другой	[4].	

Цель	статьи	–	выявление	особенностей	образа	Французской	революции	конца	
XVIII	в.,	конструируемого	в	британской	художественной	литературе	нового	вре-
мени.	Источниковой	базой	для	исследования	послужили	романы	британских	пи-
сателей	Ч.	диккенса	«Повесть	о	двух	городах»	(1859)	и	Э.	орци	«Алый	первоцвет»	
(1905).	Авторов	объединяет	то,	что	они	какое-то	время	жили	во	Франции.	дей-
ствие	обоих	романов	происходит	между	двумя	городами:	Парижем	и	лондоном.
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данные	источники	рассматриваются	в	основополагающем	концепте	имагологии	–	
дихотомии	«свой–чужой»,	где	свои	–	это	англичане,	а	чужие	–	французы.

Главную	тенденцию	исторического	романа	по	Французской	революции	для	
британских	писателей	нового	времени	задавал	английский	историк	и	философ	
Томас	Карлейль	–	автор	«Французской	революции»	(1837).	описывая	и	анализи-
руя	французский	опыт,	он	пишет	о	необходимости	извлечь	урок	из	революции	и	
не	допустить	ее	повторения	в	Англии.	Боязнь	мировой	революции	была	одной	из	
черт	викторианской	эпохи	[2].

Чарльз	диккенс	был	и	остается	одним	из	самых	популярных	писателей	но-
вого	времени,	неоднократно	обращавшимся	к	описанию	исторических	событий	
в	произведениях.	«Повесть	о	двух	городах»	является	самым	популярным	литера-
турным	произведением	о	Французской	революции	для	англичан	и	самым	чита-
емым	из	творчества	Ч.	диккенса.	Писатель	изображает	французский	революци-
онный	народ	как	жестокую	и	неуправляемую	толпу,	которую	захлестнула	жажда	
мести	за	годы	угнетения	при	Старом	порядке.	они	мстят,	часто	под	руку	им	по-
падаются	невиновные	«подозрительные»,	чьи	головы	катятся	с	общей	плахи	ги-
льотины	[5].	Роман	Эммы	орци	создает	негативный	образ	революционеров,	ко-
торых	баронесса	местами	называет	«существа».	Прослеживается	даже	насмешка	
над	их	глупостью.	она	осуждает	всех	причастных,	«проклятых	убийц,	во	всеус-
лышание	требовавших	крови	всего	семейства	Бурбонов»	[6].

на	 общем	 экономическом	 подъеме	 популярной	 становится	 национальная	
идея	британского	народа.	особенно	четко	она	прослеживается	в	романе	Э.	орци,	
где	главный	герой	–	это	изобретательный,	«смелый	и	дерзкий»	англичанин,	по-
могающий	бежать	из	Франции	аристократам	[6].	Такой	же	национальный	герой	
есть	у	Ч.	диккенса	–	адвокат,	молодой	англичанин,	который	спасает	француза	це-
ной	своей	жизни	[5].	

Британские	писатели	видят	во	Французской	революции	великую	трагедию.	
оба	автора	осуждают	происходящее,	создавая	перед	читателем	образ	не	револю-
ционеров,	которые	борются	за	ценности,	а	людей,	которые	несут	хаос.	оба	автора	
выделяют	только	социальные	причины	революции.	Э.	орци	героизирует	фран-
цузскую	аристократию,	а	роман	Ч.	диккенса	ценители	Франции	Cтарого	поряд-
ка	восприняли	с	теплой	ностальгией.	В	заключение	хочется	отметить,	что	Фран-
цузская	революция	для	авторов	по	сути	сводится	к	одному	ее	этапу	–	Якобинской	
диктатуре	и	ассоциируемому	с	ней	террору.	
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Еврейская община, позднеимперская Россия, власть и общество, свободные профессии, пе-
чатная пресса. 
Автор делает попытку продемонстрировать, что появление светски образованных пред-
ставителей свободных профессий еврейского происхождения и массовой печатной прес-
сы изменяет характер коммуникации между еврейской общиной и имперским прави-
тельством.

Jewish community, Late-Imperial Russia, power and society, liberal professions, printed press.
Author tries to demonstrate that emerging of secular educated people of liberal professions of 
jewish origins and mass printed press is changing character of communication between jewish 
community and imperial government.

Еврейский	народ	был	вынужден	жить	среди	самых	разных	народов,	перени-
мая	их	язык,	культуру,	традиции,	синтезируя	новую	традицию.	Модерниза-
ционные	 процессы	 в	 позднеимперской	 России,	 связанные	 с	 отменой	 кре-

постного	права	и	очередной	волной	промышленной	революции	в	течение	второй	
половины	XIX	в.,	не	обошли	стороной	и	еврейскую	общину.	В	ее	среде	изменялось	
все		–	от	практик	чтения	до	ограниченного	доступа	к	государственной	службе	[1;	2].

Изменения	структуры	еврейской	общины	вели	и	к	изменению	функциональ-
ного	 наполнения	 разных	 ее	 элементов.	Появление	 массовой	 печатной	 продук-
ции,	изданной	евреями	 (которые	самостоятельно	или	при	помощи	государства	
получали	светское	образование),	для	преимущественно	евреев	на	русском	языке	
в	1860–	1880-х	гг.,	приводит	к	обретению	деятельностью	еврейских	интеллекту-
алов	значимых	для	коммуникации	между	общиной	и	правительством	функций.	
определение	этих	функций	и	их	значимости	является	целью	данной	работы.

Степень	изученности	коммуникации	между	еврейской	общиной	и	российским	
правительством	в	позднеимперской	России	можно	охарактеризовать	как	довольно
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высокую:	 рассматривались	 характер	 и	 эффективность	 деятельности	 семейства	
предпринимателей	 Гинцбургов,	 общества	 для	 распространения	 просвещения	
между	евреями	[3].	В	этих	контекстах	затрагивалась	и	деятельность	писателей,	
журналистов,	художников,	юристов	в	этой	коммуникации.	данная	же	работа	на-
правлена	на	уточнение	непосредственных	функций	этой	группы	населения.

После	отмены	кагала	в	1844	г.	прежняя	централизованная	коммуникация	меж-
ду	общинами	и	правительством	была	во	многом	утрачена	[1].	Позже	на	ее	место	
приходит	 установление	 контактов	между	 еврейскими	 предпринимателями,	 на-
пример,	Гинцбургами,	Поляковыми.	Главной	площадкой	для	участия	в	комму-
никации	для	представителей	свободных	профессий	были	русскоязычные	газеты	
и	журналы,	выпускавшиеся	еврейскими	авторами	в	одессе	и	Санкт-Петербурге:	
«день»,	«Рассвет»,	«Русский	еврей»,	«Восход»	[4].

Представители	свободных	профессий,	в	первую	очередь	писатели,	журнали-
сты,	юристы,	богословы,	принимали	участие	в	налаживании	коммуникации	при	
помощи	создания	и	поддержания	площадки	для	общественной	дискуссии	о	том,	
какое	место	должны	занимать	евреи	в	российском	обществе	и	какие	меры	долж-
ны	быть	приняты	для	этого.	Так,	например,	в	изданиях	«Русский	еврей»	и	«Рас-
свет»	регулярно	помещались	статьи,	которые	призывали	к	гарантированию	под-
данным	иудейского	вероисповедания	тех	же	прав,	что	и	православным,	создать	
комитеты	по	развитию	земледелия	среди	евреев,	системы	светского	образования	
с	изучением	русского	языка,	доступной	для	евреев	[5;	6].

демонстрацией	стремления	авторов,	которые	выступали	как	лицо	еврейско-
го	народа	вне	Черты	оседлости,	к	интеграции	в	российское	общество	при	помо-
щи	 светского	 образования	 и	 использования	 русского	 языка,	 доказывалась	 сте-
пень	потенциальной	лояльности	еврейских	поданных,	если	бы	те	получили	рав-
ные	православному	населению	права.

Таким	образом,	функциональная	роль	означенных	представителей	свободных	
профессий	во	второй	половине	XIX	в.	сводилась,	с	одной	стороны,	к	поддержа-
нию	общественной	дискуссии	о	месте	еврейского	народа	в	российском	обществе	
и	выработке	решений	этой	проблемы,	с	другой,	в	меньшей	степени,	–	к	демон-
страции	лояльности	евреев	России	правительству	и	обществу.
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В статье представлен анализ национального характера французов на примере матери-
алов путешествия Д. И. Фонвизина, раскрываются особенности отражения националь-
ных стереотипов в сознании автора.
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The article presents an analysis of the national character of the French on the example of the 
materials of D.I. Fonvizin's journey, reveals the peculiarities of the reflection of national stereo-
types in the author's mind. 

С	начала	XVIII	в.	Франция	становится	центром	культурной	и	просветитель-ской	мысли,	оказывая	влияние	на	многие	европейские	государства.	Инте-
рес	со	стороны	русского	дворянства	ко	всему	французскому	многократно	

возрастает	во	второй	половине	XVIII	в.,	когда	появляется	возможность	путеше-
ствовать.	Большинство	русских	путешественников	посещали	Европу	для	образо-
вательных	или	дипломатических	целей.	

В	отечественной	историографии	написан	ряд	работ,	в	которых	нашли	отраже-
ние	особенности	мировоззрения	типичного	европейца,	в	том	числе	и	француза,	
их	повседневный	быт	и	нравы.	например,	статьи	таких	авторов,	как	Т.	С.	Колес-
никова	[1]	и	В.	И.	Моряков	[2].

Путешествие,	предпринятое	д.	И.	Фонвизиным	в	1777–1778	гг.,	имело	це-
лью	оздоровление	себя	и	жены.	на	протяжении	всей	поездки	писатель	вел	об-
ширную	переписку	с	родными	и	знакомыми,	где	подробным	образом	передавал	
свои	впечатления	о	быте,	нравах	и	менталитете	французов.	Цель	данного	ис-
следования	–	выявление	особенностей	французского	национального	характера	
на	основе	писем	д.	И.	Фонвизина	[3].	Стоит	отметить,	что	у	писателя	был	сфор-
мирован	некий	образ,	стереотип,	так	как	д.	И.	Фонвизин	был	знаком	с	фран-
цузами,	состоящими	на	службе	в	России,	но	соответствовал	ли	этот	стереотип	
действительности?	
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на	протяжении	всего	путешествия	д.	И.	Фонвизин	неоднократно	выделяет	осо-
бенности	характера	французов.	Путешественник	отмечает,	что	французы	высоко-
мерны	и	грубы	[3,	с.	433,	441],	большинство	из	них	глупы	и	бедны	[3,	с.	466]	и	в	
них	нет	сострадания	к	ближнему	[3,	с.	419].	При	этом	д.	И.	Фонвизин	указывает	и	
на	ряд	положительных	черт	французского	характера.	например,	патриотизм	по	от-
ношению	к	королю	[3,	с.	439],	несмотря	на	то,	что	через	десять	с	небольшим	лет	
власть	монарха	будет	свергнута.	Путешественник	сообщает,	что	у	французов	есть	
манеры,	и	они	этим	очень	гордятся.	Также	д.	И.	Фонвизин	подчеркивает,	что	фран-
цузская	нация	чувствительнейшая	и	человеколюбивая	[3,	с.	441].

Повседневность	французов	неоднократно	повергала	путешественника	в	шок.	
одним	 из	 первых	 впечатлений	 становится	 ситуация	 со	 свиньей:	 «…увидел	 я	
вдруг	посреди	ее	(улицы)	много	людей	и	несколько	блистающих	факелов	среди	
белого	дня.	Я	думал,	что	это	какое-нибудь	знатное	погребение,	и	подошел	посмо-
треть	поближе.	Вообрази	же,	что	я	увидел?	Господа	французы	изволят	обжигать	
свинью!»	[3,	с.	420].	далее	автор	дает	понять,	что	в	России	полиция	бы	не	допу-
стила	подобного	поведения.	Также	автор	отмечает	еще	одну	особенность	–	спец-
ифичное	представление	о	чистоте.	«Мерзкую	вонь»,	которая	сопровождает	каж-
дый	город,	автор	объясняет	тем,	что	у	французов	есть	скверная	привычка	–	«все	
изволят	лить	из	окон	на	улицу»	[3,	с.	418].

очень	любопытное	замечание	д.	И.	Фонвизин	высказал	относительно	цер-
ковных	обрядов	французов:	«С	непривычки	их	церемония	так	смешна,	что	трес-
нуть	надобно.	Архиерей	в	большом	парике,	попы	напудрены,	словом	–	целая	ко-
медия»	[3,	с.	438].	неудивительно,	что	французская	процессия	произвела	такое	
впечатление	на	русского	путешественника,	ведь	строгостью	православные	обря-
ды	значительно	отличались	от	католических.	

Исходя	из	вышесказанного,	д.	И.	Фонвизин	не	питал	огромных	надежд	отно-
сительно	французов,	он	признавал,	что	они	обладают	целым	рядом	положитель-
ных	и	отрицательных	качеств,	которые	в	значительной	мере	выделяют	их	в	срав-
нении	 с	 русским	человеком.	В	 качестве	 основных	особенностей	французского	
национального	характера	писатель	отмечает	следующие:	наличие	манер,	патри-
отизм	и	человеколюбие.	При	этом	д.	И.	Фонвизин	«ругает»	их	за	грубость,	бед-
ность	и	странность	повседневных	обрядов.	Подчеркивает,	что	французы,	состо-
ящие	на	службе,	обладают	отличным	умом,	учтивостью	и	отточенными	до	идеа-
ла	манерами.	Естественно,	стереотип,	сложившийся	у	автора	до	путешествия	во	
Францию,	во	многом	не	оправдал	себя.	
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ОБРАЗ РЫЦАРЯ 
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THE IMAGE OF THE KNIGHT 
IN THE NOVELS OF CHRETIEN DE TROYES “EREK AND ENIDA” 
AND “YVAINE, OR THE KNIGHT WITH THE LION”
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В статье автор на основе художественных произведений средневекового писателя Кре-
тьена де Труа «Эрек и Энида», «Ивэйн, или Рыцарь со львом» дает характеристику обра-
зу рыцаря, соответствующий данной эпохе.

The image of the knight, the chivalrous novel, Chretien de Troyes, the Middle Ages, medieval lit-
erature.
In this article the author, based on the fiction works of the medieval writer Chretien de Troyes 
«Erek and Enida», «Yvaine, or the knight with a lion» gives a description of the image of the 
knight, corresponding to this era.

Рыцарский	роман	всегда	производил	на	читателей	неизгладимое	впечатление,	
завораживал	и	поглощал	в	свой	сказочный	мир	путешествий	и	«авантюр».	
С	той	поры,	как	были	написаны	первые	рыцарские	романы,	прошло	уже	не	

мало	времени,	было	написано	немало	нового,	но	интерес	к	ним	продолжает	расти.	
непосредственно	образ	 рыцаря,	 описываемого	 в	 оном	жанре	 средневековой	ли-
тературы,	является	ключевым.	Тем	не	менее	рыцарский	роман	и	его	центральные	
персонажи	порождают	немало	спорных	оценок	и	предвзятых	выводов.	Это	лиш-
ний	раз	говорит	о	необходимости	его	детального	и	более	широкого	изучения.

Цель	данного	исследования	–	описание	образа	рыцаря	на	основе	художествен-
ных	произведений	средневекового	писателя	Кретьена	де	Труа	«Эрек	и	Энида»	[1]	
и	«Ивэйн,	или	Рыцарь	со	львом»	[2].	Потому	вышеназванные	работы	и	послужат	
источниковой	базой	сей	статьи.	

В	настоящее	время	тема	обозначенной	статьи	имеет	достаточную	степень	из-
ученности.	Так,	можно	 выделить	 ряд	 работ,	 в	 которых	 авторы	 заостряют	 свое	
внимание	 и	 отводят	 довольно	 значимую	 роль	 характеристике	 главных	 героев,	
описывают	и	анализируют	их	поведение	и	действия,	которые	они	совершают	на	
протяжении	 всего	 повествования.	 Если	 говорить	 конкретно,	 то	можно	 назвать	
труды	таких	ученых,	как	А.	д.	Михайлов	[3],	М.	П.	Алексеев	[4],	В.	А.	луков	[5],																									
Я.	В.	Погребная	[6].	данный	список	не	является	исчерпывающим.	
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Так	какой	же	образ	рыцаря	Кретьен	демонстрирует	читателю	в	своих	произ-
ведениях?	Безусловно,	центральное	место	в	романах	Кретьена	занимают	рыцар-
ские	подвиги	и	«авантюры».	В	ходе	подвига	отрабатывается	и	оттачивается	воин-
ское	мастерство	рыцаря,	его	мужество	и	сила.	«Авантюра»	же	формирует	рыца-
ря	–	воспитывает	его	и	прославляет.	Пример	тому	диалог	Калогренана	и	Ивэйна:	

«ответь	тому	без	лишних	поучений,	
Чего	ты	хочешь?	–	Приключений!	
Я	показать	хочу	в	бою	
отвагу	бранную	свою»	[2].
нашему	писателю	также	свойственно	объединять	определенные	качества,	ко-

торые	многие	считают	классическими	добродетелями	истинного	рыцаря,	так	назы-
ваемый	«стандартный	набор»:	храбрость,	сила,	свободная	и	смелая	манера	поведе-
ния,	являющаяся	безусловным	свидетельством	как	благородного	происхождения,	
так	и	добродетельности	рыцаря.	Именно	таким	Кретьен	описывает	Эрека:

«Прекрасный	рыцарь,	сильный,	смелый,	
В	боях	испытанный,	умелый,
И	доблести	и	чести	муж,
И	рода	славного	к	тому	ж»	[1].
Кроме	остального,	большую	роль	в	литературных	произведениях	данного	ав-

тора	играет	любовь	к	даме	и	взаимоотношения	с	ней.	Способность	и	пристрастие	
к	любви,	несомненно,	является	непременным	качеством	настоящего	рыцаря.	лю-
бовь	к	даме	вдохновляет	рыцарей	на	подвиги,	они	совершают	их	во	имя	любви,	а	
она,	в	свою	очередь,	служит	источником	этих	подвигов.	

Резюмируя	вышеприведенное	описания	рыцаря,	можно	сказать,	что	образ	ры-
царя	в	художественных	произведениях	данного	автора	многогранен.	Главный	ге-
рой	Кретьена	является	«красивым»	во	всех	смыслах	этого	слова:	он	щедр	и	си-
лен,	он	привлекателен,	бесстрашен	и	могуч,	он	–	«идеальный	рыцарь».	Эта	«иде-
альность»,	безусловно,	формируется	и	совершенствуется	благодаря	«авантюрам»	
и	подвигам,	которые	он	преодолевает	на	протяжении	всего	произведения.	Толь-
ко	преодолев	все	испытания,	в	частности	и	на	любовном	фронте,	он	может	назы-
ваться	настоящим,	доблестным	рыцарем.
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КАК НАРРАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК В ИЗУЧЕНИИ АУМ СИНРИКЕ

DOCUMENTARY PROSE BY HARUKI MURAKAMI 
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В статье автор предпринимает попытку раскрыть источниковедческий потенциал доку-
ментального романа Харуки Мураками «Подземка».

Aum Shinrikyo, sarin, Haruki Murakami, terrorist attack, post-traumatic syndrome.
In the article, the author makes an attempt to reveal the source potential of Haruki Murakami's 
documentary novel «Underground».

Различные	трагические	события	всегда	были	источниками	вдохновения	для	
писателей,	а	порой	даже	становились	основным	сюжетом.	Это	характер-
но	не	только	для	художественной	литературы,	а	также	для	документальной	

прозы.	Харуки	Мураками,	японский	писатель,	известный	прежде	всего	своими	
художественными	произведениями,	имеет	два	резонансных	на	момент	издания	
документальных	романа	–	«Подземка»	и	«Край	обетованный».	В	исследовании	
будет	рассмотрен	роман	«Подземка».	Актуальность	 темы	 заключается	в	 суще-
ственном	недостатке	исследований	об	Аум	Синрике	в	российском	научном	поле,	
а	также	в	том,	что	литературные	произведения	все	чаще	используются	в	изуче-
нии	исторических	событий	в	качестве	нарративных	источников.	Цель	исследова-
ния	–	попытка	раскрыть	источниковедческий	потенциал	документального	рома-
на	«Подземка»	Харуки	Мураками	в	изучении	Аум	Синрике	и	последствий	зари-
новой	атаки	в	токийском	метро	20	марта	1995	г.	для	пострадавших.

Прежде	всего,	«Подземка»	ценна	интервью,	наполненными	различными	мел-
кими	деталями,	которые	помогают	реконструировать	образ	зариновой	атаки	в	то-
кийском	метро	[1].	Автора	интересовало	то,	как	люди	справлялись	с	последстви-
ями	атаки.	например,	опрашиваемые	неоднократно	указывали	на	то,	что	«скорая	
помощь»	долго	не	приезжала	в	район	линии	Тиеда,	что	как	раз	могло	привести	
к	ухудшению	общего	состояния	пострадавших	[2].	Также	из	данной	книги	мож-
но	выявить	отношение	опрашиваемых	пострадавших,	их	родных	и	очевидцев	к	
Аум	Синрике	после	зариновой	атаки	(безразличное	–	7,	негативное	–	27,	22	не	
высказались).	Исходя	из	количества	опрашиваемых,	которые	говорили	о	том,	что	
им	не	хочется	или	неприятно	вспоминать,	говорить	об	этом	инциденте,	что	они	
начали	испытывать	фобии,	видеть	кошмарные	сны	(количество,	испытывавших																								
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данные	проблемы	–	17,	общее	количество	интервьюируемых	пострадавших,	их	
родственников	и	очевидцев,	которые	могли	говорить	и	кто	не	отказался	от	пу-
бликации	интервью	–	56	),	можно	сделать	вывод	о	том,	что	в	результате	данно-
го	события	образовался	феномен	коллективной	травмы:	страх	зарина,	страх	ме-
тро.	Это	выражалось	даже	у	тех,	кто	не	был	в	тот	день	непосредственным	свиде-
телем	событий,	у	обывателей,	смотревших	новостные	сюжеты	по	телевидению.	
Это	связано	с	тем,	что	теракты	в	Японии	являются	крайне	нечастым	явлением:	в	
период	с	1980	по	1995	г.	было	зафиксировано	всего	3	случая	массовых	убийств	
[3].	Из	интервью	психиатра	Кандэ	накано,	заведующего	собственной	психиатри-
ческой	частной	клиникой,	становится	понятно,	что	после	инцидента	количество	
обращений	и	пациентов	с	ПТСР	увеличилось,	в	том	числе	это	следует	из	резуль-
татов	опроса	80	пациентов	больницы	Сэйрока,	откуда	можно	понять,	что	флэш-
беки,	связанные	с	тем	терактом,	испытало	30	%.	В	связи	с	тем,	что	у	обладателей	
посттравматического	синдрома	возникали	проблемы	на	работе,	в	том	числе	из-за	
отказа	в	страховании,	Министерство	труда	признало	нынешний	посттравматиче-
ский	синдром	«травмой	на	рабочем	месте»,	и	это	позволяет	узнать	об	изменении	
в	японском	законодательстве	после	теракта	[2].

Исходя	 из	 интервью	Кандэ	накано,	 адвоката,	 рассказавшего	 о	 своем	 одно-
курснике	и	коллеге	Цуцуми	Сакамото,	который	был	убит	членом	Аум	Синрике	
за	активную	борьбу	против	организации,	можно	выявить	информацию	о	том,	что	
полиция	не	видела	опасности	в	секте	Секо	Асахары,	она	до	этого	не	сталкивалась	
с	такого	рода	организациями,	чьи	действия	изначально	казались	нелепыми	и	ско-
рее	потешными	[2].

Подводя	итог,	можно	 сказать,	 что	документальный	роман	«Подземка»	име-
ет	высокий	источниковедческий	потенциал,	благодаря	которому	представляется	
возможным	узнать	информацию	о	предыстории	теракта,	деталях	случившегося	
20	марта	1995	г.	и	последствиях	в	виде	законодательных	изменений	и	проблем,	с	
которыми	столкнулись	пострадавшие	и	их	родные.
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Статья посвящена анализу вопроса воспитания девочек в Англии в конце XIX – начале 
XX в. по «Автобиографии» Агаты Кристи.

A. Christie, England, home education, pedagogy, upbringing. 
The article is devoted to the analysis of the issue of education of girls in England in the late XIX – 
early XX centuries according to the «Autobiography» of Agatha Christie.

История	воспитания,	образования	являются	предметом	изучения	как	педа-
гогики,	так	и	исторической	науки,	поскольку	доносят	до	нас	информацию	
об	 особенностях	 эпохи,	 национальном	менталитете,	 культуре,	 социаль-

ной	структуре	общества.	Изучение	особенностей	воспитания	девочек	дает	воз-
можность	реконструировать	отношение	общества	к	месту	и	роли	женщины	в	со-
циуме	и	семье,	а	также	позволяет	выявить	представление	о	ценностях	общества	
той	или	иной	эпохи.	Цель	статьи	–	выявить	принципы	воспитания	в	Англии	в	
конце	XIX	–	начале	XX	в.	по	«Автобиографии»	Агаты	Кристи.	В	современной	
российской	науке	данное	произведение	с	точки	зрения	педагогики	целенаправ-
ленно	не	изучалось.	

Агата	Кристи	родилась	в	1890	 г.	 в	небольшом	английском	городке	Торки.	
она	 была	 третьим	ребенком	 в	 семье.	Ее	 отец	 был	достаточно	 обеспеченным	
человеком,	не	имел	профессии,	семья	жила	на	деньги,	оставленные	дедушкой.																
А.	Кристи	подчеркивает,	что	в	те	времена	«никто	не	работал,	имея	постоянный	
доход»	[1].	Старшая	сестра	Агаты	училась	в	пансионе,	что	считалось	передо-
вой	идеей	в	то	время.	

В	детстве	Агата	свободное	время	проводила	с	няней.	После	обеденного	чая	по	
расписанию	была	встреча	с	мамой.	но	няня	являлась	самым	близким	человеком	
для	ребенка.	В	те	времена,	если	в	прямые	обязанности	кого-то	из	слуг	не	входи-
ло	играть	с	детьми,	тем	приходилось	играть	самим.	у	большинства	детей	была	гу-
вернантка,	от	вкусов	и	образованности	которой	в	значительной	степени	зависело																		
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образование	ребенка:	кто-то	учил	отрывочным	фактам	из	истории,	кто-то	–	исклю-
чительно	ботанике.	Помимо	этого,	на	образование	ребенка	оказывали	влияние	и	
кругозор,	сфера	интересов	родителей.	отец	Агаты	научил	ее	простейшим	матема-
тическим	вычислениям.	Специально	для	обучения	французскому	языку	была	на-
нята	гувернантка-француженка	[Там	же].	В	этом	состояло	классическое	домашнее	
образование	девочки.	Считалось,	что	девочке	нужно	обеспечить	хорошее	питание,	
свежий	воздух	и	ни	к	чему	не	принуждать.	Воспитанию	мальчиков	отдавали	боль-
ше	энергии	и	денег:	они	должны	были	получить	настоящее	образование	[2].

девушки	в	Англии	в	то	время	не	откладывали	деньги	на	замужество.	Предоста-
вить	дом,	обеспечить	питание,	гардероб	было	делом	мужчины.	Поэтому	девушки,	
даже	работавшие	прислугой,	могли	позволить	тратить	заработанные	деньги	на	пу-
стяки.	Карманные	деньги	составляли	весьма	приличную	сумму	по	тем	временам.	
на	них	можно	было	купить	игрушки	и	сладости,	но	один	пенс	полагалось	отклады-
вать	на	нужны	беспризорных	детей	в	стоявшую	в	холле	копилку,	с	сентября	копи-
лись	монеты	на	рождественские	подарки	помимо	сделанных	дома	[1].	

С	раннего	детства	девочек	учили	вежливо	общаться	с	прислугой.	«надо	всег-
да	проявлять	особую	учтивость	к	людям,	чье	положение	не	разрешает	отвечать	в	
том	же	тоне»	[Там	же].	С	обеда	до	трех	часов	действовал	запрет	на	беспокойство	
прислуги,	детям	строжайше	запрещалось	заходить	на	кухню.	Агата	Кристи	отме-
чает,	что	«вести	себя	как	леди»	–	главный	лозунг	того	времени.	Помимо	вежли-
вости	от	девушки	требовалось	оставлять	на	тарелке	немного	еды,	не	пить	с	наби-
тым	ртом	[Там	же].	

Писательница	вспоминает,	что	в	конце	Викторианской	эпохи	родители	оцени-
вали	возможности	своего	ребенка	и	не	ожидали	от	него	большего	[Там	же].	В	от-
личие	от	середины	ХХ	в.,	когда	родители	желали	ребенку	успешной	жизни	ради	
собственного	престижа.	осознание,	что	от	тебя	не	ждут	того,	на	что	ты	не	спосо-
бен,	приносило	облегчение.	

Таким	образом,	«Автобиография»	Агаты	Кристи	является	ценным	источни-
ком	по	истории	педагогики	Англии	конца	XIX	–	начала	XX	в.	Произведение	А.	
Кристи	позволяет	утверждать,	что	система	воспитания	девочек	была	направле-
на	на	развитие	творческих	способностей	девушек.	образование	чаще	всего	было	
домашним	и	зависело	от	степени	образованности	гувернанток.	Считалось,	что	
девушка	должна	уметь	держать	себя	в	обществе,	вежливо	общаться	со	слугами,	
быть	спокойной,	расслабленной	и	не	занимать	голову	«мужскими»	делами.	на	
примере	семьи	Агаты	Кристи	можно	отметить,	что	воспитание	было	относитель-
но	нестрогим:	отсутствовали	физические	наказания,	девушки	жили	в	комфорт-
ных	условиях.
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ЖЕНСКИЕ ПЕРСОНАЖИ «ЦЗИНЬ, ПИН, МЭЙ»
В ПОЛИГАМНОЙ СЕМЬЕ ТРАДИЦИОННОГО КИТАЯ

FEMALE CHARACTERS OF «JIN PING MEI»
IN THE POLYGAMOUS FAMILY OF TRADITIONAL CHINA
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Положение женщины, Цзинь, Пин, Мэй, полигамная семья, традиционное китайское об-
щество, брак. 
В статье предпринята попытка выявить специфику отношения к женщине в полигам-
ной семье традиционного Китая на основе анализа персонажей классического романа 
«Цветы сливы в золотой вазе» («Цзинь, Пин, Мэй»). 

Status of woman, Jin Ping Mei, polygamous family, traditional Chinese society, marriage.
The article attempts to identify the specifics of the attitude towards a woman in a polygamous 
family of traditional China based on the analysis of the characters of the classic novel «Plum 
Flowers in a Golden Vase» («Jin, Ping, Mei»).

Подчиненное	положение	женщины	в	традиционном	Китае,	несомненно,	ока-
зало	влияние	на	жизнь	современных	китаянок.	Хотя	Китай	XXI	в.	во	мно-
гом	утратил	черты	традиционного	уклада,	прежние	устои	продолжают	со-

храняться	в	менталитете	народа	и	предопределять	его	отношение	к	женскому	полу.	
Кроме	того,	изучение	вопроса	положения	женщины	в	традиционном	Китае	важно	
для	понимания	культуры	Поднебесной,	основ	мировоззрения	китайцев.	наконец,	
исходя	из	популярности	гендерных	исследований	и	изучения	положения	женщин	
в	целом	данная	статья	представляет	интерес	для	освещения	проблемы	формирова-
ния	образа	женщины	в	традиционных	культурах	и	его	трансформации	в	современ-
ном	мире,	для	понимания	места	женщины	в	семье	и	социуме.	В	данной	статье	мы	
попытаемся	выявить	нормы	и	особенности	взаимоотношений	в	полигамной	семье	
традиционного	Китая	на	примере	женских	персонажей	романа	«Цзинь,	Пин,	Мэй»	
конца	XVI	в.	[1].	В	российской	науке	изучение	этого	произведения	весьма	популяр-
но,	но	в	основном	сфокусировано	на	филологическом	аспекте	[2;	3;	4].	Заявленная	
нами	тема	не	является	изученной	в	полной	мере,	поскольку	раскрытию	«женского	
вопроса»	в	исследованной	литературе	не	уделено	достаточно	внимания.

Роман	по	праву	называют	«энциклопедией	нравов»	минского	Китая.	описа-
ния	быта,	 взаимоотношений	 героев	представляют	существенную	часть	 его	 со-
держания.	несмотря	на	главным	образом	социально-обличительную	направлен-
ность	романа	[5],	наличие	в	нем	множества	бытовых	сцен	позволяет	взглянуть	на	
детально	описанную	частную	жизнь.	В	«Цзинь,	Пин,	Мэй»	нашла	отражение	не-
простая	жизнь	обитательниц	гарема	богатого	и	развратного	чиновника	Симэнь	
Цина,	проводящего	все	свое	время	в	обществе	жен,	служанок	и	певичек.	В	его	
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доме	царит	безнравственная	атмосфера,	нередки	рукоприкладство,	ссоры	и	ин-
триги	между	шестью	женами	за	внимание	хозяина.	на	протяжении	повествова-
ния	мы	наблюдаем	за	судьбой	разных	героинь,	однако	все	они	в	той	или	иной	сте-
пени	страдают	от	своего	положения,	многие	из	них	погибают.	ни	одна	из	жен-
щин	не	была	счастливой	в	доме	богача.	

Разумеется,	 по	 литературному,	 даже	 классическому	 произведению	 вряд	 ли	
можно	сделать	полный	вывод	о	положении	всех	женщин	того	времени.	однако	
представляется	возможным	выявить	определенные	нормы,	тенденции	и	особен-
ности	взаимоотношений	в	полигамной	семье.	Так,	можно	утверждать,	что	жен-
щина	являлась	чуть	ли	не	товаром,	который	можно	продать	или	купить,	сбыть	
для	получения	прибыли.	С	другой	стороны,	такая	«перепродажа»	давала	возмож-
ность	некоторым	женщинам	быстро	повысить	статус,	например,	от	служанки	до	
первой	жены.	В	романе	четко	прослеживается	образ	жизни	китайских	женщин:	
они	не	должны	показываться	вне	дома.	Старшая	жена	пользуется	большим	ува-
жением,	младшие	обязаны	ей	повиноваться.	После	хозяина	она	второй	человек	в	
доме.	Естественно,	в	патриархальной	семье,	да	еще	и	в	полигамной,	власть	муж-
чины	бесконечна,	поэтому	здесь	нередки	рукоприкладство	и	интриги,	а	зависть	
к	конкуренткам	и	ревность	присутствуют	у	каждой	из	жен.	Важно	отметить,	что	
несмотря	на	то,	что	повторные	браки	в	старом	Китае	не	поощрялись,	все	герои-
ни	романа	вторично	выходили	замуж.	

В	то	же	время	по	ходу	развертывания	событий	мы	наблюдаем,	как	женщины	
не	раз	бросают	вызов	мужскому	превосходству	[6].	Авторитет	Симэня	как	главы	
семьи	во	многих	ситуациях	подвергается	сомнению.	По	различным	вопросам	он	
спрашивает	советы	у	жен	и	следует	им.	Вспомним	также,	как	ловко	манипулиро-
вали	Цзинь-лянь	и	Пин-эр	их	первыми	мужьями.	налицо	противоречие	с	патри-
архальной	этикой,	где	власть	мужчина	непререкаема.	

Таким	образом,	 образ	женщины	в	 романе	противоречив.	С	одной	 стороны,	
она	является	вещью,	с	которой	можно	делать	все	что	угодно,	с	другой,	многим	
женщинам	удавалось	выйти	за	рамки	китайского	домостроя	и	быть	вполне	само-
стоятельными.	

Список источников и литературы
1.	 Цветы	сливы	в	золотой	вазе,	или	Цзинь,	Пин,	Мэй:	Роман.	В	2	т.	М.:	Художественная	лите-

ратура,	1986.
2.	 Городецкая О. М.	Поэзия	и	музыка	в	романе	Цзинь	Пин	Мэй	//	общество	и	государство	в	

Китае.	2001.	Т.	31.	С.	216–236.
3.	 Манухин B. C.	Приемы	изображения	человека	в	романе	«Цзинь,	Пин,	Мэй»	//	Теоретиче-

ские	проблемы	изучения	литератур	дальнего	Востока	/	отв.	ред.	Л. З. Эйдлин.	М.:	наука,	
1977.	С.	106–113.

4.	 некоторые	 композиционные	 особенности	 романа	 «Цзинь,	 Пин,	 Мэй»	 [Электронный	
ресурс].	 URL:	 https://www.synologia.ru/a/некоторые_композиционные_особенности_
романа_«Цзинь,_Пин,_Мэй»	(дата	обращения:	13.04.	2022).

5.	 Бокщанин А. А.	лики	Срединного	царства:	занимательные	и	познавательные	сюжеты	сред-
невековой	истории	Китая.	М.:	Восточная	литература,	2002.	429	с.

6.	 Ли Ж.	Цун	«Цзиньпинмэй»	кань	миндай	нюйсин	дивэй	дэ	эрюань	бодун	[дуалистический	ха-
рактер	статуса	женщины	эпохи	Мин	в	«Цзинь,	Пин,	Мэй»]	[Электронный	ресурс].	URL:	http://
www.360doc.com/content/15/1122/12/80447	58_514966740.shtml	(дата	обращения:	13.04.2022).



[	79	]
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Образ, русский город XIX в., Л. Кэрролл, дневник путешествия, впечатления, оценки. 
Статья посвящена формированию образа русского города в материалах путешествия по 
России английского писателя Л. Кэрролла. В статье анализируются наблюдения авто-
ра относительно архитектуры посещаемых городов, нравов и уклада жизни населения, а 
также его впечатления и оценки увиденного. 

Image, the Russian city of the XIX century, L. Carroll, travel diary, impressions, estimates.
The article is devoted to the formation of the image of the Russian city in the materials of the 
journey through Russia by the English writer L. Carroll. The article analyzes the author's 
observations regarding the architecture of the cities visited, the mores and way of life of the 
population, as well as his impressions and assessments of what he saw.

Актуальным	 направлением	 в	 исследованиях	 темы	 образа	 русского	 города	
становится	изучение	воспоминаний,	 заметок,	дневников	иностранцев	об	
их	путешествиях	по	России.	Те	наглядные,	зрительные	и	эмоциональные	

картины,	которые	складывались	у	путешественников	от	посещения	городов,	явля-
ются	важной	составляющей	в	создании	своеобразного	«лоскутного»	образа	рус-
ского	города.	В	1867	г.	английский	писатель	льюис	Кэрролл	предпринял	путеше-
ствие	по	России.	Его	маршрут	включал	такие	города,	как	Санкт-Петербург,	Мо-
сква	и	нижний	новгород.	В	данной	статье	предпринята	попытка	на	основе	ана-
лиза	материалов	путешествия	л.	Кэрролла	выявить	образ	русского	города	XIX	в.	

Санкт-Петербург	поразил	л.	Кэрролла	своими	размерами:	«Расстояния	здесь	
огромные;	кажется,	будто	идешь	по	городу	великанов»	[1,	с.	47].	С	нескрывае-
мым	восхищением	он	называет	невский	проспект	«одной	из	самых	прекрасных	
улиц	 в	 мире»,	 заканчивающейся,	 по	 представлению	 автора,	 «самой	 большой	
площадью	в	мире»	[1,	с.	40].	Москва	покорила	писателя	архитектурой	и	церк-
вями.	он	назвал	ее	«чудесным	городом	белых	и	зеленых	кровель,	конических	
башен,	городом	золоченых	куполов,	где,	словно	в	кривом	зеркале,	отражаются	
картины	городской	жизни;	городом	церквей,	которые	снаружи	похожи	на	как-
тусы	с	разноцветными	отростками,	а	внутри	все	увешано	иконами	и	лампадами															
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и	до	самого	потолка	расписано	красочными	фресками»	[1,	с.	56].	нижний	нов-
город	 привлек	 писателя	 своей	 знаменитой	 ярмаркой,	 которую	 он	 описал	 как	
«замечательное	место»	[1,	с.	65].

облик	города	дополняется	впечатлениями	от	посещения	достопримечатель-
ностей.	особый	восторг	вызвали	у	л.	Кэрролла	Петергофские	сады,	которые	
«своим	великолепием	затмевают	сады	Сан-Суси»	в	Потсдаме	[1,	с.	52].	Говоря	
об	Эрмитаже,	он	отмечает,	что	«там	находится	великолепная	коллекция	древне-
го	искусства,	стоимость	которой	трудно	себе	даже	представить»	[1,	с.	44].	осо-
бой	роскошью	удивила	писателя	оружейная	палата:	«всюду	позолота	–	в	жилых	
комнатах	стены	обтянуты	шелком	или	атласом	вместо	обоев	–	и	все	обставле-
но	и	убрано	так,	словно	богатство	их	владельцев	не	имеет	границ»	[1,	с.	60].В	
качестве	характерной	особенности	уклада	жизни	русских	городов	л.	Кэрролл	
отмечал	огромное	количество	верующих,	которые	всякий	раз	кланялись	и	кре-
стились,	проходя	мимо	церквей,	что	представляло	для	него	«странное	зрели-
ще	посреди	оживленной	толпы»	[1,	с.	40].	Посещая	службы	Русской	православ-
ной	церкви,	писатель	отмечает	ее	обрядовость	и	роскошество	и	противопостав-
ляет	ей	скромность	и	бесхитростность	службы	английской	церкви.	При	этом	
церковное	пение	без	какого-либо	музыкального	сопровождения	называется	им	
«поистине	изумительным»	[1,	с.	72].

Говоря	о	быте	русских	городов,	л.	Кэрролл	писал:	«Кормят	здесь	очень	хо-
рошо,	но	со	всеми	остальными	услугами	дело	обстоит	чрезвычайно	плохо»	[1,	
с.	64].	Так,	его	неприятно	удивило	поведение	извозчиков,	с	которыми	постоян-
но	приходилось	торговаться.	Писатель	замечает,	что	«если	бы	подобный	про-
цесс	был	неотъемлемой	частью	процедуры	нанятия	кеба	в	лондоне,	со	време-
нем	она	стала	бы	несколько	утомительной»	[1,	с.	46].	дополнительные	неудоб-
ства	путешественнику	доставлял	плохой	сервис	в	гостиницах,	который	выра-
жался	отсутствием	воды	и	полотенец	в	номере.	Также	его	впечатление	о	рус-
ских	городах	было	подпорчено	плохими	дорогами,	которые	часто	изобилова-
ли	«колеями,	канавами	и	непролазной	грязью»	[1,	с.	81].	несмотря	на	все	быто-
вые	проблемы,	л.	Кэрролл	отмечает	любезность,	гостеприимность	и	доброже-
лательность	русских	людей.

Таким	образом,	по	материалам	путешествия	л.	Кэрролла	может	быть	сформи-
рован	образ	русского	города	как	города,	который	ошеломляет	размахом	и	просто-
ром,	покоряет	архитектурой	и	церквями,	привлекает	достопримечательностями	и	
богатейшими	ярмарками,	удивляет	гостеприимством	и	при	этом	поражает	быто-
вой	неустроенностью.	Благодаря	искреннему	интересу	писателя	к	чужой	культу-
ре	[2,	с.	89]	формируется	позитивный	образ	русского	города.
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В ПЕРИОД «ДЕМОКРАТИИ ТАЙСЕ»
(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «СЕЯТЕЛЬ»)
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«Сеятель», пролетарская литература, «Демократия Тайсе», журнал, социалистическое 
движение.
В статье анализируется деятельность журналов левого толка в Японии в первой четвер-
ти XX в. на примере журнала «Сеятель».

«Sower», proletarian literature, «Democracy Taisho», magazine, socialist movement.
The article analyzes the activity of left-wing magazines in Japan in the first quarter of the XX 
century on the example of the magazine «Sower».

После	 смерти	 императора	 Мейдзи	 на	 трон	 взошел	 его	 сын	 Есихито																								
(Император	 Тайсе).	 несмотря	 на	 то,	 что	 формальное	 время	 правления	
длилось	с	1912	по	1926	г.,	некоторые	историки	расширяют	данные	рам-

ки	до	1900–1930	гг.	и	называют	этот	период	эра	«Великого	Тайсе».	данный	пе-
риод	характеризовался	возросшим	чувством	оптимизма	и	космополитизма,	ког-
да	все	большее	количество	людей	в	силу	существования	обязательного	образова-
ния	и	массовой	грамотности	увлекалось	политикой	[1,	с.	188].	Массовая	грамот-
ность	дала	возможность	рядовым	японцам	находить	описание	новых	модных	ве-
яний	и	новых	способов	мышления	как	в	научной,	так	и	в	художественной	литера-
туре	того	времени,	что	подвигло	их	на	улучшение	своего	образа	жизни.	

на	фоне	данных	 событий	 возрастает	 роль	 социалистического	 движения	 в	
стране.	В	литературе	социалисты	стремились	противостоять	«буржуазной	ли-
тературе»	путем	упрощения	японского	языка,	который	из-за	сложной	системы	
является	 затруднительным	 в	 изучении	 даже	 для	 самих	 японцев:	 «В	 наш	 век	
буржуазные	организации	и	буржуазная	культура	работают	на	крах…	Язык	(гэн-
го)	должен	принадлежать	людям	(минсю).	литература	уйдет	на	пастбище.	Язык	
народа	(минсюго)	должен	стать	литературным	языком.	В	этом	процессе	капиту-
ляции	у	нас	есть	ограничение	кандзи,	план	орфографической	реформы,	проле-
тарская	литература,	экспрессионизм	(хегэн-сюги)…	немыслимо,	чтобы	ученые	
народного	образования	(кокугакуся)	или	литераторы	могли	создать	литературу	



[	82	]

и	язык	народа.	Единственное,	что	они	могут	сделать	так,	чтобы	их	язык	и	ли-
тература	вымерли	вместе	с	ними»	[2,	с.	246].	одновременно	с	этим	появляются	
первые	произведения	на	рабочую	тематику.	например,	сюжет	в	повести	Араи	
Киити	«Предательство	товарищей»	(1922	г.)	посвящен	попытке	рабочих	артил-
лерийского	завода	добиться	повышения	заработной	платы.	однако	стоит	заме-
тить,	что	авторы	произведений	не	являлись	самими	рабочими,	а	были	предста-
вителями	левой	интеллигенции.	

С	1921	г.	начинается	период	«пролетарской	литературы»	в	Японии.	Это	было	
связано	с	социально-политической	обстановкой	после	Первой	мировой	войны.	
Кроме	того,	стоит	отметить,	что	революционные	события	в	Германии	и	России	
также	оказали	сильное	влияние	не	только	на	японское,	но	и	на	мировое	сообще-
ство	в	целом	[3].	

Традиционно	принято	связывать	зарождение	японской	пролетарской	литерату-
ры	с	журналом	Комаки	оми	(Шун	омия)	под	названием	«Танэмаку	хито»	(«Сея-
тель»).	до	появления	«Сеятеля»	существовал	журнал	Социалистической	лиги	Япо-
нии	«Социализм».	но	период	работы	данного	журнала	был	крайне	мал.	Его	запре-
тили	через	шесть	месяцев	после	открытия	[4,	с.	166].	основными	позициями	жур-
нала	«Сеятель»	были	интернационализм,	антивоенная	пропаганда,	освещение	де-
ятельности	Коминтерна	и	открытая	поддержка	зарождающейся	Советской	респу-
блики.	например,	в	статье	«Миссия	молодежного	движения»	говорится	следую-
щее:	«деятельность	молодежи	проявляется	в	борьбе	братьев-коммунистов	против	
реакционной	революции,	а	также	в	серьезной	поддержке	усилий	по	созданию	но-
вой	Асакура.	Так	я	могу	определить	важность	помощи	России	за	последние	два	
года,	заодно	и	с	небольшим	опытом	советской	Венгрии»	[5].

Стоит	 отметить,	 что	 подобные	 журналы	 занимали	 четкую	 антиимператор-
скую	позицию.	Вместо	конституционной	монархии	они	требовали	организацию	
социалистической	 республики.	Поэтому	период	их	 существования	 был	непро-
должительным.	например,	в	журнале	«Сеятель»	было	опубликовано	такое	воз-
звание:	«В	настоящее	время	богов	нет.	однако	превращений	в	богов	полно.	дру-
зья	богов.	два	лагеря	противостоят	друг	другу.	Пока	длится	это	состояние,	люди	
являются	врагами	людей.	Между	ними	никогда	не	может	быть	компромисса;	есть	
только	«да»	или	«нет»,	правда	или	ложь»	[5].	Если	учесть	тот	факт,	что	в	Японии	
начала	XX	в.	император	в	лице	общества	являлся	живым	воплощением	бога,	то	
данное	заявление	можно	трактовать	как	вызов.	

Бесспорно,	руководство	Японии	не	могло	так	просто	оставить	подобные	заяв-
ления.	Происходили	гонения	на	руководство	журнала.	

Таким	образом,	несмотря	на	увеличение	прав	и	возможностей	у	японцев	в	пе-
риод	«демократии	Тайсе»,	социалистические	движения,	а	именно	журналы	ле-
вой	направленности	подвергались	гонениям.	Это	было	связано	как	с	угрозой	под-
рыва	авторитета	императорской	семьи	в	лице	общества,	так	и	с	боязнью	повторе-
ния	сценария	перехода	власти	в	России	к	большевикам,	только	уже	на	японской	
земле.	
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Педагогика, коммуникация, гуситское движение в Чехии, УУД, урок.
В статье рассмотрены основные моменты формирования коммуникативных УУД у школь-
ников, выделяется понятие «коммуникативных УУД», проанализированы коммуникатив-
ные взаимодействия учителя с учащимися, возможности работы школьников с литератур-
ными источниками на уроках истории для формирования коммуникативных УУД. 

Pedagogy, communication, hussite movement in the Czech Republic, ULA, lesson.
The article discusses the main points of the formation of communicative ULA among school-
children, highlights the concept of «communicative ULA», analyzes the communicative interac-
tions of teachers with students, the possibility of schoolchildren working with literary sources in 
history lessons to form communicative ULA.

В	наше	время	информационных	технологий	и	развития	науки	и	техники	че-ловеку	 приходится	 постоянно	 учиться	 и	 развиваться,	 совершенствовать	
свои	профессиональные	навыки.	Изменения	в	системе	образования	за	по-

следние	годы	привели	к	переосмыслению	методов	и	технологий	обучения.	основ-
ное	внимание	направлено	на	развитие	коммуникаций,	умение	детей	устанавли-
вать	контакт	для	общения	с	другими	людьми,	умение	анализировать	свои	дей-
ствия	и	слова,	развивать	кругозор	и	т.д.	Все	эти	умения	можно	назвать	универ-
сальными	учебными	действиями	(далее	–	ууд).	В	отечественной	науке	пробле-
ма	формирования	коммуникативных	ууд	с	позиции	проблемного	обучения	оста-
ется	одной	из	самых	дискуссионных.	Проблемой	формирования	ууд	на	уроках	в	
школе	занимаются	такие	педагоги	и	психологи,	как	А.Г.	Асмолов,	М.	н.	Скаткин,	
Е.	Р.	Аргунова,	Т.	н.	Беркалиев.	Концепцию	проблемного	обучения	разрабатыва-
ли	И.	Я.	лернер,	А.	М.	Матюшкин,	М.	И.	Махмутов.	Задачи	статьи	–	выделить
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основные	положения	понятия	«коммуникативные	ууд»,	сформировать	возмож-
ные	формы	коммуникативного	взаимодействия	учителя	истории	с	учащимися,	а	
также	проанализировать	возможности	работы	школьников	с	литературными	ис-
точниками	на	уроках	истории	для	формирования	коммуникативных	ууд.	

В	современной	психолого-педагогической	литературе	наиболее	общепризнан-
но	определение,	сформулированное	А.Г.	Асмоловым.	По	мнению	ученого,	термин	
«универсальные	учебные	действия»	означает	«способность	к	обучению,	т.е.	спо-
собность	 субъекта	 к	 саморазвитию	и	 самосовершенствованию	путем	 сознатель-
ного	и	активного	присвоения	нового	социального	опыта»	[1].	В	рамках	обучения	
большую	роль	приобретает	коммуникативная	деятельность	учителя	во	взаимодей-
ствии	со	школьниками.	общение	обеспечивает	совместную	деятельность	людей	и	
предполагает	не	только	обмен	информацией,	но	и	достижение	определенной	общ-
ности,	установление	контактов,	сотрудничество	и	т.д.	[2].	В	качестве	средства	кол-
лективной	работы	можно	использовать	совместное	изучение	исторических	и	лите-
ратурных	источников.	При	изучении	истории	гуситского	движения	в	школе	педаго-
ги	сталкиваются	с	ограниченным	количеством	визуальных	и	письменных	источни-
ков,	которые	можно	было	бы	использовать	в	качестве	доступного	материала	в	шко-
ле.	Мы	использовали	«Письмо	Поджио	Браччиолини	к	леонардо	Аретинскому»	
[4],	в	котором	большое	значение	уделяется	истории	гуситского	движения	и	станов-
лению	чешской	государственности.	Источник	переведен	на	достойном	уровне	и	
адаптирован,	не	вызывает	сложностей	при	прочтении	школьниками.	на	примере	
проведенного	нами	урока	по	заявленной	тематике	мы	сделали	вывод,	что	у	школь-
ников	после	коллективного	прочтения	источника	возникла	дискуссия	по	проблем-
ному	вопросу,	ученики	активно	взаимодействовали	в	команде,	что	способствовало	
закреплению	изученного	с	последующим	коллективным	обсуждением	и	дискусси-
ями	об	историчности	данного	источника	и	формированию	как	базовых	коммуника-
тивных	ууд,	так	и	развитию	интереса	к	рассматриваемой	тематике.	

Таким	образом,	 в	 условиях	массовой	информатизации	и	лидирующей	роли	
информационных	 технологий	 проблема	 социально-психологического	 взаимо-
действия	в	 группе	или	классе	становится	одной	из	важнейших	задач,	стоящих	
перед	психолого-педагогическим	коллективом	школы,	а	коллективные	формы	ра-
боты	с	использованием	литературных	источников	могут	быть	средством	вовлече-
ния	школьников	в	процесс	активного	творческого	взаимодействия	друг	с	другом.
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В статье рассматриваются формы интернационального воспитания в советской школе 
на основе деятельности клуба интернациональной дружбы.

International Friendship Club, international education, Soviet school, oral history, USSR.
This article examines the forms of international education in the Soviet school based on the 
activities of the international friendship club.

В	современном	 мире	 международное	 взаимодействие	 является	 главной	составляющей	существования.	В	этой	связи	изучение	истории	интерна-
ционального	сотрудничества	в	советской	школе	представляет	большой	

интерес.	
Клубы	интернациональной	дружбы	в	советских	школах	стали	появляться	в	

конце	1950-х	гг.	после	проведения	в	Москве	VI	Всемирного	фестиваля	молоде-
жи	и	студентов	(1957	г.).	В	1960-е	гг.	в	разных	городах	страны	стали	появляться	
школьные	«интернациональные	уголки».	В	1978	г.	Министерством	просвещения	
СССР	и	ЦК	ВлКСМ	было	утверждено	«Примерное	положение	о	клубе	интер-
национальной	дружбы	пионеров	и	школьников».	В	нем	были	определены	цели	
и	задачи	КИд	(воспитание,	социализация,	общекультурное	развитие	личности).	
В	обязанности	членов	клуба	и	руководства	входили:	организация	мероприятий	
школьного	уровня	–	вечеров,	утренников,	фестивалей,	лекций,	докладов,	бесед,	
просмотра	кинофильмов	и	другое	[1].

В	 красноярских	 школах	 также	 существовали	 клубы	 интернациональной	
дружбы.	В	восстановлении	целостности	картины	о	деятельности	КИд	в	Красно-
ярском	крае	мы	обратились	к	устным	нарративам.	обращение	к	свидетельствам	
советской	 эпохи,	 участникам	 клубов	 интернациональной	 дружбы	 обусловлено	
фрагментарностью	 письменных	 источников,	 с	 одной	 стороны,	 и	 образностью	
и	полнотой	воспоминаний	участников	КИд,	 с	другой.	С	учетом	того,	 что	уст-
ные	свидетельства	являются	продуктом	персональным,	несут	отпечаток	личного																														
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отношения	и	субъективизма,	мы	использовали	воспоминания	разных	участников	
интернациональных	клубов,	а	нормативные	документы	о	деятельности	КИд	по-
зволили	уточнить	функции	и	назначение	интернациональных	клубов.	

По	воспоминаниям	бывшей	ученицы	школы	№	55	 (далее	–	л.И.л.),	первое	
знакомство	с	КИдом	произошло	на	7–8	году	обучения	в	школе.	К	каждому	клас-
су	прикреплялась	конкретная	страна	(Болгария,	Польша	и	др.),	с	которой	проис-
ходило	взаимодействие.	личная	переписка	была	 самой	интересной	частью	де-
ятельности	для	КИдовцев,	и	это	не	удивительно,	учитывая	специфику	полити-
ки	СССР	и	фактор	простого	детского	любопытства	[2].	Также	по	свидетельству	
л.И.л.	клубы	составляли	планы	мероприятий	на	конкретный	промежуток	време-
ни,	а	позже	занимались	их	организацией	и	реализацией.	В	состав	мероприятий	
входили	фестивали	молодежи	как	одно	из	направлений	пионерской/комсомоль-
ской	организации	[2].	Интересным	моментом	в	деятельности	КИдов	по	воспоми-
наниям	Т.н.Р.	являлось	изучение	языка	эсперанто.	навсегда	останутся	в	памяти	
концерты	модного	в	то	время	джаза,	а	также	совершенно	нового	скиффла	во	гла-
ве	с	королем	этого	жанра	–	лонни	донеганом	[3].	

о	 деятельности	 клуба	 у	 опрашиваемых	 нами	 участников	 остались	 теплые	
воспоминания.	Благодаря	КИд	советские	школьники	удовлетворяли	свое	любо-
пытство	о	жизни	других	стран/республик.	Также	происходило	взаимодействие	с	
иностранными	 сверстниками,	 включенность	 в	 большое	общественно	полезное	
дело.	наши	респонденты	сказали	следующее:	«Тогда	все	было	построено	на	иде-
ологии,	но	и	воспринималось	как	нечто	простое.	Поднимались	вопросы	общемо-
рального	характера.	не	вставал	вопрос:	А	можно	ли	отказаться	от	участия?	Все	
шли	и	делали».	

Все	вышесказанное	доказывает,	что	КИды	являлись	весьма	действенной	ор-
ганизационной	формой	интернационального	 воспитания	 подрастающего	 поко-
ления	во	всех	советских	школах.	Изучение	деятельности	КИдов	дает	ключ	к	по-
ниманию	того,	что	клубы	действительно	являлись	центрами	интернационально-
го	воспитания,	ими	были	найдены	разнообразные	формы	и	средства	внеклассной	
работы,	которые	позволяли	жить	интересной,	содержательной,	яркой	жизнью	и	
одновременно	решать	задачи	интернационального	воспитания.	
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В статье дается оценка значения постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке 
литературно-художественных организаций» 1932 г. для развития культуры СССР.
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The article assesses the significance of the resolution of the Politburo of the Central Committee 
of the CPSU (b) «On the restructuring of literary and artistic organizations» of 1932 for the 
development of culture of the USSR.

В	истории	 отечественной	 культуры	 особым	 является	 период	 1920-х	 –	 30-х	гг.,	 ознаменовавшийся	переходом	от	многообразия	культурной	жизни	к	 ее	
унификации.	Механизм	 этого	 перехода	 интересно	 рассмотреть	 через	 ана-

лиз	нормативно-правовых	документов. Вопрос	значения	нормативно-правовых	ак-
тов	 в	 эволюции	культуры	является	малоизученным.	Среди	 трудов,	посвященных	
этой	теме,	можно	отметить	работы	Т.	Горяевой	и	А.	В.	Колмакова. Целью	иссле-
дования	 является	 анализ	постановления	Политбюро	ЦК	ВКП(б)	«о	перестройке	
литературно-художественных	организаций»	1932	г.	и	оценка	его	значения	для	раз-
вития	культуры	СССР.	оно	и	используется	в	качестве	источника	в	данной	статье	[1].

В	педагогической	практике	и	общественном	восприятии	нередко	происходит	
смешение	культурных	процессов	1920-х	и	1930-х	гг.	Между	тем	эти	периоды	суще-
ственно	отличаются	друг	от	друга:	1920-е	годы	–	это	время	относительного	худо-
жественного	плюрализма,	что	выражалось	в	количестве	разнообразных	союзов	и	
кружков,	например,	в	литературе	их	было	173.	В	1920-е	гг.	у	советского	правитель-
ства	еще	не	было	политического	опыта	для	того,	чтобы	выработать	единую	и	чет-
кую	линию	взаимодействия	с	культурой.	Тем	не	менее	А.	В.	луначарский	подчер-
кивал,	что	«государство	обязано	влиять	на	искусство…»	[2].	В	1930-е	гг.	наступил	
период	полного	огосударствления	культуры	и	стремления	к	ее	унификации.

	Своеобразным	рубежом	между	этими	периодами	является	постановление	По-
литбюро	ЦК	ВКП(б)	«о	перестройке	литературно-художественных	организаций»	
(1932).	 В	 постановлении	мы	можем	 увидеть,	 что	 партия	 оценивает	 ситуацию	 в	
культуре	как	положительную:	«…	достигнут	большой	как	количественный,	так	и	
качественный	рост	литературы	и	искусства»	[1].	отмечается,	что	за	прошлые	годы	
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была	проделана	работа	 с	целью	укрепления	и	развития	пролетарской	культуры,	
«партия	всемерно	помогала	созданию	и	укреплению	особых	пролетарских	органи-
заций	в	области	литературы	и	[других	видов]	искусства	в	целях	укрепления	пози-
ций	пролетарск[ой]их	[литературы	и]	писателей	и	работников	искусства	[и	содей-
ствия	росту	кадров	пролетарских	писателей	и	художников]»	[1].	И	это	привело	к	
тому,	что	появился	существенный	пласт	новых	деятелей	культуры,	вышедших	с	за-
водов,	фабрик	и	т.д.	И	с	этого	момента	деятельность	РАПП,	ВоАПП,	РАПМ	ста-
новится	не	актуальной,	а	в	перспективе	партия	видит	деятельность	кружков	вре-
дительской	для	общего	социалистического	строительства.	Поэтому	партия	реша-
ет	ликвидировать	РАПП	и	ВоАПП	и	создать	уже	единый,	правильный,	направлен-
ный	на	социалистическое	строительство,	Союз	писателей:	«объединить	всех	пи-
сателей,	…	в	единый	союз	советских	писателей	с	коммунистической	фракцией	в	
нем»	[1].	В	этом	же	документе	по	аналогии	с	Союзом	писателей	будет	провозгла-
шена	необходимость	создания	таких	же	союзов	в	других	видах	искусства.	

Как	же	встретили	современники	это	постановление?	основной	фокус	перво-
начально	был	направлен	на	ликвидацию	РАПП.	Радикальная	идеология	РАПП	с	
гиперболизацией	классового	подхода	и	кампанией	травли	писателей	восстанови-
ла	против	нее	большую	часть	интеллигенции.	«В	печати	и	письмах	в	ЦК	нарас-
тала	волна	протестов	против	нетерпимости	и	чванства	рапповцев»	[3].	В	работе																						
А.	В.	Колмакова	приводится	письмо	группы	поэтов	секретарям	ЦК	ВКП	(б),	в	ко-
торую	входили	н.	Асеев,	В.	Инбер,	М.	Светлов,	И.	Сельвинский,	Э.	Багрицкий	и	
др.	Постановление,	по	их	мнению,	«…создает	ту	необходимую	творческую	атмос-
феру,	которой	за	последнее	время	так	не	хватало	всей	советской	литературе…»	[4].	

однако	положительное	восприятие	постановления,	основанное	на	иллюзии	
свободы	от	РАПП,	никоим	образом	не	исчерпывает	 его	 значение	для	развития	
советской	культуры.	начало	эпохи	единых	творческих	союзов	означало	и	эпо-
ху	 полного	 контроля	 над	 культурой,	 что	 позволило	 постсоветским	 историкам	
оценить	рассматриваемое	постановление	как	акт	«коллективизации	интеллиген-
ции».	Именно	союз	гарантировал	путевку	в	жизнь,	возможность	получать	пло-
щадки	для	выставок,	мастерские	и	даже	банально	доход.	Или	тот	же	союз	творче-
скую	жизнь	мог	разрушить,	издавая	«приговоры…,	приводившие	сначала	к	утра-
те	профессиональной	реализации	творческих	возможностей,	а	затем	и	физиче-
скому	устранению»	 [2].	И	на	основе	таких	союзов	руками	уже	по-настоящему	
советских	писателей,	советских	художников,	советских	музыкантов	будет	созда-
ваться	унифицированная	культура	социалистического	реализма,	которая	целиком	
и	полностью	будет	соответствовать	потребностям	государства.	
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х гг. с применением публицистических произведений зарубежных авторов. 
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The paper proposes a number of methodological techniques for studying Soviet society in the 
1917– 1930s with the use of non-fiction works by foreign authors.

После	революционных	катаклизмов	1917	 г.	 в	Страну	Советов	приезжали	
люди	разных	профессий	не	только	для	решения	деловых	вопросов,	но	и	
из	интереса	к	новому	государству,	пытаясь	разобраться	в	возникшем	на	

огромной	 территории	небывалом	до	настоящего	 времени	 социальном	феноме-
не.	особенно	 ярко	 впечатления	 от	 российской	 революции	 и	 последующих	 со-
циальных	 экспериментов	 советской	власти	отразились	 в	произведениях	 запад-
ных	интеллектуалов,	писателей	и	публицистов,	среди	которых	были	д.	Рид,	Г.	
уэллс,	А.	жид,	л.	Фейхтвангер,	М.	Андерсен-нексе,	В.	Беньямин	и	другие.	Пу-
блицистика	–	это	вид	исторических	источников,	возникающий	в	общественной	
сфере.	она	призвана	выражать	мнение	какой-либо	социальной	группы	об	обще-
ственно	значимой	проблеме	[1].	Публицистические	произведения	могут	предо-
ставить	нам	наглядное	представление	об	историческом	периоде.	Привлекая	дан-
ный	вид	исторического	источника	на	уроках	истории,	необходимо	оценить	исто-
рическую	 достоверность	 материала,	 воспитательную	 значимость,	 доступность	
языка	и	формы.	При	отборе	произведения	публицистической	литературы	нужно	
учитывать	два	критерия:	познавательно-воспитательную	ценность	материала	и	
его	художественную	ценность.	отрывки	должны	содержать	в	себе	живое	изобра-
жение	исторических	событий,	образы	деятелей	и	изображение	народных	масс,	
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детальное	описание	обстановки.	Чтение	литературы	такого	вида	помогает	сфор-
мировать	навыки	самостоятельного	анализа	событий	и	умение	делать	сопостав-
ления	и	обобщение,	развить	критическое	мышление,	разнообразить	опыт	работы	
с	источниками,	расширить	культурный	кругозор	школьников.	Изучение	выбран-
ной	темы	не	только	через	источники	советского	происхождения,	создаваемые	в	
условиях	идеологического	давления,	но	и	через	работы	зарубежных	авторов	по-
зволит	выработать	более	объективный	и	разносторонний	взгляд	на	происходив-
шие	в	стране	события.

Использование	указанных	выше	публицистических	произведений	на	уроках	
истории	России	возможно	в	ходе	лекции	учителя.	Так,	например,	при	изучении	
темы	«Индустриализация»,	рассказывая	об	итогах	первой	пятилетки,	учитель	
может	использовать	оценочный	отрывок	из	произведения	Г.	уэллса	«Россия	во	
мгле»	[2].	Эффективным	может	быть	применение	такого	дидактического	посо-
бия,	как	рабочие	листы,	которые	содержат	в	себе	задания	различного	характе-
ра	и	уровня.	Их	использование	возможно	не	только	как	дополнение	на	уроке,	
но	и	в	виде	домашнего	задания.	Еще	одним	примером	может	служить	исполь-
зование	приемов	проблемного	обучения.	Проблемные	вопросы	и	задания	акти-
визируют	мышление,	заставляют	учащихся	размышлять.	В	рамках	проблемно-
го	задания	мы	можем	использовать	высказывание	о	нЭПе	М.	Андерсена-нексе	
в	 совокупности	 с	 такими	 вопросами,	 как	 «о	 каком	 «воинствующем	 положе-
нии»	говорит	автор?»,	«Какие	меры	он	характеризует	как	«трезвый	анализ	за-
дач	и	средств	их	достижения»?»,	«Почему	он	считает,	что	без	нЭПа	революция	
была	бы	подкошена?»	[3].

Помимо	этого,	возможно	использование	публицистических	произведений	за-
рубежных	авторов	и	в	ходе	внеурочных	мероприятий,	которые	помогут	учащим-
ся	узнать	новую	информацию,	а	также	в	нестандартной	форме	закрепить	знания	
по	теме	«Советское	общество	в	1917–1930-е	гг.».	Примером	этого	может	служить	
проведение	исторического	вечера.	для	его	проведения	учащиеся	заранее	будут	
поделены	на	группы,	каждая	до	мероприятия	получит	свое	задание.	В	ходе	исто-
рического	вечера	учащимся	нужно	будет	подготовить	выступление	о	писателе	и	
его	произведении,	затем	они	приступают	к	выполнению	заданий,	в	которых	ис-
пользуются	высказывания/оценки	зарубежных	представителей.	В	дополнение	в	
рамках	этого	достижима	реализация	проектной	деятельности.	данная	работа	по-
зволяет	мыслить	логически,	а	также	взвешивать	все	нюансы	[4].	По	теме	«Совет-
ское	общество	1917–1930-х	гг.»	можно	реализовать	проект	под	названием	«Глаза-
ми	очевидца»,	в	котором	учащиеся	проанализируют	и	представят	высказывания/
оценки	иностранного	гостя	на	те	или	иные	события	на	основе	его	произведения.

Приведенные	 выше	 приемы	 и	 технологии	 поспособствуют	 формированию	
личностных	качеств	учащихся,	их	предметных	и	метапредметных	компетенций.	
Помимо	этого,	использование	таких	приемов	и	технологий	поможет	выработать	
способность	 к	 самостоятельной	 познавательной	 деятельности,	 самоорганиза-
ции,	а	также	развитию	творческих	способностей
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ФРАНЦИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
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Пингвиния (Франция), Третья республика, Тринко (Наполеон), кризис, Шатийон (Булан-
же), дело Пиро (дело Дрейфуса).
Статья посвящена анализу репрезентации Франции Нового времени в романе Анато-
ля Франса «Остров Пингвинов» (1908 г.). Автором рассматриваются образы основных 
событий данного периода французской истории, изложенных в романе: Реформации, 
Французской революции, правления Наполеона I, кризисов Третьей республики (булан-
жизм и «Дело Дрейфуса»). 

Penguinia (France), Third Republic, Trinco (Napoleon), crisis, Chatillon (Boulanger), Pyro affair 
(Dreyfus affair).
The article is devoted to the analysis of the representation of the Modern age in France in Ana-
tole France's novel «Penguin Island» (1908). The author examines the images of the main events 
of this period of French history, set out in the novel: the Reformation, the French Revolution, 
the reign of Napoleon I, the crises of the Third Republic (Boulangism and the «Dreyfus Affair»).

Изучение	Франции	нового	времени	по	сей	день	остается	актуальным	во-
просом	в	исторических	кругах.	не	менее	важно	рассматривать	данный	пе-
риод	и	через	призму	литературы	французских	писателей,	которые	к	тому	

же	еще	и	были	современниками.	В	данной	статье	за	основу	взято	произведение	
Анатоля	Франса	(1844–1924)	«остров	пингвинов»	[1].	Что	касается	степени	из-
ученности,	то	по	большей	части	роман	анализировался	в	литературном	аспекте.				
А.	 С.	 Альшевская	 рассматривала	 специфику	 проявления	 антропоморфизма	 в	
произведении	[2],	а	о.	Ф.	жилевич	–	его	композицию,	построенную	в	соответ-
ствии	с	концепцией	«сжатой	спирали»	[3].	Стоит	отметить	статью	переводчицы																										
В.	 А.	 дынник	 [4]:	 она	 раскрывает	 умение	 А.	 Франса	 соединять	 историческую	
действительность	 с	 художественной	 сатирой	 (при	 помощи	 гротеска	 и	 парадок-
сов).	Цель	данного	исследования	–	раскрыть	особенности	репрезентации	событий															
нового	времени	во	Франции	в	романе	А.	Франса	«остров	пингвинов».	

«остров	 пингвинов»	 –	 это	 роман-пародия	 на	 историю	 человеческой	 циви-
лизации,	образцом	которой	писателю	послужила	история	Франции	всех	ее	пе-
риодов.	 В	 статье	 будет	 рассматриваться	 только	новое	 время,	 в	 котором	 автор	
и	 жил.	 Сам	 А.	 Франс	 был	 социалистом,	 выступал	 за	 социальную	 справедли-
вость,	против	милитаризма	и	социальной	действительности	Третьей	республики.																																							
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любопытно	также,	что	автор	активно	выступал	в	защиту	А.	дрейфуса,	присое-
динившись	к	Э.	Золя.	А.	Франс	был	первым,	кто	подписался	под	его	знаменитым	
письмом	«Я	обвиняю»	(1898	г.).	Также	он	поддерживал	октябрьскую	революцию	
1917	г.	и	в	1920-х	гг.	был	одним	из	тех,	кто	симпатизировал	французской	комму-
нистической	партии	[5;	6].	

Период	новой	истории	в	романе	открывается	с	сюжетов	Реформации	и	Фран-
цузской	 революции.	 Первый	 автор	 описывает	 как	 последствие	 пробуждения	
свободы	мысли	у	пингвинов,	расцвет	скептицизма	и	разума	(антихристианская	
идея).	Выразилось	это	во	взаимном	истреблении	католиков	и	протестантов,	кри-
тике	церковных	канонов,	в	том	числе	Св.	орброзы	(Св.	женевьевы)	и	сверхъе-
стественного	 происхождения	 пингвинов.	 Прослеживается	 негативное	 отноше-
ние	автора	к	религии	в	том,	что	обычаи,	которых	придерживалась	до	Реформа-
ции	церковь,	он	называет	позорными.	Второй	сюжет	А.	Франс	показывает	как	пе-
реход	от	монархии	к	республике	через	казнь	короля	и	уничтожение	дворянских	
привилегий	–	очень	важный	этап	в	истории	государства,	который,	однако,	автор	
упоминает	лишь	вскользь.	

далее	 в	 период	 нового	 времени	 вскрывается	 проблема	 разрушительных	
войн	и	милитаризма,	которые	автор	осуждает.	Это	выразилось	в	изображении	
наполеона,	 которому	 сам	 автор	 дал	 шутовской	 псевдоним	 Тринко:	 захватив	
полмира,	этот	же	полководец	потом	отдает	все	обратно,	оставляя	страну	в	ни-
щете.	Здесь	же	важен	эпизод	путешествия	персонажа	обнюбиля	в	новую	Ат-
лантиду	(США),	который	отправляется	туда	в	целях	посмотреть	на	миролюби-
вую	политику,	но	в	итоге	узнает,	что	там	ведутся	еще	большие	промышленные,	
губительные	войны,	и	разочаровывается.	Забавно,	что	имя	его	переводится	как	
окруженный	облаками,	ведь	он	на	самом	деле	витает	в	облаках,	возвышая	но-
воатлантидскую	лжедемократию.

А.	Франс	уделяет	внимание	и	кризисам	Третьей	республики	–	буланжизму	
и	делу	дрейфуса,	наиболее	близким	по	времени	автору.	Заговор	эмирала	Ша-
тийона	(Буланже)	и	высшего	дворянства	нужен	был	для	того,	чтобы	свергнуть	
республиканский	строй	и	вернуть	власть	в	руки	последнего	из	драконидов	–	
принца	Крюшо	(наполеона	IV),	но	дело	«дракофилов»	было	разоблачено,	а	сам	
Шатийон	 бежал.	 В	 этом	 сюжете	 в	 романе	 очень	 ярко	 обыгрывается	 продаж-
ность	СМИ	и	использование	пропаганды	в	целях	управления	народом.	Процесс	
же	над	евреем	Пиро,	обвиненным	в	похищении	80	тыс.	копен	сена,	которые	он	
якобы	продал	дельфинам	–	заклятым	врагам	пингвинов	(на	деле	же	здесь	идет	
речь	об	обвинениях	А.	дрейфуса	в	сговоре	с	немцами),	закончился	его	осужде-
нием	без	предоставления	хоть	какого-нибудь	единого	настоящего	доказатель-
ства,	лишь	только	двух	этажей	подделок.	По	итогу	дела	советник	Шоспье	осво-
бождает	неповинного	еврея.

Примечательно	то,	как	изображает	автор	основных	персонажей	данных	со-
бытий	с	помощью	аллегорий.	Так,	генерал	Греток	(англ.	Great	Auk	–	«Большой	
Пингвин»),	 который	 обвинил	Пиро	 в	 краже	 сена,	 оказывается	 военным	мини-
стром	Мерсье,	граф	де	Мобек	де	ла	дандюленкс	–	графом	Эстергази,	истинным	



виновником	преступления,	Коломбан	(лат.	columba	–	голубь)	–	Эмилем	Золя	–	та-
ким	же	чистым,	но	беззащитным	перед	свирепой	толпой,	как	голубь.	об	отноше-
нии	к	французским	социалистам,	к	которым	А.	Франс	относился	противоречиво,	
также	говорят	их	имена	в	романе:	Феникс	–	лидер	реформистского	крыла	фран-
цузских	социалистов	жан	жорес	–	человек,	который	должен	переродиться,	что-
бы	сыграть	свою	роль	в	движении;	лаперсон	–	Мильеран	и	лариве	(в	переводе	с	
французского	языка	«сделавший	карьеру»)	–	Аристид	Бриан	–	два	предателя	со-
циализма,	которые,	войдя	в	правительство,	перешли	на	сторону	реакционеров.

Таким	 образом,	 в	 романе	 А.	 Франс	 показывает	 главные	 пороки	 Франции	
нового	 времени:	 идеи	милитаризма,	 подкуп	СМИ,	 использование	 пропаганды	
как	оружия,	штамповку	фальшивых	документов,	оппортунистические	настрое-
ния	социалистов,	которые	отказывались	использовать	привычные	методы	борь-
бы	для	своих	задач.	Через	оценку	исторических	событий	писатель	обнаруживает	
свои	социалистические	убеждения.	
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В статье рассматривается внедрение социальных сетей в учебный процесс учеников 
школы на примере социальной сети ВКонтакте.

Social networks, VKontakte, Renaissance, school, students, 7th grade.
This article discusses the implementation of social networks in the educational process of school 
students, using the example of the social network Vkontakte.

Большинство	обучающихся	используют	социальные	сети	и	мессенджеры	
в	повседневной	жизни.	Поэтому	цель	нашего	исследования	–	использова-
ние	социальных	сетей	в	образовательном	процессе.	

ВКонтакте	 является	 популярной	 сетью	 среди	школьников.	одной	из	 ее	 со-
ставляющих	 являются	 «сообщества»	 [1].	 По	 нашей	 теме	 существует	 огром-
ное	 их	 количество.	Приведем	 в	 пример	 одни	 из	 самых	 популярных:	 1)	 Эпоха	
Возрождения|Renaissance	(71864	подписчиков)	[2];	2)	Эпоха	Возрождения	и	Сред-
невековья	(15409	подписчиков)	[3];	3)	ЭПоХА	ВоЗРождЕнИЯ	|	RENAISSANCE	
(1770	подписчиков)	[4].	Здесь	учащиеся	могут	воспользоваться	для	изучения	дан-
ной	темы	следующими	ресурсами:	фотоальбомами,	которые	распределены	по	те-
мам;	постами,	видеоматериалами	(фильмы,	лекции)	и	аудиозаписями.	Эти	техно-
логии	можно	использовать	для	проверки	пройденного	материала.	например,	для	
проведения	исторического	КВИЗа.	

данный	КВИЗ	будет	состоять	из	нескольких	этапов.	на	первом	этапе	будет	
проверка	общих	 знаний	по	пройденной	 теме.	на	втором	–	обсуждение	картин	
и	скульптур	эпохи	Возрождения.	на	третьем	этапе	будет	предоставлен	видеоф-
рагмент	из	группы	ВКонтакте	на	данную	тему	и	заключительный	вопрос	к	нему.																	
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Ребятам	предоставляется	возможность	воспользоваться	телефонами	для	просмо-
тра	видео	и	после	этого	высказать	свои	предположения,	но	не	очно,	а	через	опрос,	
который	будет	проходить	в	беседе	ВКонтакте	с	учителем.	

Мы	выявили	следующие	преимущества	использование	социальных	сетей	на	
уроке:	доступность,	технологичность,	персональное	и	групповое	обучение,	на-
личие	сообществ,	стены,	индивидуальных	сообщений,	мобильность	и	оператив-
ность,	мультимедийность,	расширение	времени	общения	учителя	с	обучающи-
мися.	К	проблемным	моментам	использования	социальной	сети	ВКонтакте	в	об-
разовательном	 процессе	 можно	 отнести:	 большой	 объем	 развлекательного	 со-
держания,	 отвлекающего	от	учебной	деятельности,	 отсутствие	 сетевого	 этике-
та	участников,	невысокий	уровень	мотивации	и	ИКТ-компетенций	преподавате-
ля,	высокую	степень	трудозатрат	при	организации	и	поддержке	учебного	процес-
са	для	преподавателя,	труд	педагога	при	этом	никак	не	оценивается	[5].Проведя	
данное	исследование,	можно	сделать	вывод,	что	ВКонтакте	имеет	большой	по-
тенциал.	Эту	социальную	сеть	можно	использовать	для	закрепления	пройденно-
го	материала	и	сделать	образовательный	процесс	интереснее.	но	так	как	учени-
ки	используют	социальные	сети	для	отдыха	и	общения	с	друзьями,	то	могут	воз-
никнуть	проблемы	с	их	настроем	на	учебу.	Применение	данных	приемов	являет-
ся	инновационным	моментом	в	системе	образования,	но	в	силу	того,	что	это	еще	
не	так	хорошо	изучено,	нельзя	точно	говорить	об	ее	эффективности.	
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В статье рассматривается методическая роль наглядных средств обучения на уроках 
истории. На примере анализа фотографий Нюрнбергского процесса выявляются спосо-
бы применения фотодокументов и даются рекомендации по их использованию на школь-
ных занятиях. 

Photographic document, historiographical analysis, Nuremberg trials, visual teaching aids, edu-
cational process.
The article discusses the methodological role of visual teaching aids in history lessons. On the 
example of the analysis of photographs of the Nuremberg trials, ways of using photographic 
documents are revealed and recommendations are given for their use in school classes.

В	современном	мире	фотоснимки	являются	неотъемлемой	частью	жизни	на-шего	общества.	Ценность	фотодокумента	как	источника	информации	не-
измерима	и	заключается	в	том,	что	она	воспроизводит	действительность	

именно	в	тот	настоящий	момент,	когда	делается	снимок,	выступая,	таким	обра-
зом,	историческим	артефактом.	Использование	исторической	фотографии	в	про-
цессе	обучения	способствует	реализации	личностно	ориентированного	обучения	
истории,	развитию	мышления	обучающихся	 [1].	В	данной	статье	рассматрива-
ются	приемы	использования	фотографии	как	визуального	средства	обучения	в	
развитии	познавательных	способностей	обучающихся.	особую	роль	в	развитии	
мировоззрения	школьников	играют	события,	связанные	со	Второй	мировой	вой-
ной,	поэтому	в	качестве	примера	будут	использованы	фотографии,	сделанные	на	
нюрнбергском	процессе	[2].	Предлагается	проанализировать	фотографии	из	се-
рии	«на	скамье	подсудимых»,	где	можно	ясно	увидеть	виновников,	проследить	
поведение	главных	военных	преступников	[3].	

обучающимся	необходимо	провести	внешнюю	и	внутреннюю	критику	фо-
тодокумента,	что	позволит	проанализировать	фотографию	как	документ	 эпохи	
[1].	Выясняя	культурно-исторический	контекст	создания	изображения,	указыва-
ется,	что	фотография	была	создана	в	марте	1946	г.,	то	есть	после	окончания	вой-
ны.	Присутствующие	на	фотографии:	1-й	ряд	(слева	направо)	–Г.	Геринг,	Р.	Гесс,	
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И.	фон	Риббентроп,	В.	Кейтель,	Э.	Кальтенбруннер;	2-й	ряд	–	К.	дениц,	Э.	Редер.	
Четкость	хорошая,	освещение	равномерное.	Говоря	об	обстоятельствах	создания	
фотодокумента,	стоит	охарактеризовать	сам	нюрнбергский	процесс,	для	чего	он	
был	создан,	когда	действовал	и	что	на	нем	происходило.	

Говоря	о	внешней	критике	источника,	предлагается	уделить	внимание	его	ав-
тору	–	Евгению	Ананьевичу	Халдею.	он	являлся	создателем	изображений,	выби-
рал,	когда	и	как	делать	снимок.	ученикам	следует	подумать	над	следующими	во-
просами:	почему	наибольшее	количество	фотодокументов	в	фотогалерее	Халдея	
посвящено	Герингу?	Чем	обусловлен	выбор	ракурса	и	точки	съемки?	Какими	хо-
тел	показать	Евгений	Халдей	подсудимых,	на	чем	делал	акцент?	ответы	на	при-
веденные	вопросы	позволят	ученикам	понять	социально-исторический	контекст	
фотоснимков	через	призму	видения	автора.	

Приступая	к	внутренней	критике	изображения,	нам	необходимо	«прочитать»	
источник	[1].	Фотографию	можно	причислить	к	портретному	типу.	Говоря	о	не-
значительных	деталях	фотографии,	стоит	обратить	внимание	учеников	на	шарф	
на	шее	у	Геринга,	который	был	надет	из-за	полученного	днем	ранее	удара.	Здесь	
мы	сможем	узнать	о	том,	как	могли	обращаться	с	подсудимыми.	необходимо	оха-
рактеризовать	и	других	участников	фотографий.	

для	 качественного	 формирования	 умений	 вписывать	 изображение	 в	 исто-
рический	контекст,	а	именно	–	интерпретировать,	можно	использовать	следую-
щие	вопросы	и	задания:	1)	Какие	события	предшествовали	данным	фотосним-
кам	(тому,	что	на	них	изображено)?	2)	Почему	именно	эти	люди	часто	появля-
ются	на	фотографии?	Почему	важно	запечатлеть	именно	их?	3)	В	какую	более	
сложную	осмысленную	историю	можно	включить	фотографию?	4)	Как	вы	ду-
маете,	как	воспринимались	фотографии	современниками?	Каково	ваше	отноше-
ние	к	изображенным	событиям?	Задание	на	выявление	оценки	автором	событий	
нюрнбергского	процесса	могут	содержать	вопросы	об	атмосфере,	которую	пы-
тался	передать	автор,	о	выбранном	ракурсе,	его	отношении	к	подсудимым,	а	так-
же	вопросы	на	выявление	собственной	оценки	значения	данного	процесса.	

Таким	образом,	стратегия	изучения	фотоматериалов	как	визуальных	истори-
ческих	источников	помогает	развить	у	учеников	мотивацию	к	деятельности,	спо-
собность	более	внимательно	воспринимать	информацию,	решать	различные	по-
знавательные	задачи,	а	также	логически	осмысливать	материал	и	выделять	в	нем	
главное,	позволяет	понимать	визуальные	образы	прошлого	через	тот	историче-
ский	контекст,	в	котором	они	существовали.	
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В статье раскрываются возможности применения фотодокументов при изучении суфра-
жистского движения на уроках истории в 9 классе. Оценивается потенциал данной темы 
в учебниках по всеобщей истории, предлагаются методические разработки. 

Photo documents, suffragism, history, visual sources, content analysis.
The article reveals the possibilities of using photographic documents in the study of the suffrag-
ist movement in the history lessons in the 9th grade. The potential of this topic in textbooks on 
world history is assessed, and methodological developments are proposed.

Принимая	во	внимание	существование	«третьей	волны»	феминизма	в	наши	
дни,	логичным	представляется	обращение	к	изучению	женской	истории,	
к	изучению	суфражистского	движения.	В	обучении	истории	происходит	

«визуальный	поворот»	–	возрастает	внимание	к	визуальным	источникам	[1].	Ра-
бота	с	визуальными	источниками	на	уроках	истории	позволяет	увеличить	воз-
можность	реализации	системно-деятельностного	подхода	на	 занятиях,	 способ-
ствует	достижению	метапредметных	и	предметных	результатов	[2].	Все	это	до-
бавляет	актуальности	теме.	

на	данный	момент	отсутствуют	работы	по	методике	изучения	суфражизма	на	
уроках	истории.	отдельные	авторы	рассматривают	проблему	применения	фото-
документов	на	уроках	истории,	например,	Г.	давидовская	[1],	Я.	А.	Тулупова	[2],	
Е.	А.	Языкова	[3].	Тема	использования	фотодокументов	при	изучении	суфражиз-
ма	на	уроках	истории	не	исследована.	В	связи	с	этим	цель	данной	статьи	–	выяв-
ление	возможностей	использования	фотодокументов	при	изучении	суфражист-
ского	движения	на	уроках	истории	в	9	классе.	Рассмотрены	фотодокументы	(124	
источника)	по	суфражистскому	движению	в	Великобритании	в	1904–1914	гг.	При	
помощи	контент-анализа	была	составлена	классификация,	в	основу	которой	по-
ложен	 сюжет	 [4]:	 1)	фотопортреты	самих	 суфражисток	 (19	источников)	 [5];	 2)	
фотодокументы,	изображающие	деятельность	суфражисток	(78	источников)	[6]:		
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методы	 борьбы	 суфражисток,	 демонстрации	 (30	 источников)	 [6],	 женские	 вы-
ставки,	ярмарки,	акции	(44	источника)	[5],	суфражистки	в	повседневной	жизни	
(6	источников)	[6];	3)	фото	арестов	суфражисток	(27	источников)	[7].	

Проанализировав	 четыре	 линейки	 учебников	 по	 всеобщей	 истории	 за	 9	
класс,	мы	пришли	к	выводу	о	том,	что	суфражистское	движение	в	них	освеще-
но	скудно	и	только	в	2	текстах.	В	учебнике	по	всеобщей	истории	для	9	клас-
са	издательства	«Просвещение»	(серия	«Сфера»)	присутствует	всего	одно	фото	
суфражисток,	а	также	небольшая	справка	о	движении	в	целом	[8].	Суфражиз-
му	посвящено	по	абзацу	в	параграфах	по	общим	процессам	политического	раз-
вития	Запада	в	XIX	в.	и	Великобритании	до	Первой	мировой	войны	в	учебнике	
по	всеобщей	истории	для	9	класса	издательства	«Просвещение».	отсутствуют	
имена	представительниц	движения,	их	цели,	акцент	делается	только	на	«воин-
ствующих»	средствах	борьбы.	В	рубрике	«Подумайте»	присутствует	задание,	в	
котором	учащиеся	должны	приготовить	доклад	об	Э.	Панкхерст	–	лидере	дви-
жения	суфражисток	[9].	

В	связи	с	недостаточной	освещенностью	суфражистского	движения	в	школь-
ных	учебниках	мы	разработали	 задания	 с	 использованием	фотодокументов	по	
схеме	Г.	давидовской.	она	выделяет	компоненты	работы	с	визуальными	источ-
никами,	 в	 том	 числе	 с	 фотодокументами:	 первичное	 описание	 источников,	 их	
исторический	 анализ,	 интерпретацию,	 оценку,	 использование	 информации	 из	
них	в	творческих,	проектных	работах	[1].	учащимся	предлагаются	фотодокумен-
ты	и	следующие	вопросы	к	ним:	1)	Первичное	описание	источника:	что	это	за	ис-
точники?	Кто	на	них	изображен?	Как	выглядят	персонажи	фото?	Где	происходит	
действие?	Что	делают	основные	персонажи	фото?	2)	Исторический	анализ	ис-
точника:	каким	образом	фото	связаны	с	исторической	тематикой?	Какому	исто-
рическому	явлению	посвящены	фото?	Какие	важные	исторические	факты	полу-
чили	отражение	в	источнике?	Какие	элементы	фото	помогают	ответить	на	этот	
вопрос?	3)	Интерпретация	источника:	кто	является	автором	этого	источника,	ког-
да	 и	 где	фото	 было	 создано?	Какую	цель	 ставил	 автор?	 4)	оценка	 источника:	
на	какие	исторические	вопросы	помогает	ответить	источник?	насколько	полезен	
для	историка	данный	источник?	5)	Проектная	деятельность:	подготовьте	газету	
по	этой	теме,	используя	фотодокументы.

Таким	образом,	в	связи	с	недостаточной	освещенностью	суфражистского	дви-
жения	в	учебниках	является	возможным	его	изучение	с	применением	фотодоку-
ментов	в	контексте	понимания	развития	общественно-политической	жизни	в	Ве-
ликобритании.	Изучение	данной	темы	с	использованием	фотодокументов	и	пред-
ложенных	 методических	 разработок	 позволяет	 развивать	 критическое	 мышле-
ние,	логику,	навыки	прогнозирования,	творческую	интуицию,	что	соответствует	
реализации	метапредметных	результатов,	а	также	позволяет	понять	вообще	осо-
бенности	общественно-политической	жизни	Великобритании,	роль	в	нем	жен-
щин,	прочувствовать	дух	эпохи,	что	в	свою	очередь	уже	соответствует	реализа-
ции	предметных	результатов.
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Данная статья рассматривает значимость реализации выставок «Париж – Москва» 1979 г. 
и «Москва – Париж» 1981 г. для советского искусства во времена «холодной войны».
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This article examines the significance of the realization of the exhibitions «Paris – Moscow» in 
1979 and «Moscow – Paris» in 1981 for Soviet art during the Cold War.

Судьбы	советских	художников	были	тесно	связаны	с	общими	социально-
историческими	и	политическими	процессами.	В	1930-е	–	1950-е	гг.	вос-
торжествовали	методы	социалистического	реализма,	искусство	русского	

авангарда	было	предано	осуждению	и	забвению.	Так,	в	своей	книге	«Формализм	
в	живописи»	о.	М.	Бескин	писал:	 «Мы	имеем	налицо	 весьма	реальную	опас-
ность	увода	через	формалистские	живописные	полотна	пролетарского	зрителя	в	
сторону	от	реальных	задач	сегодняшнего	дня,	искривления	эмоций,	искривления	
идеологии	этого	зрителя»	[1,	с.	10].

В	опубликованной	в	2018	г.	коллективной	монографии	под	редакцией	иссле-
довательницы	оксаны	нагорной	была	предпринята	попытка	системного	описа-
ния	 культурной	 дипломатии	СССР,	 развивавшейся	 в	 условиях	 «холодной	 вой-
ны»	[2].	основное	внимание	обращается	на	систему	организации	культурной	ди-
пломатии	с	 середины	1940-х	по	конец	1980-х	 гг.	одним	из	 самых	интересных	
и	сложных	примеров	дипломатии	времен	«холодной	войны»	можно	назвать	ор-
ганизацию	и	проведение	выставок	«Париж	–	Москва,	1900–1930»	(1979	г.,	Па-
риж,	Центр	Помпиду)	и	«Москва	–	Париж,	1900–1930»	(1981	г.,	Москва,	ГМИИ																			
им.	А.	С.	Пушкина).

Инициатором	выставки	выступил	выдающийся	куратор	XX	в.	Понтюс	Хюль-
тен	(директор	Центра	Помпиду),	с	советской	стороны	идея	была	поддержана	ку-
ратором	И.	А.	Антоновой	(директором	ГМИИ).	Экспонирование	произведений	
авангардного	искусства,	многие	из	которых	прежде	не	только	не	выставлялись,	
но	зачастую	не	воспроизводились	даже	в	репродукциях,	в	одном	из	главных	му-
зеев	страны,	в	то	время	как	критика	модернизма	все	еще	была	господствующей	
идеологической	моделью	в	СССР,	было	довольно	смелым	поступком.	
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Это	стало	поворотным	пунктом	в	истории	экспозиционного	дела.	на	выстав-
ке	впервые	русское	искусство	первых	трех	десятилетий	ХХ	в.	было	показано	на	
одном	уровне	с	французским.	Через	ряд	важных	теоретических	и	эстетических	
документов	выставка	продемонстрировала,	как	советский	авангард	порвал	с	ху-
дожественным	языком	прошлого.	Было	выставлено	две	тысячи	пятьсот	произ-
ведений	искусства	и	документов.	Среди	них	можно	было	увидеть	«Черный	ква-
драт»	Малевича,	плакаты	Мавра,	письма	осипа	Мандельштама,	стулья,	сделан-
ные	Родченко,	столы,	сделанные	ле	Корбюзье,	башня	Татлина,	восстановленная	
с	нуля,	фильмы	Вертова	[3].	

В	 экспозиции	 впервые	 был	 реализован	 принцип	мультидисциплинарности:	
художественные	и	культурные	связи	двух	столиц	показывались	в	хронологиче-
ском	 срезе,	 охватывая	живопись,	 графику,	 прикладное	искусство,	 архитектуру,	
музыку,	литературу	и	кино.	Выставка	сопровождалась	объемным	научным	ката-
логом.	И	Понтюсу	Хюльтену	удалось	деконструировать	 границы	между	Пари-
жем	и	Москвой,	отобразив	при	этом	национальные	особенности	обеих	стран.	

Самой	 сложной	 частью	 подготовки	 было	 согласование	 списка	 экспонируе-
мых	произведений	искусства,	вступительных	текстов	и	содержания	каталога.	Ку-
раторы	обеих	сторон	были	вынуждены	постоянно	вести	переговоры.	общей	чер-
той,	которую	выделяли	организаторы	выставки,	была	вездесущность	идеологии,	
навязанной	советской	командой.	Большинство	авангардных	картин	долгое	время	
считались	слишком	«буржуазными».	Когда	советская	команда	слишком	сопро-
тивлялась,	она	делала	вид,	что	картина	повреждена	или	недоступна,	даже	если	
сначала	договорилась	о	ее	демонстрации.	особенно	ярко	это	проявилось	в	случае	
с	картинами	Матисса	[3].

Крупнейшая	экспозиция	в	истории	французско-советских	отношений	была	вос-
принята	не	только	как	значительное	культурное	событие,	но	также	как	событие	по-
литическое	–	как	знак	разрядки	и	предсказатель	гласности.	Главное	было,	не	огра-
ничиваясь	прошлым,	показать	непреходящий	характер	замалчиваемых	на	выстав-
ке	проблем:	смерть	всякой	живой	культуры,	как	только	она	начинает	подчинять-
ся	давлению	государства,	и	постоянное	возникновение	независимых	культурных	
ценностей.	Анри	Фроман-Мерис,	посол	Франции	в	Москве	в	1970-е	гг.,	резюмиро-
вал	это,	сказав,	что	«любая	форма	культурного	обмена,	даже	самая	маленькая,	даже	
несовершенная,	всегда	лучше,	чем	изоляция»	[4].	И	кураторская	работа	деятелей																				
XX	в.	полностью	доказала	необходимость	открытого	международного	сотрудниче-
ства	в	целях	качественного	изучения	и	популяризации	искусства.	
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The article attempts to consider the causes of the revolutionary events of 1917 through the use 
of the content analysis method in the analysis of photographic images of soldiers and officers 
during the First World War.

Поведение	русских	солдат	в	годы	Первой	мировой	войны	и	революцион-
ных	событий	1917	г.	анализировалось	ранее	в	контексте	роста	револю-
ционного	сознания	в	работах	отечественных	историков	при	использова-

нии	различных	подходов	[1].	однако	поведение	фронтовиков	не	рассматрива-
лось	с	точки	зрения	конструирования	образа	врага	в	их	сознании	и	тем	более	не	
выводилось	из	собственно	крестьянской	ментальности. Интерес	к	данной	теме,	
позволяющей	в	несколько	ином	ключе	взглянуть	на	события	Гражданской	во-
йны,	был	обусловлен	следующими	моментами:	недостаточность	разработки	и	
отсутствие	специальных	комплексных	исследований	о	влиянии	гражданского	
противостояния	на	массовое	сознание	и	поведение	ее	участников.	объектом	ис-
следования	 послужили	фотографии	 военнослужащих	 русской	 императорской	
армии	периода	1914–1917	гг.,	а	конкретно	фотодокументы	солдат	и	офицеров	
43	Сибирского	стрелкового	полка,	обнаруженные	в	фондах	омского	историко-
краеведческого	музея	[2].	

При	анализе	фотографических	образов	как	солдат,	так	и	офицеров	необходимо	
учитывать	авторство	и	цели	снимков.	Поскольку	фотография	в	тот	период	была	
достоянием	образованных	слоев	российского	общества,	то	авторы	всех	снимков	
являлись	офицерами	того	соединения,	где	они	проходили	службу	(для	фотогра-
фий,	 отражающих	 повседневный	 быт),	 а	 также	 профессиональными	 фотогра-
фами	 (для	 студийных	фотографий).	Целью	же	 снимков	 являлось	 запечатление
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в	памяти	и	трансляция	образов	войны,	образа	человека	и	своих	сослуживцев,	о	
чем	свидетельствуют	не	только	образы	на	фотографиях,	но	также	и	подписи	к	
ним.	Большое	значение	в	восприятии	фотографии	имеет	фон,	окружающий	образ.	
он	является	указанием	на	социальное,	экономическое,	культурное,	психологиче-
ское	положение	центральных	образов,	запечатленных	на	фотографиях,	заключа-
ет	в	себе	определенные	психологические	и	смысловые	установки	для	трансля-
ции	символов	и	образов	войны.	Зачастую	это	какое-либо	строение	(дом,	блин-
даж,	землянка).	Кроме	этого,	фоном	являлись	и	различные	транспортные	сред-
ства	(повозка,	вагон,	поезд),	оружие	и	т.д.	не	менее	интересно	количество	обра-
зов,	запечатленных	на	фотографиях.	Это	либо	одиночные,	либо	групповые	сним-
ки.	любопытно,	что	на	групповых	фотографиях	в	большинстве	случаев	запечат-
лены	солдаты	и	офицеры	одной	воинской	части,	что	говорит	о	тесном	единстве	
и	фронтовом	братстве.	особенностью	фронтовой	фотографии	является	стремле-
ние	автора	запечатлеть	не	только	людей	или	человека,	но	и	окружающую	его	дей-
ствительность.	В	ходе	анализа	учитывалось	и	положение	позы	образов.	Воспри-
ятие	образа	на	фотографии	также	формирует	выражение	его	лица.	для	распозна-
вания	определенной	эмоции	на	лице	фотографического	снимка	нами	использова-
лась	таблица	мимических	кодов	эмоциональных	состояний	В.	А.	лабунской	[3].

В	результате	подсчета	было	выявлено,	что	на	фронтовых	снимках	военнос-
лужащих	43-го	Сибирского	Стрелкового	полка	изображены	люди,	выражающие	
презрение,	 страдание,	 гнев	 (частота	 появления	 33	 раза).	основными	показате-
лями	в	данном	случае	выступили	плотно	сжатые	губы,	сдвинутые	к	переносице	
брови,	потускневшие	глаза.	Также	достаточно	часто	яркая	эмоция	на	лице	обра-
за	отсутствует.

Таким	образом,	выявленные	структурные	элементы	образов	солдат	и	офице-
ров	русской	армии	говорят	о	том,	что	к	1917	г.	существенно	меняются	те	ценност-
ные	установки,	которые	закладывались	на	протяжении	всего	довоенного	перио-
да,	меняется	сам	облик	представителей	вооруженных	сил,	что	было	вызвано	це-
лым	рядом	объективных	причин	(убылью	личного	состава,	истощением	кадрово-
го	потенциала	армии,	призывом	в	армию	ополченцев	и	новобранцев	более	позд-
них	сроков	призыва),	что	сказалось	на	моральном	и	психологическом	состоянии	
армии	в	целом.	общим	становится	и	отношение	к	войне,	которое	запечатлено	на	
изображениях	персонажей	снимков,	постепенно	«эйфория»	1914	 г.	приводит	к	
«апатии»	1917	г.,	что	объясняется	общей	усталостью	от	войны.	
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ 
ГДР и СССР 1950-х гг.
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Плакаты, визуальные источники, ГДР, СССР, массовая культура, пионеры, фестиваль мо-
лодежи. 
В современном мире назначение плаката трансформировалось, его вид и информатив-
ность снизились до яркого, привлекающего внимания изображения. Плакат стал ис-
пользоваться во многом как рекламный текст. Вместе с тем в странах социализма во 
второй половине ХХ в. он играл важную агитационную роль, часто нес воспитательную 
функцию – формирование новой советской личности, особенно для школьников. 

Posters, visual sources, GDR, USSR, mass culture, pioneers, youth festival.
In the modern world, the purpose of the poster has been transformed, its appearance and infor-
mativeness have decreased to a bright, attention-grabbing image. The poster began to be used 
largely as an advertising text. At the same time, in the countries of socialism in the second half 
of the twentieth century, he played an important agitation role, often carried an educational 
function – the formation of a new Soviet personality, especially for schoolchildren.

В	силу	изменившейся	информационной	картины	мира,	господства	интернет-технологий	от	плакатного	искусства,	которое	пронизывало	все	сферы	жиз-
ни	советского	общества,	практически	ничего	не	осталось.	Времена,	ког-

да	плакат	был	одним	из	главных	агитационных	и	визуальных	средств	передачи	
информации,	прошли.	Между	тем	СССР	сформировал	целую	плакатную	визу-
альную	культуру.	В	немецкоязычной	исследовательской	литературе	массовое	ис-
кусство	 рассматривается	 как	 эффективный	 инструмент	 пропаганды.	В	ГдР	 по	
аналогии	с	СССР	плакаты	выступали	как	средство	управления	массами,	форми-
рования	общественного	сознания,	служили	орудием	воспитания	подрастающе-
го	поколения.	Вместе	 с	 тем,	повышение	интереса	 к	изучению	системы	социа-
лизма	возможно	через	обращение	к	культурному	взаимодействию	СССР	и	стран																	
«Восточного	блока».	

обратимся	к	плакатам,	созданным	в	1950-е	гг.	и	адресованным	советской	и	
восточногерманской	молодежи	и	детям.	Анализ	плакатных	изображений	будет	
подчинен	двум	аспектам	–	описанию	и	интерпретации	[1].	для	данной	статьи	
использовались	плакаты	ГдР	и	СССР,	призывающие	учиться	[2;	3;	4].	Изображе-
ние	сфокусировано	на	том,	как	важно	учиться,	чтобы	быть	как	И.	В.	Сталин	об-
разованным	и	уважаемым	человеком.	очевидно,	что	они	выполнены	по	заказу
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высшего	руководства	для	повышения	среди	школьников	значимости	образова-
ния,	воспитания	любви	к	своей	стране,	а	также	развития	готовности	выполнять	
любые	задачи.	Авторы	используют	яркие	фразы	или,	как	в	третьем	случае,	сти-
хотворение.	они	дополняют	и	усиливают	изобразительный	посыл	–	 актуаль-
ность	для	детей	получать	знания.

Вторая	 группа	плакатов	призывает	вступить	в	ряды	пионеров	ГдР	и	СССР														
[5;	6;	7;	8].	особый	акцент	делается	на	улыбающиеся	лица.	Авторы	отмечают	та-
кие	качества	подростков,	как	открытость,	доброту	и	искренность.	Ведущие	пер-
сонажи	на	плакатах	–	пионеры.	движение	пионеров	в	ГдР	называлось	«Пионер-
ская	организация	имени	Эрнста	Тельмана».	оно	было	создано	в	1948	г.	[9].	Эм-
блемой	организации	были	буквы	JP	(Junger	Pioner–	«юный	пионер»)	и	синие	гал-
стуки.	 Советские	 пионеры	 носили	 красные	 галстуки.	 В	 плакатах	 отражались	
главные	духовные	ценности	пионеров:	доброта,	честность,	верность	своему	сло-
ву,	дружелюбность.	они	призывали	детей	всего	советского	пространства	стать	
пионерами.

Таким	образом,	чтение	визуального	источника,	комментирование	изображе-
ний	позволяет	включить	то	или	иное	установленное	событие	или	исторический	
факт	в	контекст	той	эпохи,	в	которую	он	был	создан.	Представленные	плакаты	
дают	возможность	проследить	культурное	взаимодействие	между	ГдР	и	СССР	
в	1950-е	гг.,	отразившееся	в	проникновении	советской	идеологии.	Важные	для	
подрастающего	 поколения	 ценности	 образования,	 мира	 и	 интернациональной	
дружбы	были	тесно	связаны	с	социалистическим	строем	и	его	лидером.
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THE SERIES «BIOGRAPHY IN COMICS» «EKSMO»
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Комиксы, массовая культура, Уинстон Черчилль, образ, политический деятель.
В статье на примере комикса об У. Черчилле анализируется серия «Биография в комик-
сах» издательства «Эксмо». Автор оценивает потенциал данного образовательного ре-
сурса для изучения политических деятелей прошлого.

Comics, popular culture, Winston Churchill, image, political figure.
In the article, on the example of a comic book about W. Churchill, the series «Biography in 
comics» of the publishing house «Eksmo» is analyzed. The author evaluates the potential of this 
educational resource for studying political figures of the past.

Комиксы	как	одно	из	проявлений	массовой	культуры	крепко	закрепились	
в	современном	обществе.	В	своем	большинстве	они	известны	именно	с	
развлекательной	точки	зрения	благодаря	их	наглядности	и	информатив-

ности	[1].	но	немногие	понимают	ценность	комиксов	как	вполне	удачного	обра-
зовательного	ресурса.	Визуальный	текст	становится	средством	коммуникативно-
го	взаимодействия	педагога	и	обучающегося.	Актуальность	комиксов	в	образова-
тельной	среде	обоснована	тем,	что	новое	поколение	школьников	–	визуалы,	вос-
приятие	текстовой	информации	для	них	сложнее,	чем	посредством	изображений	
[2].	Потенциал	комиксов	особенно	виден	в	изучении	гуманитарных	дисциплин.	
Так,	история	на	сегодняшний	день	–	это	не	только	тексты,	письменные	источни-
ки,	но	также	и	визуальное	полное	восприятие	событий,	процессов,	деятельности	
отдельных	личностей	[3].	общему	образовательному	потенциалу	комиксов	по-
священо	немало	исследовательских	работ,	однако	чаще	всего	они	касаются	имен-
но	общих	закономерностей	использования	комиксов	в	образовательном	процес-
се,	а	не	конкретной	исторической	составляющей.	Комиксы	по	всеобщей	истории	
мало	изучены	по	сравнению	с	комиксами,	посвященными	истории	культуры	[4].	
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Серия	«Биография	в	комиксах»	издательства	«Эксмо»	представлена	материала-
ми	о	ключевых	личностях	разных	исторических	эпох:	султана	Сулеймана,	Ма-
геллана,	Марко	Поло,	жанны	д’Арк,	Чингисхана,	В.	И.	ленина,	И.	В.	Сталина	и																				
у.	Черчилля.	Цель	статьи	–	оценить	потенциал	серии	«Биография	в	комиксах»	
как	 инструмент	 формирования	 образов	 политических	 деятелей	 прошлого.	 де-
латься	это	будет	на	примере	истории	у.	Черчилля.	

Разбирая	комикс	по	жизнедеятельности	у.	Черчилля,	можно	выделить	харак-
теристику	ключевых	компонентов	этого	образовательного	ресурса	[5].	для	нача-
ла	хотелось	бы	отметить	именно	внешние	составляющие	комикса.	Комикс	пред-
ставлен	и	в	электронном,	и	в	печатном	вариантах.	Иллюстрации,	созданные	ху-
дожником,	в	точности	передают	и	образ	Черчилля	в	детстве,	и	в	последующие	
годы,	и	обстановку,	которая	царила	в	его	родительском	доме,	и	заседания	пар-
ламента.	Комикс	достаточно	объемен,	составляет	110	страниц	основной	инфор-
мации,	но	читается	достаточно	легко.	Польза	содержания	состоит	в	том,	что	в	
комиксе	достаточно	полно	представлен	жизненный	путь	исторического	деятеля,	
акцентировано	внимание	на	ключевых	моментах	биографии.	Комикс	разделен	на	
два	тома,	переломным	моментом	которых	является	начало	Второй	мировой	во-
йны,	назначение	у.	Черчилля	на	пост	Первого	лорда	Адмиралтейства.	В	комик-
се	наглядно	отражены	такие	события,	как	становление	у.	Черчилля	лидером	кон-
сервативной	партии,	продвижение	по	службе	до	премьер-министра	[6].	Также	от-
дельное	внимание	уделяется	освещению	ключевых	внешнеполитических	собы-
тий,	таких	как	подписание	закона	о	ленд-лизе,	атаке	на	Перл-Харбор,	Ялтинской	
конференции,	капитуляции	Германии.	Заканчивается	комикс	объявлением,	воз-
можно,	главного	события	в	жизни	не	только	у.	Черчилля,	но	и	всего	английско-
го	народа	в	то	время,	конца	Второй	мировой	войны	[5].	В	конце	издания	можно	
увидеть	четко	составленный	библиографический	список,	в	котором	содержатся	
ссылки,	как	на	личные	воспоминания	героя,	так	и	на	монографии	ученых.	Пред-
ставлена	также	краткая	линия	жизни	с	датами	ключевых	событий	для	полного	за-
поминания	материала.	особое	внимание	уделяется	воспоминаниям	жены	у.	Чер-
чилля	–	Клементины.	В	издании	имеется	колонка	об	истории	создания	комикса.	
Есть	также	и	минусы	в	этом	проекте.	С	точки	зрения	фактологии	имеется	значи-
тельная	ошибка	–	употребление	названия	«Россия»	вместо	«СССР»,	что,	конеч-
но	же,	не	соответствует	эпохе.	Вероятно,	причина	такой	ошибки	кроется	в	том,	
что	комикс	переводился	с	французского	языка	[5].	особо	стоит	отметить	разра-
ботчиков	проекта.	он	создан	тандемом,	в	состав	которого	вошли	Франсуа	Керсо-
ди,	профессор	университета	«Париж	I	Пантеон-Сорбонна»,	автор	биографии	об	
уинстоне	Черчилле	[7],	художники	Кристоф	Реньо,	Алессио	Каммарделла	и	сам	
составитель	комикса	Венсан	дельма.	

Подводя	итоги	данной	статьи,	отметим,	что	серия	«Биография	в	комиксах»	
издательства	 «Эксмо»	 предлагает	 достоверный	 образ	 выдающегося	 политиче-
ского	деятеля	прошлого,	с	четкой	визуализацией	и	почти	грамотным	изложением	
фактов.	Во	всяком	случае	это	касается	у.	Черчилля.	
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В статье рассмотрен вклад органов городского самоуправления в организацию куль-
турной жизни населения уездного сибирского города Енисейска в последней четвер-
ти XIX – начале XX вв. Автор концентрирует внимание на изучении направлений дея-
тельности органов городского самоуправления в сфере культурного развития.
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The article examines the contribution of city self–government bodies to the organization of the 
cultural life of the population of the Siberian district city of Yeniseisk in the last quarter of the 
XIX – early XX centuries. The author focuses on the study of the activities of city self-govern-
ment bodies in the field of cultural development.

Город	Енисейск,	основанный	еще	в	XVII	в.	как	территориально-админист-
ративный	 центр	 Енисейской	 Сибири,	 в	 течение	 XVIII–XIX	 вв.	 являлся	
культурным	и	православным	центром.	Во	второй	половине	XIX	в.	входил	

в	десятку	крупных	городов	Енисейской	губернии,	которой	в	2022	г.	исполнилось	
200	лет	со	дня	основания.	Имеющиеся	источники,	хранящиеся	в	местном	архи-
ве,	краеведческом	музее	г.	Енисейска,	позволяют	выделить	особенности	станов-
ления	культурно-досуговой	сферы	городского	сообщества,	ее	специфики	и	осо-
бенностей,	ведущих	факторов	развития,	одним	из	которых	является	роль	город-
ского	самоуправления.	

В	конце	XIX	в.	большую	популярность	получили	в	Енисейске	народные	чте-
ния.	Енисейские	общественники	в	лице	А.	И.	Кытманова	и	н.	В.	Скорнякова	хо-
датайствовали	об	открытии	народных	чтений	еще	с	1885	 г.	Многие	из	думцев	
изъявили	желание	стать	лекторами.	Первое	из	народных	чтений	–	«начало	хри-
стианства	на	Руси	и	св.	Владимир»	–	состоялось	22	февраля	1898	г.	в	здании	об-
щественного	собрания.	Чтения	проходили	бесплатно	в	воскресные	или	другие	
праздничные	дни	и	вызывали	большой	интерес	простого	народа.	на	чтениях	зал	
был	полон:	«не	только	не	было	места	для	сидения,	но	многим	пришлось	стоять	
у	входа	и	за	ложами»	[1].
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По	инициативе	городского	головы	В.М.	Харченко	в	Енисейске	было	постро-
ено	здание	общественного	собрания,	где	разместился	городской	театр.	Енисей-
цы	очень	любили	театральные	представления.	Благодаря	инициативе	В.М.	Хар-
ченко	у	артистов	появилось	свое	помещение	для	постановки	спектаклей.	«В	ночь	
24	августа	1897	года	к	енисейской	пристани	пристал	пароход	«Иоанн	Кронштад-
ский»,	на	котором	прибыл	адмирал	Макаров.	оказалось,	что	встретить	его	неко-
му,	так	как	в	это	время	в	театре	шел	спектакль,	и	все	начальство	и	градоправите-
ли	были	там»	[2].

В	1883	г.	в	городе	был	открыт	общественный	музей:	«Енисейский	обществен-
ный	музей	стал	свершившимся	фактом.	1	октября	состоялось	его	открытие	при	
довольно	значительном	стечении	народа	из	различных	слоев	общества»	[3].	дума	
постановила	передать	под	музей	комнату	на	верхнем	этаже	Гостиного	двора,	ас-
сигновала	единовременное	пособие	музею	в	200	рублей.	Также	было	решено	на-
чать	сбор	средств	по	подписным	листам.	За	счет	подписки	среди	горожан	и	сбо-
ров	от	любительских	спектаклей	было	собрано	еще	378	рублей	[4].

Представители	 городского	 самоуправления	 способствовали	 и	 культурно-
му	времяпрепровождению	населения,	организовывались	маскарады.	Так,	«…	в	
1901	г.	масленичные	маскарады	Енисейска	по	обыкновению	продолжались	три	
дня,	входной	билет	на	них	стоил	всего	55	коп.	народные	костюмы	были	просты	
и	незатейливы»	[5],	деньги	от	проведения	маскарадов	городская	управа	распре-
деляла	в	пользу	образовательных	учреждений.	Кроме	того,	в	доме	городского	
головы	С.	В.	 Востротина	 проводились	 литературно-музыкальные	 вечера,	 где	
читали	стихи,	играли	на	рояле	и	пели	[6].

Таким	образом,	в	ходе	исследования	было	обнаружено	немало	фактов,	гово-
рящих	об	участии	органов	городского	самоуправления	в	организации	культурной	
жизни	населения	уездного	сибирского	города	Енисейска	в	последней	четверти	
XIX	–	начале	XX	вв.	Культурная	и	общественная	жизнь	в	Енисейске	развивалась,	
сам	город	был	как	центром	культуры	уезда,	так	и	Енисейской	губернии.

Список источников и литературы
1.	 МуК	«Архив	города	Енисейска».	Ф.Р.	–	6.	оп.	1.	д.	38.	л.	7.
2.	 Дряхлов Е.	Театр	на	Енисее	//	Енисейская	правда.	1979.	29	марта.
3.	 Бесхлебная Г. Г.	История	о	музее	 (к	юбилею	Енисейского	Краеведческого	музея)	 [Элек-

тронный	ресурс].	URL:	http://красноярские-архивы.рф/articles/stati_arhivistov/234	(дата	об-
ращения:	22.04.2022).

4.	 Кытманов А. И.	Краткая	летопись	Енисейского	уезда	и	Туруханского	края	Енисейской	гу-
бернии	1594–1893.	В	4	т.	Енисейск,	1893.	[Электронный	ресурс].	URL:	http://elib.sfu-kras.
ru/handle/2311/59613	(дата	обращения:	22.04.2022).

5.	 Мир	культуры	г.	Енисейска	второй	половины	XIX	–	начала	ХХ	века:	словарь	основных	ха-
рактеристик,	понятий	и	персоналий	(к	400-летию	Енисейска)	/	А. В. Аксенова, Н. В. Гони-
на, А. П. Дворецкая, А. А. Терскова.	Красноярск:	Краснояр.	гос.	аграр.	ун-т,	2019.	538	с.

6.	 Кискидосова Т. А. Праздничная	культура	городской	семьи	Восточной	Сибири	во	второй	
половине	XIX	–	начале	ХХ	в.	//	Вестник	Томского	государственного	университета.	2017.																	
№	416.	С.	94–98.



[	114	]

МЕМОРИАЛ ПРИНЦА АЛЬБЕРТА
КАК ИНСТРУМЕНТ
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

PRINCE ALBERT MEMORIAL
AS A TOOL OF BRITISH IMPERIAL PROPAGANDA

А. В. Сизых                                      A. V. Sizykh 

Научный руководитель Е. С. Меер
Scientific adviser E. S. Meer

Принц Альберт, королева Виктория, мемориал, Британия, пропаганда.
В статье рассматривается Мемориал принца Альберта в качестве инструмента британ-
ской имперской пропаганды. Автором выделяются основные сюжетные линии воспева-
ния величия Британской империи с помощью скульптурного комплекса. 

Prince Albert, Queen Victoria, memorial, Britain, propaganda.
The article considers the Prince Albert Memorial as a tool of British propaganda. The author 
stands out the main plot lines of chanting the greatness of the British Empire with the help of a 
sculptural complex.

Актуальность	данной	темы	заключается	в	том,	что	и	в	настоящее	время	важ-
но	знать,	почему	Британская	империя	являлась	одной	из	самых	сильных	
держав	в	свое	время.	Что	же	помогло	ей	стать	великой?	Возможно	это	была	

грамотная	пропаганда.	Если	это	так,	то	на	сегодняшний	день	тема	пропаганды	
является	релевантной	не	только	для	Великобритании,	но	и	для	России	и	всего	ми-
рового	сообщества.	Степень	изученности	данной	темы	в	отечественной	научной	
литературе	невелика.	Мемориал	принца	Альберта	упоминается	среди	комплекса	
инструментов	британской	имперской	пропаганды	в	работе	В.	В.	Высоковой	[1].	
Автор	рассматривает	значение	его	отдельных	скульптур.	Цель	нашего	исследова-
ния	–	тщательный	анализ	Мемориала	принца	Альберта	как	инструмента	британ-
ской	имперской	пропаганды.	В	качестве	источников	использовались	фотографии	
скульптурных	композиций.

Внезапная	 смерть	 принца	Альберта	 в	 1861	 г.	 была	 не	 только	 личной	 утра-
той	королевы	Виктории.	она	была	событием	национального	и	даже	европейско-
го	масштаба	[2,	с.	247].	Мемориал,	посвященный	ему,	был	спроектирован	в	1864	
–	1872	гг.	архитектором	дж.	Г.	Скоттом	в	неоготическом	стиле	и	открыт	в	1875	г.	
общая	высота	композиции	составляет	54	метра.	В	центре	памятника	под	шатро-
вым	готическим	киворием	находится	позолоченная	бронзовая	скульптура,	изо-
бражающая	сидящего	в	кресле	принца	Альберта.	В	правой	руке	у	принца	нахо-
дится	объемный	фолиант	–	каталог	Всемирной	промышленной	выставки	1851	г.,	
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в	организации	которой	он	принимал	непосредственное	участие	[3,	c.	44].	Цен-
тральной	 частью	 композиции	 является	фриз	Парнаса,	 на	 котором	 изображены	
169	великих	деятелей	от	Античности	до	эпохи	Возрождения.	Музыканты	и	поэ-
ты	находятся	на	южной	стороне	фриза.	на	восточной	части	расположились	жи-
вописцы.	Скульпторы	разместились	с	западной	стороны,	а	архитекторы	замер-
ли	в	северной	части.	По	углам	цибория	в	два	уровня	удаленности	расположены	
8	 скульптурных	 групп.	на	 внутреннем	 уровне	 представлено	 четыре	 скульпту-
ры,	изображающие	основные	направления	деятельности	человека,	–	сельское	хо-
зяйство,	коммерцию,	машиностроение	и	промышленность.	на	наружном	уров-
не	были	спроектированы	четыре	скульптурные	 группы	с	 символическими	жи-
вотными,	которые	олицетворяют	четыре	континента	–	Африку,	Северную	и	Юж-
ную	Америку,	Азию	и	Европу.	Чтобы	точнее	передать	характер	каждого	конти-
нента,	автор	изобразил	несколько	этнографических	фигур	и	одно	большое	жи-
вотное.	для	Азии	был	выбран	слон.	Европу	представляет	бык.	для	Африки	–	вер-
блюд.	Америка	 застыла	 в	 виде	 буйвола.	 Были	 установлены	 восемь	 колоссаль-
ных	статуй,	четыре	из	которых	олицетворяют	великие	христианские	добродете-
ли,	а	остальные	–	моральные	добродетели.	над	ними	к	вершине	башни	протя-
нули	руки	золотые	ангелы.	Вершину	башни	венчает	золотой	крест.	В	добавок	ко	
всему	были	установлены	еще	восемь	бронзовых	скульптур,	относящиеся	к	прак-
тическим	наукам	[1,	с.	129;	4;	5].

Трудно	не	заметить,	что	Мемориал	принца	Альберта	выполнен	роскошно.	Ко-
ролева	Виктория	очень	любила	своего	мужа	и	решила	увековечить	его	память	
с	помощью	скульптуры.	Королева	хотела,	чтобы	каждый,	кто	посетит	лондон,	
смог	увидеть	данный	мемориал,	и	посмотрев	на	него,	понять,	что	только	в	вели-
кой	империи	может	быть	возведен	такой	грандиозный	памятник.	Ведь	очевидно,	
что	весь	комплекс	олицетворяет	Британскую	империю,	ее	власть	и	положение	в	
мире.	Это	подтверждают	скульптуры	«частей	света»,	тем	самым	как	бы	говоря,	
что	Англия	имеет	свое	влияние	на	всех	континентах,	то	есть	имеет	везде	свои	ко-
лонии.	Также	нужно	отметить,	что	все	известные	люди	от	Античности	до	эпохи	
Возрождения,	изображенные	в	виде	скульптур,	собраны	в	одном	месте	–	Англии.	
Хотя	представители	Античности	не	имеют	никаких	корней	в	этой	стране,	англи-
чане	будто	бы	все	равно	кричат	о	том,	что	все	великое	может	находиться	лишь	в	
Британской	империи.	И,	конечно	же,	где	же	быть	всем	великим	добродетелям	как	
не	в	великой	Британии?

Таким	образом,	в	одном	памятнике	англичане	умудрились	собрать	почти	весь	
мир.	даже	науки,	которые	зародились	в	древней	Греции,	каким-то	образом	ока-
зались	в	мемориале,	который	был	посвящен	памяти	принца	Альберта.	Становит-
ся	понятно,	что	задумка	была	собрать	буквально	все	великое	со	всего	света,	сое-
динить	и	оставить	в	лондоне	–	в	«столице	мира»,	с	помощью	данного	мемориала	
успешно	проводить	пропаганду,	доказывая,	что	англичане	имеют	«особую»	мис-
сию	и	что	они	«исключительный»	народ,	распространяющий	достижения	запад-
ной	цивилизации	по	всему	миру.
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В статье рассмотрены изменения в отображении событий и образов Гражданской войны 
в работах мастеров русской лаковой миниатюры. Показана тесная связь между основны-
ми сюжетами, внутриполитическими изменениями и другими жанрами советского ис-
кусства – живописью, литературой, музыкой.
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This article deals with the changes in representation of the Civil War events and images in the 
works of masters of Russian lacquer miniature. It shows the close connection between the main 
subjects, internal political changes and other genres of Soviet art-painting, literature and music.

Искусство	русской	лаковой	миниатюры	является	одной	из	наиболее	ори-
гинальных	форм	отечественного	искусства	XX	в.	Выраженный	во	мно-
гих	 произведениях	 посыл,	 направленный	 на	 героизацию	 прошлого	 и	

формирование	образа	светлого	коммунистического	будущего	[1,	с.	4],	позволя-
ет	рассматривать	лаковую	миниатюру	XX	в.	как	ценный	исторический	источ-
ник.	однако,	несмотря	на	все	многообразие	и	массовость	агитационных	сюже-
тов	в	лаковой	миниатюре	и	интерес	исследователей	к	ним	[1;	2],	сюжеты	Граж-
данской	 войны	 в	 России,	 как	 правило,	 лежат	 в	 тени	 изучения	 других	 аспек-
тов	«историко-революционной	темы»	[1];	более	того,	данные	исследования	яв-
ляются	не	историческими,	а	искусствоведческими.	В	историческом	ключе	эта	
проблема	не	поднималась.	Таким	образом,	цель	нашего	исследования	–	опре-
делить	наиболее	характерные	черты	отображения	в	искусстве	лаковой	миниа-
тюры	сюжетов	Гражданской	войны	в	России	и	выявить	связь	этих	черт	с	общи-
ми	тенденциями,	влияющими	на	развитие	советского	искусства.	Источниковой	
базой	являются	произведения	русской	лаковой	миниатюры	1920-х	–	1980-х	гг.,	
хранящиеся	во	Всероссийском	музее	декоративно-прикладного	и	народного	ис-
кусства,	музеях	Палеха,	Холуя	и	Мстеры,	а	также	коллекциях	А.	А.	добровин-
ского	и	семьи	лившиц	[3;	4;	5].	
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Анализ	источников	позволил	выделить	три	временных	промежутка,	в	тече-
ние	каждого	из	которых	репрезентация	сюжетов	Гражданской	войны	имеет	свои	
особенности.	Первый	период	(1920-е	–	начало	1930-х	гг.)	характеризуется	обра-
щением	к	иконописной	традиции	как	к	источнику	формирования	художественно-
го	канона	для	новых	центров	промысла	и	как	следствие	–	тягой	художников	к	ал-
легориям	и	символическим	образам,	подчеркивающим	позитивное	отношение	к	
событиям	недавнего	прошлого.	Эти	тенденции	наиболее	заметны	в	работах	«ста-
рых»	мастеров	Палеха	–	И.	И.	Голикова,	д.	н.	Буторина,	н.М	.	Зиновьева.	наибо-
лее	яркие	образы	Гражданской	войны	в	этот	период	связаны	с	изображением	на	
предметах	промысла	всадников,	конных	поединков	и	повозок-тачанок.	В	этих	об-
разах,	помимо	явного	влияния	православной	традиции	(в	частности,	образа	Геор-
гия	Победоносца)	и	осмысления	кавалерии	как	одного	из	символов	Гражданской	
войны,	прослеживается	и	отражение	опыта	войны,	в	т.ч.	личного	–	д.	н.	Буторин	
участвовал	в	Гражданской	войне	на	стороне	красных	[2,	с.	89].	

Во	 второй	 половине	 1930-х	 гг.	 репрезентация	 «историко-революционной	
темы»	 фактически	 подменяется	 созданием	 галереи	 образов	 «замечательных	
людей»	Страны	Советов.	деятели	Гражданской	войны	представлены	в	этой	га-
лерее	в	соответствии	с	коммеморативными	практиками,	в	которые	вписаны,	как	
правило,	уже	покойные	деятели	(М.	В.	Фрунзе	и	В.	И.	Чапаев),	И.	В.	Сталин	
и	узкий	круг	его	соратников	[6].	Сами	события	Гражданской	войны	служат	в	
этих	произведениях	историческим	фоном.	даже	обращение	к	«славному	про-
шлому»,	характерное	для	советского	искусства	периода	Великой	отечествен-
ной	войны,	не	изменяет	этой	практики.	Подобные	тенденции	вкупе	с	изменени-
ями	художественного	языка	искусствовед	д.	д.	лавров	предложил	именовать	
«станковистскими»	[1,	с.	12],	т.е.	указывающими	на	влияние	со	стороны	соцре-
алистической	живописи	и	плакатного	искусства.	Подобный	подход	будет	доми-
нировать	в	лаковой	миниатюре	до	середины	1950-х,	когда	будет	провозглашен	
отказ	от	станковизма.

С	начала	1960-х	гг.	в	репрезентации	Гражданской	войны	в	очередной	раз	сме-
щаются	сюжетные	и	стилистические	акценты	в	сторону	переработки	наследия	
1920-х	гг.	нельзя	не	отметить	влияние	на	эти	изменения	музыки,	литературы	и	
кинематографа.	Так,	целый	ряд	работ	60-х	–	70-х	гг.	отсылает	своими	названиями	
и	сюжетами	к	песенному	наследию	советских	поэтов	и	композиторов	[7].	Ино-
гда	репрезентации	в	лаковой	миниатюре	одновременно	подвергнуты	и	непосред-
ственно	исторические	события,	и	их	художественная	интерпретация,	что	харак-
терно	для	изображения	«укоренившихся»	в	культуре	боев	на	Каховском	плацдар-
ме	и	на	дальнем	Востоке	[8].

Таким	образом,	изменения	в	репрезентации	событий	1917–1922	гг.	тесно	свя-
заны	с	внутриполитическими	изменениями	и	отражают	дискурсивные	измене-
ния	в	советском	обществе,	идеологии,	изобразительном	искусстве	в	частности	и	
в	культуре	в	целом.	Все	это	делает	лаковую	миниатюру	ценным	подспорьем	в	из-
учении	Гражданской	войны	в	России.
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Октябрьская революция, символика, правосознание, революционная законность, целесо-
образность.
В статье проводится мысль, что символы Октябрьской революции формировали в 
основной массе неграмотного населения революционное правосознание, опирающееся 
на большевистскую государственно-правовую идеологию, подчинявшую идеи и практи-
ку правового регулирования революционной целесообразности, которая стала основной 
парадигмой революционного права.

October Revolution, symbols, sense of justice, revolutionary legitimacy, expediency.
The article proposes that the symbols of the October Revolution formed a revolutionary sense 
of justice in the bulk of the illiterate population, based on the Bolshevik state-legal ideology, 
which subordinated the ideas and practice of legal regulation to revolutionary expediency, 
which became the main paradigm of revolutionary law.

Революционные	 символы	 отличаются	 от	 прочих	 знаков	 ориентацией	 на	
трансформацию	 сознания,	 мобилизацию	 масс.	 Поэтому	 они	 сыграли	
значительную	 роль	 в	 формировании	 нового	 правосознания.	 Символика	

октябрьской	революции	ориентировала	и	формировала	коллективную	идентич-
ность.	она	легитимизировала	новую	власть,	была	инструментом	реализации	це-
лей	и	средств	партии	большевиков.	В	то	же	время	символы	октября	выполня-
ли	и	компенсаторную	функцию,	замещая	религиозные	и	монархические	симво-
лы	новыми	пролетарскими.	Также	 символы	октября	 выполняли	и	 коммуника-
тивную	функцию,	проникая	и	формируя	новое	массовое	сознание.	В	первые	ре-
волюционные	годы	сфера	рационального	существенно	сузилась,	прежние,	в	том	
числе	правовые	ценности,	были	размыты,	приоритет	принадлежал	чувственно-
эмоциональному	восприятию	[1,	с.	12].	После	октября	шел	поиск	новых,	передо-
вых	форм	социальных	связей,	достижения	невиданного	ранее	социального	един-
ства	на	базе	новой	идеологии	и	нового	права.	

В	 символике	 октября	 широко	 использовались	 элементы,	 олицетворяющие	
освобождение	труда,	конец	эксплуатации:	рука	с	мечом,	разрубающая	цепь,	мо-
лот	и	наковальня,	серп	и	молот,	снопы	[2,	с.	450].	Важны	были	символ	зарож-
давшейся	 Рабоче-Крестьянской	 Красной	 армии	 –	 пятиконечная	 красная	 звез-
да,	а	также	символы	пролетариата	–	красное	знамя	и	красный	бант.	Эталонные																												
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изображения	этих	символов	размещались	на	знаках	почтовой	оплаты	и	первых	
советских	бумажных	денежных	знаках	[3;	4].	

Программа	РКП(б)	–	РСдРП(б),	которую	также	можно	считать	одним	из	сим-
волов	октября,	не	учитывала	реальности,	базировалась	на	абстракции	быстрого	
идеологического	перевоспитания	народных	масс	[5,	с.	38].	Размывая	традицион-
ные	ценности	и	ничего	конкретного	не	формируя	взамен,	новая	идеология,	опе-
рируя	символами	октября	как	константами,	формировала	так	называемое	рево-
люционное	правосознание,	которое	обеспечивало	так	называемую	революцион-
ную	законность.	

Структура	 всякого	 правосознания	 состоит	 из	 совокупности	 компонентов:	
идеологического	(ценностного),	прагматического	(рационального)	и	психологи-
ческого	(эмоционального),	допуская	трансформацию	каждого	с	помощью	фор-
мирующих	механизмов	[6,	с.	19].	отсутствие	правовой	доктрины	у	новой	госу-
дарственной	власти	обусловило	стихийность	правовой	политики,	формируемой	
под	воздействием	лозунгов	и	целесообразности	и	популяризованной	символами,	
ориентированными	не	на	рациональное,	а	на	чувственное	восприятие	и	проду-
цирование	революционного	права,	т.е.,	по	сути	правовой	анархии	[7,	с.	23].	Сим-
волы	октября	формировались	стихийно,	в	ходе	революционной	борьбы,	создава-
лись	в	поддержку	социалистической	идеологии,	и	в	целом	не	были	специально	
ориентированы	на	воздействие	на	правовое	сознание	масс.	Революционные	сим-
волы,	подменяя	рациональные	правовые	установки,	способствовали	формирова-
нию	управляемого	хаоса	в	массовом	правосознании,	производного	от	концепту-
альных	анархических	по	своей	природе	представлений	о	несовместимости	рево-
люции	(которая	отрицает	старое	право)	с	правом	и	законностью	вообще.	В	этом	
смысле	революционные	символы	быстро	замещали	символы	религиозные,	а	за	
ними	и	традиционное	правосознание.	
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Живопись, художники, видеоигры, Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог.
В статье определены функции, которые выполняет живопись в видеоиграх, и выделены 
типы художников, которые в них встречаются. Автор указывает на исторические отсыл-
ки в источниках по данным проблемам.

Painting, artists, video games, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh.
The article defines the functions that painting performs in video games, and highlights the types 
of artists that are found in them. The author points to historical references in the sources on 
these issues.

В	XXI	в.	все	большую	роль	в	восприятии	в	среде	молодежи	различных	яв-лений,	личностей	и	целых	сфер	жизни	социума	играют	такие	направления	
культуры,	как	комиксы	и	видеоигры.	живопись	и	художники	в	этом	отно-

шении	не	являются	исключением	[1].	
живопись	как	таковая	в	видеоиграх	преимущественно	служит	как	часть	об-

становки	игрового	окружения.	украшенный	картинами	богатый	особняк	с	«тем-
ными	секретами»	является	одной	из	наиболее	часто	встречающихся	в	играх	жан-
ра	«survival	horror»	локаций.	Стоить	отметить,	что	в	ряде	случаев	картины	могут	
быть	частью	геймплея	(«Super	Mario	64»	и	«Amnesia:	The	Dark	Descent»),	а	от-
дельные	направления	живописи	могут	служить	основой	для	графического	дизай-
на	игр	(«11-11	memories	retold»	и	«Abyss	Odyssey»).

Игры,	в	которых	сам	главный	герой	является	художником,	достаточно	редки.	
Это	«Layers	of	Fear»	(2016),	где	игрок	управляет	художником	викторианской	эпо-
хи	с	психическим	расстройством,	пытающимся	завершить	свой	шедевр	(и	что	на	
нем	будет	изображено,	зависит	от	действий	игрока)	[2],	и	«Marc	Ecko’s	Getting	
Up:	Contents	Under	Pressure»	(2006),	в	которой	через	нанесения	граффити	на	раз-
личные	городские	объекты	главный	герой	борется	с	тиранией	коррумпированно-
го	правительства	[3]. не	стоит	забывать	и	о	тех	играх, где	главный	герой,	не	яв-
ляясь	художником	по	основному	роду	занятий,	прибегает	к	рисованию	из-за	не-
обходимости,	например,	будучи	детективом	полиции,	делая	зарисовки	во	время	
допроса	свидетелей	(«L.A.	Noire»),	или	перекрашивая	граффити	конкурирующих	
уличных	банд	(«Grand	Theft	Auto:	San	Andreas»)	[4].

один	из	наиболее	встречающихся	в	видеоиграх	проработанных	и	запомина-
ющихся	типов	художника	–	безумный	художник,	дошедший	в	своих	творческих																
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изысканиях	 до	 убийств.	 наиболее	 выразительный	 образ	 подобного	 безумца	 –	
Сандер	 Коэн	 из	 антиутопии	 «BioShock»	 (2007),	 уничтожающий	 собственных	
учеников	ради	создания	арт-обьекта	[5].	Здесь	авторы	поднимают	проблему	гра-
ниц	творческой	свободы	человека	и	вмешательства	в	эту	свободу	общества	и	го-
сударства.	 Главными	 злодеями	 игры	 «Still	 Life»	 (2005)	 являются	 «Перловский	
потрошитель»,	делающий	в	Праге	20-х	гг.	портреты	убитых	им	проституток,	и	
его	подражатель	уже	из	Чикаго	XXI	в.	[6].	Кровью	убитых	людей	пишет	свои	кар-
тины	художник	Пикман	из	постапокалиптической	«Fallout	4»,	который,	однако,	
в	условиях	постядерного	хаоса	выступает	своеобразным	«санитаром	леса»,	так	
как	его	жертвами	преимущественно	становятся	жестокие	бандиты-рейдеры	[7].	

Единственным	реально	существовавшим	живописцем,	представленным	в	ви-
деоиграх	вживую,	а	не	только	в	виде	своих	произведений,	оказывается	леонардо	
да	Винчи	в	«Assassin’s	Creed	II»	(2009)	и	«Assassin’s	Creed:	Brotherhood»	(2010), 
где	он	играет	достаточно	значимую	роль	в	сюжете,	обеспечивая	главного	героя	
своими	изобретениями	(в	том	числе	и	летательным	аппаратом),	а	в	одной	из	сцен	
показывает	недоделанную	«Мону	лизу»	[8;	9].

В	сатирических	целях	на	европейских	художников	позднего	Средневековья	и	
раннего	нового	времени	активно	ссылается	«Ведьмак	3:	дикая	охота»	(чей	фэн-
тезийный	мир	походит	на	позднефеодальное	абсолютистское	общество	раннего	
нового	времени).	например,	в	художнике	Ван	Роге	авторы	явно	отсылают	к	Вин-
сенту	Ван	Гогу,	а	картина	Ван	Рога	«Звездная	ночь	на	Понтаром»	–	это	отсылка	
к	работе	Ван	Гога	«Звездная	ночь	над	Роной».	Авторы	не	обходятся	и	без	доста-
точно	скабрезного	юмора,	называя	одного	из	художников	«Ван	дер	Хууй»	[10].

на	основании	вышесказанного	мы	можем	сделать	следующие	выводы.	живо-
пись	как	таковая,	за	редким	исключением,	в	видеоиграх	преимущественно	высту-
пает	как	часть	обстановки	игрового	окружения.	одним	из	наиболее	встречающих-
ся	в	видеоиграх	проработанных	и	запоминающихся	типов	художника	является	без-
умный	художник,	дошедший	в	 своих	творческих	изысканиях	до	убийств.	Един-
ственным	реально	существовавшим	живописцем,	представленным	в	видеоиграх	
вживую,	а	не	только	в	виде	своих	произведений,	оказывается	леонардо	да	Винчи.	
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Во	все	времена	образ	женщины	вдохновлял	творцов.	Матери,	сестры,	воз-
любленные,	дочери,	незнакомки	–	все	они	становились	героинями	живо-
писных	произведений.	

В	 средневековом	 искусстве	 сложилось	 целое	 направление,	 прославлявшее	
женщину.	Это	были	трубадуры	–	средневековые	поэты	и	певцы,	а	также	худож-
ники	и	архитекторы.	Самой	знаменитой	поэмой	о	романтической	любви	был	«Ро-
ман	о	Розе»,	очень	популярный	в	Европе	XIII–XV	вв.	он	был	написал	в	аллего-
рической	форме	поэтом	из	долины	луары	Гийомом	де	лоррисом,	который	умер,	
так	и	не	завершив	свою	работу.	40	лет	спустя	другой	поэт	жан	де	Мен	дописал	
эту	поэму.	но	его	часть	произведения	представляет	собой	суровые	нападки	на	
любовь	и	женщин.	Знаменитая	писательница	Средневековья	Кристина	де	Пизан	
выступала	в	защиту	всех	женщин,	и	в	конце	XV	в.	написала	«Письма	к	богу	люб-
ви»,	в	котором	выступила	против	клеветы	в	адрес	женщин	[1].

К	женщине	средневековой	эпохи	предъявлялись	особые	требования	–	благо-
честие,	благоразумие,	воздержанность.	женщина	должна	быть	религиозной,	по-
стоянно	жить	в	страхе	божьем	и,	если	она	грамотна,	читать	религиозную	лите-
ратуру.	не	случайно	в	средневековой	литературе	особой	похвалы	удостаивались	
женщины,	ушедшие	в	монастырь,	–	те,	кто	предпочел	умереть	для	мира	и	жить	
для	бога	[2].	дошедшие	до	нас	имена	незаурядных	женщин	Средневековья,	про-
славившихся	своей	деятельностью,	преимущественно	связаны	с	историей	мона-
шеских	орденов:	Гросвита,	Екатерина	Сиенская,	Биргитта	Шведская	[3].	до	нас	
дошли	не	только	тексты,	но	также	изображения.	они	изображены	скромными,	
в	монашеской	 одежде,	 с	 обязательно	 покрытой	 головой,	 преимущественно	 за-
нятые	работой,	чтением,	молитвой.	Рыцарский	культ	прекрасной	дамы	сыграл																		



важную	роль	в	повышении	ее	статуса	и	самооценки.	Изобразительное	искусство	
иллюстрирует	сцены	из	жизни,	борьбу	за	сердце	дамы,	придворный	быт.	Проник-
новение	интимно-личностного	начала	в	живопись	было	очень	острожным,	так	
как	оно	все	еще	было	подчинено	религиозной	тематике.	

Каноны	красоты	требовали	быть	похожими	на	Мадонн:	женщин	изобража-
ли	с	белой	кожей,	символизирующей	чистоту	и	непорочность,	удлиненное	лицо	
с	почти	незаметной	линией	бровей,	а	«отсутствующий»	взгляд	придавал	обли-
ку	спокойствие	и	кротость.	Волосы	всегда	туго	стянуты	назад	и	убраны	под	хен-
нин	или	чепец.	Большинство	женщин,	пытаясь	соответствовать	стандартам,	под-
бривали	волосы,	чтобы	лоб	казался	выше,	выщипывали	брови,	отбеливали	кожу	
средствами,	содержащими	свинец	и	ртуть.	образ	одной	из	таких	женщин	мы	мо-
жем	увидеть	на	картине	Петруса	Кристуса	«Портрет	девушки»	[4].	на	ней	изо-
бражена	 юная	 особа	 с	 загадочным,	 почти	 инопланетным	 взглядом.	 на	 карти-
не	Ганса	Мемлинга	«Портрет	Барбары	ванн	Вландерберг»	[5]	увековечен	образ	
молодой	аристократки	в	изысканном	платье.	Также	хочется	отметить	«Портрет	
Анны	Клевской»	Ганса	Гольбейна	(младшего)	[6],	изобразившего	четвертую	су-
пругу	английского	короля	Генриха	VIII	–	прекрасную	даму	с	кротко	опущенным	
взглядом.	Интересна	роль	этого	портрета	в	судьбе	этой	девушки.	После	того,	как	
Генрих	увидел	портрет	Анны,	он	выразил	готовность	жениться.

Как	мы	видим,	образ	женщины	средневековой	эпохи	в	искусстве	XV–XVI	вв.	
отражается	с	учетом	религиозных,	правовых	и	общественных	канонов	и	практи-
чески	никогда	не	выходит	из	дозволенных	рамок.
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opathy in Russian medicine and the use of homeopathy as the main means for the treatment of 
peasants.

Анализ	 становления	 медицины	 и	 способов	 лечения	 является	 актуальным	
на	 сегодняшний	 день.	 Интерес	 представляет	 исследование	 способов	 и	
методов	лечения	у	разных	слоев	населения	России	в	различные	эпохи	и	

того,	чем	они	были	примечательны.	Цель	статьи	–	изучить	способы	врачевания	
крестьян	 в	XIX	 в.	 и	 становление	 гомеопатических	методов	 лечения.	Проясне-
ние	данной	темы	через	взгляды	одного	из	видных	деятелей	того	времени	графа																																			
н.	 С.	 Мордвинова	 проводится	 впервые.	 Источником	 послужил	 Архив	 графов	
Мордвиновых	В.А.	Бильбасова.	

н.	С.	Мордвинов	как	член	Вольного	Экономического	общества	заботился	о	
нуждах	общества.	он	интересовался	всеми	сферами	жизни	общества,	включая	
сферу	народного	здравоохранения.	Граф	рассматривал	народ	как	один	из	самых	
важных	источников	доходов	государства	и	от	того	придерживался	взгляда,	что	
главным	попечением	правительства	должно	быть	сохранение	здоровья	народа,	в	
том	числе	крестьян,	и	уменьшение	смертности	среди	детей	[1].	

В	период	эпидемии	холеры	1830–1831	гг.	н.	С.	Мордвинов	опубликовал	свое	
мнение	о	гомеопатии,	впервые	о	которой	русские	врачи	узнали	в	1824	г.	в	Петер-
бурге	[2].	В	течение	двух	лет	н.	С.	Мордвинов	собирал	данные	о	гомеопатиче-
ских	методах	лечения.	«удостоверяясь	же	опытами	в	своем	семействе	в	чрезвы-
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чайных	действиях	гомеопатических	лекарств	над	болезнями,	как	внутренними,	
так	и	наружными,	не	мог	н.	С.	Мордвинов	остаться	равнодушным,	чтобы	не	за-
свидетельствовать	об	этом	спасительном	средстве	лечения,	имея	одну	цель	–	ока-
зать	услугу	человечеству	в	сохранении	здоровья»	[3].	

Изучая	болезни	крестьян	и	врачебные	средства,	которыми	они	пользовались	
в	России,	он	отмечал,	что	болезни	остаются	без	должного	внимания	со	стороны	
правительства.	Крестьяне	 не	 имели	 врачебного	 пособия.	нередко	 для	 лечения	
болезней	ими	применялись	приемы	синего	купороса	и	мышьяка	внутрь,	а	наруж-
но	было	распространено	вливание	водки	в	глаза,	втирание	ртути	в	тело	и	окури-
вание	киноварью,	что	вело	к	тяжелым	последствиям	и	высокой	смертности.	При-
водил	описания	распространенных	болезней	среди	крестьян,	таких	как	ушибы,	
вывихи,	порезы,	гнойные	раны,	тяжелые	роды,	инсульт,	хронические	заболева-
ния,	а	также	холера	и	сифилис.

Гомеопатия	была	предложена	как	врачебное	средство	для	крестьян.	Проект	
«о	пользовании	в	болезнях	крестьян	в	России	гомеопатическими	средствами»	
был	подан	1834	г.	Благодаря	невысоким	издержкам	для	правительства,	удобству	
в	пересылке	гомеопатических	лекарств,	долгому	сроку	хранения	таких	медика-
ментов,	а	также	полезному	действию,	не	подразумевающему	соблюдение	особой	
диеты	крестьянином,	 гомеопатия	оказалась	подходящей	для	лечения	крестьян.	
Проблему	с	нехваткой	врачей	решено	было	устранить	введением	обязательно-
го	 обучения	 гомеопатическим	 методам	 среди	 представителей	 духовенства	 [4].	
Статистический	 анализ	 и	 показатели	 подтвердили	 эффективность	 применения	
гомеопатических	 средств.	 Вдохновленный	 успехом	 гомеопатического	 лечения,																								
н.С.	Мордвинов	в	1836	г.	высказывает	свои	взгляды	на	«способы	скорейшего	вне-
дрения	гомеопатии	в	российскую	медицину»	на	собрании	докторов-гомеопатов	
в	Санкт-Петербурге.	Им	было	предложено	учредить	специальную	«гомеопатиче-
скую	инфраструктуру».	

Подводя	итоги,	можно	сделать	вывод,	что	уровень	лечения	крестьян	оцени-
вался	н.	С.	Мордвиновым	как	низкий.	у	крестьян	не	было	врачебного	пособия,	
и	любые	болезни	чаще	всего	вели	к	тяжелым	последствиям	или	смерти.	Гоме-
опатия,	появившаяся	как	не	затратный	для	правительства	способ	лечения	в	на-
чале	XIX	в.,	была	предложена	им	как	способ	лечения	для	этого	слоя	населения.	
успешность	метода	вдохновила	на	новые	взгляды	на	дальнейшее	развитие	гоме-
опатических	методов	лечения.	
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История медицины, Красноярск, Николаевская слобода, родильные дома города Красноярска.
В данной статье затрагиваются вопросы становления родовспоможения в городе Красно-
ярске, о первых больницах и истории их основания. Приводится статистика, которая ил-
люстрирует ситуацию с родовспоможением в Красноярске в начале ХХ в. 

History of medicine, Krasnoyarsk, Nikolaevskaya Sloboda, mothernity hospitals of the city of Kras-
noyarsk.
This article touches upon the formation of obstetrics in the city of Krasnoyarsk, about the first 
hospitals and the history of their foundation. Statistics are given that illustrate the situation 
with obstetric care in Krasnoyarsk at the beginning of the 20th century.

Первые	сведения	об	организованном	родовспоможении	в	Красноярске	от-
носятся	к	1900	г.	В	прессе	писали	о	работе	родильного	отделения	в	город-
ской	больнице:	«Родильный	покой	размещается	на	2-м	этаже,	куда	бере-

менной	женщине	забираться	очень	трудно	…	Роженицы	должны	проходить	через	
этаж,	где	помещаются	сумасшедшие-хроники,	по	лестнице	…	При	виде	женщи-
ны	за	стеклом	сумасшедшие	начинают	бесноваться»	[1].

неизвестно,	сколько	родильных	коек	было	в	больнице	в	1900	г.	Такие	сведе-
ния	отразились	в	ежегодных	обзорах	Енисейской	губернии,	начиная	с	1908	г.

Таблица 1
Родильное отделение в составе городской больницы

Год	 Кол-во	коек	в	родовом	отделении Кол-во	рожениц	за	год Кол-во	умерших	рожениц
1908 нет	сведений 307 1
1912 6 348 0
1914 6 281 нет	сведений
1915 6 284 нет	сведений

Составлено	по:	[2,	с.	73;	3,	с.	54;	4,	с.	57;	5,	с.	64].

В	1914	г.	в	Красноярске	был	организован	Городской	родильный	дом,	который	
с	1	сентября	расположился	в	помещении	бывшего	хирургического	барака.	В	ба-
раке	действовало	восемь	коек,	в	родильном	доме	же	было	организовано	14	штат-
ных	кроватей,	из	которых	8	бесплатных,	для	малоимущих,	4	платных,	по	10	ру-
блей	за	родовой	период	в	7–8	дней,	и	2	кровати	по	25	рублей	за	такое	же	время.	Я.	
л.	Гинцбург	отмечал,	что	«новый	родильный	дом	значительно	обширнее,	в	нем	
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больше	комнат,	его	можно	содержать	значительно	чище,	при	нем	есть	отдельное	
помещение	для	акушерок	и	отдельная,	хоть	и	небольшая,	кухня»	[6,	с.	18].

Вместе	с	тем	указывались	и	недостатки:	отсутствие	прихожей	и	ожидальни;	
смотровая	находилась	прямо	на	входе;	комната	сиделок	маленькая;	старая	ко-
лонка	в	ванной;	отсутствие	палаты	для	беременных;	родильная	комната	всего	
одна;	нет	отдельной	операционной	комнаты,	все	операции	приходилось	делать	
в	родильной;	отсутствие	камер	хранения	белья	больных;	отдельные	палаты	для	
сложных	случаев		очень	малы;	палата	для	бесплатных	рожениц	очень	мала	для	
8	коек	[6,	с.	18–21].

Количество	 рожениц	 в	 течение	 1915	 г.	 варьировалось	 от	 38	 до	 60	 в	 месяц																				
[6,	 с.	22].	При	этом	122	роженицам	было	отказано	в	посещении	за	неимением	
свободных	 коек.	 Также	 было	 совершено	 256	 амбулаторных	 посещений	 за	 год																
[6,	с.	24–25].

Городская	 дума	 26	 февраля	 1914	 г.	 постановила	 поручить	 врачебно-
санитарной	комиссии	представить	доклад	по	вопросу	об	открытии	в	никола-
евской	слободе	родильного	отделения.	отмечалось,	что	мощностей	Городского	
родильного	дома	недостаточно	для	Красноярска:	в	1913	г.	роддом	отказал	123	
роженицам,	в	1914	г.	–	142.

Существовала	особо	острая	потребность	в	создании	родильного	отделения	в	
николаевской	слободе,	в	которой,	по	сведениям	н.	М.	Знаменского,	средняя	рож-
даемость	составляла	400	младенцев	в	год	[7].

николаевский	родильный	дом	был	открыт	в	1916	г.	на	6	коек	в	доме	Аксельрод.	
Хозяйка	поставила	условия:	провести	канализацию	и	сделать	хороший	ремонт.	на	
ремонт	ушло	около	10	000	рублей,	построение	было	крайне	невыгодным	для	нико-
лаевки,	но	другого	варианта	построения	родильного	дома	не	было	[8].

Таким	образом,	в	начале	XX	в.	система	родовспоможения	Красноярска	про-
шла	путь	от	родового	отделения	в	городской	больнице	до	двух	родильных	домов,	
однако	требовала	дальнейшего	развития.
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Дж. Базиле, сказки, медицина, болезни, способы лечения.
В статье на основе сказок Дж. Базиле сделана попытка выделить наиболее распростра-
ненные заболевания и методы лечения в неаполитанском обществе начала XVII в. Так-
же в данном историческом источнике анализируется отношение к медикам. 

G. Basile, fairy tales, medicine, diseases, methods of treatment.
Based on the tales of G. Basile, the article attempts to identify the most common diseases and 
methods of treatment in Neapolitan society in the early 17th century. The attitude towards phy-
sicians in this historical source is also analyzed.

История,	а	точнее	борьба	человечества,	неразрывно	соприкасается	с	таки-
ми	 земными	 существами,	 как	 микробы	 и	 вирусы.	несмотря	 на	 то,	 что	
они	способны	преобразовывать	наше	днК,	тем	самым	производя	процесс	

эволюции,	часто	это	происходит	в	виде	различных	заболеваний,	которые	данные	
существа	вызывают.	Кроме	того,	человеческий	организм	во	время	тех	или	иных	
сбоев	способен	вызывать	болезни.	Ярчайшим	примером	современности	такого	
сбоя	является	синдром	дауна	(Сд)	[1].	однако	не	стоит	забывать,	что	изучение	
заболеваний	не	началось	с	XIX	в.	после	открытий	луи	Пастера	или	с	XX	в.	по-
сле	выделения	первых	антибиотиков	Александром	Флемингом.	Болезни	изуча-
ли	всегда,	начиная	с	первобытного	человека,	когда	существовали	примитивные	
виды	заботы	о	человеке	[2,	с.	21].

При	 богатом	 археологическом	 материале	 у	 нас	 есть	 возможность	 судить	 о	
распространении	тех	или	иных	заболеваний,	однако	это	не	дает	нам	представле-
ния	о	том,	как	человек	репрезентовал	болезни	в	сфере	культуры,	таким	образом,	
у	нас	отсутствует	полная	картина.	Такая	же	проблема	возникает	с	периодами	Ан-
тичности	и	Средневековья.	несмотря	на	 разнообразие	литературных	памятни-
ков,	в	них	слабо	освещаются	вопросы	болезней,	кроме	специализированных	из-
даний,	посвященных	медицине.	настоящий	прорыв	в	освещении	болезней	насту-
пил	в	эпоху	Возрождения,	когда	в	художественной	литературе	стали	появляться	
различные	заболевания.	Ярким	примером	такого	просветителя	можно	назвать	не-
аполитанского	сказочника	джамбаттиста	Базиле	(1566–1632).
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Сказки	из	«Пентамерона»	(1634–1636)	дж.	Базиле	как	исторический	источ-
ник	уже	начали	изучаться	в	российской	историографии	с	точки	зрения	истории	
телесности	 [3].	 данное	 исследование	 продолжает	 эту	 тенденцию,	 конкретизи-
руя	ее	в	рамках	истории	медицины.	Аналоговые	разработки	предпринимались	в	
основном	в	отношении	отечественной	литературы	[4;	5].	Это	является	в	корне	не-
правильным.	Изучение	данного	вопроса	в	мировом	масштабе	позволит	выделить	
общие	и	частные	заболевания,	тем	самым	мы	сможем	лучше	изучить	повседнев-
ную	жизнь	общества	исследуемого	периода.	

Что	касается	болезней,	то	чума,	или	«Черная	смерть»,	в	Средневековье	и	в	
эпоху	Возрождения	являлась	серьезной	проблемой	человечества.	Распростра-
няясь	с	помощью	блох,	она	могла	уничтожать	целые	города	и	регионы.	Поэто-
му	во	вступлении	к	«Пентамерону»	старуха	в	своей	тираде	оскорблений	упо-
требляет	следующую	фразу:	«Смотри,	нынче	и	блохи	яд	имеют»	[6,	с.	35],	где	
под	ядом	стоит	понимать	именно	бациллы	чумной	палочки.	Также	серьезным	
заболеванием	считалось	бесплодие	(«Вступление»,	«Миртовое	дерево»,	«Вол-
шебная	лань»,	«Змей»).	В	сказках	Базиле	приписывает	бесплодие	именно	муж-
чинам.	Это	нам	может	говорить	о	том,	что	в	эпоху	Возрождения	гинекология	
была	слабо	развита,	а	мужчине	как	главе	семье	отдавалась	ключевая	роль	и	в	
вопросе	деторождения.	

дж.	Базиле	описывает	способы	лечения,	которые	были	наиболее	актуальны	
на	тот	момент.	основным	средством	лечения	заболеваний	было	использование	
различных	препаратов	на	основе	различных	растений	–	папоротника	(«две	ле-
пешки»),	тыквы	(«Ворон»),	розмарина	(«Семеро	голубей»)	и	т.д.	Также	практи-
ковались	набирающие	популярность	такие	методы,	как	кровопускание	(«Чесноч-
ная	грядка»).	

однако	стоит	отметить,	что	отношение	в	обществе	того	времени	к	медицин-
ским	профессиям	было	негативным,	 так	как	 зачастую	выписанные	ими	лекар-
ства	не	способны	были	излечить	больного.	Так,	в	любой	сказке,	где	встречается	
доктор,	подчеркивается	его	беспомощность	перед	болезнью,	которая	была	нало-
жена	на	сказочного	героя.	Только	чудо	спасало	последнего	от	неминуемой	гибе-
ли.	Более	того,	дж.	Базиле	открыто	высказывается	об	их	коварстве:	«Если	он	(ме-
дик	–	н.	С.)	лукав,	с	леченьем	тянет,	чтоб	тянуть	из	кошелька,	с	аптекарем	деля	
доход»)	[6,	c.	467].	но	также	Базиле	признает	наличие	компетентных	специали-
стов,	которые	действительно	способны	помочь	человеку:	«А	коль	порядочен	хотя	
бы	тот,	из-за	спины	тебе	покажет	знаком,	когда	один	из	вороха	рецептов	тебе	и	
вправду	подойдет»	[Там	же].	

В	 качестве	 заключения	 мы	 приведем	 цифры	 по	 основным	 заболеваниям	 и	
способам	лечения,	которые	встречаются	в	50	сказках	дж.	Базиле.	Заболевания	
жКТ	приведены	в	9	сказках,	бесплодие	–	в	4,	паразитарные	болезни	–	в	4,	гры-
жа	–	в	3,	проказа	и	чума	–	в	1.	В	качестве	методов	лечения	в	5	сказках	использу-
ются	целебные	растения,	кровопускание	и	клизма	найдены	в	1	сказке.	
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им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Антипенко Полина Дмитриевна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ                                        
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Арсеньева Дарья Сергеевна – студентка 3 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Барсукова Ольга Викторовна – магистрант 2 курса исторического факультета, КГПУ                                              
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Бекоева Инесса Феликсовна – учащаяся 7 класса, МАОУ СШ № 147 г. Красноярска.

Буденкова Анна Валентиновна – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории, КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Важенина Евгения Дмитриевна – студентка 3 курса исторического факультета, КГПУ                                       
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Валинский Богдан Васильевич – магистрант 2 курса исторического факультета, КГПУ                                    
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Васина Диана Сергеевна – студентка 3 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Водопьянова Аделина Андреевна – студентка 3 курса исторического факультета, КГПУ                              
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Воробьева Екатерина Сергеевна – студентка 1 курса гуманитарного института, Сибирский                
федеральный университет (Красноярск).

Ворошилова Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры отече-
ственной истории, КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Вячистый Дмитрий Дмитриевич – аспирант 1 курса факультета исторических и политических 
наук, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Габидулина Даяна Александровна – студентка 2 курса гуманитарного института, Сибирский 
федеральный университет (Красноярск).

Горобец Андрей Сергеевич – студент 4 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Грибовский Михаил Викторович – доктор исторических наук, профессор кафедры российской 
истории, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Громоздова Ольга Михайловна – студентка 1 курса гуманитарного института, Сибирский                   
федеральный университет (Красноярск).

Гуйванская Юлия Александровна– магистрант 2 курса исторического факультета, КГПУ                           
им. В. П. Астафьева (Красноярск).
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Данилин Андрей Анатольевич – учитель истории и обществознания, МАОУ СШ № 147 г. Красно-
ярска, аспирант института социального инжиниринга, СибГУ им. М. Ф. Решетнева (Красноярск).

Дмитриев Александр Васильевич – студент 5 курса исторического факультета (заочное отде-
ление), КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Зацепина Маргарита Игоревна – магистрант 1 курса исторического факультета, КГПУ                                   
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Зберовская Елена Леонидовна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 
всеобщей истории, КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Зеер Анастасия Сергеевна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Золоторенко София Игоревна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ                                                 
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Иванова Юлия Николаевна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Ипеева Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры истории России, миро-
вых и региональных цивилизаций, Сибирский федеральный университет (Красноярск).

Ищенко Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 
педагогики, СибГУ им. М. Ф. Решетнева (Красноярск).

Калугин Александр Юрьевич – студент 3 курса факультета истории, философии и права,                       
Омский государственный педагогический университет (Омск). 

Канаев Александр Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории, КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Карчаева Татьяна Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, 
мировых и региональных цивилизаций, Сибирский федеральный университет (Красноярск).

Кныш Полина Валерьевна – студентка 4 курса института искусств и культуры, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Кобылецкий Михаил Александрович – аспирант 2 курса исторического факультета, Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского (Омск).

Кожевин Владимир Леонидович – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечествен-
ной истории и политологии, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
(Омск).

Копич Оксана Петровна – студентка 3 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Астафье-
ва (Красноярск).

Корчагин Юрий Алексеевич – студент 1 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Крылова Алина Руслановна – студентка 5 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Кудашов Леонид Андреевич – студент 2 курса гуманитарного института, Сибирский феде-
ральный университет (Красноярск).
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Кукса Екатерина Николаевна – старший преподаватель кафедры политологии и права, КГПУ 
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Лисина Лариса Георгиевна – кандидат философских наук, заведующая кафедрой политологии 
и права, КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Мазайхина Александра Михайловна – учащаяся 7 класса, МАОУ СШ № 147 г. Красноярска.

Мальцева Мария Павловна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Меер Евгения Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, 
КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Мордвинова Валерия Юрьевна – студентка 2 курса гуманитарного института, Сибирский фе-
деральный университет (Красноярск).

Мунько Анастасия Васильевна – аспирант 1 курса факультета исторических и политических 
наук, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Мусиенко Дарья Сергеевна – студентка 1 курса, Красноярский медицинский техникум                    
(Красноярск).

Орехова Ангелина Алексеевна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ                                          
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Павлова Кристина Александровна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ                           
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Пахомова Наталья Вениаминовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-
рии России, мировых и региональных цивилизаций, Сибирский федеральный университет                    
(Красноярск).

Пилецкая Людмила Васильевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры культуроло-
гии и музеологии, Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(Томск).

Плешивцев Александр Константинович – студент 4 курса факультета исторических и политиче-
ских наук, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Полотнянщикова Екатерина Олеговна – студентка 3 курса исторического факультета, КГПУ  
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Попов Валерий Евгеньевич – магистрант 2 курса факультета истории, философии и права,                   
Омский государственный педагогический университет (Омск).

Пудовкина Ольга Викторовна – магистрант 2 курса исторического факультета, КГПУ                                          
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Резникова Мария Андреевна – магистрант 1 курса исторического факультета, КГПУ                                           
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Родионов Никита Сергеевич – студент 2 курса факультета исторических и политических наук, 
Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Ромахова Александра Андреевна – студентка 2 курса факультета исторических и политиче-
ских наук, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).
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Ромахова Маргарита Андреевна – студентка 4 курса факультета исторических и политических 
наук, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Селиванов Леонид Сергеевич – студент 4 курса гуманитарного института, Сибирский феде-
ральный университет (Красноярск).

Сизых Анастасия Вадимовна – студентка 3 курса исторического факультета, КГПУ                                                      
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Силантьева Ирина Евгеньевна – студентка 4 курса факультета истории, философии и права, 
Омский государственный педагогический университет (Омск).

Синдеев Михаил Максимович – магистрант 1 курса факультета исторических и политических 
наук, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Скляренко Никита Сергеевич – студент 4 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Солдатенко Дмитрий Юрьевич – магистрант 2 курса исторического факультета, КГПУ                                    
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Спиридонова Наталья Геннадьевна – магистрант 1 курса исторического факультета, КГПУ                        
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Стеблинский Александр Максимович – младший научный сотрудник, МБУК «Музей-усадьба 
В. И. Сурикова».

Сыпко Лариса Алексеевна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Тересунько Всеволод Валентинович – студент 3 курса исторического факультета, КГПУ                              
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Тетюхина Диана Сергеевна – студентка 5 курса исторического факультета, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева (Красноярск).

Толмачева Анна Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 
истории, КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Уметбаев Тимур Шамилевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, 
мировых и региональных цивилизаций, Сибирский федеральный университет (Красноярск).

Хазанов Олег Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения, 
Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Хахалкина Елена Владимировна – доктор исторических наук, профессор кафедры новой, но-
вейшей истории и международных отношений, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет (Томск).

Хоменко Денис Юрьевич – преподаватель Красноярского медицинского техникума (Красноярск).

Цыганова Ирина Викторовна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 
всеобщей истории, социологии и политологии, Омский государственный педагогический уни-
верситет (Омск).

Чижиков Роман Евгеньевич – студент 4 курса гуманитарного института, Сибирский федераль-
ный университет (Красноярск).



Чиркова Анастасия Викторовна – студентка 4 курса исторического факультета, КГПУ                                      
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Численко Александра Алексеевна – студентка 3 курса исторического факультета, КГПУ                             
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Шевелев Дмитрий Николаевич – доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории 
древнего мира, средних веков и методологии истории, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет (Томск).

Шевцов Вячеслав Вениаминович – доктор исторических наук, профессор кафедры российской 
истории, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск). 

Шейкина Яна Олеговна – студентка 3 курса факультета истории, философии и права, Омский 
государственный педагогический университет (Омск).

Шерстова Людмила Ивановна – доктор исторических наук, профессор кафедры российской 
истории, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск).

Эберхардт Марина Валериевна – старший преподаватель кафедры всеобщей истории, КГПУ 
им. В. П. Астафьева (Красноярск).

Юлташева Дарья Сергеевна – магистрант 1 курса исторического факультета, КГПУ                                                   
им. В. П. Астафьева (Красноярск).
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