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От редакции

В нынешнем году традиционная ноябрьская конфе-
ренция «История мировых цивилизаций» была посвяще-
на важному социальному институту – семье. Организа-
торы конференции – кафедра всеобщей истории КГПУ                               
им В.П. Астафьева и Институт демографических исследо-
ваний Федерального научно-исследовательского социоло-
гического центра Российской академии наук – предложи-
ли участникам конференции рассмотреть семью в истори-
ческом и социокультурном аспектах. 

Конференция вызвала интерес у исследователей разных 
российских вузов. Ученые, студенты, магистранты, аспиран-
ты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Абакана, Иркут-
ска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Липецка выступили в секци-
ях конференции, обсуждая вопросы роли семьи в демографи-
ческих процессах, политики государства в отношении брака 
и семьи, семьи как единицы культурной памяти и др. Работа 
осуществлялась в трех форматах – очном, онлайн и заочном. 

Конференция проходила в рамках Осенней научной 
сессии КГПУ им. В.П. Астафьева «Система педагогическо-
го образования – ресурс развития общества». Активное уча-
стие в работе секций приняли преподаватели средних про-
фессиональных учебных заведений, а также учителя обще-
образовательных школ во взаимодействии с кафедрой педа-
гогики университета, предлагались эффективные практики 
сотрудничества школы и семьи. 

Выступления преподавателей всеобщей и отечествен-
ной истории, демографов, философов, социологов в рамках 
обсуждаемой темы, принимавшие форму научных обсужде-
ний, еще раз показали продуктивность междисциплинарно-
го подхода в гуманитаристике. 

Организаторы конференции уверены, что представлен-
ные материалы вызовут интерес у широкого круга специа-
листов различных общественных наук.
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ЭВОЛЮЦИЯ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

EVOLUTION OF MARRIAGE RELATIONS 
IN THE KRASNOYARSK REGION IN POST-SOVIET TIMES

Л.Н. Славина              L.N. Slavina 

Красноярский край, брачные отношения, модернизация.
В статье рассмотрены брачные отношения в крае в 1990–2000-х гг. 
в демографическом измерении. Оценивается их характер, выяс-
няется, в чем и в какой мере они повторяли общероссийские тен-
денции развития и какие краевые особенности имели. Показано, 
что они трансформировались в рамках общероссийских трендов, 
но с количественными отличиями.

Krasnoyarsk region, marriage relations, modernization.
The article examines the marriage relations in the region in the 
1990–2000s. in demographic terms. Their character is assessed, it 
is found out in what and to what extent they repeated all-Russian 
development trends and what regional features they had. It is shown 
that they were transformed within the framework of all-Russian 
trends, but with quantitative differences.

Первым шагом к созданию семьи является брак. Брач-
ные отношения в масштабах России изучены непло-

хо. Но в разных частях страны они различаются и требуют 
специального анализа. В данной работе рассматривается в 
демографическом ракурсе эволюция брачных отношений в 
Красноярском крае в 1990–2000-х гг. Источником информа-
ции выступают итоги всеобщих переписей населения 1989, 
2002, 2010, 2020/21 гг. [1; 2; 3; 4] и текущая демографиче-
ская статистика [5; 6; 7], опубликованные или размещенные 
на сайтах Росстата и Красноярскстата. Все расчеты в работе 
сделаны на их основе.
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Распад СССР и радикальные реформы значительно по-
влияли на брачную сферу России. Прежде всего стала под-
вижнее, чем в советский период, динамика численности 
ежегодно заключаемых браков. Ее определяло, как обыч-
но, изменение числа лиц в активных брачных возрастах, она 
в основном повторяла траекторию движения этой группы 
населения, но ее основательно корректировали перемены в 
матримониальном поведении людей.

В постсоветский период красноярцы, как и все росси-
яне, вошли на волне спада количества заключавшихся бра-
ков, начавшегося на рубеже 1970–1980-х гг. и продолжав-
шегося до начала XXI в. В 1980-х гг. главной причиной спа-
да стала малочисленность вступившего в активный брач-
ный возраст поколения 1960-х гг. рождения, а в 1990-х гг., 
когда этого возраста достигло многочисленное поколение                 
1970-х гг., – перемены в его поведении. Жизнь очень услож-
нилась, и народ не спешил в ЗАГСы. Количество браков 
в Красноярском крае уменьшилось с 29,9 тыс. в 1989 г. до  
17,0 тыс. в 1996 г. – на 43 % за 8 лет, а их интенсивность – 
число на 1000 чел. населения – сократилась с 9,9 до 5,5 ‰.   
В 1996 г. был самый низкий уровень брачности в крае за 
рассматриваемые 30 лет. Во второй половине 1990-х гг. про-
цесс стагнировал на уровне 5,7–6,3 ‰ (табл. 1).

Таблица 1
Общие коэффициенты брачности и разводимости 
в Красноярском крае и РФ в 1991–2022 гг., ‰ [7]

Годы На 1000 чел. населения приходится
браков разводов

Красноярский край РФ Красноярский край РФ
1 2 3 4 5

1991 8,7 8,6 4,4 4,0
1992 7,1 7,1 4,5 4,3
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1 2 3 4 5
1996 5,5 5,9 3,9 3,8
2000 6,2 6,2 4,8 4,3
2005 7,6 7,4 5,8 4,2
2011 10,1 9,2 4,5 4,7
2019 7,1 6,5 5,0 4,2
2020 5,7 5,3 4,4 3,9
2022 7,8 7,2 5,3 4,7

С 2000 г. начался рост брачности. В первой половине 
десятилетия он шел медленно, во второй ускорился и достиг 
в 2011 г. высшего в постсоветское время уровня – 10,1 ‰. 
Число регистрируемых браков выросло с 18,7 тыс. в 2000 г.
до 28,7 тыс. в 2011 г. – на 65 %. Этому способствовали как 
поведенческий фактор (рост оптимизма в обществе, вызван-
ный подъемом экономики и уровня жизни), так и структур-
ный (рост численности молодежи). Но в 2010-х гг. в актив-
ный брачный возраст начали вступать малые депопуляцион-
ные поколения 1990-х гг., а условия жизни усложнялись. Ко-
личество браков стало сокращаться.

С 1992 по 2022 г. число ежегодных регистраций браков 
в Красноярском крае уменьшилось на 25 %, а общая числен-
ность жителей – на 10 %. Причиной этой диспропорции во 
многом стало ускорение процесса старения населения, ко-
торый в крае пошел быстрее, чем в России в целом. Удель-
ный вес 20–29-летней молодежи в его населении снизился 
на треть – с 15,8 % в 1989 г. до 10,8 % в 2020 г. И снижение 
продолжается: численность этих самых активных бракоспо-
собных когорт будет сокращаться до 2030-х гг. 

Огромное влияние на динамику и характер брачности 
оказало изменение матримониального поведения росси-
ян под влиянием трансформации всего жизненного уклада                       

Окончание табл. 1



7

в постсоветской России. В брачной сфере возникли или уси-
лились явления, которые отмечались в странах Запада еще с 
1970-х гг. и были признаны свидетельством начала там вто-
рого демографического перехода.

Главным событием из этого ряда стало «постарение» 
браков – заключение их в более старших возрастах. В Рос-
сии до распада СССР шел процесс их «омоложения», а те-
перь он развернулся вспять. Постарение отразилось в ди-
намике возрастной структуры женихов и невест (табл. 2). 
По ней видно, что в крае старение браков началось не в се-
редине 1990-х гг., как в РФ в целом, а в ХХI в. В 2000 г.
структура брачующихся красноярцев еще напоминала 
«позднесоветскую»: 46,8 % женихов и 60 % невест были 
моложе 25 лет.

Таблица 2
Браки по возрастам женихов и невест 

в Красноярском крае в 2000-х гг. [5, с. 64; 6, с. 53]

Возраст, лет 2000 г. 2010 г. 2020 г.
муж. жен. муж. жен. муж. жен.

До 18 0,4 2,7 0,1 0,7 0,1 0,7
18–24 46,4 57,0 28,5 42,1 18,1 28,9
25–34 33,0 24,2 47,1 39,4 47,3 40,8
35 и более 20,2 16,1 24,3 17,8 34,5 29,6
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

За 2000-е гг. те и другие сильно «постарели». Браки до 
18 лет среди мужчин почти исчезли, а среди женщин резко 
сократились. Большинство бракосочетаний переместилось 
в возраст после 25 лет, в том числе в когорты старше 35 лет. 
Это говорит, кроме прочего, и о распространении повтор-
ных браков, обычно заключаемых в более солидных возрас-
тах. В 1989–2002 гг. они составляли 25–28 % в общем числе 
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браков в крае. В XXI в., особенно в 2010-х гг., их рост про-
должился. В 2020 г. возраст 35 лет и более имели треть же-
нихов и невест.

В 1989 г. каждая третья женщина моложе 20 лет в горо-
де и свыше половины в деревне уже состояли в браке. К 25 
годам опыт брачной жизни (находились или были когда-то 
в браке) имели около 70 % мужчин и более 80 % женщин. 
Но к 2010 г. этот показатель снизился до 34 и 58 % соответ-
ственно. Красноярцы, как и все россияне, явно усваивали 
западные нормы.

Второй признак модернизации брачности – рост неза-
регистрированных союзов – не стал шоком для России. Они 
существовали и в царское, и в советское время, но игнори-
ровались статистикой. В первый раз их учла микроперепись 
1994 г., показавшая, что в крае они широко распростране-
ны, в деревне их больше, чем в городе, а в целом намного 
больше, чем в России. В деревнях края на них приходилось              
15,5 % брачных союзов против 8,8 % в деревнях РФ.

Фактические браки полностью впервые учла перепись 
2002 г. Они составляли 15,7 % всех браков в крае и 9,9 % 
в РФ и продолжали расти. В 2010 г. каждый пятый брак у 
красноярцев (19,7 %) и каждый седьмой у россиян (13,2 %) 
не был узаконен. Статистики ожидали их дальнейший рост. 
Но перепись 2020 г. дала неожиданный результат: их доля 
снизилась до 12,9 % в крае и 9,0 % в России. Этот феномен 
сложно объяснить, нужны серьезные исследования.

Третий показатель трансформации браков – снижение 
их прочности – менялся не сильно. Рост разводов повсе-
местно начался с конца 1960-х гг. В 1960 г. их общий коэф-
фициент в крае еще был равен 0,9 ‰, но к 1970 г. поднялся 
до 2,9 ‰, в 1980 г. – до 4,3 ‰ и на этом стабилизировался.                 
В 1991 г. интенсивность разводов в крае составляла 4,4 слу-
чая на 1000 чел. (см. табл. 1). Затем динамика их общего                 
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коэффициента приобрела пилоподобный вид. В начале 
1990-х гг. – рост, во второй половине – снижение. Новый 
рост с начала 2000-х гг. вскоре сменился спадом. В 2010-х гг.
их динамика стала спокойной. В 2020 г. число разводов рез-
ко уменьшилась, но с 2021 г. вернулось к уровню 2019 г.  
Интенсивность разводов выросла в крае с 4,4 ‰ в 1991 г. 
до 5,3 ‰ в 2022 г., в России – с 4,0 до 4,7 ‰. С 2013 г. в 
крае ежегодно расторгается около 14 тыс. браков. Повыша-
ется доля разведенных в населении. В 2020 г. она составила 
163,5 % к уровню 1989 г.

Все процессы в брачной сфере отражаются в брачной 
структуре населения. В составленной по итогам переписей 
табл. 3 представлены результаты этих перемен у краснояр-
цев и всех россиян.

Таблица 3
Брачная структура населения Красноярского края 

и РСФСФ/РФ в 1989–2020 гг. [3; 8]

Территория Год На 1000 населения в возрасте 16 лет 
и более приходится чел.

состоящих 
в браке

никогда 
не состоявших 

в браке

разведенных 
и разошед-

шихся

вдовых

Красноярский 
край

1989 678 158 74 87

2002 594 209 92 100

2010 587 206 101 106

2020 589 182 121 108

РСФСР/РФ 1989 653 161 72 110

2002 571 210 94 114

2010 573 207 101 119

2020 580 189 118 113
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Из сравнения данных по краю и России следуют такие 
выводы.

Брачная структура красноярцев повторяет структуру 
россиян в целом. Отличия есть, но небольшие, количествен-
ные. В крае выше доля состоящих в браке, примерно одина-
ковая с РФ – разведенных и разошедшихся, чуть ниже – ни-
когда не бывших в браке и вдовых. Так как смертность у 
красноярцев выше средней по России, можно считать, что в 
крае больше и повторных браков – вдовствующее население 
заключает их и приобретает другой статус.

Судя по структуре, самым сложным периодом в разви-
тии брачной сферы были 1990-е гг. Тогда значительно со-
кратилась доля состоявших в браке и выросли все осталь-
ные категории. Положение не выправилось в 2000-х гг., по-
казатель находившихся в браке в 2020 г. далек от исходного 
уровня. В браке состоят немногим более половины (58,9 %) 
лиц бракоспособного возраста, а остальные, следовательно, 
исключены из процесса воспроизводства населения.

По переписям не видно ни в крае, ни в РФ характер-
ной для стран Запада тенденции роста сознательного безбра-
чия. В 2020 г. доля никогда не состоявших в браке в возрасте           
50–54 лет в крае составляла лишь 6,5 % среди мужчин и 6,1 % 
среди женщин, в РФ – соответственно 6,7 и 6,5 %. Она немно-
го выросла после 2002 г., но остается очень низкой по сравне-
нию с западными странами. Однако матримониальные отно-
шения трансформируются, прогнозы делать сложно.

Кризиса института брачности не видно. По переписи 
2020 г., никогда не была в браке лишь пятая часть населения 
в возрасте 16 лет и старше. Учитывая «старение» браков, 
можно думать, что большинство этих граждан найдут себе 
пару. Социальные потрясения в XX в. пошатнули устои рос-
сийского общества, но не подорвали в нем веры в семью как 
в главную и самую надежную опору.
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 
КАК ИСТОЧНИКА ДЕПОПУЛЯЦИИ В СИБИРИ 
В ПУБЛИКАЦИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

PROBLEMS OF MIGRATION 
AS A SOURCE DEPOPULATION IN SIBERIA 
IN PUBLICATIONS OF REGIONAL COMMITTEES 
OF STATE STATISTICS

В.Г. Дацышен                                                   V.G. Datsyshen

Сибирь, миграция, депопуляция, публикации региональных коми-
тетов государственной статистики.
Целью исследования является определение роли и значения ми-
грации в депопуляции, с которой столкнулись сибирские реги-
оны в постсоветский период своей истории. Проблема решает-
ся посредством введения в научный оборот статистических ма-
териалов, опубликованных в ежегодных изданиях региональных 
комитетов государственной статистики. В результате исследова-
ния пришли к выводу о том, что отрицательный миграционный 
баланс не был решающим фактором депопуляции, но положи-
тельный миграционный баланс был сдерживающим фактором 
депопуляции.

Siberia, migration, depopulation, publications of regional committees 
of state statistics.
The aim of the study is to determine the role and significance of 
migration in the depopulation faced by Siberian regions in the post-
Soviet period of their history. The problem is solved by introducing 
statistical materials published in the annual publications of the regional 
committees of state statistics into scientific circulation. As a result of 
the study, it was concluded that the negative migration balance was not 
a decisive factor of depopulation, but the positive migration balance 
was a deterrent factor of depopulation.
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После распада СССР важнейшим фактором развития Си-
бири, как и России в целом, стала депопуляция насе-

ления. Депопуляция была обусловлена не только ростом 
смертности и уменьшением рождаемости, но и выездом из 
восточных регионов России.

Депопуляция во всех регионах Сибири началась в пер-
вой половине 1990-х гг., такая ситуация сохраняется до на-
стоящего времени, лишь в некоторых регионах в 2000-х гг. 
в течение нескольких лет фиксировался прирост населения. 
Относительно миграционного сальдо ситуация в различ-
ных регионах была разной. В регионах Западной Сибири 
чаще фиксировалось положительное миграционное сальдо, 
в Восточной Сибири – отрицательное.

Проблемы депопуляции и миграции населения актив-
но рассматриваются в отечественной науке. Исследователи 
проблем депопуляции зачастую ограничиваются вопроса-
ми естественной убыли населения. В исследованиях, посвя-
щенных миграционным процессам в России, в том числе и в 
Сибири, зачастую вообще не затрагиваются проблемы отто-
ка населения из регионов, а все внимание концентрируется 
вокруг проблем въезда мигрантов из-за рубежа [1]. Следует 
отметить, что проблема выезда как источника депопуляции 
в Сибири редко ставилась после развала СССР. Наоборот, в 
начале 1990-х гг. современники писали о том, что сибирские 
регионы были «накрыты миграционной волной» [2, c. 2].

Проблема взаимосвязи миграции с депопуляцией в 
1990–2000-х гг. изучается на примере таких ключевых си-
бирских регионов, как Новосибирская, Иркутская, Читин-
ская области и Красноярский край. 

Источниковой базой исследования стали статистиче-
ские материалы, отражающие процессы миграции в восточ-
ных регионах России. Эти материалы были опубликованы в 
различных сборниках, бюллетенях, справочниках, изданных 
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комитетами государственной статистики во всех субъектах 
РФ в Сибири. Статистические ежегодники издавали регио-
нальные управления государственной статистики и терри-
ториальные органы федеральной службы государственной 
статистики. Данные о численности выбывших представле-
ны в региональных ежегодниках «Миграция населения…», 
«Население…», «Демографических ежегодниках…» и др. 

Степень детализации информации в сборниках была 
разной. В различных региональных сборниках данные мог-
ли не совпадать. Например, отличаются данные по миграци-
онному сальдо в сборнике «Население Иркутской области» 
и иркутском сборнике «Миграция населения».

Кроме статданных в изданиях статкомитетов имеют-
ся и аналитические записки, где представлены некоторые 
обобщения и общий анализ статистических данных. В ана-
литической записке в сборнике «Миграция населения Но-
восибирской области в 2003–2004 годах» говорилось, что 
за первые 15 лет постсоветской истории: «миграционный 
прирост стал выполнять важную роль, компенсируя есте-
ственную убыль населения, причем в 1995, 1997, 1998 гг. он 
обеспечил увеличение общей численности населения об-
ласти» [3, c. 4]; «количество въехавших в область на посто-
янное место жительства превышает численность выехав-
ших за пределы (за исключением 2002–2003 гг.)» [3, c. 7].
В сборнике «Миграция населения Новосибирской области 
в 2008 году» есть важный для нашего исследования вывод: 
«В 2002–2003 гг. миграционная убыль увеличивала потери 
населения» [4, c. 4].

Сравнительный анализ статистических данных позво-
ляет более детально увидеть проблемы. Например, что в 
2003 г. миграционная убыль по Новосибирской области со-
ставила 3233 чел., а на следующий год миграционный при-
рост составил лишь 372 чел. [5, c.13]. Собранные в сборнике
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статданные указывают на то, что миграционный прирост 
населения в Новосибирской области, начавшийся в 2004 г., 
обеспечивался сначала лишь за счет приезда из-за рубежа, в 
межрегиональной миграции наблюдался нарастающий ми-
грационный отток [3, c. 15]. С 2006 г. по Новосибирской об-
ласти был зафиксирован уже и внутрироссийский миграци-
онный прирост [6, c. 4], а с 2007 г. сократился отток населе-
ния из Новосибирской области. При общем положительном 
миграционном сальдо Новосибирской области со странами 
дальнего зарубежья постоянно фиксировалось отрицатель-
ное миграционное сальдо [7, c. 5].

Сравнительный анализ выявляет значительное разли-
чие регионов. Показательно, что при почти постоянном по-
ложительном миграционном сальдо в Новосибирской обла-
сти положительное миграционное сальдо для Красноярско-
го края после десятилетнего перерыва фиксируется лишь 
начиная с 2008 г. [8, c.164]. 

На отсутствие прямой связи между отрицательным ми-
грационным сальдо и депопуляцией указывают такие фак-
ты. В Новосибирской области в 1980–1989 гг. сальдо мигра-
ции было отрицательным, а в 1990-е и 2000-е гг. в этом ре-
гионе сальдо миграции почти всегда было положительным. 
При этом в Новосибирской области депопуляция населе-
ния началась после распада СССР и наблюдалась до 2007 г.
В Иркутской области, наоборот, до 1990 г. фиксировался 
устойчивый естественный и миграционный прирост насе-
ления [9, c. 4]. Но уже в 1993 и 1994 гг. в Иркутской области 
имело место отрицательное миграционное сальдо [10, c. 4]
(по данным из другого статсборника, после отрицатель-
ного сальдо 1993 г., в 1994 и 1995 гг. фиксировалось поло-
жительное сальдо [9, c. 24]). С 1996 г. отрицательное саль-
до фиксировалось ежегодно. При этом депопуляция в Ир-
кутской области фиксируется с 1994 г., когда имело место
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положительное миграционное сальдо [9, c. 5]. В Красно-
ярском крае депопуляция началась с 1993 г., а отрицатель-
ное миграционное сальдо фиксировалось лишь с 1997 г.                      
[11, c. 85; 12, с. 5]. В Читинской области в постсоветское 
время всегда фиксировалась депопуляция населения и ми-
грационное сальдо все это время было отрицательным  
[13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 

При совпадении процессов естественной убыли и отри-
цательного миграционного сальдо масштабы их были несо-
поставимы. Например, в Иркутской области в 2000 г. есте-
ственная убыль населения составила 12 676 чел., а миграци-
онная убыль – 462 [9, c. 5].

В результате исследования можно прийти к выводу о 
том, что во всех регионах, независимо от того, было там по-
ложительное или отрицательное миграционное сальдо, в 
основе депопуляции лежала естественная убыль населения. 
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ИНСТИТУТ СЕМЬИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКА

THE INFLUENCE OF FAMILY ON THE SUCCESS 
OF A STUDENT'S EDUCATION

Д.С. Аскерова                                                     D.S. Askerova

Научный руководитель С.Н. Ценюга
Research adviser S.N. Tsenyuga

Семья, образование, процесс обучения, успешность обучения в 
школе, влияние родителей.
Проблематика данной темы заключается в прямой зависимости 
от влияния благоприятного психологического климата внутри се-
мьи на школьные успехи ребенка. В статье представлен краткий 
анализ высказываний философов-мыслителей по вопросу темы 
исследования, а также рассматриваются проблемы влияния роди-
телей на ребенка. 

Family, education, learning process, success in school, influence of 
parents.
The problematic of this topic lies in the direct dependence of the 
influence of a favorable psychological climate within the family 
on the child's school success. The article presents a brief analysis 
of the statements of philosophers-thinkers on the subject of the 
research topic, and also describes the factors that make up the 
‟family capital”.
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В последнее время вопрос влияния семьи на успешность 
ребенка в школе приобрел особую значимость. В основ-

ном подобные тенденции связаны с массовой перестройкой 
социокультурного сознания общества, вызванного отторже-
нием советской идеологии, норм и ценностей, ей присущих 
[1, с. 12]. 

Начало движения данной мысли положили еще фило-
софы Западной Европы, такие как Ж.-Ж. Руссо, И. Пестало-
ции, Дж. Локк и др. По их мнению, «государственное» вос-
питание не могло в полной мере заменить семейное. Глав-
ной идеей зарубежных мыслителей являлось взаимодей-
ствие школы и семьи, однако начало должно быть обяза-
тельно положено именно родителями [2, с. 33].

Разделяли мнение западноевропейских коллег и отече-
ственные ученые: А.И. Герцен, К.Д. Ушинский, Е.Н. Водо-
возова и прочие. Считалось, что семья выступает в качестве 
естественной среды воспитания детей, имеющей огромную 
значимость для раннего развития ребенка. Именно в семье 
закладывается личность ребенка, однако ее дальнейшее фор-
мирование и развитие происходит под влиянием факторов, 
оказывающих воздействие извне. П.Ф. Лесгафт высказывал 
следующее мнение по данному вопросу: «Во время семей-
ного периода жизни ребенка складывается его тип, усваива-
ются им обычаи и привычки данной местности и семьи, и 
поэтому этот период имеет большое влияние на жизнь чело-
века и оставляет почти неизгладимый след на всем его буду-
щем существовании» [3, с. 78].

На сегодняшний день в научной среде сложилось мне-
ние, что процесс обучения неразрывно связан с атмосфе-
рой, царящей в доме ребенка. Так, ученые Университе-
та Северной Каролины выяснили, что степень психологи-
ческого благополучия семьи и выстроенной в ней системы                      
взаимоотношений оказывает не меньшее влияние на успехи
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в учебе, нежели непосредственно качество самого образо-
вания. Такой вывод сформировался благодаря проведенно-
му социальному эксперименту, в результате которого были 
получены поразительные результаты: учащиеся в «плохих» 
школах, но из дружных семей превосходили по показателям 
успеваемости детей из элитных школ, у которых атмосфера 
в семье была напряженной. 

Также в результате проведенного эксперимента иссле-
дователями были определены два термина: «семейный ка-
питал» и «школьный капитал» [4]. Если последний под-
разумевает под собой окружение ребенка, включая пре-
подавательский состав и внеклассную жизнь учащегося, 
то «семейный капитал» состоит из психоэмоциональных 
компонентов: выстроенной системы взаимопомощи и до-
верия между детьми и родителями, совместного времяпре-
провождения, участия семьи в образовательном процессе 
ребенка и др.

Однако опрометчиво рассматривать только положи-
тельный аспект влияния семьи на успешность обучения 
ребенка в школе. Гиперболизированное влияние родителей 
на социальную жизнь школьника может также привести к 
ухудшению психического и физиологического здоровья 
ребенка. Но если родителями будет полностью отпущен 
контроль за образовательным процессом детей, это также 
скажется негативным образом на формировании психоло-
гического климата внутри семьи. В данном случае видит-
ся лишь один выход – соблюдение баланса в выстраивании 
здорового интереса. 

Также не стоит забывать, что родители могут неосо-
знанно передавать негативный опыт своим детям посред-
ством различного рода коммуникаций. Поведение взросло-
го авторитетного члена семьи, представляющего не в луч-
шем свете образ школы, может способствовать ослабеванию
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концентрации на учебном процессе. Подобная ситуа-
ция решается сугубо при условии эффективно выстроен-
ных взаимоотношений между сторонами педагогического             
процесса.

Что касается факторов, отражающих отношение взрос-
лых к ребенку, то сюда можно отнести детский опыт роди-
телей, личность взрослого, взаимоотношения между мамой 
и папой, а также их нереализованные потребности.

Кроме того, некоторые ученые считают, что влияние на 
успешность обучения детей в школе также оказывают ма-
териальное положение семьи, уровень образования каждо-
го родителя, социальный капитал, национальные и культур-
ные особенности [5, с. 146]. 

По мнению О.В. Андреевой, наибольшая вероятность 
успешности процесса обучения ребенка зависит от эф-
фективности его работы в адаптационный период [6, с. 8].  
Особо важна роль родителя, который должен помочь пре-
одолеть школьнику свой страх, неудовлетворенность ре-
зультатами и иные чувства, с которыми ребенок в силу сво-
его возраста не способен справиться самостоятельно. При 
успешном преодолении кризиса ребенок осознает важ-
ность самореализации. 

Таким образом, можно сделать вывод о высокой зна-
чимости влияния семьи на успеваемость детей в шко-
ле. Психологи выделяют ряд факторов, с помощью кото-
рых родители смогут помочь ребенку добиться больших 
успехов в обучении: налаживание диалога с ребенком, со-
вместное чтение, заинтересованность делами школьника, 
выстраивание доверительных отношений в семье, помощь 
в распределении времени. Благоприятный психологиче-
ский климат в семье взращивает в детях желание учиться, 
преодолевать трудности, а также стремиться к усвоению 
школьной программы. 
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СЕМЬЯ. ШКОЛА. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

FAMILY. SCHOOL. HISTORY OF THE FATHERLAND

Н.В. Батуро                                                            N.V. Baturo 

История, семья, школы, педагогическое взаимодействие.
Статья написана на актуальную тему, связанную с проблемами 
обобщения и систематизации процесса взаимодействия таких 
социально значимых институтов, как школа и семья. Проблема             
взаимоотношений семьи и школы рассматривается в рамках меж-
дисциплинарного подхода через обращение к историческим ис-
токам как европейского, так и отечественного прошлого. Также 
представлен региональный аспект рассматриваемой тематики. 

History, school, family, pedagogical interaction.
The article is written on a current topic related to the problems of 
generalization and systematization of the interaction of such socially 
important institutions as the school and the family. In this article the 
problem of family relationships and the school is seen as part of a 
multidisciplinary approach by refer ring to the historical origins of 
both European and Russian past. The article also presented the regional 
aspect of the considered subjects.

Задача исследования состоит в выявлении исторических 
корней взаимовлияния и взаимодействия школы и се-

мьи. Особое внимание уделяется анализу влияния этапов 
развития общества на развитие взаимоотношений семьи 
и школы. Каждый новый этап в развитии общества при-
вносил изменения в отношения основных субъектов вос-
питания личности. Многие философы и педагоги сходят-
ся на мысли, что нельзя механически пытаться сочетать 
деятельность семьи и школы, необходимы союз и согла-
сованное взаимодействие этих важных институтов в во-
просах воспитания личности. Исследование исторических 
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основ взаимоотношений семьи и школы позволяет выде-
лить пять этапов развития их взаимодействия. Как относи-
тельно массовое явление взаимодействие образовательного 
учреждения с семьей началось с возникновением индустри-
ального общества, что подтверждает мысль о социально-
экономической обусловленности развития образования.

Современное развитие России остро поставило задачу 
духовного возрождения общества. Особую актуальность этот 
вопрос приобрел в сфере патриотического воспитания моло-
дежи. Решение множества проблем в жизни страны во мно-
гом зависит от уровня сформированности гражданской по-
зиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-
нравственном совершенствовании, уважения к историко-
культурному наследию своего народа и всех народов России.

Нам, педагогам, исключительно важно, каким будет че-
ловек будущего, в какой мере он освоит две важные соци-
альные роли – роль гражданина и роль патриота. Проблема 
формирования личности такого уровня выходит за пределы 
одного учебно-воспитательного учреждения.

Сегодня возникает необходимость использования ши-
роких возможностей социума как дополнительного сред-
ства воздействия на личность, на процесс социализации. 
Оно отражает взаимосвязь процесса обучения, воспитания 
и развития личности с социумом, реализацию его потенци-
альных возможностей в педагогическом процессе.

Через семью ребенок осознает свою причастность к 
большой и малой родине, знакомится с традициями и куль-
турой народа, представителем которого является он сам и 
его родители. В семье ребенок осваивает родной язык. Се-
мья оказывает влияние на детей образом жизни. 

«Рыночный образ жизни» семьи накладывает свой отпе-
чаток на воспитание детей в семье. Изменился состав семьи. 
Снижается влияние старшего поколения на младшее, или            
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вообще остаются невостребованными накопленные за дол-
гие годы жизни мудрость и жизненный опыт старшего по-
коления. Возрастающие социальные и экономические труд-
ности: низкая заработная плата и несвоевременная ее выда-
ча, полная или частичная безработица и необеспеченность 
во многих семьях необходимого прожиточного минимума, –
мягко говоря, снижают эффективность семейного воспита-
ния. Поэтому с поступлением ребенка в школу именно обще-
образовательное учреждение становится для него одним из 
важнейших социальных институтов после семьи.

Работе с родителями мы уделяем большое внимание. 
Созданы условия для участия родителей в воспитательном 
процессе школы: функционирует управляющий совет шко-
лы; организована работа родительских комитетов классов, 
общешкольного родительского комитета; осуществляется 
работа родительского лектория; проводятся Дни открытых 
дверей.

Работа педагога с родителями невозможна без со-
трудничества, активного вовлечения родителей в учебно-
воспитательный процесс, что предполагает организацию 
различных кружков, спортивных секций, участие в засе-
даниях клубов. К сожалению, многие родители настолько 
перегружены основной работой, что не в состоянии уде-
лить достаточного внимания не только школе и однокласс-
никам ребенка, но и ему самому. Тем не менее один-два 
энтузиаста всегда находятся. Чаще всего это спортсмены, 
тренеры, которые организуют различные спортивные сек-
ции или проводят соревнования вместе со школьными пре-
подавателями физкультуры.

Большинство великих людей, которые добились успехов 
в науке и творчестве, были любопытными в детстве. Любо-
пытство – это не что иное, как жажда узнать то, о чем взрос-
лые люди могут говорить часами, например о политике.
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Старшеклассники уже не просто дети – они самостоятель-
ные личности, которые могут принимать решения, делать вы-
бор и влиять на решение серьезных вопросов. В нашей шко-
ле проводятся выборы в совет школьного самоуправления. 
Есть определенный опыт работы в этом направлении, кото-
рый доказал, что избирательный процесс воспитывает само-
стоятельность, умение проявлять инициативу, чувство ответ-
ственности, гражданскую позицию. Происходит сплочение 
детского коллектива учащихся, а это значит – больше друзей, 
больше совместных идей. Вместе идти по жизни легче. 

Значимая роль в формировании гражданственности от-
водится учителям-предметникам. Естественно, пальма пер-
венства в работе данного направления принадлежит учите-
лям истории и обществознания. Урок истории «Сегодня –
ученик, завтра – избиратель», разработанный историками 
нашей школы, углубляет и расширяет знания об истории и 
демократических традициях в России и Красноярском крае.

Организация гражданско-патриотического воспитания 
в школе – сложный управленческий и технологический про-
цесс. Причем все содержательные компоненты этого про-
цесса взаимно переплетены и дополняют друг друга, что по-
зволяет целенаправленно, комплексно строить его, при этом 
вовлекая детей и молодежь в поиск путей и средств решения 
проблем, участие в работе по улучшению жизни для всех.

Педагоги школы используют различные формы рабо-
ты с учащимися: кружки, экскурсии, исследовательская 
работа, смотры, конкурсы, выставки и т.д. Опытом своей 
работы наши педагоги делятся на педагогических советах, 
семинарах классных руководителей, где отчет об опыте их 
работы сопровождается компьютерной презентацией. Но 
какую бы форму работы не выбрали педагоги, главным яв-
ляется приобщение к народным традициям, привитие люб-
ви к родному краю.



Только в процессе взаимодействия педагогов и роди-
телей можно успешно решать проблему развития личности 
ребенка. И педагог как ключевое звено всей системы обра-
зования становится главным генератором педагогического 
креатива. Человека воспитывает все. Но главной воспита-
тельной силой является школа. Мы понимаем, что родители 
и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Успеха мож-
но достичь только тогда, когда и учителя, и родители станут 
союзниками, их совместные действия будут направлены в 
интересах личности ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

FEATURES OF INTERACTION 
BETWEEN FAMILY AND SCHOOL 
IN CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC INSTABILITY

Е.Л. Башманова                          E.L. Bashmanova 

Семья, школа, родители, социально-экономическое неравенство, 
социально-стратификационный подход.
Организация взаимодействия семьи и школы в настоящее время 
осложняется переходным состоянием культурно-исторической 
и нестабильной социально-экономической ситуации. В статье 
обоснован социально-стратификационный подход как теорети-
ческая ориентация и технология организации взаимодействия 
школы с обучающимися и родителями в условиях социально-
экономического неравенства.

Family, school, parents, socio-economic inequality, socio-stratification 
approach.
The organization of interaction between family and school is 
complicated by the transitional state of the cultural-historical and 
instability of the socio-economic situation. The author substantiated in 
the article the socio-stratification approach as a theoretical orientation 
and technology for organizing the interaction of the school with 
students and parents in conditions of socio-economic inequality. 

Нестабильная социально-экономическая ситуация и од-
новременно разворачивающаяся в настоящий момент 

технологическая революция [1] обусловливают ряд вызовов 
во взаимодействии семьи и школы [2], необходимость учета 
которых заставляет педагогов совершенствовать традици-
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онное содержание работы с родителями. Среди указанных 
вызовов – чрезмерная экономическая детерминированность 
модернизационных мероприятий в ущерб социальным по-
требностям (например, стремительное сокращение количе-
ства школ в регионах с убывающей численностью населе-
ния); слабая готовность региональных педагогических со-
обществ к формированию единого образовательного про-
странства; злоупотребление мероприятийным подходом; 
настроения социальной апатии и безразличия, в том числе 
среди родителей – важных социальных партнеров школы. 
Факторами обострения указанных вызовов выступают углу-
бление неравенства: между социальными группами [3], тер-
риториями [4], – в том числе цифрового неравенства [5], что 
чувствительно для социального благополучия обучающих-
ся [6] и сферы образования в целом; рост прекарной занято-
сти, ослабляющий связь между получаемым образованием 
и планами на будущее [7].

В ходе многолетних исследований нами было обна-
ружено, что в процессе воспитания учащихся из различ-
ных социальных слоев педагоги сталкиваются со специ-
фическими трудностями, предположительно обусловлен-
ными социально-экономическим статусом семьи. В усло-
виях переходного состояния культурно-исторической и 
нестабильной социально-экономической ситуации прак-
тически единственным институтом формирования соци-
альной идентичности подрастающего поколения стано-
вятся образовательные учреждения. Нами был предло-
жен так называемый социально-стратификационный под-
ход (от англ. stratification – деление на слои) в педагогике 
как направление теоретического изучения проблем воспи-
тания, ориентированное на выявление доминирующих осо-
бенностей отношений и деятельности учащихся из различ-
ных социальных слоев [8]. Технология реализации подхода                 
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предусматривает изучение социальной ситуации разви-
тия учащегося в определенном контексте, обусловленном 
социально-экономическим положением семьи, для выявле-
ния и последующего учета особенностей их отношений и 
деятельности. В связи с этим представляется важным заме-
чание К.Д. Радиной: «Обычно мы шли от организации кол-
лектива, определения его особенностей как воспитательной 
среды к личности, к индивидуальности. Сегодня возможен 
и оправдан другой путь – от личности, от закономерностей 
ее возрастного, полового, индивидуального развития к орга-
низации коллектива как воспитательной среды» [9].

Обоснование подхода базируется на идеях советской 
психологической школы о конкретно-исторической обуслов-
ленности развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский и др.). «Подобно тому, как не существует 
внесоциальной личности, так нет и внеисторической лично-
сти, не относящейся к определенной эпохе, формации, классу 
и его определенному слою», – писал Б.Г. Ананьев [10, с. 236].

Л.И. Божович выявила закономерность влияния 
социально-экономического контекста среды на ребенка и 
предъявляемые к нему требования: «Потребность выпол-
нить то или иное требование среды возникает у ребенка 
лишь в том случае, если его выполнение не только обеспе-
чивает соответствующее объективное положение ребенка 
среди окружающих, но и дает возможность занять то поло-
жение, к которому он сам стремится, т.е. удовлетворяет его 
внутреннюю позицию» [11, с. 174].

В.Н. Дружинин определяет социально-экономический 
статус как фактор риска в воспитании, подчеркивая все же 
нефатальность данного влияния: «Нехватка жилплощади, 
беспорядок в помещении из-за скученности ведут к посто-
янным конфликтам. Дети из таких семей отстают в психиче-
ском развитии. Но стоит их поместить в нормальные условия, 
как они быстро нагоняют своих сверстников» [12, с. 141].
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Формирование представления о социальной стратифи-
кации как неотъемлемом свойстве (атрибуте) образователь-
ного пространства позволяет выработать стратегию эффек-
тивного использования социального капитала семьи для 
выстраивания индивидуальной траектории развития обуча-
ющегося; организовать систему своевременной психолого-
педагогической помощи родителям и оптимизировать про-
цесс общения и взаимодействия с ними.

В условиях нестабильной социально-экономической 
ситуации особенно важно сохранять взаимопонимание с ро-
дителями обучающихся. В апреле 2022 г. нами было прове-
дено исследование с участием 44 классных руководителей. 
65 % участников составили педагоги в возрасте 30–49 лет; 
18 % – в возрасте старше 50 лет; 18 % – в возрасте младше 
30 лет. Использовались методы беседы и анкетного опроса. 
Педагогам было предложено оценить взаимоотношения с 
участниками воспитательных отношений, в том числе с ро-
дителями. 30 % классных руководителей испытывают труд-
ности в отношениях с родителями, наименее всего удовлет-
ворены качеством взаимодействия с ними. Например, удо-
влетворенность взаимоотношениями с детьми испытывают 
68 % участников опроса, с администрацией школы – 46 %, 
с коллегами – 39 %, а с родителями только 36 %. При этом в 
сотрудничестве с родителями педагоги нуждаются в настоя-
щий момент больше всего – 63 % участников опроса поста-
вили их на первое место [13]. 

Первоочередной задачей видится развитие отношений 
с родителями и улучшение социального самочувствия педа-
гогов. Возможный план действий: обеспечение открытости 
школы, вызывающей интерес у родителей и ощущение свя-
зи с жизнью у педагогов; выработка норм работы педагогов 
как «щита, защищающего от необоснованных требований и 
претензий», «общественного договора» между ними и адми-
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нистрацией школы, родителями, учителями-предметниками; 
установление договоренностей со взаимными обязательства-
ми между педагогами и родителями [14, с. 264]. 

В плане организации просветительской работы с ро-
дителями можно определить вопросы, относящиеся к про-
блеме социально-экономического расслоения: воспитатель-
ный потенциал достатка семьи, отношение к деньгам; роль 
домашнего труда в воспитании и участие детей в нем. Ре-
комендуемые темы родительских собраний: «Что я знаю о 
самооценке своего ребенка», «Материальный достаток как 
фактор воспитания», «Роль домашнего труда в воспитании 
школьников», «Значение школы в жизни моего ребенка» [8]. 

Рассмотрим, как можно выстраивать общение с родите-
лями на примере родительского собрания «Материальный 
достаток как фактор воспитания». А.С. Макаренко подчер-
кивал, что решение данной проблемы находится в области 
педагогики здравого смысла: «Оборудование личной пер-
спективы человека при помощи воздействия на его мате-
риальные интересы – один из главных путей организации 
трудового усилия» [15, с. 554–555]. Важно разобраться, со-
гласуются ли представления родителей о жизненных бла-
гах с потребностями ребенка. А. Фромм замечает, что роди-
тели, стремясь дать детям самое лучшее, не задумываются, 
насколько последние в этом заинтересованы, возможно, им 
важнее дружба, интересная компания [16, с. 341].

Круглый стол «Школа в жизни моего ребенка» может 
быть посвящен формированию этоса класса. Родители раз-
рабатывают список своих обязанностей по отношению к 
школе. Прием «собственноручного озадачивания» помогает 
им настроиться на взаимодействие со школой, осознать от-
ветственность. Предполагается, что в списке могут появить-
ся обязанности: помогать в проведении мероприятий; бы-
вать на родительских собраниях; обеспечивать посещение 
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ребенком школы без опозданий и пропусков; реагировать на 
просьбы и предложения школы, учитывать рекомендации; 
информировать педагогов о проблемах ребенка; не обсуж-
дать действия педагогов в присутствии детей.

Подобные мероприятия позволят купировать предпо-
сылки для невротизации и фрустрации классных руководи-
телей, неудовлетворенности родителей, что в конечном ито-
ге положительно скажется на самочувствии детей в школе.

Библиографический список
1. Новая технологическая революция: вызовы и возможности 

для России. Экспертно-аналитический доклад. М., 2017.
2. Башманова Е.Л. Риски социального неравенства в контек-

сте непрерывного образования // Непрерывное образование: 
XXI век. 2013. № 3 (3). С. 28–36.

3. Базуева Е.В., Буторина О.В., Степаненко В.А. Человеческий 
капитал и неравенство: новые управленческие вызовы для 
экономики регионов России // Проблемы развития террито-
рии. 2023. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-i-neravenstvo-novye-
upravlencheskie-vyzovy-dlya-ekonomiki-regionov-rossii (дата 
обращения: 06.11.2023).

4. Устинкин С.В., Морозова Н.М., Куконков П.И. Неравномер-
ное развитие российских регионов как фактор углубления 
социальных неравенств (на примере Приволжского феде-
рального округа) // Россия реформирующаяся. 2022. № 20 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
neravnomernoe-razvitie-rossiyskih-regionov-kak-faktor-uglu-
bleniya-sotsialnyh-neravenstv-na-primere-privolzhskogo-feder-
alnogo-okruga (дата обращения: 06.11.2023).

5. Шевченко О.М. Цифровое неравенство в современном рос-
сийском обществе: уровни и социальные последствия // Гу-
манитарий Юга России. 2023. № 1 [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-neravenstvo-v-
sovremennom-rossiyskom-obschestve-urovni-i-sotsialnye-po-
sledstviya (дата обращения: 06.11.2023).



34

6. Башманова Е.Л. Роль семьи в смягчении социальных по-
следствий технологических инноваций для учащихся // 
Непрерывное образование: XXI век. 2017. Вып. 4 (20).                       
С. 114–123. 

7. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Мар-
гинем Пресс, 2014. 328 с.

8. Башманова Е.Л. Социальная стратификация как проблема 
педагогической теории и практики: дис. … д-ра пед. наук. 
Курск, 2012. 430 с.

9. Радина К.Д. Учение о коллективе: прошлое и настоящее // 
Развитие личности. 2000. № 1. С. 53–57. 

10. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 
2001. 288 с. 

11. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М.: Ин-т 
практической психологии, 1995. 349 с. 

12. Дружинин В.Н. Варианты жизни: Очерки экзистенциальной 
психологии. М.: ПЕР СЭ, 2000. 

13. Башманова Е.Л. О профессиональном самоопределении 
классного руководителя // Классный руководитель и кура-
тор студенческой группы: обновление стратегии и методики 
подготовки: материалы всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием / под ред. З.И. 
Лаврентьевой. Новосибирск, 2022. С. 119–123.

14. Куприянов Б.В. Классный руководитель: сдаваться нельзя! // 
Народное образование. 2010. № 7. С. 263–269.

15. Макаренко А.С. Педагогические произведения 1936–39 гг. // 
Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. М.: АПН 
РСФСР, 1984. Т. 4.

16. Фромм А. Азбука для родителей / пер. с англ. М.: Астрель, 
2003. 349 с. 



35

ТЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕЛИЯ КОРЖЕВА

THE LOVE THEME IN THE WORKS OF HELIY KORZHEV

Н.В. Ворошилова                                        N.V. Voroshilova 

Г.М. Коржев, «суровый стиль», тема любви, эпоха «оттепели», 
советская живопись.
Г.М. Коржев является одним из самых ярких и многогранных            
отечественных художников XX в. В статье анализируется ориги-
нальная репрезентация темы любви в творчестве живописца раз-
ных лет как отражение его личностной эволюции и изменения 
исторических условий развития искусства. 

H. Korzhev, “severe style”, the theme of love, the “thaw” era, soviet 
painting.
G.M. Korzhev is one of the brightest and most versatile Russian artists 
of the XX century. The article analyzes the original representation of 
the love theme in his pictures as a reflection of his personal evolution 
and changes in historical conditions.

Одним из наиболее ярких явлений художественной жиз-
ни эпохи «оттепели» стал так называемый «суровый 

стиль», который наглядно отразил происходивший в совет-
ском искусстве «поворот к человеку». На смену нарочитому 
оптимизму, идеализации действительности, свойственным 
искусству сталинской эпохи, пришли подчеркнутый драма-
тизм и сдержанный пафос трудовых будней советских лю-
дей, стремление отобразить реальность жизни с ее пробле-
мами и сложностями, глубину и противоречивость чувств. 
«Суровый стиль» у разных его представителей получал 
свою индивидуальную окраску. Одним из наиболее ориги-
нальных художников, чей творческий почерк стал узнавае-
мым, был Гелий Михайлович Коржев (1925–2012).

Творчество Коржева многогранно. Его ранние рабо-
ты лирического толка, например «Двое у окна» (1951) [1].           
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Глубоко психологичны, драматичны и вместе с тем про-
никнуты романтическим пафосом картины о революции и 
Гражданской войне (триптих «Коммунисты»). Гелия Корже-
ва часто называют «художником русской беды», и его прон-
зительный цикл «Опаленные огнем войны» передает в че-
ловеческом измерении пожизненные следы самой главной 
«русской беды» – Великой Отечественной войны. При этом 
художник подчеркивал: «Я не хочу писать несчастных, вы-
зывающих жалость людей. Мне интересны те люди, кото-
рые сопротивляются. Личности, которых следует уважать за 
их осанку, их необыкновенную стойкость» [2].

Вместе с тем через все его творчество прошла еще одна 
тема – взаимоотношений мужчины и женщины, тема люб-
ви, рассматриваемая им и как вечная тема искусства, и как 
отражение истории XX в. 

В 1959 г. Коржев создает один из самых нетипичных в 
отечественном искусстве образ влюбленных в одноименной 
картине [1]. Немолодая пара, уединившаяся от глаз посторон-
них на берегу реки или моря; загорелые, обветренные лица, 
натруженные руки, прямой, задумчивый взгляд, никакого ко-
кетства. Нам не совсем понятен сюжет, но мы точно видим 
людей, за плечами которых история, тяжелый труд и война. 
Позднее Коржев вспоминал: «В картине ‟Влюбленные” есть 
отзвук войны. Она создавалась очень мучительно. Мне пред-
ставилась сцена: берег моря, две фигуры, мотоцикл… Но кто 
эти люди, какая их биография – я не знал. И композиция не за-
вязывалась. Случайно я разговорился с одним уже немолодым 
человеком, который был скромным лаборантом в одном ин-
ституте… Совсем молодым человеком, почти мальчиком, он 
ушел на гражданскую войну, потом организовывал колхозы. 
Когда началась Вторая мировая война, ушел добровольцем в 
ополчение, был ранен. И вот жизнь этого человека, так тес-
но переплетенная с жизнью России, показалась мне интерес-
ной и значительной. Я понял, что такой человек мне близок и 
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дорог, и он стал моим героем в картине. Мой замысел напол-
нился смыслом, появилось содержание, и картина ожила» [3]. 

Тема самопожертвования и служения людям звучала в 
творчестве Коржева в разные годы. В картине «Художник» 
(1961) он передает ее через взаимодействие творца и музы, 
нелегкую судьбу уличного художника и его преданной спут-
ницы, которую он наделил портретными чертами своей жены, 
художницы Киры Коржевой [1]. Спустя много лет цикл «Дон 
Кихот» Гелий Михайлович посвятит своему отцу, которого 
он представит Рыцарем печального образа, а в верном ору-
женосце Санчо Пансе запечатлеет образ своей матери [1; 4].

Не одно десятилетие работал Коржев над циклом «Опа-
ленные огнем войны», где трагедия войны предстает перед 
зрителем в том числе через тему взаимоотношений мужчи-
ны и женщины. Анализ эскизов, созданных автором в про-
цессе работы, говорит о сложном, мучительном поиске ху-
дожника наиболее выразительного композиционного реше-
ния. Мужественный и решительный образ прощающегося 
со своей любимой солдата предстает перед нами в карти-
не «Проводы» (1967); еще молодое, но уже покрытое мор-
щинами лицо и ранняя седина вернувшегося с войны дру-
гого воина, нежно, но немного отстраненно обнимающего 
свою женщину, на полотне «Встреча» (1972); не проходя-
щая физическая и душевная боль пожилого ветерана на кар-
тине «Старые раны» (1967) [1]. Герои Коржева, и мужчины, 
и женщины, навсегда «опалены» войной. В перестроечные 
и постперестроечные годы нарратив о войне в отечествен-
ном искусстве меняется в сторону все большей репрезен-
тации трагической, бесчеловечной ее сущности, освещает 
ранее замалчиваемые темы. Новое, еще более драматичное 
решение темы «встреча» мы видим в одноименной картине                
Г. Коржева 1993 г., серии работ «Дезертир» (1990–1995) [1].

В середине 1980-х Коржев, уже признанный мастер, 
уходит со всех постов и завершает педагогическую карьеру.                
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Закрывшись в мастерской, он начинает работу над библей-
ским циклом, одним из самых ярких полотен которого ста-
ла картина «Лишенные рая» (1998) [1]. Художник показывает 
традиционный сюжет в неожиданном свете: на фоне безжиз-
ненной пустыни изможденный, с морщинистым обветренным 
лицом Адам несет на руках свою драгоценную ношу, Еву, со 
стоптанными мозолистыми ногами. Не религиозные пережи-
вания, а силу любви, силу духа человека, решимость преодо-
ления передает здесь автор. В созданной в эти же годы «Осе-
ни прародителей» (1998–1999) все та же трогательная забота 
и внутренняя сила уже постаревших библейских героев [1]. 

Г.М. Коржев тяжело переживал распад СССР и после-
дующие за ним драматические общественные процессы. Мно-
гие его работы этих лет остро социальны. Вечный библей-
ский сюжет он помещает в современную реальность в рабо-
тах «Адам и Ева. Современники» (1997), «Адам Алексеевич 
и Ева Петровна» (1998), отражая в них проблемы морального 
состояния современного общества, искушений и нравствен-
ного выбора [1]. «Люди отверженные, словно выброшенные 
из жизни и невостребованные нынешней эпохой... Их судьба, 
их внутренняя борьба мне интересна. Они для меня представ-
ляют подлинный предмет искусства», – признавался Гелий 
Михайлович в интервью [2]. Так, отражая через вечную тему 
отношений мужчины и женщины самые драматичные сюже-
ты истории, гениальный художник остался великим гумани-
стом, сделавшим центром всего своего творчества Человека. 
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ
НА ФОНЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
(НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА К. ШАХНАЗАРОВА 
«КУРЬЕР»)

THE CONFLICT OF GENERATIONS AGAINST 
THE BACKGROUND OF PERESTROIKA
(ON THE EXAMPLE OF THE FILM K. SHAKHNAZAROVА 
‟COURIER”)

А.А Данилин                        A.A. Danilin 

Научный руководитель Т.Н. Ищенко 
Research advisor T.N. Ishchenko

Кинематограф, молодежь, конфликт, перестройка, поколение, 
повседневность, нигилизм, брейк-данс.
Статья посвящена анализу образа конфликта поколений молодых 
людей и взрослых в период перестройки.

Cinematography, young people, perestroika, glasnost, generation, 
everyday life, nihilism, break-dance.
The article is devoted to the analysis of the image of the conflict of 
generations of youth and adults during the period of perestroika.

В 1985 г. начинается «горбачевский» период истории 
СССР. У кинематографистов появляется долгождан-

ная возможность говорить о проблемах, которые раньше не 
освещались. Кинокартины этих лет призваны показать зри-
телю реалии советской жизни, которая еще несколько лет 
назад изображалась идеальной. В кинематографе этого пе-
риода максимально проявились бунтарские настроения мо-
лодых людей, желающих перемен и потерявших понимание 
со старшим поколением [1, с. 19].
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Наша статья будет актуальна для обучающихся при из-
учении фильма в рамках проекта «Киноуроки в школах Рос-
сии и мира», также фильм входит в список «100 фильмов 
для школьников» проекта Министерства культуры РФ.

Цель статьи заключается в попытке проанализировать 
конфликт поколений и выделить его особенности через при-
зму киноискусства эпохи перестройки.

«Курьер» – популярнейшая картина начала периода пе-
рестройки, несмотря на то что одноименная повесть, по ко-
торой снят фильм, была написана Кареном Шахназаровым 
в 1982 г. В прокате фильм посмотрело 34,4 млн зрителей [2].

Эти картина является знаковой для эпохи перестрой-
ки и гласности. По сюжету молодой человек Иван, специ-
ально провалив экзамены в институт, работает курьером 
в ожидании осеннего призыва в армию. Балагур и выдум-
щик, обожающий с серьезным видом рассказывать небы-
лицы ошарашенным взрослым, кромсая их нервы. Из-за 
своеобразного чувства юмора он постоянно попадает в пе-
редряги. Происходит он из обычной семьи, не самой благо-
получной, но и не заштатной. Отец – инженер-строитель –
еще в начале фильма покидает семью и родину, поменяв 
первую на новую. Мама – несостоявшаяся актриса. Триж-
ды поступала в театральный, потом перестала – слишком 
любила отца. С тех пор путает дом со сценой. Иногда поет. 
Вот и Иван получился у нее парнем добрым, но с вооб-
ражением. Врет он артистично и с упоением. Иногда по 
делу, иногда нет. Чаще в собственное удовольствие. Шут-
ки, впрочем, у него не злые, хотя порой бывают и язвитель-
ные. Иван выстраивает коммуникацию с миром от лица 
шутника-провокатора, что особенно проявляется во взаимо-
отношениях со взрослыми – матерью и рабочим коллек-
тивом. Жизненные ориентиры Ивана довольно непритяза-
тельны и отражают переориентацию молодого поколения 
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на потребительские ценности. Но это от адресата зависит. 
«Типичный представитель современной молодежи – смесь 
нигилизма с хамством, – закатывается в негодовании от 
его выходок состоятельный и ‟культурный” писатель, отец 
Кати. – Все принимается в штыки! Из всего делается спек-
такль! Шутовство, возведенное в принцип!» [3].

На вопрос о мечте Иван отвечает бескомпромиссно: «Хо-
телось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в цен-
тре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше ра-
ботать» [3]. Главный герой открыто говорит взрослым то, что 
они сами себе не рискнули сказать. Здесь и появляется про-
тест как характерная черта, присущая данному поколению.

Так, в фильме Шахназарова вежливой аккуратной Кате, 
которая росла не зная забот, тоже хочется хоть на миг вы-
рваться за пределы спланированной родителями «програм-
мы» жизни. Ей тоже надоели красивые слова и обличения, 
за которыми видны демагогия и высокомерие. Примеча-
тельно, что возлюбленная Ивана – дочь профессора, пред-
ставительница «золотой молодежи» – мыслит схожим обра-
зом: «Я мечтаю быть очень красивой, чтобы нравиться всем 
мужчинам. И еще я хочу ехать в красивой спортивной ма-
шине, чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье 
рядом – магнитофон и маленькая собачка» [3].

Цели молодежи, подобно эпохе, подвергаются «пере-
стройке»: «А я мечтаю, чтобы коммунизм на всей Земле по-
бедил», – является откровенной насмешкой над строем, ко-
торый идеализирован предыдущими поколениями. Моло-
дые люди на все имеют свою точку зрения. Спорить с ними 
и доказывать обратное неинтересно и бессмысленно. Прои-
зошла своеобразная смена ролей: теперь молодежь «знала» 
правила жизни и поведения в новом мире, именно они те-
перь были «взрослыми» по отношению к собственным ро-
дителям – теперь подростки откровенно выступают против 
«взрослой» лжи.
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Идеалы старших ко времени перестройки разбились 
вдребезги, но им трудно признать, что жизнь потрачена              
зря – на какую-то фикцию, которую строили-строили, да так 
и не построили. Молодежи их претензии смешны. Первые 
списывают поведение детей на избалованность. Молчание 
вторых (взять хоть спор о молоке) – лишь терпимость: ка-
кой смысл спорить с отцами, прожившими жизнь впустую, 
ну не драться же с ними.

Однако и у молодежи ничего путного впереди не ма-
ячит. Напротив, есть подспудно ощущаемая перспектива 
«перебеситься и стать такими же».

Поколенческий спор: старшие требуют от молодых 
уважения к своим заслугам и злятся, что его нет. Не по-
нимают, почему нет, и настаивают определиться в прин-
ципах, по которым дети хотят жить. Делами, совершен-
ными ими в прошлом, грозно вопрошают: «Наше поколе-
ние хочет знать: для кого мы жили и боролись? В чьи руки 
попадет воздвигнутое нами здание?» Друг Базин, кото-
рому Иван переадресует этот вопрос-пароль, моменталь-
но предъявляет гармоничный ситуации дежурный ответ-
отзыв: «Основной принцип моего существования – служе-
ние гуманитарным идеалам человечества» [3]. Язык меж-
поколенческого общения емок, саркастичен и далек от же-
лания искать взаимопонимание.

Итак, главный герой как представитель молодежи, с 
одной стороны, показан в образе нигилистического шута, 
которому интересны лишь деньги, при этом с другой – отча-
явшейся личностью, несмотря на свой юный возраст. Кон-
фликт больше походит на современные разногласия раз-
ных поколений, когда недопонимание перерастает из лич-
ностных конфликтов отца и сына в нечто большее, в полно-
ценный конфликт поколений по поводу взглядов на жизнь и 
мир в целом.



Библиографический список

1. Данилин А.А. Образ молодежи в кинематографе времен пере-
стройки // История и политика в искусстве: матер. II Регио-
нальной научно-практической конференции для школьников, 
студентов и аспирантов, Красноярск, 24 апреля 2018 г. / Крас-
нояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева; отв. ред. Е.С. Меер. 
Красноярск, 2018. С. 19–21.

2. Курьер [Электронный ресурс]. URL: https://www.culture.ru/
live/movies/670/kurer (дата обращения: 21.10.2023).

3. Курьер / реж. Карен Шахназаров. 1986.



44

ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ АПОЛИТИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

REASONS AND TRENDS OF APOLITICISM 
OF MODERN YOUTH

Д.А. Дьячков                    D.A. Diachkov 

Научный руководитель А.Г. Канаев 
Research adviser A.G. Kanaev 

Молодежь, аполитичность, социальные институты, институт 
семьи.
Проблема аполитичности молодежи в современном российском 
обществе – довольно острая проблема, превратившаяся в тенден-
цию. Статья предлагает рассмотреть более детально комплекс 
факторов, потенциально влияющих на такое положение дел в на-
стоящее время.

Youth, apolitical, social institutes, family institute.
The problem of apolitical youth in modern Russian society is a rather 
acute problem that has turned into a trend/ This article proposes to 
consider in more detail a complex of factors potentiality influencing 
this state of affairs at the present time.

Исследование аполитичности современной молодежи – 
немаловажная проблема современного общества, поэ-

тому необходимо рассмотреть данное явление комплексно и 
постараться выделить ряд факторов на основе изучения раз-
личных социальных молодежных групп.

Для начала стоит обозначить возрастные рамки поня-
тия «молодежь». Для этого предлагаем сослаться на Феде-
ральный закон «О молодежной политике в Российской Феде-
рации», где молодежь – социально-демографическая группа 
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лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, соответствен-
но, в статье будут рассматриваться граждане с 1988 по 2009 г. 
рождения включительно [1].

Первым фактором можно назвать финансовое благопо-
лучие населения, ведь в зависимости от изменения уровня 
дохода меняются и потребности человека. Как можно заме-
тить по опросу Левада центра в июне 2023 г., средний уро-
вень дохода россиян за первую половину 2023 г. составил  
24 тыс. руб., а чтобы обеспечивать прожиточный минимум, 
им нужно зарабатывать порядка 27,8 тыс. руб. в месяц [2]. 
В таких условиях люди скорее будут думать о собственном 
выживании. Таким образом, теряется существенный про-
цент населения, в том числе и молодежи, потенциально за-
интересованного в понимании политической жизни.

Следующим значимым фактором являются различные 
социальные институты. Например, тот же институт семьи 
может весьма негативно повлиять на политическую актив-
ность молодежи, хотя в действительности активная граж-
данская и политическая позиция внутри семьи может дать 
какие-либо ценностные и жизненные ориентиры в сепари-
рованной самостоятельной дальнейшей жизни [3].

Для понимания влияния института семьи на граждан-
ское воспитание молодежи следует обратить внимание на 
современное поколение родителей. Родителями становят-
ся приблизительно в 18–40 лет. Соответственно, родителям 
нынешней молодежи как минимум 30 и более лет. Следо-
вательно, это люди, которые застали последние годы суще-
ствования СССР и становление современной России. Они 
наблюдали за развалом Советского Союза, застали две Че-
ченские кампании и девяностые годы как уникальный и са-
мобытный исторический период. Для многих современни-
ков 1990-х гг. этот период характеризуется как крайне не-
стабильный с политической точки зрения. Кроме того,                
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для девяностых годов свойственны различные неблагопри-
ятные для общества факторы: преступность, инфляция и  
гиперинфляция, безработица, беспризорность.

И это лишь малая часть показателей, которые влияли 
на население и тем более на родителей современной моло-
дежи. Родители чаще всего были заинтересованы именно в 
собственном выживании и выживании своей семьи, не гово-
ря уже о каком-то творческом, спортивном или интеллекту-
альном развитии. Такой подход явно отразился на современ-
ных родителях молодежи.

Заметим, что на аполитичность современной молоде-
жи может воздействовать действительно широкий спектр 
различных факторов, и задача государства (если это в его 
интересах) – работа с этими аспектами последовательно и                   
рационально для дальнейшего роста политической осве-
домленности и активности современной молодежи
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FAMILY AND SCHOOL – PARTNERSHIP 
FOR THE FUTURE OF CHILDREN
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Взаимодействие, воспитание, семья, школа.
Актуальность проблемы взаимодействия семьи и школы не осла-
бевает, а, наоборот, усиливается. Но семья – главный фактор раз-
вития и воспитания личности, поэтому необходимо вернуть роди-
телям их часть ответственности за воспитание собственного ре-
бенка. В статье представлены формы работы школы по активиза-
ции родительского участия в жизнедеятельности школы.

Interaction, upbringing, family, school.
The urgency of the problem of interaction between family and school 
does not weaken, but, on the contrary, increases. But the family is the 
main factor in the development and upbringing of a person, so it is 
necessary to return to parents their part of the responsibility for raising 
their own child. The article presents the forms of the school's work to 
activate parental participation in the life of the school.

Актуальность проблемы взаимодействия семьи и шко-
лы на протяжении ряда лет не ослабевает, а, наоборот, 

усиливается ввиду смещения семейных ценностей в сторо-
ну материального обеспечения вместо дружеского общения, 
совместных дел и отдыха; неполного понимания многими 
родителями правильной организации взаимодействия с ре-
бенком; снижения родительской ответственности.

Понимая, что семья – главный фактор развития и вос-
питания личности, мы работаем над организацией тесно-
го сотрудничества и постоянного контакта семьи и школы.                
В этом – залог успешного воспитания подрастающего                 
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поколения, ведь именно школа является ведущей организа-
цией в укреплении этой взаимосвязи. 

Еще Л.А. Кассиль говорил: «Семья и школа – это бе-
рег и море. На берегу ребенок делает свои первые шаги, по-
лучает первые уроки жизни, а потом перед ним открывает-
ся необозримое море знаний, и курс в этом море проклады-
вает школа. Это не значит, что он должен совсем оторвать-
ся от берега».

В нашей школе, как и во многих других, созданы и 
функционируют: родительский совет, участвующий в об-
суждении и решении вопросов воспитания и обучения; со-
вет профилактики, в состав которого входят и представите-
ли родительского сообщества; школьная служба медиации. 
Также в школе систематически проводятся общешкольные 
и классные родительские собрания по вопросам воспита-
ния, обучения, взаимоотношений обучающихся и педаго-
гов; два раза в год проводятся дни открытых дверей, во вре-
мя которых родители могут посещать уроки и внеурочные 
занятия; системно работают родительские гостиные, предо-
ставляющие родителям, педагогам и обучающимся площад-
ку для совместного досуга и общения с обсуждением акту-
альных вопросов воспитания (тематика ежегодно актуали-
зируется, может быть долговременной, а может – краткос-
рочной по выявленной проблеме); информация для родите-
лей размещается на официальном сайте школы, в интернет-
сообществах, группах с участием педагогов, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласу-
ется совместная деятельность, в электронном журнале; в 
случаях, предусмотренных нормативными документами о 
психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 
организации, в соответствии с порядком привлечения ро-
дителей они участвуют в психолого-педагогических кон-
силиумах; родители привлекаются к подготовке и проведе-
нию классных и общешкольных мероприятий; проводится                   
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индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Аналитическая часть деятельности в рамках участия в 
федеральном проекте по разработке и апробации програм-
мы воспитания дала нам понимание необходимости повы-
шения активизации родительского участия в жизнедеятель-
ности школы. В результате была разработана и реализова-
на программа «Повышение уровня вовлеченности родите-
лей», направленная на выполнение следующих задач: ак-
тивизировать деятельность родительского совета в рамках 
формирования родительской ответственности за мотиваци-
онную составляющую детского учебного труда, готовности                  
обучающихся к учебному процессу; вовлекать родителей и 
других членов семей в образовательную и воспитательную 
деятельность организации через проведение совместных 
дел, участие родителей в днях самоуправления и т.д.; усили-
вать психолого-педагогическое сопровождение функции се-
мьи как среды для создания необходимого образовательного 
продукта; пропагандировать семейные ценности, в том чис-
ле солидарность отца и матери в воспитании самобытных 
социокультурных традиций и семейных обычаев; активизи-
ровать эффективные технологии сопровождения воспита-
тельной компетентности родителей.

Первая задача выполнялась посредством реализации 
плана по предотвращению правонарушений подростков; 
организации рейдов представителей родительского совета 
по проверке наличия выполненного домашнего задания, на-
личия у обучающихся учебников и учебных принадлежно-
стей, а также соблюдения требований к школьной форме с 
последующим доведением результатов рейдов членами ро-
дительского совета до остальных родителей на классных и 
общешкольных родительских собраниях; поощрения и на-
граждения родительским советом родителей и обучающих-
ся по итогам года.
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Для решения второй задачи было организовано посе-
щение и участие в проведении открытых учебных и вне-
урочных занятий родителями обучающихся; проведе-
ние дня самоуправления с привлечением родителей обу-
чающихся в роли классных руководителей; проведение 
мастер-классов в рамках творческой мастерской «Научил-
ся сам, научи другого».

Выполнение третьей задачи осуществлялось в рамках 
реализации плана просветительской работы; организации 
мониторинга удовлетворенности родителей качеством об-
разовательной и воспитательной деятельности; диагности-
рования и коррекции социально-педагогических и психоло-
гических проблем, оказывающих негативное воздействие на 
становление и развитие личности ребенка в семье; посред-
ничества в кризисных ситуациях для семьи и ребенка, мо-
билизации потенциальных возможностей семьи, информи-
рования родителей о правах несовершеннолетнего ребенка.

Следующая задача была решена посредством реали-
зации совместного с родительским советом плана по про-
паганде семейных ценностей; работы творческой гостиной 
«Родительский дом – начало начал»; участия членов роди-
тельского совета в педагогическом совете «Деятельность 
педагогического коллектива по изменению в организации 
работы с неблагополучными семьями».

И наконец, в рамках решения последней задачи были 
организованы встречи родителей с работниками правоохра-
нительных органов, медицины, пожарной части, муници-
пальной психологической службы; работа дистанционной 
площадки для проведения родительских собраний и органи-
зации (по запросам) групповых встреч; совещания при ди-
ректоре по вопросам межведомственного взаимодействия 
по выявлению и профилактике семейного неблагополучия.

Все вышеперечисленное позволило повысить актив-
ность родителей, увеличить количество участвующих в со-
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вместных делах, расширить направления работы с родите-
лями. Благодаря этому в школе нет обучающихся, состоя-
щих на различных видах учета. На территории и в помеще-
ниях школы отсутствуют факты курения и использования 
электронных средств доставки никотина.

Однако, к сожалению, в последнее время появляются 
такие родители, которые не считают воспитательную функ-
цию своей обязанностью и пытаются перекладывать всю от-
ветственность на плечи педагогического коллектива. Есте-
ственно, воспитательную функцию школы никто не отме-
нял, но все же заменить родителей она не может (необходим 
родительский контроль во внеучебное время). Ведь и перед 
школой, и перед семьей стоят одни и те же задачи – воспита-
ние, обучение, безопасность и здоровьесбережение ребенка.

Педагогический коллектив школы считает, что семья, 
которая «ведет» ребенка в тесном сотрудничестве со шко-
лой, достигает лучших результатов. В противном случае, 
при перенаправлении ответственности, многое теряет. Мы 
стараемся вложить в родителей понимание основной ответ-
ственности за воспитание и обучение своих детей.

С 2022 г. школа является экспериментальной площад-
кой федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспита-
ния Российской академии образования». 

Мы очень надеемся, что полученный в рамках этого со-
трудничества теоретический и практический материал по-
может нам в решении возникшей проблемы. Сейчас мы об-
суждаем необходимость разработки новой программы, ко-
торая, по нашему мнению, должна помочь изменить ситу-
ацию в правильном направлении и вернуть родителям их 
часть ответственности за воспитание собственного ребенка. 

Закончить хотелось бы словами Ю.П. Азарова: «Вер-
нуть в школу утраченные ценности без семьи, без самого 
народа невозможно».
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РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ 
ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

REGION AS AN OBJECT 
OF HISTORICAL AND DEMOGRAPHIC RESEARCH

С.Б. Макеева           S.B. Makeeva 

Научное знание, историческая демография, категория, регион, 
территория, население.
«Регион» – это сложная и многоуровневая категория, и в историко-
демографических исследованиях одним из ведущих аспектов рас-
смотрения проблемы регионального развития является демогра-
фический аспект в плане анализа эволюции проблем расселения 
населения, динамики миграции, ретроспективы размещения тру-
довых ресурсов.

Scientific research, category, region, historical demography, 
population, territory.
“Region” is a complex and multi-level category, and in historical and 
demographic studies, one of the leading aspects of considering the 
problem of regional development is the demographic aspect in terms 
of analyzing the evolution of problems of population settlement, 
migration dynamics, and retrospective placement of labor resources.

Одним из факторов регионального развития выступает 
совокупность демографических процессов, выражен-

ная пространственными показателями рождаемости, смерт-
ности, брачности, прекращения брака, миграции населения.                 
В современных условиях существования регионов особое 
значение отводится региональной демографической подси-
стеме. Возрастает потребность в изучении исторического 
опыта проведения региональной политики в области регули-
рования демографических процессов, освоения территории, 
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осуществления крупных межрегиональных проектов. Ис-
следования истории, современного состояния и перспектив 
развития регионов являются очень актуальным видом науч-
ной деятельности, что связано прежде всего с быстрыми тем-
пами изменения международной социально-экономической 
и политической ситуации и с потребностью стран в нацио-
нальном развитии. Необходимость в повышении темпов 
производительности, продуктивном распределении произ-
водительных сил, а также выявлении региональных про-
блем и путей их решения оказывает значительное влияние 
на исследования регионов как на микрорегиональном, так и 
на макрорегиональном уровне [1]. 

Использование научных теоретико-методологических 
основ исторической демографии «статистического перио-
да» позволяет выявить роль динамики народонаселения в 
процессе регионального социально-экономического разви-
тия и определить эволюцию демографической подсистемы 
региона в условиях влияния элементов внутренней и внеш-
ней пространственной среды. 

В рамках исторической демографии рассматривает-
ся историческая динамика народонаселения как движущая 
сила регионального развития. Историко-демографическое 
исследование регионального развития представляет собой 
анализ прогрессивных качественных и количественных 
изменений в демографической сфере регионов, связанных 
с такими характеристиками и явлениями, как численность 
населения региона, причины и последствия миграции, на-
правления расселения, изменения в составе населения и 
другое. Историческая демография позволяет определить 
причины, ход и последствия демографических процессов 
в региональной истории. Совместная жизнедеятельность 
населения в пределах региона формирует характерные       
демографические особенности эволюции этой территории,
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ретроспективу которых можно осуществить в рамках исто-
рической демографии.

Рассматривая теоретико-методологические основы исто-
рической демографии, необходимо отметить, что демогра-
фически-структурная теория согласована с исследовани-
ем истории экономических процессов в мире, государствах, 
регионах [2, с. 85–87]. Понятие «регион» в ракурсе эконо-
мического знания теоретически обосновано с двух сторон.                          
С одной стороны, регион исследуется как сложная экономи-
ческая система, а с другой – характеризуется как социально-
экономическая система [3]. В историко-демографических 
исследованиях наиболее подходящим выступает социально-
экономический подход к региону. По утверждению пред-
ставителей этого подхода, для пространственного разви-
тия территории наиболее характерен основной показатель –
социально-экономическая направленность, т.е. оценка век-
тора и количественных параметров региональных ситуаций 
прежде всего по тому, как они влияют на уровень и качество 
жизни населения в исторической динамике [4, с. 28]. 

В историко-демографических исследованиях также по-
лучает распространение толкование понятия «регион» в рам-
ках этнологии. В данном случае под «регионом понимается 
особая ‟историко-культурная” область, в пределах которой 
проживают этносы. Под влиянием уникальных природно-
географических, социально-политических факторов, а также 
в ходе непрерывного взаимодействия территория, где про-
живают представители разных этносов, рассматривается как 
регион. Историко-демографические исследования региона 
допускают применение социологических трактовок, соглас-
но которым, ‟будучи социально-территориальной системой, 
регион должен обладать социально-пространственной об-
щностью организации проживающего в его рамках населе-
ния. Отличаясь своеобразием природных условий, сложив-
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шейся специализацией производства, определенным уров-
нем развития производительных сил, производственной ин-
фраструктуры, регион в то же время характеризуется специ-
фикой культуры и образа жизни населения”» [5, с. 189].

В историко-демографических исследованиях также 
подходящим будет применение следующих толкований по-
нятия «регион». По утверждению И.А. Родионовой, реги-
он представляет триаду «природа – население – хозяйство» 
[3]. Ученый Р.А. Матвиенко считает, что «регион – это тер-
ритория, обладающая набором специфических природных, 
демографических, социальных, экономических, историко-
культурных характеристик, которые создают ее уникаль-
ную идентификацию как целостного, системного образова-
ния» [5]. И.М. Бусыгина дает следующую трактовку поня-
тию «регион». «Регион – это целостная система со своими 
структурой, функциями, связями с внешней средой, исто-
рией, культурой, условиями жизни населения» [6, с. 7–15]. 
Е.В. Хлыщева отмечает, что «регион – это ограниченная 
территория, объединенная общими признаками и функцио-
нирующая для оптимальных условий обитания жизни насе-
ления» [7, с. 232–236].

Таким образом, «регион» – это сложная и многоуров-
невая категория, и в историко-демографических исследова-
ниях одним из ведущих аспектов рассмотрения проблемы 
регионального развития является демографический аспект 
в плане анализа эволюции проблем расселения населения, 
динамики миграции, ретроспективы размещения трудовых 
ресурсов. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
ДЛЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И РОЖДАЕМОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

HISTORICAL AND MODERN CHALLENGES 
FOR THE INSTITUTION OF FAMILY 
AND FERTILITY AND WAYS TO OVERCOME THEM

Н.Ю. Микрюков                                         N.Yu. Mikryukov

Семья, рождаемость, демографическое развитие.
Снижение рождаемости на протяжении последних веков и деся-
тилетий было вызвано как изменением сознания и ценностей об-
щества, так и конкретными социально-экономическими преобра-
зованиями. Для преодоления давних и современных вызовов для 
демографического развития и безопасности необходимы измене-
ния ценностных установок в обществе, в экономической и градо-
строительной политике. 

Family, fertility, demographic development.
The decline in the birth rate over the past centuries and decades 
has been caused both by a change in the consciousness and values 
of society, and by specific socio-economic transformations. To 
overcome the long-standing and modern challenges to demographic 
development and security, both a change in values in society and 
changes in economic and urban policy are necessary.

Так называемый демографический переход, то есть по-
ступательное снижение рождаемости, был обуслов-

лен рядом факторов, которые выделяли различные иссле-
дователи [1]. Снижение рождаемости было замечено уже с 
XVII–XVIII вв. и, по мнению ряда ученых, связано в том 
числе с изменением земельных отношений в Западной Ев-
ропе, а именно с отчуждением земли у крестьян (полити-
кой «огораживания»), в результате чего те вынуждены были 
мигрировать в города для работы на мануфактурах [2].
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Уже в то время в Западной Европе происходило увеличе-
ние возраста вступления в брак и возраста рождения пер-
вого ребенка. В Восточной Европе и в России характер де-
мографического развития был иным, воспроизводство насе-
ления носило расширенный характер во многом благодаря 
обилию земли. 

В России переход к простому воспроизводству произо-
шел только к середине ХХ в. в результате завершения кол-
лективизации в СССР, отчуждения земли от крестьян и, как 
следствие, широкого вынужденного исхода крестьянского 
населения в города для работы на промышленных предпри-
ятиях [3]. Существенным фактором, вызвавшим снижение 
рождаемости, оказался переход от массового строительства 
индивидуального жилья с земельными участками к строи-
тельству многоквартирных домов. Распространение идео-
логии, в которой утверждалось, что женщина должна рабо-
тать, а дети воспитываться в социальных учреждениях, так-
же способствовало снижению рождаемости вследствие от-
рыва женщин от семей. 

В результате распада СССР и приватизации 1990-х гг. 
произошло падение уровня жизни населения, что обрушило 
показатели рождаемости в России уже ниже уровня просто-
го воспроизводства населения. В 2000-е и первой половине 
2010-х гг. по причине повышения мировых цен на энерго-
носители произошел подъем уровня жизни населения, что 
вызвало подъем рождаемости. Однако вследствие снижения 
мировых цен на нефть в 2014–2015 гг. уровень жизни насе-
ления начал снижаться, также снижаться стали брачность и 
рождаемость. 

Новым вызовом для современного развития многих 
стран мира является вынужденная работа отцов вдали от сво-
их семей. Во многих странах, регионах, населенных пун-
ктах в результате отсутствия протекционизма оказались раз-
рушенными или пришли в упадок целые отрасли хозяйства 
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(сельское, лесное хозяйство, различные виды промышленно-
сти). Такие страны, регионы, городские и сельские населен-
ные пункты столкнулись с массовой безработицей, что выну-
дило население к трудовой миграции либо в крупнейшие го-
рода, либо на ресурсодобывающие производства в отдален-
ные северные районы, где работа осуществляется преимуще-
ственно вахтовым методом. Трудовая миграция, вахтовая ра-
бота приводят к разлучению отцов с их семьями на длитель-
ные сроки. В исследованиях неоднократно отмечалась па-
губность для семейной жизни таких длительных отлучек [4]. 
Среди проблем, с которыми сталкиваются семьи вахтовиков 
и трудовых мигрантов, называют супружеские измены, про-
блемы в воспитании детей, незащищенность жен, психоло-
гические проблемы, что приводит к распаду семей, падению 
рождаемости [5; 6]. Обилие одиноких молодых мужчин, раз-
лученных с семьями, может способствовать развитию про-
ституции в местах их работы (в вахтовом поселке) [7]. 

Необходимо обеспечить единство проживания мужей и 
жен, родителей и детей двумя экономическими способами. 
Во-первых, необходимо создавать качественную семейную 
инфраструктуру для проживания и досуга семей работни-
ков в местах работы, в том числе в северных, ресурсных ре-
гионах. Отказ от полноценной инфраструктуры и создание 
вахтовых поселков для временного проживания вахтови-
ков и трудовых мигрантов позволяет экономить на издерж-
ках. Однако вахтовая работа и проживание отдельно от се-
мей приводит к семейным и демографическим проблемам, о 
которых говорилось выше. Более целесообразно инвестиро-
вать средства от экспорта ресурсов в создание качественной 
инфраструктуры для проживания и досуга семей работни-
ков в местах их работы, в том числе в северных, ресурсных 
регионах, что будет способствовать освоению территории. 

Одновременно следует создавать высокооплачиваемые 
рабочие места в регионах, городах и сельской местности.
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Необходимо восстановление местной пищевой и легкой 
промышленности, местных видов сельского хозяйства, 
воссоздание артелей местных предпринимателей, ферме-
ров, формирование объединенных групп малых и сред-
них предпринимателей (кластеров) [8]. В приоритете жи-
лищного строительства должны находиться индивидуаль-
ные жилые дома с земельными участками. Восстановле-
ние утраченных и создание новых отраслей будут способ-
ствовать созданию новых рабочих мест, повышению уров-
ня жизни в местах проживания людей, диверсификации 
экономики, освоению территорий, укреплению института 
семьи и увеличению рождаемости. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВНЕБРАЧНОГО СОЖИТЕЛЬСТВА

SOCIAL POLICY FOR THE PREVENTION 
OF COMMON-LAW MARRIAGE

Н.Н. Надежина        N.N. Nadezhina

Государственная политика, семейная политика, брак, внебрач-
ное сожительство.
В статье представлены актуальные доводы, которые обосновыва-
ют целесообразность включения в социальную политику и кон-
кретно в семейную политику решение задач активного профилак-
тического просвещения населения в отношении разницы между 
официальным браком и внебрачным сожительством. 

State policy, family policy, marriage, cohabitation.
The article presents important arguments that justify the expediency of 
including in social policy and specifically in family policy the solution 
of the tasks of active preventive education of the population regarding 
the difference between official marriage and common-law marriage. 

На сегодняшний день единого юридического или науч-
ного определения понятия внебрачного сожительства 

не существует. Однако общепринятым считается, что вне-
брачными сожителями можно считать тех людей, которые 
проживают совместно как супружеская пара, состоят в ро-
мантических отношениях как партнеры.

Внебрачное сожительство предполагает, что два чело-
века проживают вместе, не находясь в официально зареги-
стрированном браке (по нормам какого-либо государства). 
Эти пары в разных странах называются различно: «фак-
тическими парами», «фактическим союзом», «граждан-
ским браком». Однако в некоторых случаях для того, чтобы              
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считаться такой парой, не всегда обязательно проживать 
вместе на протяжении какого-либо периода. Очень мно-
гое определяется законодательством конкретных стран, 
в которых данные случаи рассматриваются и подлежат                         
разрешению [1].

В правовом и социально-политическом контекстах су-
ществует множество разночтений не только в понимании 
и трактовке данного явления, но и в практической работе 
со случаями, связанными с решением различных ситуаций 
внебрачного сожительства людей. Социальная политика го-
сударств в большей степени защищает супружеские пары, 
состоящие в официально зарегистрированном браке, и в го-
раздо меньшей степени – партнеров внебрачного сожитель-
ства. На таких постулатах построена социальная политика, 
в том числе семейная политика, разных стран мира. 

В разных случаях внебрачные партнеры обладают не-
которыми (но значительно меньшими, чем супруги из офи-
циально зарегистрированных браков) юридическими права-
ми, а также и обязанностями в случаях развода, расстава-
ния, разъезда в разные места жительства или смерти. Как 
бы то ни было, проблемы, возникающие в результате вне-
брачного сожительства, ложатся бременем на юридические 
и социальные службы, наносят урон как самим внебрачным 
партнерам, так и детям (в случае их наличия). 

Государственная политика, в том числе семейная, в раз-
ных странах построена так, что внебрачные сожители (в том 
числе те, которые проживают совместно не на постоянной 
основе, а лишь время от времени, поскольку каждый из них 
имеет жилплощадь и может проживать на своей террито-
рии) могут полагаться не на нормы семейного права, а лишь 
на «лоскутное одеяло» нормативно-правовых, обществен-
ных, религиозных норм, охватывающих права и обязанно-
сти граждан государств. 
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Однако мнение внебрачных партнеров может быть 
ошибочным в отношении многих прав и обязанностей. К 
примеру, после смерти внебрачного партнера тот, кто остал-
ся жив, не наследуют автоматически имущество (недвижи-
мость, финансы, другие активы и пассивы) от своего вне-
брачного партнера. Можно отнести эту проблему к упуще-
нию в просветительской работе в области семейного права. 

Однако, несмотря на правовую и социальную реаль-
ность, многие люди различных возрастов все же верят в бы-
тующий и устоявшийся миф о «гражданском браке». Этот 
миф содержит неправильное представление о том, что по-
сле определенного периода совместного проживания, веде-
ния общего хозяйства, рождения совместных детей закон 
относится к внебрачным сожителям практически точно так 
же, как если бы они состояли в официальном зарегистриро-
ванном браке [2].

Вполне очевидно, что государственная социальная по-
литика направлена на защиту прав всех граждан страны, а 
семейная политика направлена лишь на решение конкрет-
ных вопросов, касающихся официальных семей, супругов, 
состоящих в зарегистрированном браке, их детей и других 
членов семей. Поэтому внебрачные партнеры вынуждены 
при расставании (смерти, пропажи без вести партнера) во 
многих случаях обращаться за содействием и за помощью к 
каким-либо официальным службам (табл.).

Ситуации, в которых внебрачные партнеры 
обращаются за помощью в различные службы

Ситуация К кому можно обратиться
1 2

Наследование имущества, сберегательных 
счетов в случае смерти одного из партнеров

Юридические службы, 
адвокатские конторы, но-
тариусы
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1 2
Проживание после расставания или смер-
ти одного из партнеров, если покупка опла-
чивалась совместно, но собственность или 
ипотечный (кредитный договор) оформлен 
на одного из партнеров

Адвокатские конторы, 
банки

Установление, оформление отцовства/ма-
теринства после расставания или в случае 
смерти одного из партнеров

Адвокатские конторы, 
нотариусы

Оформление документов по уходу, опекун-
ству в случае наступления недееспособно-
сти одного из партнеров

Адвокатские конторы, 
нотариусы

Получение компенсации при несчастном 
случае на производстве, техногенной или 
экологической катастрофе, автомобильной 
аварии, смерти партнера

Адвокатские конторы, 
нотариусы, страховые 
службы

Подобная ситуация выявляет проблемные места вне-
брачного сожительства и внебрачных партнеров, а также их 
несовершеннолетних детей. Причем вполне очевидно, что 
многие проблемы не смогут решить государственные, му-
ниципальные и даже частные структуры [3, с. 129–136], по-
этому здесь к работе целесообразно привлекать обществен-
ные организации, которые работают в рамках влияния на 
демографические процессы [4, с. 99–110].

Государственная социальная политика не может учиты-
вать все многообразие проявления внебрачного сожитель-
ства, поэтому не способна оказать помощь партнерам. Безу-
словно, семейная политика направлена на оказание защиты 
и помощи членам семей, в которых супруги состоят в офи-
циально зарегистрированном браке. 

Поэтому целесообразным видится включение в соци-
альную политику и конкретно в семейную политику ре-
шения задач активного профилактического просвещения                

Окончание табл.
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населения (в особенности молодежи) в отношении разни-
цы между официальным браком и внебрачным сожитель-
ством, между правами и обязанностями официальных су-
пругов и внебрачных партнеров. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ 
КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

THEMATIC LESSONS AS A WAY OF ORGANIZING 
EFFECTIVE INTERACTION 
WITH FAMILIES OF STUDENTS
WITH DISABILITIES IN DISTANCE EDUCATION

Ю.С. Обухова          Y.S. Оbukhovа 

Тематический урок, образовательный процесс, урок «пресс-
конференция», ограниченные возможности здоровья.
В статье рассматривается влияние проведения тематических уро-
ков с родительским участием на взаимоотношения между педа-
гогом и семьями обучающихся с ОВЗ. Выделены положительные 
стороны привлечения родителей обучающихся к образовательно-
му процессу, и показан пример построения тематического урока 
в нестандартной форме по обществознанию.

Thematic lesson, educational process, lesson “press conference”, 
disabled.
The article examines the impact of thematic lessons with parental 
participation on the relationship between the teacher and the families 
of students with disabilities. The positive aspects of attracting 
parents of students to the educational process are highlighted and 
an example of building a thematic lesson in a non-standard form in 
social studies is shown.

Опыт «Школы дистанционного образования» показывает, 
что еженедельные уроки не требуют существенной по-

мощи со стороны родителей, большинство предметных во-
просов разбирается педагогом в урочное время, оказываются
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своевременная консультативная помощь ученику и поддерж-
ка в затруднительных ситуациях по выполнению заданий. На 
этом этапе важны лишь контроль за эмоциональным состоя-
нием ребенка с ОВЗ со стороны родителей и своевременное 
обращение к педагогу и психологу за помощью в случае воз-
никновения проблем. Педагог берет на себя заботу об уча-
щихся на время проведения занятий, но, несмотря на это, мы 
понимаем, что именно родители несут основную ответствен-
ность в деле получения детьми образования и воспитания 
развитой личности, что подтверждается ст. 38 Конституции 
РФ о неотъемлемом праве и одновременно обязанности ро-
дителей по отношению к детям [1, с. 12]. 

Учащиеся с ОВЗ – это особая категория детей, в силу 
ряда заболеваний им приходится прикладывать больше уси-
лий для достижения успеха, нежели здоровым детям, поэто-
му особую ценность представляет формирование ситуации 
успеха и ощущение поддержки близких людей, а основная 
задача педагога – совместно с родителями создать такую си-
туацию. На помощь в решении данной задачи приходит ка-
лендарь образовательных событий, приуроченных к госу-
дарственным и национальным праздникам, памятным датам 
и событиям российской истории и культуры, датам участия 
России в решении проблем мирового значения. Опираясь на 
календарь, мы проводим тематические уроки по истории и 
обществознанию в нестандартной форме. В данном случае 
мы используем понятие «тематический урок» как универ-
сальный формат проведения образовательных событий [2, 
с. 43].

По мнению Е.Е. Вяземского и О.Ю. Стреловой, «обра-
зовательное событие» – это специально разработанное ме-
роприятие, которое эмоционально-чувственно переживает-
ся его участниками, способствует личностному приобщению 
к историко-культурному прошлому, воспитанию уважитель-
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ного и бережного отношения к людям старших поколений 
и национальным ценностям, оказывает позитивное воздей-
ствие на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 
учащихся, обогащает их социально-коммуникативный опыт 
установками на диалог, взаимодействие, поддержку культур-
ного разнообразия, саморазвитие и реализацию своих спо-
собностей в гармонии с окружающим миром [2, с. 43].

Для выбора формы проведения тематического урока 
мы воспользуемся классификацией нестандартных уроков 
И.П. Подласого. Выбираем те формы, которые в большей 
степени подходят для дистанционного образования. В наш 
перечень попадают следующие формы нестандартных уро-
ков: «погружения», «пресс-конференции», уроки творче-
ства, уроки поиска истины, лекции «парадоксы», экскурсии 
и ролевые игры [3, с. 531]. 

При планировании урока необходимо учитывать не 
только образовательные задачи, но и процесс воспитания 
обучающихся. Согласно Стратегии развития воспитания в 
РФ, приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духов-
ные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины [4, с. 1]. В данной ситуации для успешного 
решения поставленных перед педагогом задач важно под-
ключить к образовательному и воспитательному процессу 
в школе родителей обучающихся. О.В. Эрлих подчеркива-
ет, что вовлечение родителей в школьные мероприятия раз-
личного уровня выступает формой социальной коммуника-
ции, повышающей уровень доверия между родительским и 
педагогическим сообществом, что снижает риски возникно-
вения стихийных конфликтов [5, с. 37].
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Рассмотрим пример организации тематического уро-
ка по обществознанию с привлечением родительского уча-
стия в формате «пресс-конференции». Данный формат уро-
ка характеризуется точной моделью общения, подражани-
ем естественной ситуации. Такой урок представляет со-
бой примерную жизненную ситуацию, когда группы обще-
ственных деятелей ведут беседы с представителями прессы. 
Для проведения данного урока мы выбираем определенную 
дату и время, объединяем учащихся в группой чат на плат-
форме Сферум, где у каждого учащегося имеется свой учеб-
ный профиль. Мы возьмем в календаре событий памятную 
дату, посвященную правам человека (10 декабря). На на-
чальном этапе подготовки мы делим учеников-участников 
на 6 групп: группы журналистов разных изданий и «про-
фильные» специалисты. На платформе Yandex выбираем в 
функционале документ с общим доступом, куда будет вно-
ситься вся информация о группах (распределение ролей, 
подготовка материала и вопросов). Учитель является только 
куратором действия, который помогает и направляет учени-
ков, задает определенные критерии, а учащиеся могут сами 
выбрать для своей группы тему мини-доклада о какой-либо 
группе прав человека. Далее идет этап подготовки материа-
ла к уроку, и здесь требуется подключение взаимодействия 
с родителями учащихся. Допускается несколько вариантов 
привлечения родителей к образовательному процессу: по-
мощь в выборе теоретического материала и иллюстраций 
для мини-доклада, оформление презентационного мульти-
медийного ролика, присутствие на «пресс-конференции» 
в качестве зрителя или выступающего. Любой выбранный 
вариант заранее обсуждается родителями и педагогом. До 
проведения занятия материалы учащихся проверяются пе-
дагогом, в случае необходимости даются рекомендации по 
улучшению мини-доклада и подготовленных вопросов. 
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Непосредственно на самом уроке каждая группа вы-
ступает со своим мини-докладом по указанному временно-
му регламенту, вопросы задаются в порядке очередности, а 
на поставленные вопросы должны отвечать «профильные» 
специалисты. Журналисты выслушивают ответы и дела-
ют записи в личных электронных документах (LibreOffice, 
OpenOffice, Microsoft Word). После выступления и обсуж-
дений дается время на выполнение редакционных заданий, 
когда учащиеся пишут заметки для издания-журнала своей 
группы и готовят иллюстрации. Итогом урока становится 
представление каждой группой своих заметок, проводят-
ся взаимное оценивание обучающихся по предложенным 
критериям от педагога и рефлексия с выведением на элек-
тронной доске (Сферум, iDroo) картинок для выбора (плю-
сы и минусы занятия) и возможностью оставить краткий 
комментарий. Родители, не присутствовавшие на темати-
ческом уроке, также могут ознакомиться с работами ребят 
и оставить отзыв. 

Такое плодотворное сотрудничество родителей и пе-
дагогов совместно с учащимися помогает, с одной сторо-
ны, осознанию родителями сложности и трудоемкости об-
разовательного и воспитательного процесса в целом, что 
ведет к пониманию и уважению труда педагога, с другой –
педагог начинает лучше понимать особенности и потреб-
ности обучающихся, ситуацию в семье и выбирать те ме-
тодики и технологии, которые в большей степени способ-
ствуют развитию данного ученика. К тому же объединение 
учащихся в группы для проведения тематического урока 
способствует социализации и повышению уверенности в 
своих силах детей с ОВЗ, знакомству с большим количе-
ством полезной информации. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что тема-
тические уроки, проводящиеся в нестандартном формате                    
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посредством различных интернет-ресурсов, способствуют 
построению доверительных взаимоотношений с семьями 
обучающихся. В свою очередь, такое эффективное взаимо-
действие с семьями учеников помогает полноценному раз-
витию личности ученика, формированию у него адекватной 
самооценки, пониманию учеником своих сильных и слабых 
сторон, более спокойной адаптации в обществе, готовности 
идти на сотрудничество и конструктивный диалог с окружа-
ющим миром. 
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СУИЦИДОВ В СЕМЬЕ

PROTECTING CHILDREN FROM VIOLENCE 
AND PREVENTING SUICIDE IN THE FAMILY

Д.С. Петров D.S. Petrov
Т.В. Самойлов T.V. Samoilov 

Подросток, семья, насилие, защита, попытка суицида, полити-
ка, государство.
Система социальных норм, осуществляющих регуляцию обще-
ственных связей в отношении детей, находящихся в сложной 
психолого-эмоциональной ситуации, требует пересмотра. В осо-
бенности это касается подростков, в отношении которых были 
совершены акты насилия (физического или психического), а так-
же подростков, совершавших попытку суицида. Назрела необхо-
димость подойти к решению данной проблемы системно, с пол-
ным участием государства. 

Teenager, family, violence, protection, suicide attempt, politics, state.
The system of social norms that regulate public relations in relation to 
children in difficult psychological and emotional situations requires 
revision. In particular, this applies to adolescents against whom there 
were facts of violence (physical or mental), as well as adolescents who 
attempted suicide. 

Вопросы защиты детей являются важными в любом обще-
стве и требуют крайне пристального исследования. Ка-

чество жизни, а именно его ухудшение, часто служит отправ-
ной точкой в социально-психологическом подрыве нормаль-
ных отношений в семье, в том числе и в отношении детей.

В связи с этим государство старается проводить актив-
ную государственную политику в сфере поддержки соци-
ально уязвимых групп.

В становлении данной политики важную роль сыграла 
Конвенция о правах ребенка, одобренная 20 ноября 1989 г.
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Генеральной Ассамблеей ООН, благодаря которой Россия 
имплементировала нормы о защите прав детей во внутри-
государственное законодательство, которые нашли отраже-
ние в Конституции РФ. Основные гарантии прав и законных 
интересов ребенка закреплены в Гражданском кодексе РФ   
1994 г., Семейном кодексе РФ 1995 г., Уголовном кодек-
се РФ 1996 г. и ряде других актов, таких как Националь-
ный план действий в интересах детей, Федеральный закон 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» и др.

Вопросы суицида среди детей ввиду нарастающей тен-
денции требуют незамедлительного вмешательства со сторо-
ны государства как в части принятия законодательной базы, 
так и в разработке превентивных мер по их предупреждению 
и искоренению. Недавняя инициатива, высказанная Уполно-
моченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, 
требует тщательного изучения и принятия во внимание госу-
дарственными структурами. Ею отмечается формальное от-
ношение ряда служб к деятельности по предотвращению по-
пыток суицида среди подростков и высказывается необходи-
мость создания службы помощи находящимся «в суицидаль-
ном кризисе» подросткам. Данное предложение обусловлено 
удручающими фактами статистики Росстата [1].

Число попыток суицида среди несовершеннолетних 
за последние три года увеличилось почти на 13 % (с 3253 
до 3675 случаев), а число повторных попыток – на 92,5 %                   
(с 188 до 362 случаев) [2]. Все это является свидетельством 
системных ошибок в работе с подростками, с причинами и 
факторами к совершению попыток суицида. 

Вопросы насилия и суицида являются близкими и                  
взаимообусловленными в некоторых случаях. Физическое 
и психическое насилие, переживаемое подростком в семье 
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или просто в социуме, негативно отражается на его станов-
лении, а также на психическом здоровье. Не останавлива-
ясь на причинах насилия и его видах, отметим лишь, что их  
своеобразным апогеем являются следствия пережитых 
травм, а именно агрессивность, избыточная пассивность, 
виктимность, деструктивность мышления и другие харак-
теристики, которые в крайних случаях эмоциональной де-
привации приводят к попыткам суицида, иногда, чтобы при-
влечь к себе внимание любым путем, а иногда из-за невоз-
можности найти другой выход для решения нарастающих в 
голове подростка проблем. И даже если попытка оказалась 
неудачной, а проблема не решена, подросток вернется к ее 
решению подобным способом повторно. 

Необходимость принятия мер по защите детей от наси-
лия и по предотвращению попыток суицида очевидна. Вви-
ду этого нами предлагается ряд мер в борьбе с подобными 
явлениями.

Создание «поддерживающей среды» дома и в образо-
вательных учреждениях. Необходимо проводить работу по 
освещению проблем с родителями и педагогами, знакомить 
с ключевыми знаками, на которые стоит обращать внима-
ние при общении с подростками и мерами, которые они мо-
гут принять для предотвращения трагических последствий. 
Настраивать и давать рекомендации для выстраивания обста-
новки эмоционального доверия родителей, детей и педагогов.

Мероприятия, направленные на повышение осведом-
ленности и развитие навыков помощи, могут быть включе-
ны в школьные программы.

Регулярность доведения информации о возможностях 
социальной поддержки: дети и родители должны иметь до-
ступ к регулярному консультированию и поддержке со сто-
роны социальных работников, психологов и других специа-
листов, которые помогут им справиться с эмоциональными 
и психологическими трудностями.



75

Необходимо создать общество, которое признает важ-
ность защиты детей и системно осуществляет государ-
ственную политику по предотвращению насилия и суици-
дов. Включение всех заинтересованных сторон – родите-
лей, учителей, медицинских работников, правоохранитель-
ных органов и других – может помочь в создании сильного 
социального оплота для детей.

Еще одним важным моментом, о котором свидетель-
ствуют данные статистики, является работа с теми, кто уже 
однажды решился на попытку суицида, – подростками, по-
страдавшими от насилия или находящимися в состоянии 
риска суицида. С ними необходима дополнительная работа 
по оказанию постоянной поддержки, такой как медицинская 
помощь, психотерапия и реабилитация.

Таким образом, создание безопасной и поддерживаю-
щей среды для детей и их родителей является приоритетной 
задачей для всего социума. Модель правовой регуляции – 
это не отдельно принятые законы, а важный и точный меха-
низм их реализации. Результаты статистики последующих 
лет смогут показательно определить успешность реализа-
ции государственной политики в области защиты прав де-
тей от насилия и принятия действенных превентивных мер 
по предотвращению попыток суицида, в том числе повтор-
ных, среди подростков.
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СЕМЬЯ КАК ЕДИНИЦА КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

FAMILY AS A UNIT OF CULTURAL MEMORY 
IN THE CONTEXT OF THE FORMATION 
OF CIVIC IDENTITY

М.В. Раттур                                    M.V. Rattur 

Семья, культурная память, общегражданская идентичность, 
конституционные ценности, историческая память, субъект-
объектная дихотомия.
В современном отечественном политико-правовом пространстве 
теме общероссийской идентичности уделяется повышенное вни-
мание. На основании концепции М. Ферро в статье предприня-
та попытка упорядочить представления о влиянии семьи на кон-
струирование общегражданской идентичности, формирование 
исторической и культурной памяти.

Family, cultural memory, civic identity, constitutional values, 
historical memory, subject-object dichotomy.
In the modern domestic political and legal space, the topic of all-
Russian identity is given increased attention. Based on the concept of 
M. Ferro, the article attempts to organize the ideas about the influence 
of the family on the construction of the all-Russian identity, the 
formation of historical and cultural memory.

Понятие «общероссийская идентичность» вошло в оте-
чественное конституционно-правовое пространство в 

2020 г. в результате принятия поправок к Конституции РФ. 
Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная 
Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400, гласит 
о том, что защита традиционных российских духовно-
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нравственных ценностей обеспечивается путем решения 
задачи укрепления общероссийской гражданской иден-
тичности.

При этом к традиционным духовно-нравственным 
ценностям, согласно Указу Президента РФ от 9 ноября 
2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» отнесе-
ны крепкая семья и историческая память наряду с жиз-
нью, достоинством, правами и свободами человека, па-
триотизмом, гражданственностью, служением Отечеству 
и ответственностью за его судьбу, высокими нравственны-
ми идеалами, созидательным трудом, приоритетом духов-
ного над материальным, гуманизмом, милосердием, спра-
ведливостью, коллективизмом, взаимопомощью и взаи-
моуважением, преемственностью поколений и единством                   
народов России.

Представляется, что крепкая семья и историческая па-
мять, отнесенные законодателем к традиционным россий-
ским духовно-нравственным ценностям, имеют гораздо бо-
лее прочную связь, чем кажется на первый взгляд. При об-
ращении к концепции М. Ферро, согласно которой выделя-
ются три основных очага исторического сознания: инсти-
туциональные история и контристория, а также память об-
щества, – становится очевидно, что главную роль в форми-
ровании исторической памяти играет семья, оказываясь под 
воздействием как институциональной, так и контринститу-
циональной версии исторического прошлого.

Институциональная история, поддерживаемая прежде 
всего государством и транслируемая в учебниках, проти-
востоит контристории, которая опирается, как правило, на 
оппозиционные власти институты. Контристория вполне 
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может стать институциональной, например в результате                 
смены общественного строя. Зато третий очаг, состоящий, 
по мнению М. Ферро, из представлений, бытующих как 
часть повседневной культуры и связанных с различными 
житейскими воззрениями [1, с. 419], во многом формирует-
ся в семье. Память общества не институциональна, не связа-
на с научным изучением прошлого, но, опираясь на семей-
ные предания, смешивая мифологическое с историческим, 
она определяется прежде всего через культурную память и 
память историческую.

Тенденцию замещения исторической памяти культур-
ной все чаще отмечают исследователи [2; 3; 4]. В сложив-
шейся ситуации представляется интересным проследить 
действие принципа субъект-объектной дихотомии в отно-
шении семьи как единицы культурной памяти.

С одной стороны, на каждого члена семьи в разной сте-
пени интенсивности воздействует институциональная исто-
рия в формате школьных учебников, исторической и псевдо-
исторической литературы, телевизионных передач, публи-
каций в средствах массовой информации и др. При этом, с 
другой стороны, именно семья, находясь под влиянием ин-
ституциональной истории и контристории, значение кото-
рой в ряде случаев для конкретной семьи может быть гораз-
до больше официального нарратива, формирует культурную 
и историческую память общества. Ведь еще Г. Лебон отме-
чал, что индивид «имеет очень короткую индивидуальную 
жизнь и очень долгую коллективную» [5, с. 19]. В услови-
ях действия принципа субъект-объектной дихотомии в от-
ношении семьи особо важным для государства становится 
последовательность и четкость изложения институциональ-
ной истории. К сожалению, на сегодняшний день в Россий-
ской Федерации пока этого не наблюдается.
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Так, например, в ст. 1 Федерального закона от 13 мар-
та 1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 24 июня 2023 г.) «О днях во-
инской славы и памятных датах России» 18 апреля указано 
как день победы русских воинов князя Александра Невско-
го над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое по-
боище, 1242 г.), а 21 сентября – день победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). Разни-
ца в 13 дней между датами, указанными в летописях и со-
держащимися в законе, вероятно, производна от того, что 
законодатель ошибочно полагал, что разница между юли-
анским и григорианским календарями всегда была 13 дней, 
хотя реформа календаря при папе Григории XIII была осу-
ществлена лишь в 1582 г. и переводить даты в данных слу-
чаях не требуется. Таким образом, даты событий до ХХ в., 
указанные в законе, требуют корректировки, для того что-
бы не создавать путаницы в «очагах» (согласно М. Ферро) 
исторического сознания.

Учитывая, что в отечественном политико-правовом 
пространстве наблюдается повышение внимания к вопро-
сам общегражданской идентичности, культурной и истори-
ческой памяти, представляется целесообразным внести из-
менения в закон для корректного отражения дат важнейших 
событий российской истории. Представляется, что это смо-
жет способствовать повышению доверия общества к ини-
циативам власти в отношении конструирования общеграж-
данской идентичности и защиты исторической памяти как 
традиционной российской духовно-нравственной ценности.
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ДИХОТОМИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАСЦВЕТА 
И УПАДКА КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ СЛЕДСТВИЕ 
КОНФЛИКТА ПОЛОВ У ЧЕЛОВЕКА

THЕ DICHOTOMY OF DЕMOGRAPHIC GROWTH 
AND DЕCLINЕ AS NATURAL CONSЕQUTNCЕ 
OF RЕPRODUCTIVЕ CONFLICT IN HUMANS

О.В. Семенова                     O.V. Semenova 

Родительская забота, теория игр, демография, конфликт полов.
В рамках теории игровых взаимодействий вероятным эволюци-
онным следствием репродуктивного конфликта у человека мо-
жет являться кластеризация популяции, в разных частях кото-
рой репродуктивные приоритеты, а возможно, и идеологиче-
ские цели могут либо служить прокреационным целям, либо ак-
тивно противостоять им.

Parental care, game theory, demography, sex conflict.
Within the framework of game theory, a potential evolutionary 
consequence of reproductive conflict in humans could be the 
population clustering, where various groups differently prioritize 
reproductive, and ideological goals that either align with or actively 
oppose procreative objectives.

Начиная с середины прошлого столетия в экономике стали 
появляться новаторские методы прогнозирования инди-

видуального и общественного поведения в сложных биосо-
циальных контекстах, при этом активно внедрялись методы 
теории игр. Позднее Джон Мейнард Смит и Джордж Прайс 
показали, что использование теории игр может быть столь же 
обосновано и в биологических дисциплинах, так как мето-
ды анализа игрового взаимодействия позволяют предсказать 
траекторию эволюционного развития, протекающего под 
действием частотно-зависимого отбора поведенческих при-
знаков даже в сложных биосоциальных средах, в которых ре-
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шение, принимаемое на индивидуальном уровне, зависит не 
столько от статичных обстоятельств, сколько от того, как по-
ведет себя другой игрок (игроки) [1]. Революционность этой 
идеи заключалась в следующем: вместо того, чтобы следить 
за развитием эволюции во времени, предлагалось использо-
вание математических методов теории игр с целью нахожде-
ния итоговых результатов эволюционного процесса. Введен-
ная Джоном Мейнардом Смитом и Джорджем Прайсом в на-
учный оборот концепция эволюционно стабильной стратегии 
(ESS) оказалась созвучна концепции равновесия Нэша [2].            
В дальнейшем именно эволюционная теория игр легла в 
основу множества моделей, раскрывающих суть конфликта 
половых и родительских взаимодействий. 

В этой работе мы также прибегаем к методологии тео-
рии игр, а вычисления динамики эволюционного развития 
репродуктивных взаимодействий полов у человека выполня-
ем в программе WolframMathematica13.2.0. По результатам 
анализа различных комбинаций матричных выплат мы вы-
делили модель смешанного равновесия, при которой одно-
временно происходят два противоположно направленных 
эволюционных процесса (рис.). В такой модели смешанно-
го равновесия любое развитие общества будет завершать-
ся либо внедрением норм отказа от рождения и воспитания 
потомства, либо установкой строгих брачных практик ро-
дительской кооперации, которые могут способствовать ро-
сту рождаемости. И по всей видимости, эта модель наибо-
лее точно передает особенности демографического поведе-
ния человека, так как одна из доминирующих стратегий в 
ней – это отказ от рождения и воспитания потомства, ко-
торый в определенных условиях действительно может ста-
новиться эволюционно стабильной стратегией. Эта пара-
доксальная динамика отказа от репродукции доминирует в 
том случае, когда репродуктивный обман партнера снижает  
приспособленность каждого из родителей больше, чем в 
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случае взаимного отказа от репродукции или от заботы о 
потомстве. Нетрудно заметить, что эти особенности взаимо-
действия полов характерны как раз для нашего собственно-
го вида, имеющего высочайшие ресурсные и временные за-
траты на воспитание и обучение потомства (которые мо-
гут становиться неподъемной ношей для одинокого родите-
ля в трудной жизненной ситуации), но вовсе не ограничен-
ное сезонностью время размножения и относительно дол-
гий репродуктивный период жизни. Таким образом, отло-
женная репродукция может становиться более привлека-
тельной стратегией, ведь отсутствие семьи и детей часто 
способствует достижению больших результатов в карьере.

В то же время, очевидно, что заботливым и сотрудни-
чающим родителям удается избегать последствий взаим-
ного обмана. Вероятно, это достигается через совмест-
ное принятие определенных норм репродуктивной практи-
ки (например, брачных, моральных, религиозных), и в том 
числе благодаря формированию определенных «класте-
ров», внутри которых они чаще взаимодействуют с пред-
ставителями своего родительского типа. Объединение ин-
дивидов в группы, успешно противостоящие обману, мо-
жет происходить и через появление языковых барьеров, 
географически, или же путем создания новой культурной 
или религиозной группы [3].

Рис. Фазовый портрет и соответствую-
щие матрицы выигрышей: для А – муж-
чин, B – женщин. Направление ожида-
емых эволюционных изменений указано 

стрелками. При этом мужчины реализу-
ют стратегию Xi, где значение 1 соот-
ветствует родительской заботе, а 0 – 

отказу от заботы, против игровой стра-
тегии женщин Yj, где значение 1 соот-

ветствует стратегии рождения детей, 
а 0 отказу от рождения потомства
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Репродуктивная дилемма, стоящая перед человеком 
на протяжении всей его эволюции, могла и до сих пор мо-
жет быть источником возникновения новых объединений и 
практик, как служащих созидательным, прокреационным 
целям, так и активно противостоящих им. Состояние репро-
дуктивного нигилизма или же, наоборот, переход к стабиль-
ному демографическому росту посредством внедрения коо-
перативных репродуктивных норм – процессы, по нашему 
мнению, естественные для эволюционной динамики кон-
фликта полов человека, а последнее, в свою очередь, пол-
ностью определяется уникальными особенностями нашего 
жизненного цикла. 

В заключение хотелось бы отметить, что ряд историков 
и мыслителей обращали внимание на две противоположные 
репродуктивные стратегии, свойственные обществу на раз-
ных этапах его развития, однако природа этого явления до 
внедрения методов анализа игровых взаимодействий оста-
валась неясной. Например, немецкий историк Отто Зеек от-
мечал: «Здоровые нации, если им предоставить простран-
ство, быстро и безмерно размножаются; но когда в народе 
оживает чувство ее упадка, то вскоре в нем пробуждается 
чудесный импульс к саморазрушению, еще не объясненный 
научно, но наблюдаемый очень часто» [4, p. 386].
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

FAMILY AS A SOCIAL FACTOR 
DETERMINING DEMOGRAPHIC TRENDS

Д.Е. Тимофеев                    D.E. Timofeev 

Научный руководитель Т.И. Малашина 
Research adviser T.I. Malashina

Семья, общество, кризис, демография, ценности, рождаемость, 
культурные традиции.
Демографические процессы в обществе напрямую связаны с       
благосостоянием семьи как социального института, оказывающе-
го непосредственное воздействие на рождаемость, смертность, 
миграцию и другие аспекты демографии. В статье представлены 
современные проблемы семьи и обозначены пути их решения.

Family, society, demography, values, birth rate, cultural traditions.
Demographic trends are directly related to the improving of the well-
being of the family as an institution that has a direct impact on birth 
rate, mortality, migration and other aspects of demography.

Семья является одним из наиболее значимых факторов 
влияния на демографические процессы в обществе. Она 

оказывает непосредственное воздействие на рождаемость, 
смертность, миграцию и другие аспекты демографии. Поли-
тика государства в отношении брака и семьи играет важную 
роль в стабильности и развитии общества. Семья является 
основой общества, и государство обязано создавать условия 
для ее процветания и защищать ее интересы.

От благополучия семьи зависит будущее общества, поэ-
тому выявление проблем, свойственных современной семье, 
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а также деятельность по их исправлению и профилактике 
является значимым аспектом национальной безопасности и 
залогом устойчивого общественного развития.

В условиях нестабильной общественной ситуации со-
временный институт семьи переживает множество кризис-
ных явлений, что, безусловно, сказывается на ухудшении 
демографической ситуации в стране. Уровень рождаемости 
и семейного благополучия зависит от многих факторов, та-
ких как социально-экономическое положение, культурные 
традиции, доступность медицинской помощи, а также обра-
зование и здоровье родителей. 

К основным проблемам современной российской семьи 
сегодня следует отнести: 

– высокий процент разводов и большое число непол-
ных семей;

– уменьшение количества регистрируемых браков;
– малочисленность семей; 
– атомизацию семейных отношений, выражающуюся в 

индивидуализме и независимости членов семьи; 
– преобладание неблагоприятного психологического 

климата в семье из-за низкой культуры отношений, связан-
ной с деформацией нравственных ценностей, как следствие, 
домашнее насилие, вредные привычки;

– распространение детоцентристской семьи, в которой 
детям предоставлены большие возможности и материаль-
ные блага, что способствует культивированию эгоистиче-
ской личности; 

– недостаточность родительского внимания по отноше-
нию к детям в силу их загруженности на работе; 

– замену живого общения между членами семьи на 
коммуникацию с гаджетами;

– перенос личных интересов членов семьи за рамки се-
мейных отношений;
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– разрушение традиций; 
– прагматизацию семейных ценностей;
– низкий уровень материального обеспечения семей, 

вследствие чего детям оказываются недоступны занятия 
спортом и другими развивающими видами деятельности; 

– подверженность агрессивным современным культур-
ным тенденциям, направленным на деформацию и измене-
ние природы традиционной семьи.

Особое внимание на современном этапе общественного 
развития для улучшения демографической ситуации в стране 
необходимо уделить институту социальной защиты материн-
ства и детства, усилив основные направления поддержки го-
сударственными институтами семьи в части воссоздания си-
стемы семейных ценностей и традиций, улучшения психо-
логического внутрисемейного климата, нивелирования про-
блем, свойственных современным семейным отношениям.

В связи с этим необходимо усилить культурно-воспита-
тельную и просветительскую деятельность, направленную 
на борьбу с насилием в семье. Для этого необходимо сориен-
тировать общество в целом и семейные отношения в част-
ности на приоритет духовно-нравственных ценностей, вос-
питание которых прививается в процессе общественно по-
лезного труда. Возрождение трудовых традиций будет спо-
собствовать повышению морального уровня в обществен-
ном сознании.

Следует, на наш взгляд, также продолжать развивать 
политику государства, направленную на финансовую под-
держку населения, особенно в случае одиноких родителей, 
малообеспеченных семей и других социально уязвимых ка-
тегорий, создавая достойные условия жизни обычным граж-
данам. При этом необходимо обратить внимание на вырав-
нивание материального и социального уровней обеспечения 
населения между регионами и столичными городами. 
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Такие меры позволят сбалансировать миграционную 
мобильность населения, обусловленную поисками лучшей 
жизни в столице, и обеспечить комфортное существование 
людей в родном регионе.

Семья играет непосредственную роль в демографиче-
ских процессах, и поэтому важно проводить исследования, 
анализировать и разрабатывать меры поддержки семьи и се-
мейных ценностей. Необходимо предоставлять ресурсы и 
условия, способствующие созданию благоприятной среды 
для формирования и развития семьи, а также поощрять рож-
дение детей и улучшение качества жизни молодых семей. 
Поддержка семьи является одним из важнейших аспектов 
демографической политики, направленной на обеспечение 
устойчивого развития общества.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СЕМЕЙНОГО УКЛАДА 
НА СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РЕБЕНКА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

ON THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF FAMILY STYLE
ON THE FORMATION OF A CHILD'S CHARACTER 
IN RUSSIAN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

О.Н. Тютюкова                                      O.N. Tyutyukova 

Семейное воспитание, характер ребенка, факторы и условия 
формирования характера, семейная среда, семейный уклад.
В статье представлен краткий обзор отечественных психолого-
педагогических исследований, в которых анализируется влияние 
факторов семейного уклада и воспитания на формирование ха-
рактера ребенка. 

Family upbringing, child's character, factors and conditions of 
character formation, family environment, family way of life.
The article presents a brief overview of psychological and pedagogical 
research, which analyzes the influence of factors of family life and 
upbringing on the formation of a child's character.

В психолого-педагогических исследованиях отечествен-
ных ученых анализируется проблема становления ха-

рактера ребенка с точки зрения условий и факторов его 
развития. 

Так, в работах философа В.С. Соловьева выделено вли-
яние такого фактора на воспитание характера ребенка, как 
«положительное значение семьи, в силу которого она пред-
ставляет нравственную норму общества» [1, с. 256], состоя-
щую в реализации нравственных отношений человека в по-
стоянно окружающей тесной среде. В такой духовно-орга-
низованной семье цель воспитания определяется в глубоком 
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уважении ко всему положительному историческому опыту 
прошедшего, в способности и готовности воспользоваться 
этим наследием как «живою движущею силою для прибли-
жения к высшей цели». Историк и философ В.С. Соловьев 
подчеркивает, что благодаря преемственности норм, ценно-
стей и духовных скреп в семье сохраняются нравственная 
основа и целостность характера растущего человека.

В работах русского философа, писателя И.А. Ильина 
подчеркивается важность совместных усилий в воспитании 
характера семьи и школы, и последняя должна создавать в 
воспитанниках «открытый взор», развитую волю и «живое 
сердце» [2, с.184].

Поддерживается эта позиция и в педагогических тру-
дах П.Ф. Каптерева [3], который особую роль отводит шко-
ле как культурному фактору в постройке здания характера. 
Он считает, что обучение в школе способствует формиро-
ванию характера, несмотря на то, что в противовес харак-
теру как категории, связанной с деятельностью, волей, по-
ступками, обучение обычно рассматривают как нечто те-
оретическое, предполагающее пассивное усвоение. Глав-
ное внимание должно быть направлено не на получаемые 
отметки, а на то, какую степень напряжения, настойчиво-
сти, твердости воли, умения бороться с препятствиями про-
явили учащиеся при усвоении знаний, т.к. это тесно сопри-
касается с формированием характера. Рассматривая харак-
тер с объективной стороны, которая включает темперамент, 
намерения, склонности человека, и с субъективной сторо-
ны, включающей самонаблюдение, самоисследование, са-
мовоспитание, П.Ф. Каптерев утверждает, что объективная 
сторона формируется сначала, а зачатки субъективного ха-
рактера вырабатываются в подростковом возрасте совмест-
но с развитием ума и нравственных качеств. Педагог счита-
ет, что значимым фактором, который формирует характер,
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является влияние социальной и семейной среды, школы, 
профессии, общественного и государственного строя. Эта 
группа культурных факторов изменяется под влиянием же-
ланий и воли человека.

Русский ученый-психолог И.А. Сикорский среди фак-
торов, влияющих на становление характера, на первое ме-
сто ставил воспитательную среду, под которой подразуме-
вал семью ребенка. В ней самое центральное место зани-
мает мать, т.к. именно она, по мнению ученого, обладает от 
природы тонкой педагогической интуицией [4, с. 123]. Он 
подчеркивал, что рядом с ребенком должен быть взрослый 
человек с твердой волей, умеющий своим примером воспи-
тывать характер. Наряду с этим в семье маленького челове-
ка должна быть атмосфера жизнерадостности и празднич-
ного настроения. И.А. Сикорский утверждал, что как насто-
ящий фактор формирования характера воспитание должно 
использовать такие методы, как похвала, поддержка и до-
верие к силам и возможностям ребенка. Важно в процес-
се воспитания в семье обосновывать педагогические требо-
вания, предъявляемые ребенку, чтобы понимание и приня-
тие этих требований стимулировало его собственную волю. 
Это, в свою очередь, будет стимулировать в характере ре-
бенка необходимое торможение нежелательной активности. 

Внешним воздействием на характер ребенка врач и 
психолог П.Ф. Лесгафт также считал семейное воспита-
ние. Больше всего оказывают влияние в этом аспекте до-
верительный тон и уважительное отношение ребенка к ро-
дителям, образцы из семейной жизни. Важное место при 
формировании характера, по мнению П.Ф. Лесгафта, отво-
дится матери, которая не допустит «произвола, лжи, оскор-
бления ребенка… и сумеет поддержать активную его де-
ятельность, будет содействовать усвоению им понятия                      
о правде…» [5, с. 127].
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Согласно традициям русской педагогики в исследова-
ниях многих советских ученых-характерологов существен-
ное место занимают работы о роли семьи в формировании 
характера. Так, психолог Н.Д. Левитов [6], утверждая, что 
семья – это основа для воспитания характера, подчеркива-
ет особую роль матери как главной воспитательницы. По 
его мнению, стержневыми условиями, определяющими 
позитивное влияние семьи на складывающийся характер, 
являются понимание родителями ответственности за вос-
питание детей, хорошие взаимоотношения между взрос-
лыми членами семьи и детьми, доброжелательный тон в 
общении, соблюдаемый всеми членами семьи. Психолог                    
А.Г. Ковалев [7] в своих работах доказывает взаимосвязь 
между обстоятельствами семейного воспитания, своеобра-
зием семейных отношений и формирующимся типом ха-
рактера детей. Так, при «жестком» воспитании, базирую-
щемся на подавлении инициативы ребенка, вырабатывает-
ся инертный, нерешительный, неуверенный тип характе-
ра; наоборот, при воспитании в условиях вседозволенно-
сти, отсутствия каких-либо ограничений складывается тип 
импульсивного, развязного ребенка.

В исследованиях В.И. Селиванова [8] анализирует-
ся корреляция между уровнем нравственно-волевого раз-
вития школьников и семейным укладом, характером се-
мейного воспитания. Ученый утверждает, что частые кон-
фликты в семье порождают стойкие негативные эмоцио-
нальные проявления, при которых волевая активность зна-
чительно снижается. Непрерывное общение в неблагопри-
ятной семейной среде ухудшает нравственно-волевое раз-
витие ребенка и создает преграды при формировании нрав-
ственно здорового характера.

Таким образом, являясь динамичным образовани-
ем, характер в течение жизни меняется под воздействием 
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внешних факторов. Наиболее существенными из них явля-
ются обстоятельства семейного воспитания, роль примера 
для подражания и самовоспитания, установка в поведении 
родителей, особенно матери, семейный уклад как устано-
вившийся порядок жизни семьи, ее потребности, тради-
ции, ценностные установки, стиль и характер отношений.
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AN ADULT AND A CHILD IN THE LATE TWENTIETH 
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Речевое поведение, разговор с детьми, речевые тактики, рас-
сказы Л. Толстого, современные детские рассказы, взрослый и 
ребенок.
Рассмотрены речевые тактики в разговоре между взрослым и ре-
бенком в начале ХХ и начале ХХI вв., анализ проведен на матери-
але рассказов для детей Л. Толстого и современных детских рас-
сказов. Объект исследования – особенности диалогического ре-
чевого поведения с точки зрения тактической реализации эффек-
тивной коммуникации. Основное внимание уделено использован-
ным участниками разговора частотным речевым тактикам и при-
чине их выбора, а также сравнению индивидуально-авторского 
предпочтения использованных тактик в разные эпохи. 

Speech behavior, conversation with children, speech tactics,                                    
L. Tolstoy's stories, modern children's stories, adult and child.
Speech tactics in a conversation between an adult and a child in the 
early twentieth and early twenty-first centuries are considered, the 
analysis is carried out on the material of stories for children by                                                        
L. Tolstoy and modern children's stories. The object of the study is the 
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features of dialogical speech behavior from the point of view of the 
tactical implementation of effective communication. The main attention 
is paid to the frequency speech tactics used by the participants of the 
conversation and the reason for their choice, as well as a comparison of 
the individual author's preference for the tactics used in different eras.

В настоящее время лингвистическая прагматика являет-
ся одним из перспективных направлений в гуманитар-

ных науках. Это направление ориентируется на выявление 
особенностей и причин функционирования использован-
ных в процессе коммуникации языковых средств. Такие ис-
следователи, как Т. ван Дейк, А. Вежбицка, Дж.Л. Остин,                  
Дж.Р. Серль, Г.П. Грайс, Н.Д. Арутюнова и др., разработали 
этот вопрос. В нашей работе мы изучаем речевые тактики с 
позиций прагмалингвистики.

По нашему мнению, речевая тактика – это процесс, ре-
зультатом которого служит логически или психологически 
выбранные и использованные конкретные речевые средства 
с целью эффективного достижения коммуникативной цели. 
Иными словами, речевая тактика представляет собой одно 
действие, помогающее реализовать стратегию в конкрет-
ной ситуации. На основе речевых тактик в реальном рече-
вом общении имеется возможность разными способами до-
стичь коммуникативных целей. 

Материалом для настоящего исследования послужили 
14 рассказов для детей Л. Толстого и сборник рассказов со-
временных детских писателей, таких как А.Д. Петрова «Вол-
ки на парашютах», Т.В. Михеева «Юркины бумеранги»,             
Н.Н. Евдокимова «Лето пахнет солью» и пр. Все современ-
ные произведения получали премии и награды в авторитет-
ных конкурсах по детской литературе. Выбранный матери-
ал отражает характеристики разговора взрослого и ребенка 
в разные эпохи и показывает частотные речевые тактики, ис-
пользуемые в российском обществе сейчас и сто лет назад. 
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Приведем пример из рассказа «Косточка» Л. Толстого: 
Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она 
сказала отцу. За обедом отец и говорит: – А что, дети, не 
съел ли кто-нибудь одну сливу? Все сказали: – Нет. Ваня по-
краснел, как рак, и сказал тоже: – Нет, я не ел. Тогда отец 
сказал: – Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не 
в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если 
кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день 
умрет. Я этого боюсь. Ваня побледнел и сказал: – Нет, я 
косточку бросил за окошко. И все засмеялись, а Ваня запла-
кал. В этом контексте используются такие тактики, как во-
прос, упрек, введение в заблуждение. Здесь отец хочет нау-
чить детей не врать.

Другой пример из рассказа «Воображаемые жизни»      
А.Д. Петровой: – Ну зачем ты ушел, ведь доктор запретил 
вставать! Нельзя так безответственно относиться к сво-
ему здоровью! – кричала мама. – Тебя надо немедленно уло-
жить в постель. Так она и сделала – вернувшись домой, сно-
ва уложила Милана в постель и заботливо подоткнула ему 
одеяло. – Ты больше не будешь убегать? – спросила она, про-
тягивая Милану чай с малиной. – Не буду, – ответил Ми-
лан. В этом эпизоде используемые тактики: упрек («Ну зачем 
ты ушел?»), запрет («Нельзя так безответственно относить-
ся к своему здоровью»), вопрос («Ты больше не будешь убе-
гать?»). При помощи этих тактик мама мальчика сердито ис-
правляет осознаваемое отклонение поведения от предполага-
емой нормы у ребенка (он человек, а не насекомое).

Анализ показал, что в разговорах взрослого с ребен-
ком в рассказах для детей Л. Толстого чаще всего исполь-
зуются следующие тактики: вопрос, похвала, повеление, 
упрек, введение в заблуждение, отрицание, аналогия, оправ-
дание, давление, принуждение, а также манипуляторные и 
подавляющие тактики, а в рассказах современных детских                        
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писателей – отрицание, упрек, вопрос, предложение, харак-
теристика, уточнение, объяснение, доказательство, похвала, 
отказ, запрет, информирование, согласие. Материал иссле-
дования свидетельствует о том, что в разное время в раз-
говоре с детьми родители частотно используют общие так-
тики (вопрос, похвала, упрек), но современное поколение 
родителей стремится использовать более мягкие тактики 
(предложение, уточнение, доказательство, объяснение), чем 
родители начала прошлого века, которые предпочитали па-
терналистские способы ведения разговора с детьми.
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Династия врачей, медицинская интеллигенция, здравоохранение 
Красноярского края, медицинское образование, медицинская наука.
В статье изучается вклад династии врачей Якобсон-Скорая-
Дралюк в развитие здравоохранения Красноярского края. Анали-
зируются их профессиональная деятельность, научные достиже-
ния, семейные традиции. 

Dynasty of doctors, medical intelligentsia, healthcare of the 
Krasnoyarsk Territory, medical education, medical science.
The article examines the contribution of the Yakobson-Skoraya-
Dralyuk dynasty of doctors to the development of healthcare in 
the Krasnoyarsk Territory. Their professional activity, scientific 
achievements, family traditions are analyzed.

Реформа системы врачебного дела в Сибири 1897 г. при-
вела к увеличению численности медицинских кадров. 

Это способствовало формированию врачей как особой                       
социопрофессиональной группы в регионе. В этом про-
цессе принимали активное участие как мигранты из цен-
тральной России, так и сибирское население. В Енисейской 
губернии основной костяк медицинской интеллигенции                 
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составляли мещане и духовенство. Весьма скромным было 
представительство крестьян, так как общий уровень грамот-
ности среди них не превышал 11 %, и поднять планку свое-
го социального статуса им было нелегко. Тем ценнее явля-
ются истории семейных династий врачей, которые были ро-
дом их крестьян. К таким примерам относятся семьи врачей 
Якобсон-Скорой-Дралюк [1].

Бронислава Ананьевна Скорая родилась в семье кре-
стьянина в с. Богучаны Енисейского уезда. Оставшись в дет-
стве без родителей, она все же получила воспитание благо-
даря помощи купеческой вдовы Вяземской из Красноярска. 
После окончания с отличием начальной школы она была ре-
комендована к поступлению в гимназию на казенный счет. 
После гимназии ей удалось поступить на медицинский фа-
культет Томского университета. Здесь она встретила свое-
го будущего супруга Семена Моисеевича Якобсона, выход-
ца из крестьян Томской губернии, занимавшихся извозом и 
торговлей [2, c.156–165].

В 1925 г. после окончания университета молодая се-
мья приехала в Красноярск. Оба работали в условиях, где 
не хватало врачей, и часто выезжали в отдаленные деревни, 
чтобы оказывать медицинскую помощь. Они некоторое вре-
мя работали в Эвенкии, став здесь первыми специалиста-
ми с высшим образованием. Их работа была крайне важной 
для местного населения, особенно в экстренных ситуациях 
и в период эпидемий. В годы Великой Отечественной вой-
ны Семен Моисеевич работал главным хирургом медсанба-
та, спасая тысячи жизней советских солдат. А Бронислава 
работала в тылу акушером-гинекологом. 

Семейную эстафету Якобсонов продолжили их дети – 
Нина Семеновна и Борис Семенович. Дочь Нина окончи-
ла в 1947 г. Красноярский государственный медицинский 
институт. Она получила специальность врача-хирурга. 
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Еще в молодые годы она увлеклась научной работой, пе-
чатая в центральных журналах статьи о наиболее интерес-
ных случаях из своей медицинской практики. В 1964 г. она 
защищает кандидатскую диссертацию по нейрохирургии.                   
В 1971 г. в Ленинграде Нина Семеновна защитила доктор-
скую диссертацию на тему «К обоснованию длительной 
интракаротидной инфузии и регионарной перфузии в ле-
чении тяжелых воспалительных заболеваний головного 
мозга и его оболочек». В 1975 г. ей было присвоено уче-
ное звание профессора. С 1972 по 1980 г. Якобсон-Дралюк 
заведует кафедрой общей хирургии с курсом нейрохирур-
гии, фактически способствуя созданию нейрохирургиче-
ской службы в крае. Она является почетным профессо-
ром КрасГМУ, отличником здравоохранения, награждена 
медалями, орденом Трудового Красного Знамени. Лауреат 
Международной премии «Профессия – жизнь» в номина-
ции «Династия врачей». Имеет благодарность Министер-
ства здравоохранения РФ за создание нейрохирургической 
службы в Красноярском крае.

Сын Нины Семеновны, Михаил Григорьевич Дралюк, 
продолжил дело, которому всю свою жизнь посвятила его 
мать. Он также специализируется в нейрохирургии. Его до-
стижения в микрохирургии и операциях на сосудах мозга 
оказались востребованы и признаны как в России, так и за 
рубежом. В качестве проректора Красноярского государ-
ственного медицинского университета он продолжает пере-
давать свой опыт молодым поколениям. Он является заслу-
женным врачом России, действительным членом Россий-
ской академии естественных наук, профессором и доктором 
медицинских наук [3, c. 146–151]. Дочери М.Г. Дралюка не 
изменили семейной традиции, последовав по пути, избран-
ному их родителями.
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Борис Семенович Якобсон, окончив Красноярский 
медицинский институт в 1954 г., стал опытным врачом-
педиатром, разработал метод длительной интракаротид-
ной инфузии, который активно применяется в медицинской 
практике. Сын Б.С. Якобсона, Евгений Борисович, после 
окончания Красноярского медицинского института работал 
врачом в Лесосибирске. 

Династия врачей Якобсон-Скорая-Дралюк – это вдох-
новляющая история преданности медицине и медицин-
ской науке [4, c. 65–71]. На протяжении нескольких поко-
лений эта семья не только служила здравоохранению и спа-
сала жизни пациентов, но и внесла вклад в развитие меди-
цинской науки и образования. Эта история свидетельству-
ет о том, что настоящие профессионалы могут преодолеть 
любые трудности и достичь выдающихся результатов в ме-
дицинской практике и науке. Династия врачей Якобсон-
Скорая-Дралюк останется вдохновляющим примером для 
будущих поколений медиков, подчеркивая, что преданность 
медицине и науке способны изменить мир к лучшему и спа-
сти множество жизней.
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ/НЕСОХРАНЕНИЯ 
СЕМЕЙНОЙ ПАМЯТИ

ISSUES OF PRESERVATION/NON-PRESERVATION 
OF FAMILY MEMORY

Д.Ю. Хоменко    D.Yu. Khomenko

Семейная память, Хоменко, Доброхотовы, Зайцевы.
В статье анализируется опыт трех семей (Хоменко, Доброхото-
вых и Зайцевых) по сохранению исторической памяти. Автор вы-
являет разную степень сохранности семейной памяти и приходит 
к выводу, что причины этого являются иррациональными и субъ-
ективными.

Family memory, Khomenko, Dobrokhotov, Zaitsev.
The article analyzes the experience of three families (Khomenko, 
Dobrokhotov and Zaitsev) in preserving historical memory. The author 
reveals different degrees of preservation of family memory and comes 
to the conclusion that the reasons for this are irrational and subjective.

В настоящей статье представлен опыт трех семей (Хомен-
ко, Доброхотовы и Зайцевы) в вопросах сохранения се-

мейной памяти. Автором ставится задача выявить причины 
разной степени сохранности семейной памяти. Основными 
источниками при решении обозначенной задачи стали ин-
тервью, взятые автором в начале 2000-х гг. Источниками для 
реконструкции семейной истории послужили неопублико-
ванные материалы центральных и местных архивов.

Семья Доброхотовых до 1917 г. принадлежала к кате-
гории чиновников. Семьи Хоменко и Зайцевых были кре-
стьянскими. К концу 1980-х гг. представители всех трех се-
мей заняли одну нишу в социальной структуре советского 
общества: интеллигенция. Представляет интерес рассмо-
треть, каким образом сохранялась семейная память в изна-
чально разных социальных слоях.
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Родоначальником семьи Доброхотовых в Сибири стал 
Николай Васильевич Доброхотов (р. 1863), сын чиновни-
ка Ярославской губернии. После окончания гимназии и 
Московского университета Николай Васильевич служил 
в Хозяйственном департаменте МВД в Санкт-Петербурге 
(1889–1898). В 1898 г. Николай Васильевич перевелся в 
Енисейское губернское правление на должность советни-
ка. После Февраля 1917 г. был помощником Енисейско-
го губернского комиссара. В 1920 г. арестован Енисейской 
ГубЧК и приговорен к пяти годам в концентрационном ла-
гере [Подробнее см.: 5]. В 1930 г. в очередной раз аресто-
ван, в 1931 г. расстрелян [1].

У Николая Васильевича было четверо детей. Старший 
сын, Василий, закончил Красноярскую мужскую гимна-
зию и поступил в Демидовский юридический лицей (Ярос-
лавль). В 1918 г. вернулся в Красноярск, где поступил на 
гражданскую службу и женился. В браке родилось две доче-
ри. В 1932 г. Василий Николаевич был арестован и выслан в 
Омскую область [Подробнее см.: 6]. Впоследствии В.Н. До-
брохотов проживал в Западной Сибири, в Красноярск при-
езжал в гости в 1960-х гг. Умер в 1980 г.

Семья Хоменко во главе с Силой Ивановичем, родом из 
Полтавской губернии, участвовала в Великом Сибирском пе-
реселении и в 1911 г. водворилась в дер. Троицкое Казачин-
ской волости Енисейского уезда. Глава семейства погиб в 
годы Гражданской войны. Старший сын, Дмитрий Силович, 
в 1930-х гг. переехал в Красноярск, где работал в речном пор-
ту. В 1937 г. он был арестован и приговорен к восьми годам 
лишения свободы [2, л. 35]. Умер в лагере. У Дмитрия оста-
лись три дочери и сын, все проживали в Красноярске.

Семья Зайцевых родом из Вятской губернии, впослед-
ствии Кировской области. Николай Иванович Зайцев родил-
ся в 1930 г. в дер. Шушканово, Александра Ивановна Зайце-
ва (до замужества Штин) – в 1932 г. в дер. Нагрена.



104

В начале 2000-х гг. автор статьи собрал устные интер-
вью у представителей всех трех семей. Внучка Н.В. Добро-
хотова не помнила своего деда, не знала его имени и тем бо-
лее подробностей биографии. Что касается отца, В.Н. До-
брохотова, то она смогла назвать годы жизни и факт аре-
ста. Про род занятий сказала, что он был бухгалтером. Так-
же она упомянула, что в Ленинграде жил брат В.Н. Добохо-
това, Николай. 

Дочери Д.С. Хоменко рассказали о факте переселения 
семьи из Полтавской губернии, назвав точный населенный 
пункт выезда: хутор Вороны. Также с точностью было на-
звано место водворения: дер. Троицкая с неофициальным 
наименованием Черная. В семейной памяти сохранился 
факт гибели Силы Ивановича в годы Гражданской войны с 
комментарием о том, что он был анархистом, не хотел вое-
вать ни за красных, ни за белых, прятался от мобилизацион-
ных мероприятий и был убит красными. Факт ареста Дми-
трия Силовича также сохранился в памяти сестер, тем бо-
лее что он происходил на глазах одной из них. Была названа 
и дата смерти в лагере – август 1941 г.

Александра Ивановна и Николай Иванович Зайцевы на-
звали автору имена и отчества своих родителей, бабушек и 
дедушек. О жизни родителей смогли рассказать достаточно 
подробно, а о жизни предыдущего поколения – только об-
щие сведения, о принадлежности к крестьянской среде.

Собственные родословные изыскания автора на насто-
ящий момент касаются только семей Хоменко и Доброхо-
товых. Работа с архивно-следственным делом Д.С. Хомен-
ко показала, что сведения, полученные от дочерей, совпа-
дали с документами: наименование деревни, время ареста. 
Не совпала информация о С.И. Хоменко – в документах он 
был назван колчаковским карателем [2, л. 70]. На момент, 
когда автор ознакомился с архивно-следственным делом, 
дочери Д.С. Хоменко были живы, и они категорически                 
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не согласились с такой версией. Следует отметить, что с 
момента Гражданской войны и до ареста Дмитрия Силови-
ча прошло около 20 лет и установить истину о его деятель-
ности и гибели достаточно сложно. 

Обращение к документам, касающимся переселенче-
ской политики, позволило обнаружить сведения о переселе-
нии семьи Хоменко в Сибирь. Была выяснена точная дата: 
1911 г. С населенным пунктом выхода возникла неточность: 
в переселенческом свидетельстве указана деревня Натя-
хайловка [3, л. 35], в воспоминаниях – хутор Вороны. Этот 
же населенный пункт указан в качестве места рождения                 
Д.С. Хоменко в архивно-следственном деле [2, л. 70]. Также 
было выяснено, что переселенческий участок, где посели-
лись Хоменко, назывался Черный, а появившаяся на его ме-
сте деревня получила наименование Троицкое. Но название 
участка сохранилось в семейной памяти как неофициальное 
название деревни.

Реконструкция истории семьи Доброхотовых – полно-
стью работа автора статьи с использованием целого ряда 
центральных и местных архивов. В процессе работы было 
выяснено, что у В.Н. Доброхотова было два брата, а не 
один – Николай и Сергей [Подробнее см.: 6]. И оба они 
жили в Ленинграде. Информация от дочери Василия Нико-
лаевича о том, что ее отец в 1960-х гг. ездил в гости к брату 
в Ленинград, как оказалось, касалась не Николая, а как раз 
Сергея. Таким образом, в семье Доброхотовых была утра-
чена память даже об очень близких родственниках.

Попытка объяснить с объективных и рациональных по-
зиций причины такого забвения приводит к мысли о том, 
что в советское время потомки постарались скрыть свое 
происхождение от царского чиновника, занимавшего вы-
сокий пост, тем более репрессированного. Внучка Н.В. До-
брохотова действительно могла не помнить деда (ей было 
семь лет, когда его в последний раз арестовали). Ее общение                  
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с отцом было прервано в 1932 г. (в возрасте девяти лет) 
и впоследствии было эпизодическим. Можно предполо-
жить, что жена Василия Николаевича, оставшаяся с дочерь-
ми в Красноярске, не рассказывала подробностей ни о сво-
ем муже, ни тем более о свекре. Можно даже пофантазиро-
вать о том, что она намеренно уничтожила документы и фо-
тографии свекра (сохранилась только фотография Василия                   
Николаевича 1919 г.).

Эти же выводы могли бы быть полностью отнесены и 
к семье Хоменко, однако там наблюдается прямо противо-
положная картина с семейной памятью: несмотря на арест 
отца, его дочери сохранили память не только о нем, но и о 
деде, которого никогда не видели. Сохранилось представле-
ние о Силе Ивановиче не только как о столыпинском пере-
селенце (что не было предосудительно для советской вла-
сти, в отличие от статуса Н.В. Доброхотова), но и как о чело-
веке, не являвшемся однозначно лояльным красным в годы 
Гражданской войны.

Исходя из вышесказанного, приходится признать, что 
далеко не всегда представляется возможным выявить объек-
тивные и рациональные причины сохранения или несохра-
нения семейной памяти. На первом месте находятся причи-
ны субъективные и иррациональные.

Этот тезис находит подтверждение при изучении во-
проса сохранения памяти в семье Зайцевых. Николай Ива-
нович Зайцев прошел путь от крестьянина до представителя 
технической интеллигенции. В первой половине 1990-х гг.
он записал воспоминания о своей жизни. Эта внутренняя 
потребность была субъективной и иррациональной: среда, в 
которой рос, а затем жил и работал Николай Иванович, вряд 
ли транслировала традицию написания дневников или вос-
поминаний. Во всяком случае, он сам не упоминает ни одно-
го человека, который бы писал воспоминания и мог бы стать 
для него примером. Воспоминания Н.И. Зайцева частично 
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изданы [4], они интересны как для потомков, будучи фор-
мой сохранения семейной памяти, так и для специалистов – 
множество бытовых подробностей представляются ценным 
источником для изучения истории повседневности. 

Вместе с тем Александра Ивановна крайне неохот-
но делилась своими воспоминаниями с автором, сохрани-
лась пара писем, в которых она конспективно описала как 
свою жизнь, так и семейную историю. Будучи выходцами 
из одной, крестьянской, среды, пройдя путь через рабочие 
профессии к интеллигентским (Николай Иванович – инже-
нер, Александра Ивановна – педагог), прожив вместе более               
60 лет, супруги по-разному относились к памяти о собствен-
ной жизни и к вопросу о ее сохранении для потомков. Таким 
образом, этот пример подтверждает вывод о субъективно-
сти и иррациональности причин разной степени сохранно-
сти памяти в разных семьях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ

PEDAGOGICAL DYNASTY 
AND MODERN TRADITIONS OF EDUCATION

И.Н. Ценюга I.N. Tsenyuga
С.Н. Ценюга S.N. Tsenyuga

Педагогические династии, семейные ценности, традиции воспи-
тания, Год педагога и наставника.
Статья посвящена популяризации педагогического труда через 
изучение истории педагогических династий и их вклада в систе-
му образования своих регионов.

Pedagogical dynasties, family values, traditions of upbringing, the 
Year of teacher and mentor.
The article is devoted to the popularization of pedagogical work 
through the study of the history of pedagogical dynasties and their 
contribution to the education system of their regions.

Профессия педагога – одна из важнейших в обществе, 
ведь от его усилий зависит будущее наших детей, на-

шего общества и государства. Во все времена учительский 
труд воспевался в стихах, песнях, семейных преданиях, сла-
вился и государственными людьми. Однако перманентная 
реформа в образовании привела не только к слому прежней 
системы обучения и воспитания, но и к нарушению преем-
ственности культурных и образовательных традиций, отка-
зу от сложившихся веками моральных, нравственных и ду-
ховных устоев школьной работы, привлекательности пе-
дагогического труда. Пришло время поиска средств «лече-
ния» этого социального недуга. Одним из таковых может 
стать повышение просветительской роли педагогических                     
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династий для привлечения в учительскую профессию мо-
лодежи. Не случайно 2023 г. был объявлен Годом педагога и 
наставника в Российской Федерации. Его миссия – призна-
ние особого статуса педагогических работников, в том чис-
ле выполняющих наставническую деятельность [1].

В этом году Министерство просвещения Российской 
Федерации запустило масштабный онлайн-проект «Педа-
гогические династии России». В Положении конкурса да-
ется четкое определение основных признаков педагогиче-
ской династии: принадлежность к одному роду (семье, фа-
милии), установленная естественным ходом истории семьи 
последовательность смены поколений, наличие в династии 
представителей нескольких, не менее трех, поколений педа-
гогов, передача от поколения к поколению профессиональ-
ного опыта, мастерства, трудовых традиций, нравственных 
ценностей не только из поколения в поколение (внутри се-
мьи), но и вовне, т.е. социуму [2, с. 238].

Общий профессиональный стаж большинства участ-
ников Всероссийского проекта составляет несколько столе-
тий, а число членов педагогической семьи, связавших свою 
жизнь со школой, достигает 20 и более человек. Многие 
представители этих семей стали настоящими первопроход-
цами в системе образования своих регионов. Они открыва-
ли школы, руководили педагогическими коллективами, соз-
давали уникальные проекты, благодаря которым их учеб-
ные заведения становились известными далеко за предела-
ми своих городов и сел [3; 4]. 

В Красноярском крае много замечательных учителей, 
для которых преподавание – это семейное дело. Однако да-
леко не каждая династия может похвастаться педагогиче-
ским стажем в 700 лет. Именно в такой семье родилась учи-
тель математики из села Верхнепашино Ольга Геннадьевна 
Ряшина, и это показатель ее семьи только по материнской 
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линии. Родоначальником династии стал Андрей Дмитрие-
вич Тихонравов, который 35 лет преподавал в Казани, за-
тем приехал в Сибирь. Его сын, Зинон Андреевич, вместе со 
своей женой Фаиной Афанасьевной более 60 лет преподава-
ли в деревенской школе. Среди представителей этой заме-
чательной династии были и есть учителя математики, био-
логии, химии, физики, русского языка, литературы и других 
школьных предметов. Педагогический стаж династий более 
700 лет по праву относится и к семье Чащиных-Дорофеевых 
(Николенко)-Данилович из северного территориального 
округа; династии педагогов Грибок-Кошкаровых, основате-
лем которой стала Е.Л. Сергеева; династии Насибулиных-
Солодковых-Власовых; к 100-летнему юбилею приближа-
ется династия Кожановской земли Рыжако. 

История нашей семейной педагогической династии 
скромнее, насчитывает профессиональный стаж чуть ме-
нее 200 лет. История династии началась с Галины Алексеев-
ны Ощепковой (Ивашовой) – ветерана педагогического тру-
да, отдавшей народному образованию Минусинского рай-
она сорок лет жизни. Родилась 14 мая 1934 г. в с. Потро-
шилово в семье рабочих, в этом же году родители перееха-
ли в с. Городок. С МТС им. Щетинкина, затем авторемза-
водом была связана вся жизнь ее отца А.В. Ивашова и ма-
тери – Домны Прокопьевны. Галина была старшей из ше-
сти детей. Выбор учительства и поступление в Минусин-
ское педагогическое училище были естественным продол-
жением повседневной заботы о младших детях семьи. По 
окончании училища работала в Крутовской школе Нижне-
ингашского района, а после замужества – два года в средней 
школе № 24 станции Тинская. С февраля 1957 г. и до ухода 
на пенсию проработала в Городокской средней школе вна-
чале учителем младших классов, затем учителем русского 
языка и литературы, директором школы. За время работы
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показала себя опытным, деловым, творчески работаю-
щим учителем, человеком большой души. Она щедро де-
лилась богатым педагогическим опытом, оказывала квали-
фицированную методическую помощь учителям русского 
языка и литературы не только своей школы, но и других 
средних школ района. Глубокое знание предмета, скром-
ность, душевная простота, ответственность и отзывчи-
вость создали Галине Алексеевне высокий авторитет сре-
ди учащихся, учителей, родителей, сельской общественно-
сти. Правительство оценило заслуги учителя: награждена 
орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», меда-
лью «За заслуги в ветеранском движении», ей присвоено 
звание «Учитель-методист». Имя Галины Алексеевны за-
несено в книгу «Гордость земли минусинской» [5, с. 167]. 
Ее дело сегодня продолжают сын, дочь, невестка, внучка. 
Все они закончили Красноярский государственный педа-
гогический университет и работают на педагогическом по-
прище. Десятки выпускников Галины Алексеевны освои-
ли учительскую профессию и работают в том числе в Горо-
докской средней школе поныне.

Несомненно, хорошим начинанием было создание в 
КГПУ им. В.П. Астафьева многих славных педагогических 
династий, известных за пределами Красноярского края. Бо-
лее 100 лет насчитывают династия Чернышевых-Бордуко-
вых, династия Майеров и другие [6; 7]. 

Одной из славных педагогических династий являет-
ся семья Шиловых. С педагогической деятельностью свою 
жизнь и карьеру связали три ее поколения: родители, дети, 
внуки [8].

М.И. Шилова принадлежала к генерации русских (со-
ветских и российских) педагогов-теоретиков, которых с ува-
жением величают крупными учеными. Она подлинный при-
верженец практико-ориентированной педагогической науки.
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Ее отличали исключительная работоспособность, требова-
тельность к себе и другим, искреннее человеколюбие. Для 
многих современников, кому судьба подарила годы творче-
ского сотрудничества и близких, дружеских отношений, она 
стала мудрым наставником, коллегой и другом. Новизна и не-
тривиальность научных подходов, новаторство и разумный 
консерватизм, поразительная способность проникать в суть 
педагогических явлений и сегодня привлекают внимание к 
истинным и непреходящим ценностям ее научного наследия.

Родилась Мария Ивановна в сибирской деревеньке 
Нижний Тынох Дзержинского района Красноярского края 
в семье служащего в 1933 г. Восприятие ею мира во мно-
гом вырабатывалось под впечатлениями детства. С одной 
стороны, нищета и убогость, беспросветная повседневная 
тяжесть физического выживания односельчан, с другой – 
взаимная поддержка родных, соседей, а то и вовсе незнако-
мых людей оставили глубокий след на всю жизнь. Семья ока-
зала значительное влияние на формирование ее мировоззре-
ния. Она часто говорила: «Мне повезло изначально, я вы-
росла… и была просто обласкана любовью родителей и трех 
старших братьев. Родители воспитывали нас добром и тру-
дом». В семье старались сделать своих детей людьми прав-
дивыми, умеющими руководить собой, распоряжаться соб-
ственным и чужим временем, а главное, серьезно и само-
стоятельно смотрящими на жизнь. Свою роль в становле-
нии черт ее характера сыграла и Дзержинская средняя шко-
ла (1941–1951), которая в тяжелые годы войны и послевоен-
ного восстановления внедряла концепцию обучения и воспи-
тания на основе самодеятельности (активности) и трудового 
начала. Это насыщенное рутиной повседневных детских за-
бот и творчеством время ею вспоминалось с особой тепло-
той. Вехой в становлении будущего ученого явилась учеба на 
историческом факультете Красноярского государственного
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педагогического института. Закончила обучение Мария 
Ивановна с отличием в 1955 г. убежденной материалисткой, 
искренне верившей в то, что будет заниматься самым важ-
ным для советского общества делом – учительствовать.

Мария Ивановна прошла большой жизненный путь: 
учитель сельской школы; затем учеба в аспирантуре, работа 
в должности старшего преподавателя, доцента, профессора 
кафедры педагогики Педагогического института, впослед-
ствии университета им В.П. Астафьева; в 1976–2001 гг. –
заведование кафедрой. В 1967 г. присвоено ученое звание 
кандидата педагогических наук, в 1986 г. – доктора педаго-
гических наук, в 1996 г. – члена-корреспондента РАО. 

Темой научных изысканий Марии Ивановны стало 
воспитание общественных интересов подростков в про-
цессе расширения связей коллектива и влияние опыта их 
общественной работы на развитие интереса к обществен-
ной жизни и деятельности [9]. За период 50-летней твор-
ческой деятельности ею опубликовано более 150 работ. 
Мария Ивановна внесла значительный вклад в подготов-
ку учительских кадров, специалистов высшей квалифи-
кации, в педагогическую науку, общественную и научно-
методическую деятельность города и края. Большая работа 
проводилась ею в качестве председателя диссертационно-
го совета по педагогике в Красноярском государственном 
педагогическом университете им. В.П. Астафьева. Под ее 
руководством защищено 58 кандидатских и 5 докторских 
диссертаций. Была создана практико-ориентированная ла-
боратория «Проблемы становления характера современ-
ного поколения сибиряков». Значение научной школы                  
М.И. Шиловой в том, что разработанные ею теория и ме-
тодика воспитания реально обеспечивают совершенство-
вание процесса воспитания и духовно-нравственного раз-
вития учащихся. Ее именем назван Технопарк педагогиче-
ских компетенций КГПУ им. В.П. Астафьева.
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Мария Ивановна была не только серьезным ученым, из-
вестным общественным деятелем, но и замечательной мате-
рью. О ее семье с завистью говорили: «Семья Шиловых –
малая академия наук»: муж, сын, дочь, невестка и внучка 
имеют научные звания и степени [8]. Мария Ивановна была 
истинным воплощением бесконечной женственности, глу-
бокой человеческой мудрости, приумноженной на научный 
и педагогический опыт. Она представляла для окружающих 
неиссякаемый источник энергии, знаний, из которого мы 
все черпали вдохновение, идеи и силы.

В любом обществе периодическая смена одного по-
коления школьных работников другим – естественная за-
кономерность исторического процесса, гарантирующая 
поступательный ход развития, преемственность культур-
ных, профессиональных традиций, непрерывность бытия 
как отдельного учебного заведения, так и системы образо-
вания в целом. Даже в условиях социально-политической 
стабильности общества этот процесс всегда включает эле-
менты драматизма. Педагогические династии, в течение 
нескольких поколений поставляющие в систему отече-
ственного образования активных, деятельных, мыслящих 
и оригинально творящих учителей, готовых служить де-
тям, обществу и России, знающих об этой профессии с 
детства, сохраняют демократические устои, культурные и 
нравственные традиции гражданского общества, смягча-
ют противоречия, обеспечивая здоровую преемственность  
поколений педагогов. 
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Сибирская семья, патриархальная семья, нуклеарная семья, си-
бирская женщина.
В статье рассматривается аспект семейных отношений сибиря-
ков в книге очерков «Фрегат “Паллада”» И.А. Гончарова. Созда-
ется яркий образ сибирской семьи, выделяются и анализируют-
ся ее основные черты, отношения внутри семьи и распределение 
гендерных ролей и обязанностей.

Siberian family, patriarchal family, nuclear family, Siberian woman.
The article examines the aspect of family relations of Siberians in 
the “The Frigate ‛Pallada‘” by I.A. Goncharov. A vivid image of a 
sociocultural portrait of a Siberian family is created, its main features, 
relationships within the family and the distribution of gender roles and 
responsibilities are highlighted and analyzed.

«Фрегат “Паллада”» – книга очерков, написанная 
И.А. Гончаровым во время путешествия на воен-

ном парусном корабле «Паллада» в 1852–1855 гг. Гончаро-
вым был проделан огромный путь, посещены Англия, Аф-
рика, Китай, Япония. Обратный же путь писатель держал 
через Сибирь, которой посвятил несколько из своих лите-
ратурных очерков. 

Во время пути И.А. Гончаров отмечал, что «иско-
мый результат путешествия – это параллель между чужим                      
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и своим» [1, с. 66]. Данное противопоставление совершен-
но четко прослеживается на страницах его произведения. 
Писатель, известный своим романом «Обломов», главный 
герой которого стал синонимом, олицетворяющим нацио-
нальный психотип русского человека, для которого харак-
терны лень и незавершенность начатых дел, абсолютно 
разнится с его мнением о сибиряке, труд которого предпо-
лагает более активную личность, личность деятельную и 
волевую. Гончаров во время пребывания в Сибири увидел 
«другого» русского, человека с лучшими элементами рус-
ского типа, который преобразует мир вокруг себя и которо-
му для выживания в экстремальной среде необходима не 
просто воля,  а «сверхволя». 

В Сибири было множество переселенцев, семьи кото-
рых «образовались недавно… состояли из молодых по воз-
расту и физически здоровых людей» [2, с. 137]. Изучение 
семейного строя сибиряков показало, что именно под влия-
нием переселенческого фактора нового потока из Европей-
ской России «в основе типологии семьи как в середине XIX, 
так и в начале XX в. было преобладание малой, нуклеарной 
семьи» [3, с. 303]. Это были супружеские пары с неженаты-
ми детьми или без таковых. 

Патриархальных семей было немного, распростране-
ны они были скорее у старожилов по периферийным тер-
риториям, поодаль от переселенческого потока, так как ста-
рожилы представляли собой более самодостаточную и зам-
кнутую общность. Домостроевские порядки, традиционные 
скрепы, источник которых – церковь, среди коренного на-
селения были не особо распространены из-за меньшего ре-
лигиозного влияния. Религиозная ситуация в XIX в. демон-
стрировала, что, помимо усвоения догматов христианства, 
автохтонное население верило «в колдовскую силу шаманов 
и обращалось к ним за помощью» [4, с. 27]. 
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И.А. Гончаров писал о таком типе семьи, пребывая в 
гостях в улусе по дороге из Якутска, где и обратил внима-
ние, что «обычаи здесь патриархальные», большое много-
поколенное семейство уживалось в «самобеднейших юр-
тах». После обеда все прощались с хозяином, после чего он 
ложился спать, «а вечером явятся опять и садятся за бостон 
до ужина» [1, с. 719]. 

Большое уважение к мужчине проявляла женщина из 
Иркутской губернии. Так, незнакомка с Жербинской стан-
ции понравилась писателю «больше всего тем, что любит 
мужа» [1, с. 651]. Она помогала гостю в упряжке коней, что-
бы тот не отмечал нерадение и чтобы не жаловался на ее 
супруга. Этот отрывок позволяет сделать вывод о том, что 
женщина фактически выполняла те же функции, что и муж-
чина. Тогда как в Европейской России было характерно чет-
кое деление на мужское и женское, в Сибири эта граница 
постепенно размывалась. Сами условия жизни сказывались 
на положении женщины, предполагая более активную лич-
ность, иногда даже выполнявшую «мужскую» работу. 

Необходимо заметить, что в силу другого гендерного 
и демографического состава в Сибири женщин было мень-
ше, чем мужчин. Диспропорция полов объяснялась тем, что 
продвижение мужчин на восток осуществлялось отряда-
ми казаков и промысловиков, а «опасная, полная лишений 
жизнь первопроходцев не способствовала обзаведению се-
мьями» [5, с. 36]. Также мужчины, нередко молодые, приез-
жали в Сибирь по назначению из Европейской России лишь 
на время, потому не торопились обзаводиться семьей. По 
мере налаживания хозяйственного быта доля мужского и 
женского населения выравнивается. Так, к 1858 г. мужчин 
был 51 %, женщин – 49 % [5, с. 36].

Очерки И.А. Гончарова относятся к «когнитивной 
истории» – восприятию исторической действительности           
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в субъективном сознании, в данном случае через призму ли-
тературного текста. Писатель собственными глазами убе-
дился в том, что социокультурный тип сибиряка отличается 
от типичного ему «Обломова». Сам он писал не о «Руси», а о 
«Сибирской Руси», которую населяла отличная от европей-
ских русских нация, с другим антропологическим и куль-
турным типом, для которого характерны были активность, 
свобода и стремление к преобразованию мира вокруг себя. 
Культура, определяющая бытийное место человека, отража-
ется в быте и распределении ролей в сибирской семье. 
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Семья, Россия, традиционные ценности, демография, россий-
ское общество.
Семейные ценности и демографические показатели являются 
важными компонентами общества. Они отражают степень ста-
бильности и развития государства, влияют на экономическое по-
ложение, социальное благополучие и качество жизни населе-
ния. В статье рассматриваются основные традиционные ценно-
сти российского общества и их влияние на семейные тенденции 
в России.

Family, Russia, traditional values, demography, Russian society.
Family values and demographic indicators are important components 
of society. They reflect the degree of stability and development of the 
state, affect the economic situation, social well-being and quality of 
life of the population. The article examines the main traditional values 
of Russian and society and their impact on family trends in Russia. 

Семья принадлежит к важнейшим общественным цен-
ностям [1, с. 352]. По словам французского философа, 

основоположника социологической науки Огюста Конта, она 
«является главной ячейкой общества». Именно от нее зави-
сят демографическая ситуация в стране и ее будущее в целом. 
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В России семейные ценности имеют глубокие исто-
рические корни и тесно связаны с традиционными ценно-
стями. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 ноя-
бря 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» традицион-
ные ценности – это нравственные ориентиры, формирую-
щие мировоззрение граждан России, передаваемые от поко-
ления к поколению [2, с. 97].

Традиционные ценности играют важную роль в форми-
ровании семейных ценностей. В России семья всегда вос-
принималась как основа общества и фундамент его стабиль-
ности. Традиционные ценности, такие как верность, дове-
рие и уважение к старшим, способствуют формированию 
крепких и стабильных семейных отношений. 

Одной из главных традиционных ценностей в России яв-
ляется приоритет семьи и брака. Семья считается фундамен-
том общества, и семейные узы в России традиционно при-
знаются очень важными. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федера-
ции, количество заключенных браков в стране за последние 
годы остается стабильным или имеет небольшое увеличение                           
[3, c. 275]. Это свидетельствует о том, что институт семьи по-
прежнему является приоритетом для российского общества. 
Однако существует также тревожная тенденция увеличения 
числа разводов. Согласно данным Росстата, в 2020 г. коли-
чество оформленных разводов в России составило 564 033 
[3, c. 277], что является высоким показателем. Это говорит о 
том, что, несмотря на приоритет семьи, российское общество 
сталкивается с проблемами сохранения брака.

В России все еще существуют традиционные гендер-
ные роли, в соответствии с которыми мужчины и жен-
щины имеют различные обязанности в семье. Мужчины 
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обычно считаются главой семьи и отвечают за ее матери-
альное благополучие, а женщины – за домашние дела и за-
боту о детях. Однако российский социолог Евгений Чесно-
ков отмечает, что сейчас российское общество переживает 
переходный период, связанный с изменением ролей муж-
чин и женщин в семье.

В российской культуре уважение к старшим также яв-
ляется важной ценностью [4, c. 74]. Молодые люди обыч-
но подчиняются старшим членам семьи и заботятся о них. 
Дети, имеющие религиозные воззрения, придерживаются 
принципа «уважай отца и мать». Благодаря этому старшие 
члены семьи получают особое внимание и уважение. Как 
более мудрое и опытное поколение они принимают важные 
решения и руководят семейными делами. 

Психологи отмечают, что традиционные ценности ока-
зывают влияние и на рождаемость в России. Согласно дан-
ным Росстата, рождаемость в стране снижается уже не-
сколько десятилетий подряд [5, c. 144]. По многим иссле-
дованиям, это связано с изменением ценностей в обществе, 
где индивидуализм и материальные ценности становятся 
приоритетными перед семейными ценностями. Традицион-
ное представление о большой семье с несколькими детьми 
уступает место предпочтению карьеры и личной свободы. 

Традиционные ценности влияют также на возраст пер-
вого брака. Общепринятым является понятие «семейной 
пары», которое предполагает официальное заключение бра-
ка. Многие религиозные семьи живут по принципу: «Что 
Бог соединил одним ярмом, то человек не должен разде-
лять». Однако такая тенденция свойственна далеко не каж-
дой семье. Так, семьи на основе совместного проживания не 
признаются официально. Это становится барьером для мно-
гих молодых людей, желающих создать семью, но находя-
щихся в незарегистрированных отношениях. 



Тем не менее традиционные ценности остаются зна-
чимыми и продолжают оказывать влияние на семейно-
демографические тенденции. Правительство и общество ак-
тивно работают над созданием условий и мер поддержки се-
мей, призывая сохранять и уважать семейные ценности. 

В заключение следует отметить, что традиционные 
ценности все еще сильны в российском обществе и игра-
ют важную роль в формировании семейных и демографиче-
ских тенденций. Известный российский ученый Александр 
Филатов подчеркивает, что сохранение традиционных цен-
ностей может способствовать укреплению института семьи 
и повышению рождаемости в стране.
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меценаты, благотворительность.
В статье рассматривается благотворительный вклад династии 
купцов Дементьевых в развитие Енисейской губернии. Дементье-
вы – единственная династия, продержавшаяся в купечестве Ени-
сейской губернии на протяжении полутора веков. Успешная тор-
говля пушниной и хлебом позволила им иметь крупный доход, 
что способствовало возможности активного участия в благотво-
рительной деятельности.

The Dementiev dynasty, Yenisei Province, Yeniseisk, merchants-
patrons, charity.
The article examines the charitable contribution of the Dementiev 
merchant dynasty to the development of the Yenisei province. The 
Dementievs are the only dynasty that has lasted in the merchants of the 
Yenisei province for a century and a half. Successful trade in furs and 
bread allowed them to have a large income, which, in turn, contributed 
to the possibility of active participation in charitable activities.
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В последнее время объектом активного изучения специа-
листов в области истории, социологии и других гума-

нитарных наук становится благотворительность – социаль-
ное явление, которое проявляется в оказании безвозмездной 
помощи лицам, а также направлено на развитие образова-
ния, науки, здравоохранения и других сфер. Приблизитель-
но с XIX в. деятельность государства в решении социаль-
ных проблем по мере развития общества постепенно воз-
растает, параллельно видоизменяются формы и специфика 
благотворительной помощи [1, с. 191]. В Енисейской губер-
нии авторитетную социальную группу представляло купе-
ческое сословие. Купцы являлись членами попечительных 
советов и обществ, а также выделяли крупные пожертвова-
ния на общественные нужды.

Важное место среди купеческих династий занимает род 
Дементьевых – это одна из немногих династий, которой уда-
лось продержаться в составе местного купечества более 150 
лет. На сегодняшний день потомки Дементьевых разброса-
ны по всему миру. Упоминание следов Дементьевых в Си-
бирском регионе отмечается началом XVII в. – они прожи-
вали в Красноярске, Томске, Тюмени, Тобольске и других 
сибирских городах. В Енисейске представители династии 
живут уже в середине XVII в. Например, один из них, кре-
стьянин Родион Дементьев, занимался пушным промыслом. 
Другой представитель, дворянин Павел Дементьев, держал 
табачный откуп в Красноярске. Уже позже их потомки ста-
нут известными купцами. В конце XVIII в. в Енисейске на-
считывалось уже 11 семей Дементьевых, больше половины 
из них были купцами.

Одним из первых меценатов Дементьевых стал Дми-
трий Дмитриевич – городской голова Енисейска с 1818 г. 
Самым крупным его благотворительным вложением стало 
строительство каменной богадельни в городе. 
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Младший брат Дмитрия Дмитриевича, Федор Дмитри-
евич, числился в учреждениях городского самоуправления с 
1816 г. Как и другие члены его семейства, он тоже занимал-
ся благотворительной деятельностью – в 1812 г. он сделал 
взнос на ведение Отечественной войны.

Известный представитель следующего поколения, Ни-
колай Федорович Дементьев, с 1834 г. нес различные обще-
ственные службы: изначально являлся гласным Енисейской 
городской думы, позже городским головой и директором 
Енисейского отделения попечительства о тюрьмах. Из его 
пожертвований городу можно отметить основание гимна-
зии в Красноярске в 1864 г., а также материальную помощь 
после пожара на иконостас Воскресенской церкви [2, с. 10].

Сын Николая Феодоровича Николай Николаевич Де-
ментьев – купец 2-й гильдии, городской голова с 1883 по 
1888 г. К его заслугам в области благотворительности и 
меценатства относится благоустройство города, а также 
большой вклад в области народного образования: пожерт-
вования в пользу Енисейской женской гимназии, открытие 
Общества попечения о начальном образовании в Томске. 
Также материальная помощь в крупных размерах была на-
правлена на нужды Православной церкви [3, с. 197].

В сфере благотворительности Енисейской губернии 
значительную роль играло купеческое сословие. Купцы за-
нимали главные должности в органах местного самоуправ-
ления, и за счет них в основном определялись направления 
социально-экономического и культурного развития не толь-
ко городов в губернии, но и Сибири в целом. Материальные 
возможности и стабильный доход позволяли им занимать-
ся благотворительностью и осуществлять крупные вклады 
во благо общество: помощь и поддержка народного образо-
вания, медицины, благоустройства города и общественно-
го призрения в Енисейской губернии [4, с. 121]. На протя-



жении долгого времени Дементьевы содействовали помо-
щи бедным, оказывали материальную поддержку образо-
ванию, детским приютам, способствовали развитию нау-
ки и культуры.
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Домашнее образование, гувернерство, молодое поколение, учитель.
В течение многих столетий домашнее образование оставалось 
важным фактором формирования общества и культуры, отражая 
сложные исторические и социокультурные изменения. В статье 
представлен анализ эволюции домашнего образования в России, 
рассматриваются основные этапы его развития, а также факторы, 
которые повлияли на методы, формы и принципы его организа-
ции в разные периоды истории России.

Home education, governorship, the younger generation, teacher.
For many centuries, home education has remained an important factor 
in the formation of society and culture, reflecting complex historical 
changes. This article presents an analysis of the evolution of home 
education in Russia, examines the main stages of its development, as 
well as factors that influenced the methods, forms and principles of its 
organization in different periods of Russian history.

Анализ организации домашнего образования в Рос-
сии в историческом аспекте позволяет понять эволю-

цию методов, форм и средств обучения на дому в период от 
XIX в., когда образование было привилегией высших слоев                      
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общества, и до наших дней, где возникновение новых об-
разовательных технологий и изменение общественных цен-
ностей сделали домашнее образование доступным каждому.

В допетровский период в России образование было на-
циональным, т.е. педагогической деятельностью занима-
лись только русские учителя. В XVII в. образование было 
преимущественно церковным и необязательным для приви-
легированных слоев. Так, некоторые дети бояр не умели чи-
тать и писать.

Во второй половине XVII в. образование стало важным 
условием для продвижения по службе для чиновников, так 
как для развития межгосударственных связей требовались 
квалифицированные и образованные люди. Стало модным 
приглашать польских гувернеров в качестве домашних учи-
телей. Князь Д.М. Голицын, который был близок к царскому 
двору, часто советовал боярам приглашать польских учите-
лей для обучения их детей. Боярин В. Матвеев следовал тра-
дициям, обучая сына русской грамматике, а также латинско-
му и греческому языкам. Управляющий Посольским прика-
зом Ордин-Нащокин также приглашал польских преподава-
телей для обучения своего сына.

Особенностью допетровской эпохи была монополия 
духовенства на образование и формирование идеала до-
машнего педагога – «дядьки». В России XVI–XVII вв. обе-
спечение условий, необходимых для получения граждана-
ми образования, не было приоритетом государства и не су-
ществовало государственных образовательных учрежде-
ний, за исключением Андреевского монастыря, основан-
ного Ф.М. Ртищевым.

XVIII в. можно назвать «эпохой гувернерства», когда по-
явились слова «гувернер» и «гувернантка» на русском языке, 
происходящие от французского слова «gouvernanter» – управ-
лять. Обязанности высшего класса в посещении приемов
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и общественных собраний, насаждение европейских норм 
поведения в устои русского общества заставили обратить 
внимание на воспитание и обучение молодежи. Но даже у 
небогатых людей возникло желание воспитывать детей по-
европейски. Однако дворянство и купечество под образова-
нием понимали обучение детей иностранным языкам, мане-
рам и танцам, в то время как изучение основ наук не счита-
лось столь важным. Тем не менее отсутствие государствен-
ного контроля над домашним образованием, безусловно, 
негативно сказывалось на содержании и развитии воспита-
ния и образования молодого поколения и решении вопросов 
просвещения.

В 1755 г. государыня Елизавета Петровна запрети-
ла иностранцам обучать русских детей без необходимых 
доказательств квалификации. Несмотря на это, иностран-
ные гувернеры оставались в России. Граф И.И. Шувалов 
рассказывал, что лакеи, отправленные из Франции, стали 
учителями-гувернерами в частных домах [1]. М.А. Дми-
триев отмечает, что в то время домашнее воспитание пору-
чалось иностранцам, французский язык считался важным 
условием воспитания, но признание и овладение родным 
языком и его литературой также было разумным и полез-
ным [2].Таким образом, гувернерство в XVIII в. стало по-
пулярной формой домашнего образования и типичным яв-
лением в России того времени.

В XIX в. образование молодого поколения реализовы-
валось через домашнее воспитание, обучение в государ-
ственных и духовных учреждениях. В этот период особое 
внимание уделялось деятельности зарубежных учителей, 
государство принимало меры для поддержки отечественно-
го образования.

После 1917 г. домашнее образование и гувернерство 
стали запрещенными формами частной педагогической                             
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деятельности, а подготовка отечественных учителей-
гувернеров приостановлена. Однако в советский период 
некоторые элементы наставничества сохранялись в виде 
репетиторства, которое компенсировало недостатки госу-
дарственной системы образования и предлагалось как до-
полнительное обучение по желанию родителей. Отличи-
тельной особенностью этого этапа является перемещение 
акцента в деятельности гувернера с воспитательной на обу-
чающую функцию [3].

В начале 1990-х гг. кризис государственной системы 
дошкольного образования в России и возможность полу-
чения образования в семье с государственной аттестаци-
ей сделали проблему гувернерства снова актуальной. Это 
привело к изменению образовательной модели с учебно-
дисциплинарной на личностно ориентированную, что вы-
звало интерес к наставнической деятельности и стимулиро-
вало создание специальных курсов и школ для подготовки 
домашних учителей и воспитателей. 

В настоящее время домашнее образование приобрета-
ет новые формы и статусы. Так, в связи с развитием науки 
и техники под влиянием социально обусловленных причин 
становится актуальной форма дистанционного обучения. 
Данный тип домашнего образования базируется на само-
стоятельной работе обучаемого по освоению определен-
ного массива знаний выбранного курса или учебной дис-
циплины, в рамках которой его общение с педагогом обе-
спечивается посредством совокупности специфических 
средств ИКТ. Дистанционное обучение является удобной 
и не менее эффективной формой домашнего обучения, чем 
семейное образование [4].

Итак, этапы эволюции домашнего воспитания в Рос-
сии менялись в соответствии с потребностями и запросами 
государства и общества. Вектор развития домашнего обра-
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зования направлен в сторону не только воспитательной, но 
и образовательной составляющей. С одной стороны, про-
исходит усложнение старых форм: постепенная трансфор-
мация наставничества из гувернерства в репетиторство. 
С другой – возникают принципиально новые формы: дис-
танционное образование с использованием средств ИКТ. 
Таким образом, мы можем судить о домашнем образова-
нии как о сложном педагогическом формате обучения, на 
который оказывают влияние общественные и социально-
культурные факторы.
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Енисейская губерния, крестьянская семья, женский труд, кре-
стьянский быт.
В статье изучается роль женского труда в крестьянском хозяйстве 
Енисейской губернии в XIX – начале ХХ в. Автор приходит к вы-
воду, что важная роль женщины в создании благосостояния кре-
стьянской семьи являлась залогом семейного паритета, что зна-
чительно отличало более высокий статус женщин в Сибири. 

Yenisei province, peasant family, women's work, peasant life.
The article studies the role of women's labor in the peasant economy 
of the Yenisei province in the XIX-early XX centuries. The author 
comes to the conclusion that the important role of women in creating 
the well-being of a peasant family was the key to family parity, which 
significantly distinguished the higher status of women in Siberia.

Крестьянская семья на протяжении многих веков явля-
лась не только основной единицей демографической 

структуры сибирского населения, но и базой формирования 
крестьянского хозяйства. На женщине лежали обязанно-
сти, связанные с продовольственным обеспечением семьи,



134

содержанием жилища, а также организацией семейно-
го быта. Одними из главных и самых трудоемких заня-
тий были огородные работы: посадка, прополка от сорня-
ков, общий уход, а также сбор урожая и его сохранение. 
Огородничеством как промыслом занимались практиче-
ски одни женщины (за исключением первоначальной об-
работки земли – вспашки и бороньбы – этим занимались 
мужчины, хотя нередко участие принимали и женщины). 
При возделывании огородов без помощи мужской рабочей 
силы и лошадей одна женщина тратила на обработку зем-
ли в 25 кв. сажень и посев примерно 6 рабочих дней. По-
ливка огорода занимала около 3 часов в день (иногда этим 
занимались дети-подростки). На прополку и окучивание 
всего огорода одна женщина тратила примерно 4 дня, на 
сбор овощей с грядок – еще 5. Безусловно, без женщины 
не обходились и такие энергозатратные работы, как жатва 
и молотьба хлеба. Из 100 дней, затрачиваемых крестьянка-
ми на работы по хлебопашеству, 87,7 дней приходилось на 
жатву и 11,2 дня на молотьбу [1, с. 416]. Женщины ухажи-
вали практически за всеми видами скота (кроме лошадей). 

Для представления о масштабах крестьянского хозяй-
ства можно обратиться к описанию Ф.Ф. Девятова – кре-
стьянина из села Курагинское Минусинского уезда: «…Та-
кая семья, имея 8 рабочих коней, 2 сохи, 5–6 борон, может 
засевать 12 десятин. На покос она выпускает 4 косы, на 
жнитво 5 серпов. При таком хозяйстве представляется воз-
можным содержать до 20 голов рогатого скота, коней, ко-
был и молодяжнины-подростков, всего 15 голов; овец до 
20–30 голов и свиней 5. Гуси, утки, куры – это неотъемле-
мая принадлежность такого хозяйства…» [2, с. 311]. Исхо-
дя из приведенных данных можно сказать, что на уход за 
скотом и полями сибирские крестьянки тратили наиболь-
шее количество часов в день.
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Что касается домашнего быта, то нетрудно догадать-
ся, что именно женщины отвечали за приготовление пищи, 
стирку, уборку в доме. Помимо стирки одежды, в обязанно-
сти крестьянки входило и ее создание: еще с малых лет де-
вочек приучали прясть пряжу и ткать: «…овчинных шуб, 
азямов из домашнего сукна, обуви (многие из этих вещей 
шьются дома женщинами, членами семьи) …» [2, с. 315]. 
Таким образом, работа в сфере домашнего самообслужи-
вания удлиняла рабочий день крестьянки минимум на 1–2 
часа по сравнению с рабочим днем крестьянина [3, с. 127].

В силу своей загруженности в течение рабочего дня си-
бирские крестьянки мало участвовали в промыслах. Так, по 
официальным данным, в Канском округе на 100 душ насе-
ления, занимающегося промыслами, приходилось всего 2,1 
женщины, а в Красноярском – от 6 [1, с. 273]. Основными 
занятиями крестьянок в промыслах были: обработка рас-
тительных волокон – на нее приходилось 62 % работниц; 
предложение личных услуг – 31,5 %. Шитьем занимались 
примерно 25 % женщин, свободными профессиями – 19 %. 
Сбор ягод и обработка глины были менее популярными за-
нятиями сибирских крестьянок – 11,5 % и 5,5 % соответ-
ственно. К самым непопулярным женским занятиям отно-
сились работа на заводах и приисках (3,5 %), торговля (3 %)
и интеллигентные занятия (2,5 %) – они сосредоточива-
лись в основном в городах и близких к ним селах, куда жен-
щины могли уходить вместе с мужьями и выполнять ра-
боту прислуги [2]. Стоит упомянуть, что такими занятия-
ми, как обработка растительного волокна, шитье, обработ-
ка глины, крестьянки занимались в основном на дому, что 
позволяло одновременно и выполнять работу, и следить за 
хозяйством. Более того, данные по этим промыслам могут 
быть несколько искаженными, поскольку не все женские 
промыслы были зафиксированы подворной переписью.
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Это объясняется тем, что мужчины, от которых собирались 
данные по семьям, могли игнорировать женские промыслы 
в связи с их случайным характером и ничтожной выгодой и 
умалчивать о них. 

Труд крестьянки, безусловно, был связан с календар-
ным циклом. Для каждого месяца определялись характер-
ные женские и мужские занятия. Например, в январе муж-
чины ходили на пушного зверя, а женщины в это время за-
нимались прядением. Весной после посева мужчины уходи-
ли на золотые прииски, а женщины оставались хлопотать по 
хозяйству. Летом, как уже говорилось выше, основная часть 
работ крестьян была связана с огородничеством, а осенью – 
со сбором урожая и подготовкой к зиме.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 
следующий вывод: безусловно, жизнь крестьянки Енисей-
ской губернии была нелегкой. В суровых сибирских услови-
ях, при коротком лете и длинной зиме женщина трудилась 
практически наравне с мужчиной (а иногда и больше). Из-
нурительный физический труд в ее жизни был везде: начи-
ная от ухода за посевами и до ведения домашнего хозяйства. 
В то время, как все семейство было занято своими делами 
(мужчины работали, а дети еще не могли трудиться), жен-
щина полностью организовывала домашний быт. Ее трудо-
вой день начинался с раннего утра и длился до позднего ве-
чера. Ежедневный изнурительный труд негативно сказы-
вался на здоровье крестьянки, тем не менее она продолжа-
ла работать ради блага своей семьи. При этом даже в суро-
вых бытовых условиях женщина находила время для отды-
ха и веселья: занималась любимыми делами, участвовала в 
праздничных гуляниях и т.д. В современных реалиях мож-
но только поразиться выносливости сибирских крестьянок 
XIX столетия. 
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СЕМЬЯ У КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
ЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА 
ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТ ЧИНОВНИКОВ 
И УЧЕНЫХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В XIX в.

THE FAMILY OF THE INDIGENOUS PEOPLES 
OF THE YENISEI NORTH BASED 
ON THE MATERIALS OF THE WORKS OF OFFICIALS 
AND SCIENTISTS PUBLISHED IN THE XIX CENTURY

С.Т. Гайдин S.T. Gaidin
Г.А. Бурмакина G.A. Burmakina 

Коренные малочисленные народы Енисейского Севера, семья, ка-
лым, обязанности супругов, воспитание детей.
У всех народов семья представляет собой союз мужчины и жен-
щины или нескольких женщин для продолжения рода и органи-
зации совместной хозяйственной деятельности. Целью исследо-
вания является изучение семейной жизни у коренных малочис-
ленных народов Енисейского Севера в XIX в. Задачи исследова-
ния – выявить механизм образования семьи, ее состав, распреде-
ление обязанностей между супругами и особенности воспитания 
детей. В исследовании мы используем традиционные для XIX в. 
названия коренных народов Енисейского Севера, но считаем це-
лесообразным указать их сегодняшние названия: тунгусы – эвен-
ки, остяки – кето, самоеды и юраки – ненцы, якуты – саха.

Indigenous peoples of the Yenisei North, family, kalym, duties of 
spouses, upbringing of children.
For all peoples, the family is a union of a man and a woman or several 
women for procreation and organization of joint economic activities. 
The aim of the study is to study family life among the indigenous peoples 
of the Yenisei North in the XIX century. The objectives of the study 
are to identify the mechanism of family formation, its composition, the 
distribution of responsibilities between spouses and the peculiarities of 
raising children. In the study, we use the traditional for the XIX century. 
the names of the indigenous peoples of the Yenisei North, but we 
consider it appropriate to indicate their current names: Tungus – Evenks, 
Ostyaks – keto, Samoyeds and Yuraks – Nenets, Yakuts – Sakha.
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При изучении избранной темы мы использовали книги 
первого губернатора Енисейской губернии А.П. Сте-

панова [1], председателя Енисейской казенной пала-
ты  И.С. Пестова [2], отдельного заседателя Туруханского 
края П.И. Третьякова [3], ученых А.Ф. Миддендорфа [4],                  
М.А. Кастрена [5], других авторов. 

Мы считаем, что для понимания особенностей семей-
ной жизни разных народов Енисейского Севера следует 
дать характеристику мест их проживания и особенностей 
ведения хозяйства. В частности, тунгусы, которые жили 
в Приангарье, активно перемещались по тайге в поисках 
диких копытных животных и пушных зверей. Самоеды и 
юраки жили в тундре, занимались оленеводством и были 
хорошо обеспечены продовольствием, оленьими шкурами 
для жилья и одежды. Енисейские остяки селились по ре-
кам Елогуй, Мангутиха, Нижняя и Подкаменная Тунгуска, 
где, по утверждениям исследователей, не было мха для 
оленей. Поэтому они были вынуждены перемещаться на 
собачьих упряжках и постоянно ловить рыбу для собствен-
ного питания и корма для собак [1, ч. 1, с. 205]. Затундрин-
ские и шарохинские якуты жили в отапливаемых домах и 
вели образ жизни, который был похож на образ жизни рус-
ских крестьян.

Выбор брачных партнеров у северных народов проис-
ходил либо по воле родителей, либо вследствие возникнове-
ния симпатий между юношами и девушками. М.А. Кастрен 
рассказывал, что молодые остяки перед началом весенней 
торговой ярмарки на р. Сым соревновались в стрельбе из 
лука, а остяцкие девушки подбадривали наиболее удачли-
вых лучников восхищенными возгласами [5, с. 326, 328].

Отдельный заседатель Туруханского края П. Третья-
ков, который хорошо знал жизнь народов Крайнего Севе-
ра, утверждал, что у самоедов и юраков девочек отдавали 
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замуж с 13 лет. Вместе с тем он отмечал, что тунгусы всту-
пали в брак в зрелом возрасте, хотя и не уточнял, когда на-
ступал этот зрелый возраст. Были случаи, когда пожилые 
тунгусы брали замуж девочек в возрасте 12 лет [3, с. 380]. 

Оформление брачных отношений у юраков и самоедов 
начиналось с засылки сватов к отцу невесты, в роли которых 
могли выступать как мужчины, так и женщины. Они ого-
варивали размер платы жениха за невесту. У тунгусов раз-
мер калыма зависел от расторопности невесты, ее умений 
вести хозяйство и заниматься рукоделием. Калым составлял 
от двух до десяти оленей, медного котла и от 3 до 5 рублей 
денег. Но размер калыма уменьшался, если у невесты до 
оформления брачных отношений был любовник. Были слу-
чаи, когда жених предлагал заменить калым выдачей замуж 
его сестры или племянницы за брата невесты [3, с. 380, 402]. 

По утверждению П. Третьякова, у юраков родители при 
сватовстве иногда считались с мнением дочери. У состоя-
тельных юраков – оленеводов выкуп за невесту составлял 
около 70 оленей, медного котла, нескольких шкур лисиц и 
двух-трех аршин цветного сукна. У бедных юраков калым 
не превышал 5 оленей. Допускалась уплата первоначально 
половины или двух третей калыма с отсрочкой окончатель-
ного платежа на более позднее время. По сложившимся у 
юраков правилам жених после уплаты калыма привязывал 
невесту к нартам и вез ее к себе домой [3, с. 396].

У самоедов жених сам шел к отцу понравившейся ему 
девушки и договаривался о размере калыма, который обыч-
но составлял от 20 до 100 оленей и нескольких звериных 
шкур. После уплаты калыма жених и невеста расчесывали 
друг другу волосу и затем вместе принимали пищу. Но если 
обнаруживалось, что невеста имела добрачные отношения, 
то жених мог отказаться от нее и забрать уже внесенный              
калым [1, ч. 2, с. 67].
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По утверждению А.П. Степанова, у остяков, которые 
формально считались христианами, отцы семейств требова-
ли от женихов уплаты калыма в размере от 30 до 150 рублей 
и медный котел, наполненный одеждой. После посещения 
церкви невесту вели в чум жениха или его отца, где при све-
те костра устраивали алкогольную пирушку с плясками и 
песнями [1, ч. 2, с. 64]. А.П. Степанов писал, что тунгусы и 
самоеды имели по нескольку жен. Причем каждой жене са-
моеда был положен отдельный чум [1, ч. 1, с. 205].

Что касается распределения обязанностей между су-
пругами, то, по утверждению И.С. Пестова, у тунгусов с на-
ступлением осени мужчины начинали охотиться на соболя, 
пушных и копытных зверей, а женщины – на белок побли-
зости от стоянок [2, с. 182]. 

Как отмечал А.С. Степанов, у остяков мужчины изго-
тавливали лыжи, нарты для собачьих упряжек, охотничьи 
луки, готовили запас стрел для охоты. Женщины выделы-
вали шкуры, шили сапоги и одежду для членов семьи, пря-
ли нити для плетения рыболовных сетей. Причем Сысым-
ские, Верхнеимбатские и Нижнеимбатские остяки свалива-
ли на своих жен самую тяжелую и грязную работу, не делая 
поблажек для больных и беременных. Они вели себя как ти-
раны и, по предположению А.П. Степанова, получали удо-
вольствие от их мучений [1, ч. 2, с. 63, 65]. 

Более жестко ситуацию охарактеризовал ученый                      
А.Ф. Миддендорф, который утверждал, что у всех корен-
ных народов Енисейского Севера мужчина обеспечивал се-
мью продовольствием, шкурами для одежды, отвечал за 
сдачу ясака, оплату долга в хлебных магазинах, использовал 
оставшуюся после этого пушнину для приобретения ору-
жия, боеприпасов, снастей, хозяйственных товаров, укра-
шений, алкоголя, чая, сахара. Но все остальные виды ра-
бот по обустройству чума, поиску дров, поддержанию огня,            
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таянью льда или снега для получения воды, приготовлению 
пищи, кормлению собак, уходу за детьми и мужем, выделке 
и дублению кож, изготовлению ниток из сухожилий север-
ных оленей лежали на женщине [4]. 

Причем женщины разных народов славились своими 
умениями в выполнении тех или иных видов работ. В част-
ности, лучшей на Енисейском Севере считалась замша, вы-
деланная женами авамских самоедов. Тунгусские женщи-
ны были известны как мастерицы, расшивающие бисером 
одежды. Рукоделием славились якутки [1, с. 158]. 

Знатоки Енисейского Севера отмечали, что самоеды 
уважительно относились к женщинам. У юраков супруги 
почти всегда жили в согласии. Муж мог бросить жену толь-
ко в случае, если она не рожала детей. Но если у нее по-
являлись дети в новом браке, то бывший муж требовал от 
нового мужа уплаты за нее небольшого калыма [3, с. 397]. 
Если остяк считал, что у него была хорошая жена, то он ино-
гда помогал ей в выполнении хозяйственный работ. Если же 
он считал жену ленивой и упрямой, то выгонял ее. Поэто-
му среди остячек были женщины, которые по нескольку раз 
были замужем [3, с. 391].

Правила гостеприимства у самоедов допускали предло-
жение гостю жены или дочери хозяина. Это, скорее всего, 
объяснялось необходимостью минимизировать последствия 
близкородственных отношений. Также мужья у тунгусов и 
других племен могли уступать жен соплеменникам на лет-
нее или зимнее время [4, с. 630, 631]. Жена, которая участво-
вала в охотничьем промысле с другим мужчиной, получа-
ла долю от добычи, которую приносила мужу [1, ч. 2, с. 67]. 

Что касается рождения детей, А.Ф. Миддендорф пи-
сал, что у коренных народов Енисейского Севера суще-
ствовала традиция присутствия всех сородичей при ро-
дах [4, с. 643, 647]. Не исключено что, таким образом, род                
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коллективно принимал в свой состав нового члена. И.С. Пе-
стов обратил внимание на то, что у всех инородцев Енисей-
ского Севера мужское население преобладало над женским 
[2, с. 336]. 

У самоедов и юраков новорожденных младенцев было 
принято катать по снегу, так как считалось, что они будут 
лучше переносить стужу [3, с. 402]. А.П. Степанов отмечал, 
что дети у самоедов с 8 лет начинали стрелять птиц и ходить 
на ходулях. Все их воспитание заключалось в улучшении 
знаний по части добычи зверей и птиц [1, ч. 2, с. 68].

А.Ф. Миддендорф констатировал, что дети у корен-
ных северян росли без родительских сантиментов, приоб-
ретая среди взрослых навыки, необходимые для самосто-
ятельной жизни. Поэтому младшие должны были беспре-
кословно подчиняться старшим и выполнять все посильные 
им виды работ. Они искали засыпанный снегом кустарник 
для костра, рубили дрова, возвращали в стадо отбивших-
ся оленей. Это был необходимый путь во взрослую жизнь, 
поэтому младшие члены семьи выполняли все виды ра-
бот быстро, охотно и даже с удовольствием [4]. Случаи не-
повиновения детей родителям случались только у остяков                                      
[3, с. 387]. Вместе с тем П.И. Третьяков писал, что он неод-
нократно сталкивался с проявлением у разных родов роди-
тельской любви к детям. Причем трогательную заботу о них 
чаще проявляли отцы семейств [3, с. 387]. 

Семья являлась необходимым условием сохранения и 
увеличения численности коренных народов, занимавших-
ся хозяйственной деятельностью, адаптированной к экстре-
мальным условиям тайги и тундры Енисейского Севера. Де-
кларация Организации Объединенных Наций от 12.09.2007 
«О правах коренных народов» требует сохранения многооб-
разия и богатства цивилизаций и культур, которые составля-
ют общее наследие человечества [6].
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AND THE INFLUENCE OF THE FAMILY ON IT
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Влияние семьи, Ленин, Керенский, революционеры, детство, се-
мейный уклад.
Роль семьи в становлении ведущих деятелей России приобретает 
не только научный, но и глобальный характер. Великие люди –
это не только личные качества и умственные способности, это 
еще и огромное влияние на процесс становления этих личностей 
общества и семьи. В статье представлен сравнительный анализ 
роли семьи в формировании таких великих деятелей 1917 г., как 
В.И. Ленин и А.Ф. Керенский. Дается анализ жизненного уклада 
каждой из семей, их мировоззренческих позиций, отношения к 
власти и к правительству.

Family influence, Lenin, Kerensky, revolutionaries, childhood, family 
way of life.
The role of the family in the formation of leading figures in Russia is 
becoming not only scientific, but also global. Great people are not only 
personal qualities and mental abilities, it is also a huge influence on the 
process of formation of these individuals, society and family, in particular. 
The article presents a comparative analysis of the role of the family in the 
formation of such great figures of 1917 as V.I. Lenin and A.F. Kerensky. 
The analysis of the way of life of each of the families, their ideological 
positions, attitudes to power and to the government is given.
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Российская история начала XX в. представлена такими 
великими личностями, как В.И. Ленин и А.Ф. Керенс-

кий. Каждый из них внес свой вклад в развитие событий 
1917 г.: Александр Федорович Керенский стал олицетворе-
нием Февраля, а Владимир Ильич Ленин – Октября. 

Участники событий 1917 г. отмечали, что оба они были 
наделены умом, харизмой, искусным ораторством и полити-
ческой тактикой. 

Еще с юности они отдавали себя делу революции. И не 
случайно юные Владимир и Александр предстали великими 
вождями двух революций. Ведь именно в самом начале жиз-
ненного пути семьи оказали огромное влияние на их поли-
тическое и революционное будущее.

Известно, что Владимир Ильич Ленин (10(22).04.1870–
21.01.1924) и Александр Федорович Керенский 
(22.04(4.05).1881–11.06.1970) родились в Симбирске. Оба 
выходцы из многодетных семей [1, с. 4; 2, c. 5]. 

При этом стоит отметить, что отец Владимира Ильи-
ча, Илья Николаевич, был директором народных училищ, а 
отец Александра Федоровича, Федор Михайлович, директо-
ром мужской гимназии и средней школы для девочек. Об-
ладая замечательными качествами педагога, неутомимым 
желанием работать на благо народного просвещения, они 
смогли заложить в своих сыновьях прогрессивные взгляды 
и революционно-демократические традиции [2, с. 205].

Однако не стоит забывать и о роли матери в станов-
лении великих революционеров 1917 г. С детства мать                   
В.И. Ленина, Мария Александровна, читала своим детям 
книги, знакомила с родословной их семьи. Она всегда была 
рядом, помогала юному и зрелому Владимиру преодолеть 
все испытания революционной борьбы [3, с. 17]. 

Мать А.Ф. Керенского, Надежда Адлер, смогла создать 
идеальную домашнюю жизнь. По воспоминаниям самого 
Александра Керенского известно, что основную роль в вос-
питании детей приняла на себя именно мать. Она привила 
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детям любовь и веру в Бога. В свободное время она всегда 
читала маленькому Александру разные рассказы, стихи, а 
также книги по русской истории [1, c. 23].

Можно сказать, что родители В.И. Ленина и А.Ф. Ке-
ренского смогли создать все условия в семье для осознания 
роли революции в начале XX в. 

Мировоззрение В.И. Ленина до 16 лет формировалось 
преимущественно под влиянием его религиозных родителей. 
Но уже в 16 лет он отделил себя от религии раз и навсегда. 
Причиной данного действия являлось следующее: «Однаж-
ды в беседе с гостем Илья Николаевич [отец Ленина] сказал о 
своих детях, что они плохо посещают церковь. Глядя на Вла-
димира [Ленина], гость сказал: “Сечь, сечь надо!”. И именно 
эти слова и поразили В. Ленина. Выбежав из дома, в знак про-
теста он сорвал с себя нательный крест» [3, c. 7]. 

Религиозно-нравственные ориентиры семьи А.Ф. Ке-
ренского сопровождали его всю жизнь. Он был с детства 
приобщен к вере в Бога, в 5 лет Александр уже знал Еван-
гелие, основные заповеди Иисуса Христа. Любил и поддер-
живал традицию праздновать Рождество Христово, Благо-
вещение и др. [1, c. 22].

На основе семейного уклада, отношения к мировоззре-
нию складывается и отношение к правительству страны. Как 
уже было ранее сказано, В. Ленин и А. Керенский родились 
в Симбирске. По их личным воспоминаниям известно, что в 
самой политической жизни Симбирска отражались народные 
настроения и оценки событий, сотрясавших Россию. 

В.И. Ленин и А.Ф. Керенский до революции говори-
ли, что царские дворцы нужно уничтожить, а земли отдать 
нищим. Связано это были с тем, что в 1887 г. брат В.И. Ле-
нина и ученик Ф.М. Керенского Александр Ульянов пы-
тался совершить покушение на Александра III [3, c. 24]. 
Многие ученые считают, что именно это событие являет-
ся отправной точкой политической и революционной де-
ятельности Владимира Ленина и Александра Керенского.                          
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По мнению В.П. Федюка: «Подражание героям, отдав-
шим жизнь за свободу народа, традиционно было одним 
из главных мотивов, приводивших молодежь в ряды рево-
люционного подполья» [2, c. 54].

С того дня семьи Ленина и Керенского стали чаще 
рассказывать о невежестве народа, живущего в деревнях, 
о самоуправстве властей и бедственном положении кре-
стьян. Особое отношение к нерусским нациям подчеркивал                
Ф.М. Керенский. Он говорил, что у многих чувашей и татар 
не было средств на то, чтобы нанять в помощь учителя для 
подготовки к экзаменам [1, c. 27, 343].

Со временем будущие революционеры, наблюдая регу-
лярно за жизнью и тяготами простого народа, сами осозна-
ли, насколько глубоки и тягостны условия существования и 
эксплуатации в разных уголках страны. 

Таким образом, можно сказать, что Владимир Ильич и 
Александр Федорович уже с юности прокладывали себе ре-
волюционный путь. Огромную роль в их жизни сыграла се-
мья. Она с каждым из них была рядом. В любых ситуаци-
ях В. Ленин и А. Керенский получали помощь и поддержку 
от родителей. Именно родители смогли просветить их о по-
ложении народа в деревне, роли мировоззрения и важности 
спасения будущего России. 

От семьи Ленина и Керенского происходило неприятие 
эксплуататорских отношений между трудом и капиталом. 
Их родители с детства формировали в своих сыновьях нега-
тивное отношение к сушествующему устройству мира и же-
лание изменить его.
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Семейное право, правовое положение женщин, СССР, РСФСР, 
большевики.
В данном исследовании были проанализированы основные юри-
дические источники, регулирующие статус женщины в семейном 
праве и определяющие его эволюцию на пространстве РСФСР и 
СССР в 20–30-е гг. ХХ в. – во время глобальной перестройки со-
циальных институтов и попыток разрешить гендерный вопрос, 
который остается актуальным до сих пор.

Family law, legal status of women, USSR, RSFSR, Bolsheviks.
In this study, the main legal sources regulating the status of women in 
family law and determining its evolution in the space of the RSFSR 
and the USSR in the 20-30s of the twentieth century were analyzed – 
the time of the global restructuring of social institutions and attempts 
to resolve the gender issue, which remains relevant to this day.

После революционных событий 1917 г. перед правитель-
ством встает задача по формированию правовой базы, 

которая бы отражала и претворяла в жизнь идею о равен-
стве граждан вне зависимости от пола, возраста, религиоз-
ного и национального статуса. 
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На протяжении длительного времени статус женщи-
ны в семье не был самостоятельным и целиком зависел от 
мужчины. Проблема гендерного вопроса в рамках семей-
ных отношений начинает решаться новым правительством 
посредством издания в декабре 1917 г. Декрета «О граж-
данском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»                        
[1, с. 247–249]. Он закреплял автономный статус женщин в 
браке. Например, декрет утверждал принцип добровольно-
сти вступления в брак («…в том, что они вступают в брак 
добровольно» [1, с. 247]), а также право выбора фамилии, 
что фиксировалось документально. Таким образом, пред-
ставительницы слабого пола наделялись правом распоряже-
ния своим образом жизни независимо от супруга.

Следующим важным документом стал «Кодекс зако-
нов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве» [2, с. 314–343], изданный в 1918 г.                            
В основном он закреплял принципы Декрета 1917 г., однако 
имел и ряд нововведений: право женщин проживать незави-
симо от места жительства мужа; регламентировал имуще-
ственную независимость супругов при вступлении в брак 
(т.е. собственность, приобретенная ранее заключения бра-
ка, оставалась в личном владении супругов); право на полу-
чение содержания другого супруга, которое сохранялось и в 
случае развода; равенство прав родителей на ребенка в во-
просах воспитания в случаях расторжения брака.

Наиболее прогрессивной являлась часть Кодекса по 
вопросу развода, которая впервые предоставляла женщи-
не право инициативы расторжения брака: «основанием для 
развода может служить как обоюдное согласие обоих супру-
гов, так и желание одного из них развестись» [2, с. 323]. Сам 
же процесс расторжения брака характеризовался относи-
тельной простотой: просьба о разводе направлялась в мест-
ный суд по месту жительства или в Отдел записей браков, 
где и принималось решение. 
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В рамках гендерного вопроса отдельное место занимает 
проблема аборта. В дореволюционной России вопрос аборта 
в обществе был крайне категоричен – они были запрещены. 
Новая же власть Постановлением Народного Комиссариата 
здравоохранения и юстиции «Об охране здоровья женщин» 
[3, с. 681] закрепляла право женщин на бесплатное проведе-
ние операции по искусственному прерыванию беременности.

С середины 1920-х гг. меняется концепция развития со-
ветского общества, основным звеном которого являлась се-
мья. Воплощение идей коллективизации и унификации на-
шло отражение в социальной политике – тенденция к сохра-
нению семейных отношений и ограничению свобод, кото-
рая завершала «оттепель» в истории женского права в сере-
дине 1920-х гг. 

Изменения в правовом положении женщин произошли 
в 1926 г. и были связаны с изданием «Кодекса законов о бра-
ке, семье и опеке» [4, с. 124–144]. Его содержание закрепля-
ло возвращение к объединению имущества супругов путем 
введения понятия «общего имущества», которое формально 
не затрагивало женщин, однако могло создать трудности в 
случае расторжения брака.

Тенденция по укреплению семьи в стране нашла отра-
жение во введении оплаты за развод. Сумма зависела от чис-
ла ранее осуществленных разводов – чем больше у лица име-
лось регистраций о расторжении брака, тем больше была 
сумма (от 50 до 300 руб.). Следует отметить, что средний по-
казатель заработной платы в СССР составлял 100 руб. Безу-
словно, формально никто не заставлял сохранять брак, одна-
ко высокая оплата его расторжения заставляла женщин более 
взвешенно подходить к решению данного вопроса. 

В 1930-е гг. произошли дополнительные изменения в пра-
вовом статусе абортов. Предоставленная ранее возможность 
прерывания беременности была ликвидирована в 1936 г.
постановлением «О запрещении абортов…» [5, с. 501–516]. 
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Так, операция аборта была возможна лишь при условии не-
возможности продолжения беременности, а в случае наруше-
ния и беременная женщина, и врач, проводивший операцию, 
привлекались к уголовной ответственности.

Официально смена семейной концепции произошла «в 
целях борьбы с легкомысленным отношением к семье и се-
мейным обязанностям» [5, с. 516]. Однако истинной причи-
ной была попытка преодолеть демографическую яму, которая 
появилась в 1920–1930-е гг. в связи с людскими потерями в 
Первой мировой и Гражданской войнах, продразверстки, кол-
лективизации и иными социальными потрясениями. 

Таким образом, идея равенства, которая являлась осно-
вой социальной концепции большевиков, в рамках полити-
ки новой власти до середины 1920-х гг. реализовывалась так-
же и за счет расширения прав женщин до общегражданских. 
Тем самым советское правительство в начале своего полити-
ческого пути получило поддержку от широких социальных 
групп, в том числе от представительниц слабого пола. Однако 
изменение исторических условий в середине 1920-х гг. – от-
ход от идеи свободного гражданина к концепции унификации 
и командно-административной системе взаимодействия с об-
ществом – обосновало тенденцию на введение ряда мер, на-
правленных на закрепление женской части населения в семье. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН 
В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕCЕЛЕНИЯ 
В СИБИРЬ (1940-е – НАЧАЛО 1950-х гг.)

ADAPTIVE STRAGETIES OF WOMEN 
IN CONDITIONS OF FORCED RELOCATION TO SIBERIA 
(1940 – EARLY 1950)

Е.Л. Зберовская                           E.L. Zberovskaya

Гендерные роли, спецпоселение, «трудармия», ударный труд, 
адаптация.
Сложности адаптации депортированых народов в новых местах 
поселения в 1940 – начале 1950-х гг. во многом легли на плечи 
женщин. В статье рассматриваются некоторые адаптационные 
стратегии женщин на спецпоселении в Сибири, которые были на-
правлены на сохранение семьи.

Gender roles, special settlement, “labor army”, high-powered work, 
adaptation.
The difficulties of adaptation of deported people to new places settlement 
largely fell on the shoulders of women in the 1940s and early 1950s. 
The article considers some adaptive strategies of women in special 
settlements in Siberia, which were aimed at preserving family.

В отечественной истории ХХ в. 1940-е – начало1950-х гг. 
стали временем большого испытания для всех жите-

лей страны. Трудности и лишения военного и послевоенно-
го периода во многом легли на плечи женщин, что означа-
ло смену традиционных гендерных ролей, когда женщинам 
приходилось брать на себя ответственность за семью и за-
мещать мужчин в их отсутствие.

Гендерные аспекты жизни на спецпоселении неча-
сто становились объектами изучения для исследователей.               
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Вместе с тем эти вопросы поднимались в работах                           
Л.И. Обердерфер, В.И. Бруля, Г.Д. Пюрбеевой, Э.Б. Гучи-
новой и др. [1]

В распорядительных документах советских и партий-
ных органов, отложившихся в центральных и региональных 
архивах, нашли отражение в основном статистические дан-
ные, связанные с размещением и трудоустройством выслан-
ных «спецконтингентов», где фрагментарно представлены 
сведения об их женской части. Более живое и подробное по-
вествование содержат нарративные материалы – опублико-
ванные и записанные в виде интервью.

В годы войны принудительные переселения народов 
усиливали гендерные изменения. Высланные в Сибирь се-
мьи калмыков, немцев, поляков имели в основном «женское 
лицо». Так, половозрастной состав прибывших в Манский 
район Красноярского края в сентябре 1941 г. немцев По-
волжья выглядел следующим образом: женщины – 592 чел.
(29,48 %); мужчины – 458 чел. (22,80 %), дети – 1038 чел. 
(51,69 %) – всего 2088 чел. В составе немецких семей, раз-
мещенных в других районах края, также преобладали жен-
щины [2]. В калмыцких семьях, прибывших в Красноярский 
край в январе 1944 г., женщин было 8845 чел. (35,38 %),
мужчин – 4448 чел. (17,7 %), детей – 11 705 чел. (46,8 %) – 
всего 24 998 чел. [3, с. 295].

Женщины, оказавшиеся на спецпоселении, столкну-
лись со сменой традиционных гендерных ролей. В отсут-
ствие мужчин им пришлось существенно расширить свою 
сферу деятельности и выполнять не только привычные 
обязанности по воспитанию детей и обустройству дома, 
но и нести ответственность за сохранение всех членов се-
мьи. Забота о выживании своих близких стала главным мо-
тивом для адаптации женщин разных национальностей на 
спецпоселении. 
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Одной из адаптационных стратегий стал ударный труд 
женщин в местах спецпоселения. Так, в колхозе им. Сверд-
лова Туруханского района «молодая рыбачка Капп Эми-
лия Алексеевна, из числа завозного контингента, хорошо 
освоила лов рыбы и своим добросовестным и четким тру-
дом добилась выполнения плана к 15 октября, вместо пла-
новых 30 цент. сдала 52,5 цент., или 175 % выполнения го-
дового плана. Постановлением райкома ВКП (б) и исполко-
ма за высокую производительность труда занесена на рай-
онную доску почета» [4]. На рыбных промыслах женские 
рыболовецкие бригады получили большое распростране-
ние. В составе 12 207 чел. работоспособных, переселенных 
на север для добычи рыбы, было 9298 женщин (76,16 %), 
2909 мужчин (23,83 %) [5, с. 74]. Высокие результаты выгля-
дят особенно впечатляющими на фоне докладных записок 
уполномоченных крайкома ВКП(б) о снабжении рыбаков-
спецпоселенцев: «Дорофеевский рыбучасток не получил ни 
одной пары обуви… сейчас рыбачат в рваных ботинках, га-
лошах или босяком» [6]. Цена такой адаптации была высо-
кой. По признанию того же уполномоченного, «люди жалу-
ются и часто болеют». 

Главные адаптационные стратегии женщин были связа-
ны с сохранением жизни детей. Осенью 1942 г. женщины-
немки в возрасте от 16 до 45 лет по постановлению ГКО 
ССР № 2383 от 07.10.1942 «О дополнительной мобилиза-
ции немцев для народного хозяйства СССР» призывались в 
«трудармию». Предыдущие трудовые мобилизации 1942 г.
забрали немецких мужчин. Дома у многих оставались ма-
лолетние дети, которых нужно было отдавать родственни-
кам или на попечение государства в детские дома. Нем-
ки использовали все возможные стратегии поведения, что-
бы остаться с детьми. В.И. Бруль приводит примеры, как 
некоторые дезертировали из трудовых колонн и местные                     
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руководители, чтобы оставить дефицитную рабочую 
силу, не сообщали об их возвращении. Некоторым удава-
лось уговорить работников НКВД оставить их с маленьки-
ми детьми [1, с. 67–70]. Тем не менее только в Краслаге в 
январе 1944 г. трудилось 909 немок-трудармеек [5, с. 66].

Изменение традиционной роли женщин на спецпоселе-
нии часто приводило к повышению ее социального статуса. 
На севере они становились руководителями рыболовецких 
артелей и бригад. Э.Б. Гучинова отмечает, что, учитывая все 
трудности, «за тринадцать лет депортации калмычки стали 
смелее и независимее» [1].

Новые гендерные роли женщины могли сохранить и в 
дальнейшем. В интервью внучка немки-переселенки отме-
чает: «потом опять же руководила у нас всем бабушка, как 
старшая в семье. Мама, папа, что зарабатывали, все отда-
вали бабушке, а бабушка руководила уже, кому что купить. 
Потом, когда бабушка уехала, все маме перешло» [7]. 

Спецпоселение стало для многих женщин большим 
травматическим опытом, сопряженным с усвоением не-
свойственных ранее гендерных ролей. Выбор стратегий 
подсказывала не предыдущая практика, а реальная ситуа-
ция, в которой необходимо было сохранить жизнь членов 
своей семьи.
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Дисциплина, образование, воспитание, Медведниковская гимна-
зия, история педагогики, родители учащихся.
В статье рассматривается положительный пример поддержа-
ния дисциплины в одном из ведущих учебных заведений Рос-
сийской империи начала ХХ в. – 8-й классической гимназии                              
имени И. и А. Медведниковых. Автор делает вывод, что наи-
большую роль в поддержании дисциплины в указанном учеб-
ном заведении играло тесное взаимодействие между его адми-
нистрацией и родителями учащихся, которые действовали сооб-
ща по всем вопросам образования и воспитания.

Discipline, education, upbringing, Medvednikovs gymnasium, history 
of pedagogy, parents of students.
The article examines a positive example of maintaining discipline in 
one of the leading educational institutions of the Russian Empire at the 
beginning of the twentieth century – 8th classical gymnasium named 
after I. and A. Medvednikovs. The author concludes that the greatest 
role in maintaining discipline in this educational institution was played 
by close interaction between its administration and the parents of 
students, who acted together on all issues of education and upbringing.
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Актуальность данного исследования обусловлена как 
сущностью самого феномена «дисциплина», рассма-

триваемого в качестве порядка поведения людей, соответ-
ствующего «нормам права и морали, требованиям конкрет-
ной организации или вида деятельности» [1, с. 298], так и 
тем, что организация дисциплины в процессе образователь-
ной деятельности является важным фактором, посредством 
которого обеспечивается воспитание учащихся.

На значимость процесса организации дисциплины при 
осуществлении в процессе образования обращает внимание 
значительное количество корифеев педагогики.

Так, например, Я.А. Коменский, рассматривая органи-
зацию дисциплины как отдельную цель воспитательного 
процесса и как средство достижения этих целей, подчерки-
вает значение дисциплины в учебных заведениях: «Школа 
без дисциплины есть мельница без воды» [2, с. 95].

Важность организации дисциплины в учебном процес-
се любого учебного заведения обусловлена самим концеп-
том «дисциплина», этимоном которого является латинский 
термин disciplina, означающий «наставление», «образова-
ние», «обучение», «воспитание» [3, с. 265].

Целью данного исследования является рассмотрение 
одного из положительных примеров поддержания дисци-
плины в тесной взаимосвязи с родителями учеников на при-
мере деятельности одного из старейших образовательных 
заведении Москвы начала ХХ в. – 8-й классической муж-
ской гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых.

Данная гимназия была учреждена высочайшим повеле-
нием Николая II от 8 июня 1901 г. и вплоть до Октябрьской 
революции 1917 г. оставалось одним «из лучших казенных 
учебных заведений в России».

Денежные средства на ее строительство были выде-
лены по завещанию известных русских меценатов – Ивана                 
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и Александры Медведниковых, имя которых и носило дан-
ное учебное заведение.

Так, Медведниковской гимназии было суждено явить 
собой новый тип отечественного образования – она ста-
ла первой в России средней общеобразовательной шко-
лой. Это заслуга учредителя Н.А. Цветкова и первого ди-
ректора В.П. Недачина, которые мечтали, что по их образ-
цу будет перестроена вся школьная образовательная систе-
ма России. 

Н.А. Цветков добился, чтобы гимназия имела соб-
ственный устав, который значительно отличался от типо-
вого гимназического устава, свою учебную программу и 
даже особый штат. Сама гимназия в тот период «считалась 
передовой, одной из лучших в России, славилась своими 
преподавателями, среди которых были университетские 
профессоры». 

Что касается директора гимназии В.П. Недачина, то он 
совмещал административную должность с совещательно-
консультативной деятельностью, являясь одновременно 
«членом комиссии при Министерстве народного просвеще-
ния по разработке реформы средней школы» [4].

Однако уже после 1915 г. 8-й гимназии был присво-
ен номер «9-й». Свою деятельность гимназия прекратила 
в 1918 г. (в настоящее время в его здании функционирует 
средняя образовательная школа № 59) [5].

В анализируемый период дисциплина в различных ти-
пах учебных заведениях регулировалась Правилами для 
учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства 
народного просвещения, утвержденными 4 мая 1874 г. Дан-
ные Правила предусматривали регулирование общих во-
просов в сфере дисциплины и давали определенную свобо-
ду правоприменения относительно традиций того или ино-
го учебного заведения [6].
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Далее целесообразно рассмотреть непосредственно 
практику поддержания дисциплины в 8-й классической 
гимназии имени И. и А. Медведниковых, эффективность 
которой обусловлена применением следующих средств и 
методов.

Во-первых, практика наложения на воспитанников дис-
циплинарного наказания в виде «лишения права посещать 
гимназию» осуществлялась «по договоренности с родите-
лями. Родители действовали сообща с воспитателями».

Во-вторых, у гимназистов вырабатывалось чувство 
ответственности: за свою учебу, внешний вид, состояние 
одежды, классную мебель и чистоту в помещениях.

В-третьих, нравственное воспитание гимназистов пре-
обладало над другими педагогическими приемами, взращи-
вая у воспитанников чувство прекрасного, личность пони-
малась как носитель «идеалов личности, добра и красоты».

В-четвертых, в основу воспитания гимназистов были 
положены каноны и принципы христианской морали,                   
взаимопомощи между учащимися.

В-пятых, преподаватели, педагогический совет и ди-
ректор гимназии находились в тесной взаимосвязи с роди-
телями воспитуемых, действуя сообща по всем вопросам 
образования и воспитания.

Вопрос эффективности данных методов поддержания 
дисциплины можно проиллюстрировать следующим приме-
ром: когда двух воспитанников за нарушение порядка в ауди-
тории наказали тем, что запретили им посещать занятия по-
сле обеда, это возымело свое воспитательное значение. 

Так, «директор, наложив это взыскание, засиделся в ка-
бинете до 5 часов, а когда вышел, то увидел, что эти двое за-
плаканных шалунов уже 2 часа дожидаются его, чтобы вы-
просить разрешение оставаться в гимназии после уроков. 
Они конечно были прощены» [7, с. 296–303].



162

Таким образом, на основании данного исследования 
мы можем сделать вывод, что наибольшую роль в поддер-
жании дисциплины в 8-й классической гимназии имени                              
И. и А. Медведниковых играло тесное взаимодействие меж-
ду администрацией данного учебного заведения и родите-
лями учащихся, которые действовали сообща по всем во-
просам образования и воспитания. В свою очередь, тесное 
взаимодействие с родителями давало возможность руковод-
ству гимназии своевременно корректировать осуществляе-
мую педагогическую деятельность.
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Игорь Стравинский, русский композитор, дирижер и пианист, 
проложил тропу новаторства в XX в., оставив неизгладимый след 
в классической музыке такими произведениями, как «Обряд вес-
ны» и «Жар-птица». В статье рассматривается глубокое влияние 
династии Стравинских на мир искусства, изучается творческий 
вклад Игоря Стравинского, его сыновей Сулимы и Федора, а так-
же внучки Натальи.

Dynasty, Igor Stravinsky, family heritage, innovation, Natalia 
Stravinskaya.
Igor Stravinsky, a Russian composer, conductor and pianist, paved 
the path of innovation in the XX century, leaving an indelible 
mark on classical music with such works as “The Rite of Spring” 
and “The Firebird”. This article examines the profound influence 
of the Stravinsky dynasty on the art world, examines the creative 
contribution of Igor Stravinsky, his sons Sulima and Fedor, as well as 
his granddaughter Natalia.

История династии Стравинских начинается не с Игоря, 
а с его родителей. Именно в этой семье были заложе-

ны семена художественного таланта, которые в конечном 
итоге определили траекторию жизни Игоря Стравинского                          
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и последующих поколений. Родители Федор Стравинский и 
Анна Холодовская были музыкантами. Федор, бас-певец, и 
Анна, искусная пианистка, воспитали семью, наполненную 
мелодиями классической музыки. Их влияние на сына было 
очень глубоким, они привили ему любовь к музыке. Под-
держка семьи и музыкальное окружение сыграли важную 
роль в раннем музыкальном образовании Игоря. Родители 
признавали его выдающийся талант и поощряли его увлече-
ние музыкой. В этой атмосфере расцвели таланты Игоря, и 
он получил формальное образование по композиции и фор-
тепиано. Семья была не просто фоном его ранней жизни, 
она была активным участником его творческого пути. Влия-
ние династии Стравинских переходит из поколения в поко-
ление, и каждый член семьи вносит свой вклад в непрерыв-
ную историю художественного новаторства [1]. 

Музыка Стравинского бросила вызов традиционным 
композиторским нормам и навсегда изменила представле-
ние о танце и театре. Новаторское использование диссонан-
сов, сложных ритмов и нетрадиционной оркестровки оста-
вило неизгладимый след в мире искусства и привело к рож-
дению современного балета, каким мы его знаем сегодня 
[2]. Его творчество вдохновляло художников, хореографов 
и писателей. Такие художники, как Пабло Пикассо и Джор-
джо де Кирико, были привлечены его авангардными чув-
ствами, а его музыка стала саундтреком для развивающего-
ся модернистского движения [3]. 

Его творческое наследие продолжили два сына – Су-
лим и Федор Стравинские. Сулим Стравинский стал вы-
дающимся пианистом и композитором. В 1920-х гг. он эми-
грировал в США и продолжил поиск авангардных музы-
кальных идей. Его сочинения, хотя и менее известные, чем 
сочинения его отца, внесли свой вклад в творческую ро-
дословную семьи. Сулим также стал уважаемым музы-
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кальным педагогом и работал с учениками, которые впо-
следствии сформировали американскую классическую 
музыкальную сцену. Федор Стравинский пошел по сто-
пам отца и стал дирижером и композитором. В его творче-
стве часто прослеживается влияние музыкальных новаций 
отца, он дирижировал оркестрами по всему миру, в том 
числе в Ленинградской филармонии и Чикагским симфо-
ническим оркестром. Приверженность Федора к интерпре-
тации музыки отца способствовала сохранению и популя-
ризации сочинений Игоря Стравинского [4]. Сулим и Фе-
дор Стравинские несли эстафету новаторского духа своего 
отца, обеспечивая сохранение значимости династии Стра-
винских в мире искусства. Их преданность музыкальному 
искусству и стремление к расширению границ стали сви-
детельством непреходящего влияния Игоря Стравинского 
на их жизнь и на весь мир искусства. 

Внучка Игоря Стравинского Наталья Стравинская еще 
больше расширила свое творческое влияние на династию 
Стравинских. Родившись в 1935 г., Наталья начала зани-
маться изобразительным искусством, исследуя пересече-
ние живописи и танца. В ее творчестве соединились музы-
кальное наследие семьи и собственная страсть к визуаль-
ному выражению. Она часто черпала вдохновение в ком-
позициях своего деда и в мире балета, создавая уникаль-
ный сплав слуховых и визуальных искусств. Творческий 
путь Натальи привел ее к тому, что она стала признанным 
художником и скульптором, а ее работы выставлялись в 
галереях и музеях по всему миру. Ее творчество просла-
вило живую связь между музыкой и визуальными образа-
ми, отдавая дань уважения наследию своей семьи и одно-
временно прокладывая собственный путь в мире искус-
ства. Одной из самых знаковых работ Натальи стала скуль-
птура «Обряд весны». Это произведение – дань уважения                    
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одноименной революционной композиции Игоря Стравин-
ского. Скульптура с плавными линиями и динамичными 
формами передала суть музыки Стравинского в трехмерном 
виде, создав потрясающее визуальное воплощение слухо-
вого шедевра [5]. Вклад Натальи Стравинской в династию 
Стравинских показал, что искусство не знает границ. Ее ра-
боты не только прославили музыкальное наследие ее семьи, 
но и продемонстрировали силу художественных инноваций 
и междисциплинарного сотрудничества.

Размышляя о династии Стравинских, мы вспоминаем о 
непреходящей силе художественного новаторства и о том, 
какое глубокое влияние может оказать одна семья на ход 
истории искусства. Наследие Стравинских продолжает про-
цветать, напоминая нам о том, что искусство, как и сама ди-
настия Стравинских, – постоянно развивающаяся структу-
ра, которая вдохновляет и формирует мир так, что это выхо-
дит за рамки наших самых смелых представлений. Это на-
следие побуждает нас к поиску новых рубежей, отказу от 
условностей и новаторству в творчестве. Династия Стра-
винских – не просто глава в истории искусства, это непре-
рывная, яркая история художественных поисков и безгра-
ничного творчества.
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семейная политика.
В статье анализируется процесс изменения типов брачно-
семейных отношений в период с XVIII по XXI в. в России. Рас-
сматриваются исторические, социальные, нравственные, фило-
софские основы патриархального уклада и изменения в семей-
ных отношениях, связанные с событиями XX в. Уделяется внима-
ние ценностным ориентирам на основе современной идеологии 
Российского государства.

Family, law, relationships, marriage, traditional family structure, 
family policy.
The article analyzes the process of changing the types of marriage 
and family relations in the period from the 18th-21st centuries. in 
Russia. The historical, social, moral, philosophical foundations of the 
patriarchal way of life and changes in family relationships associated 
with the events of the 20th century are analyzed, attention is paid to 
value guidelines based on the modern ideology of the Russian state.

«Нет ничего лучше и ценнее, чем семьи, где растет 
много детей», – заявил президент России Владимир        

Путин, выразив надежду, что таких семей с настоящими цен-
ностями в стране будет только больше. «Глядя на вас, все по-
нимают, насколько важно родительское семейное счастье.                 
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Что нет ничего лучше, ничего более ценного... Будем наде-
яться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, 
неискусственные ценности, у нас будет становиться все боль-
ше и больше» [1, c. 4]. Система современной отечествен-
ной семейно-правовой доктрины восходит корнями к исто-
кам российской государственности и становлению правовых 
норм в отношениях между мужчиной и женщиной.

В науке семейного права значительное внимание уде-
лено проблемам супружеских и родительских отношений, 
проблемам реализации личных неимущественных отноше-
ний между другими членами семьи, не относящихся к су-
пругам, родителям и детям, в частности право на общение 
[2, c. 4].

Всегда ли были такие проблемы между супругами, или 
в нашем обществе существовали более сложные отноше-
ния? Для анализа углубимся в истоки российской государ-
ственности.

В России с первой четверти XVIII в. и вплоть до нача-
ла ХХ в. формы семейной жизни во всех сословных груп-
пах постепенно менялись. Сначала дворянство, а затем и 
интеллигенция прошли путь от составной, сложной семьи 
к малой семье, так что к концу XIX в. малая семья в России 
стала основной формой организации семейной жизни в го-
роде. Вплоть до XVIII в. понятие семьи для крестьян было 
тождественным понятию «дом», поэтому семьей в основ-
ном считалась та группа родственников (и не родственни-
ков), которая проживала в одном доме и вела совместное 
домохозяйство [ 3, c. 4]. 

Зачастую малые группы при благоприятных услови-
ях переходят в большие, сложные. По меркам своего вре-
мени патриархальная семья в России была абсолютно есте-
ственной, «нормальной». Согласованность основных черт 
такой семьи, равно как и крестьянской общины, в которую 
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она входила, со строем хозяйственной жизни делала этот 
тип социальной организации прочным, устойчивым. Он же, 
в свою очередь, придавал устойчивость хозяйственной и 
политической системе [4, c. 4]. В дореволюционной России 
практически не было разводов, так как браки заключались 
раз и навсегда. Развод считался ужасным грехом. Основа-
нием для развода могло служить только «безвестное отсут-
ствие» и «лишение всех прав состояния» одного из супру-
гов. Многопоколенная семья, проживающая под одной кры-
шей, и строгая семейная иерархичность с мужским типом 
доминирования способствовали сохранению и передаче се-
мейных традиций, упорядоченному ведению домашнего хо-
зяйства и обеспечивали социальное, психологическое и эко-
номическое благополучие семьи. Вместе с тем главным не-
достатком таких отношений было отсутствие личной жиз-
ни, подавление личного начала, подчинение личных интере-
сов родовым, общественным, государственным.

В «Домострое» со всей очевидностью основной ак-
цент сделан на внешнем иерархическом устройстве семьи 
с беспрекословным подчинением всех домочадцев, включая 
и жену, которая не может «ступить без дозволения мужа». 
Принудительное и вынужденное подчинение власти отца 
«по закону, а не по благодати» привело к протесту против та-
кого положения вещей и впоследствии к слому внутренней, 
заложенной в самой природе организации семьи, иерархич-
ности. К началу XX в. сложившийся патриархальный уклад 
русской семьи не отвечал реалиям времени. В экономиче-
ском контексте этот факт связывают с промышленной ре-
волюцией XIX в. Считается, что с приходом женщин в про-
изводство произошло «оставление дома». Мужчины, почув-
ствовав себя не единственными добытчиками и кормильца-
ми, ощутили свою несостоятельность и «выпустили семью 
из своих рук» [5, c. 5].
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Таким образом, грядущие социальные перемены под-
готавливались не только в недрах экономики и производ-
ственных отношений, но и в недрах брачных отношений на 
протяжении предыдущих веков. Причем основная причина 
«крушения семейных устоев» кроется в подмене духовно-
душевной сущности семьи ее обрядово-бытовым укладом. 
Поэтому, говоря о возвращении семьи к ее истокам, прежде 
всего следует различать, какие характеристики семейных 
отношений являются исторически обусловленными, а что 
составляет сущностное ядро православной семьи как уста-
новленного Богом союза.

Проблемы обновления институтов брака и семьи, имев-
шие место в дореволюционной и советской России, несо-
мненно, не теряют своей актуальности и в современной Рос-
сии. Определенные черты революционной модернизации и 
сопряженные с ней проявления кризиса брачно-семейных 
отношений характерны и для современного общества; они 
были вызваны разрушением патриархального типа семьи, 
искоренением церковных основ семейно-брачных отноше-
ний. Государство им на смену утвердило светский характер 
брачно-семейных отношений. Опыт исторических уроков 
нашей страны в брачно-семейной сфере бесценен; он позво-
лил учесть языческие верования наций и народностей Рос-
сии, религиозные догматы и каноны, революционные идеи 
безбожия и законодательные установления при оформлении 
семьи как базовой ячейки общества [6, c. 5].

Возвращаясь к актуальности данной проблемы, следует 
отметить, что в XXI в. взгляды и отношения на роль мужчи-
ны и женщины в семье изменились. Женщины стали пере-
нимать на себя мужские обязанности, а мужчины, наоборот, 
женские. Современное западное общество пропагандирует 
и поддерживает однополые браки, что является прямой про-
тивоположностью духовных ценностей семьи. Российская 
современная идеология направлена на поддержание тради-



171

ционных семейных ценностей. Действующее семейное за-
конодательство основано на конституционных положениях 
о свободе личности и соответствует нормам международно-
го права.
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В статье анализируется процесс организации образования среди 
коренных бесписьменных народов Енисейского Севера. На кон-
кретном примере 1930-х гг. раскрываются достоинства и недо-
статки кочевых школ.

Amalia Khazanovich, Krasny Chum, Taimyr, elimination of illiteracy, 
indigenous peoples of the North.
The article analyzes the process of organizing education among the 
indigenous non-literate peoples of the Yenisei North. Using a specific 
example of the 1930s, the advantages and disadvantages of nomadic 
schools are revealed.

Социалистическое строительство на всем Крайнем Севе-
ре, и в частности на Таймыре в 1930-е гг., имело свои 

особенности. Одним из основных звеньев борьбы за подъем 
культуры населения явилась ликвидация безграмотности. 
В статье анализируется организация образования среди бес-
письменных коренных народов Севера – долган и нганасан –
в форме кочевой школы.

Для решения данного вопроса на территории прожива-
ния туземного населения были организованы кочевые шко-
лы, а также Красные чумы, ставшие специфической фор-
мой культурно-просветительской работы среди кочевни-
ков. Красные чумы просуществовали на Таймыре вплоть до 
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1975 г. Работники Красных чумов кочевали по тундре вме-
сте с оленеводами и охотниками, выполняя при этом обязан-
ности библиотекарей, учителей и даже медиков.

14 апреля 1934 г. в газете «Комсомольская правда» 
было напечатано постановление ЦК ВЛКСМ о первом при-
зыве 100 комсомольцев на освоение Арктики. Амалия Ми-
хайловна Хазанович, молодая инструментальщица Москов-
ского завода механизации сельского хозяйства, написала в 
газету письмо: «Я готова посвятить себя работе на далеком 
Севере. Мне 21 год. Работала на Урале врачом. Радиолюби-
тельница. Член ВЛКСМ с 1930 г. Сейчас работаю инстру-
ментальщицей на заводе ВИМЭ» [1].

«Хочу верить, что буду в сотне» – так называлось пись-
мо А. Хазанович в «Комсомольскую правду». Но в первую 
сотню Амалия не попала.

Только в мае 1936 г. ее вызвали в Главное управление Се-
верного морского пути и предложили поехать в Хатангскую 
культурную базу на Таймырском полуострове заведующей 
Красным чумом. Несмотря на то что условия работы были 
довольно сложными, А. Хазанович согласилась.

1 июня 1936 г. она отправилась в далекий путь. Из Мо-
сквы до Красноярска она добралась на паровозе. В Красно-
ярске купила билет на пароход до Дудинки, и уже 3 авгу-
ста 1936 г. она оказалась в Хатанге. Начать работу ей пред-
стояло на станке Исаевском. Для проведения культурной ра-
боты ей предложили помещение, которое могло легко пере-
двигаться по тундре следом за кочевниками. Этим помеще-
нием был балóк [2].

Выглядел балок следующим образом: два больших по-
лоза, на которых был настлан пол, сбитый из строганных 
досок. Четыре высоких бруса составляли углы будущего 
«дома-балка». Несколько тонких перекладин заменяли по-
толок, небольшая рама с ручкой весьма отдаленно напоми-
нала дверь.
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Амалия самостоятельно занималась обустройством сво-
его будущего жилища. Обои ей заменила красивая цветная 
материя, натянутая на деревянный каркас. Сверху был натя-
нут нюк – чехол из оленьих шкур, чтобы было тепло. Сверх 
нюка – чехол, который предохранит мех от сырости. Размеры 
балка были невелики: длина 4,3 м, ширина 2 м, высота 1,8 м. 

Балок был довольно тесным как для проживания одно-
го человека, так и для проведения занятий. Поэтому Ама-
лии Михайловне пришлось максимально рационально орга-
низовывать внутреннее убранство балка. При конструиро-
вании мебели она придумала складной стол. Для облегче-
ния нары сделала в виде фанерного ящика с крышкой. Днем 
во время работы постель хранилась в ящике, а нары служи-
ли диваном. Скамейки тоже задумала с фанерными стенка-
ми. Внутрь складывались всевозможные вещи.

С оборудованием для Красного чума ей помогали ком-
сомольцы: шили тетради из белой рулонной бумаги, собира-
ли во всех учреждениях и конторах карандаши, сами рисо-
вали разрезную азбуку.

18 октября А. Хазанович попрощалась с Хатангой и от-
правилась на станок Исаевский.

В станке было несколько мужчин-долган, которые мог-
ли немного выражаться на русском языке. Всего в стан-
ке было пятнадцать мужчин и двенадцать женщин, дети 
школьного возраста учились в интернате.

Вскоре Амалия провела первое собрание, после которо-
го согласие на учебу дали девять взрослых мужчин. Женщи-
ны присоединились к занятиям только через месяц. В рабо-
те Амалии в качестве переводчика помогал Никита Налта-
нов, председатель Затундро-Якутского кочевого Совета.

Амалия Михайловна учила долган арифметике и пись-
менности. Поначалу многие считали это бесполезной рабо-
той. Но когда они стали самостоятельно решать задачи, то 
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полюбили арифметику. Так же дело обстояло и с письмен-
ностью. При этом Амалии приходилось учитывать, что сво-
ей письменности у кочевников не было, поэтому для запо-
минания русских слов использовалось рисунчатое письмо. 
Так А. Хазанович кочевала с долганами до весны 1937 г.

Еще во время работы с исаевцами она узнала о нганаса-
нах – самом северном народе мира, представители которого 
отличались замкнутостью и недоверием к другим народам, 
в связи с чем места их кочевий находились в самых отдален-
ных и труднодоступных районах Севера. Нганасаны актив-
но сопротивлялись организации у них ликбеза. Амалия Ми-
хайловна решила попробовать свои силы на новом кочевье 
с нганасанами и применить тот опыт, который она приобре-
ла у долган. Начальство Хатангской культбазы ее просьбу 
удовлетворило, но ехать девушке пришлось одной, так как 
культбригаду собрать не удалось.

Учебный процесс, как и в целом взаимоотношения с 
нганасанами, складывались не просто. Местные шаманы и 
кулаки вели большую работу против школ. Глава стойби-
ща Асянду Васепте заявил, что сначала выучится он, а по-
том уже другие и что с ним могут заниматься только стар-
шие мужчины. Мужчины отказывались заниматься вместе с 
женщинами, так как женщина у нгасан считается поганым 
существом. К самой Амалии мужчины относились с уваже-
нием, но старались не показывать этого [3].

Для занятий использовались учебники начальной шко-
лы и буквари, которые не были рассчитаны на местное на-
селение. Помимо того, что у нганасан не было своей пись-
менности, их представления об окружающем мире были 
ограничены тундрой. Букварных слов они не знали. А. Ха-
занович писала: «Так, например, нганасане из деревьев зна-
ют только лиственницу. Воробей, индюк или цапля кажутся 
им выдуманными и неправдоподобными. Хатангский район 
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богат замечательными северными цветами. Но язык мест-
ных народов не имеет названий этих цветов и трав. А бук-
варь преподносит им “мак”, “левкой”, “жасмин”, “вику”, 
“овес” и др.» [1].

Приходилось подолгу объяснять учащимся совершен-
но незнакомые им понятия. Подходящих иллюстраций не 
было, а те, что имелись, затирались до дыр, так как каждая 
картинка служила пояснением к десяткам различных тем.

Иногда на уроках Амалии приходилось отказываться 
от тех слов и выражений, которые были не понятны нгана-
санам. Так было при прочтении вслух «Сказки о рыбаке и 
рыбке». Синее море она сделала «синей большой рекой», 
потому что «море» на языке нганасан означает тундру. Ко-
рыто стало «черным с дырою котлом», а «владычицу мор-
скую» пришлось вовсе исключить из сказки, заменив ее на 
«злую, ворчливую, ненасытную бабу». Несмотря на импро-
визацию, сказка получила положительную оценку [1].

Весной 1938 г. Амалия вернулась в Хатангу. Так завер-
шилась ее двухлетняя работа в таймырской тундре. Впо-
следствии Амалия Хазанович написала книгу «Друзья мои 
нганасаны». Благодаря этой книге Таймыр и Крайний Се-
вер стали мечтой многих выпускниц педагогических вузов.
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БРАЧНОСТЬ ГОРОЖАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕПИСИ 2020/21 г.

MARRIAGE OF CITIZENS 
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY
IN THE MIRROR OF THE 2020/21 CENSUS

А.Д. Москов              A.D. Moskov

Красноярский край, демография, брачность, городское населе-
ние, семья.
В статье представлен краткий анализ состояния брачности горо-
жан Красноярского края, проведенный на основе переписи на-
селения 2020/21 г., выделены тенденции развития брачности,          
являющиеся общими для горожан России и края, а также особен-
ности, присущие городскому населению края.

Krasnoyarsk region, demographics, marriage, urban population, 
family.
The article presents a brief analysis of the state of marriage of citizens 
of the Krasnoyarsk region, carried out on the basis of the 2020/2021 
census, highlights the trends in the development of marriage, which 
are common to citizens of Russia and the region, as well as features 
inherent in the urban population of the region.

Укрепление института семьи в России является важнейшей 
задачей государства и общества. Поэтому прежде всего 

важно знать, как меняются демографические параметры со-
временной семьи в целом по стране и в ее регионах. Город-
ские и сельские семьи нужно изучать раздельно, но при этом 
учитывать, что тренды эволюции семьи прокладывает город, 
а деревня следует за ним. Поскольку началом семьи является 
заключение брака, необходимо изучение характеристик брач-
ности населения. Целью настоящей работы является анализ                 
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современной брачности горожан в Красноярском крае, выяв-
ление в ней общего и особенного по сравнению с горожанами 
России в целом. Источником информации служат итоги Все-
российской переписи населения 2020/21 г. [1].

По данным переписи, общая численность городского на-
селения в брачном возрасте (16 лет и старше) составила в 
крае 1 884 862 чел., но свой брачный статус указали 1 548 214 
чел. Из них лишь немногим больше половины (58,3 %) со-
стояли в браке. Остальные были разведенными или разошед-
шимися, вдовыми или еще никогда не состояли в браке. Чис-
ло состоявших в браке горожан составило 907 765 чел., в том 
числе 806 308 чел. (88,8 %) находились в зарегистрированном 
браке, 101 457 чел. (11,2 %) – в незарегистрированном.

Перепись показала, что между полами сохраняются 
большие различия в брачности. Более высокий уровень ее, 
как обычно, отмечен у мужчин: среди них в браке состоят 
650 из 1000 чел., тогда как среди женщин – только 535 чел. 
У красноярцев уровень брачности лишь немного выше, чем 
у горожан России в целом (635 чел. у мужчин и 528 чел. у 
женщин), что свидетельствует о развитии брачных процес-
сов в крае в общероссийском тренде.

Судя по переписи, браки в крае «стареют» (табл. 1). Те-
перь в брак до 25 лет вступает лишь пятая часть мужчин и 
треть женщин, а в основном – в 25–29 лет. Это объективный 
процесс, и связан он с необходимостью решения вопросов 
учебы, карьеры и материального обеспечения семьи. Крас-
ноярцы не отличаются от среднестатистических россиян-
горожан, но их браки еще немного «моложе». 

Повозрастная динамика брачности резко различается 
по полу (см. табл. 1). До 30 лет у женщин доля замужних 
выше, чем женатых среди мужчин, поскольку девушки по 
традиции продолжают вступать в брак раньше. Затем этот 
показатель у женщин стабилизируется на максимальном 
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для них уровне, а с 40-летнего возраста начинает быстро 
снижаться. У мужчин же он повышается до конца их жиз-
ни. Таким образом, женщины имеют более высокую брач-
ность лишь до 30 лет. После этого разница резко возрастает 
в пользу мужчин. У 70-летних мужчин в городах края брач-
ность практически всеобщая, а их ровесницы в абсолютном 
большинстве одинокие. 

Таблица 1 
Состояние в браке горожан Красноярского края и РФ 

по переписи 2020/21 г., чел. на 1000 населения 
указанного пола и возраста [1] 

Пол Возраст, лет
16– 
17

18– 
19

20– 
24

25– 
29

30– 
34

35– 
39

40– 
44

45– 
49

50– 
54

55– 
59

60– 
64

65– 
69

70– 
74

75 
и более

Красноярский край
Мужчины 5 25 201 513 861 882 892 893 898 907 927 939 951 960
Женщины 12 78 334 616 701 712 688 654 622 583 537 460 361 176

Российская Федерация
Мужчины 7 23 164 457 639 712 735 741 753 767 777 772 742 610
Женщины 12 71 311 600 701 714 695 669 645 614 562 480 370 175

Женщины в крае незначительно отличаются брачным 
поведением от среднестатистических россиянок. Количество 
сибирячек, вступающих в брак в раннем возрасте, немного 
превышает среднероссийские показатели, поэтому до 30 лет 
у красноярок уровень брачности чуть выше, но с 35 – ниже. 
Всеобщим является тренд на снижение доли состоящих в 
браке женщин с 40 лет. Мужчины различаются значительно 
больше. У красноярцев брачность выше во всех возрастах, 
причем по мере старения разница увеличивается очень силь-
но. Так, в городах края 96,0 % мужчин в возрасте 75 лет и 
старше состоят в браке, в городах России – лишь 61,0 %. 
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Прочность браков в городах Красноярского края, как и в 
целом в городах страны, невысокая. Итоги переписи о при-
чинах распада браков, причем в половозрастном разрезе, 
объясняют разницу показателей брачности между полами 
и в целом являются яркой иллюстрацией брачных отноше-
ний в крае, что позволяет выявить в них общее и особенное 
(табл. 2). Основной причиной распада семьи мужчин края в 
возрасте до 65 лет является официальный развод. Потом он 
уступает место овдовению. Эти показатели соответствуют 
общероссийским. Но в городах края доля разведенных и ра-
зошедшихся мужчин немного выше средней по городам РФ 
в целом. Разведенных, разошедшихся и овдовевших жен-
щин в городах края больше, чем мужчин, во всех возрастах. 
Женщины чаще и раньше мужчин становятся вдовами, что 
является следствием мужской сверхсмертности и давно вы-
ступает устойчивым трендом.

Таблица 2
Причины распада браков в городах Красноярского края 

по переписи 2020/21 г., число случаев на 1000 чел. 
указанного пола и возраста [1] 

Пол Возраст, лет
16– 
17

18– 
19

20– 
24

25– 
29

30– 
34

35– 
39

40– 
44

45– 
49

50– 
54

55– 
59

60– 
64

65– 
69

70– 
74

75 
и более

Мужчины
Разведенные 1 1 6 25 55 76 94 107 108 103 85 70 44 24
Разошедшиеся 1 1 7 18 30 36 40 42 43 40 30 25 15 11
Овдовевшие – 0,25 1 1 2 3 7 10 22 38 71 106 174 324

Женщины
Разведенные 1 2 14 54 98 125 153 177 191 183 151 129 88 45
Разошедшиеся 1 3 11 25 36 44 49 53 53 49 40 35 23 15
Овдовевшие – 0,3 1 3 5 10 21 36 71 134 230 339 494 732
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У горожанок края, как и у женщин Российской Федера-
ции, в возрасте до 60 лет браки распадаются по большей ча-
сти из-за развода. После 60 лет главной причиной становит-
ся овдовение (см. табл. 2). Однако стоит отметить, что коли-
чество разведенных и разошедшихся женщин в Краснояр-
ском крае также превосходит средний показатель по России, 
причем если у мужчин данный тренд наблюдается в когорте 
после 35 лет, то у горожанок – раньше, после 30.

Проанализированные данные приводят нас к выводу, 
что брачное поведение горожан в крае и в России развива-
ется в одном тренде. Но различия все же имеются: у жен-
щин их меньше, у мужчин – больше. Более высокий уровень 
брачности мужчин в крае в среднем и старшем возрасте            
по сравнению со среднестатистическими горожанами Рос-
сии показывает, что брачный рынок края очень благопри-
ятен для женихов старше 30 лет. Это свидетельствует о та-
ком дефиците мужчин указанных возрастов, какого не было 
в советский период. Краевые показатели разведенных и ра-
зошедшихся мужчин и женщин, как и вдовых, также превы-
шают среднероссийские, что вполне объяснимо для терри-
тории с повышенной миграционной подвижностью населе-
ния, каким сейчас является Красноярский край. 
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Анна Иоанновна, Мориц Саксонский, курляндский кризис.
В статье рассматривается несостоявшийся брак Анны Иоаннов-
ны с Морицем Саксонским, а также притязания А.Д. Меншикова 
на курляндский престол.

Anna Ioannovna, Moritz of Saxony, Courland crisis.
In the article is considered the failed marriage of Anna Ioannovna with 
Moritz of Saxony, as well as the claims of A.D. Menshikov to the 
Courland throne.

В период, когда вовсю разгоралась Северная война         
(1700–1721), царь Петр I предпринял серию браков, что-

бы связать династию Романовых с правящими родами Евро-
пы. Сделать ставку он решил на свою племянницу – Анну 
Иоанновну, при этом главным критерием в выборе жениха 
была польза государству. В 1709 г. такой жених появился –
курляндский герцог и племянник прусского короля Фри-
дрих Вильгельм. Ситуация тогда сложилась благоприятная –
в 1709 г. отгремела Полтавская битва, в 1710 г. пали кре-
пости Ревель и Рига, русские взяли под контроль Курлян-
дию (часть Латвии), изгнав оттуда шведов. Петр I готов 
был пользоваться военными и дипломатическими преиму-
ществами. Однако он понимал, что грубая сила вызовет                             
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недовольство балтийских держав, что устойчивость в этом 
регионе достигается благодаря соперничеству русских, поля-
ков и пруссаков, действовавших в то время совместно про-
тив шведов. Сохранить этот союз было важно, поэтому Петр 
I действовал гибко. Для усиления влияния России в Кур-
ляндии он добился согласия прусского короля Фридриха I
на то, чтобы его племянник женился на Анне Иоанновне 
[1, с. 51–52]. 31 октября 1710 г. состоялось венчание Анны 
с герцогом Фридрихом Вильгельмом. 8 января 1711 г. пара 
отправилась в Курляндию. Однако уже на следующий день 
произошла трагедия: муж Анны Фридрих Вильгельм умер, 
как полагают, из-за того, что посмел состязаться в пьянстве 
с самим Петром I [1, с. 54–55]. Руководствуясь прежде все-
го политическими соображениями, Петр I заставляет Анну 
остаться в Курляндии. Ее брачный контракт оказался фик-
цией: по нему она не обладала никакими юридическими 
правами на собственность, казной она не распоряжалась, в 
ее владении был лишь титул герцогини [2, с. 26–27]. Фор-
мально курляндское дворянство выделило ей вдовью часть 
герцогского домена, но прожить на эти средства было тя-
жело [1, с. 56]. Проживая в курляндском герцогстве, Анна 
поддерживала близкие отношения с Петром Бестужевым-
Рюминым, отправленным в Курляндию Петром I для при-
смотра за ней и управления ее имениями [2, с. 28]. Тем не 
менее фаворит не стал для курляндской герцогини мужем, 
а выйти замуж ей очень хотелось. Об этом говорит одно из 
ее писем, адресованное супруге царя Екатерине, в котором 
она умоляет оказать влияние на Петра I, чтобы тот устроил 
ее «брачные дела». Одно из таких писем 1719 г.: «…прашу, 
матушка моя, как у самаво Бога, у Вас, дарагая моя тетуш-
ка: покажи нада мною материнскую миласть: попроси, свет 
мой, миласти у дарагова государя нашева батюшки дядюш-
ки оба мне, чтоб показал миласть – мое супружественное 
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дело ко окончанию привесть» [1, с. 58–59]. При этом важно 
отметить, что женихи были. 

На руку курляндской герцогини претендовали ландграф 
Гессен-Гомбургский, принц Ангальт-Цербстский, генерал-
фельдмаршал Флеминг [2, с. 33]. С племянником прусско-
го короля Карлом Бранденбургским в 1718 г. был даже за-
ключен брачный договор, правда реализован он не был                       
[3, с. 216]. Выбор претендента в супруги своей племянницы 
для Петра I оказался непростым, поскольку мог нарушить 
и так хлипкое равновесие сил в герцогстве и вокруг него. 
Из-за этого, например, не состоялся брак Анны с Иоганном 
Адольфом Саксон-Вейзенфальским [4, с. 85]. 

В 1726 г. перед вдовствующей герцогиней появляется 
вполне реальная возможность выйти замуж. Внебрачный 
сын польского короля Августа II и графини Кенигсмарк Мо-
риц Саксонский предложил Анне руку и сердце. Анна, не-
долго думая, согласилась [5, с. 97]. Причем прославившего-
ся своими похождениями и скандальными поступками Мо-
рица привлекала не столько сама герцогиня, которая не мог-
ла похвастаться красотою, сколько перспектива обрести ко-
рону Курляндского герцогства [5, с. 97]. Кандидатура Мо-
рица понравилась и курляндским дворянам, избравшим                     
18 июня 1726 г. его своим герцогом [1, c. 60], сместив при 
этом престарелого и бездетного курляндского герцога Фер-
динанда, который в герцогстве даже не жил. Произошло это 
с тайного согласия польского короля и одновременно сак-
сонского курфюрста Августа II [6, с. 306]. 

Подобный брак не мог устроить соседей, например Речь 
Посполитую. Август II в качестве саксонского курфюрста 
желал иметь «своего человека» в Курляндии. Польша же не 
скрывала своего желания ликвидировать Курляндское гер-
цогство после смерти Фердинанда и включить его в состав 
Речи Посполитой [7, с. 130]. С другой стороны, Пруссия               
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и Россия также не желали, чтобы свадьба состоялась вви-
ду нарушения в результате брака баланса сил между дер-
жавами [1, с. 60]. Особенно негодовал многократно усилив-
шийся в правление Екатерины I Александр Меншиков, сам 
претендовавший на титул герцога [5, с. 97]. Анну же вол-
новало только одно: получить согласие на этот брак в Пе-
тербурге [5, с. 97]. 28 июня 1726 г. в Риге Анна встречает-
ся с Меншиковым, который формально прибыл для инспек-
ции местных гарнизонов и полков, на самом деле, чтобы ор-
ганизовать собственное избрание в герцоги и не допустить 
утверждения в Курляндии Морица [6, с. 306]. 

Просьбам Анны ходатайствовать перед императрицей, 
чтобы та разрешила брак с Морицем, Меншиков противо-
поставил три аргумента. Во-первых, брак Анны с Мори-
цем противоречит интересам России, а вот избрание его, 
Меншикова, герцогом, не противоречит. Во-вторых, же-
них был рожден не от законной жены, а от любовницы. 
В-третьих, если будет избран он, Меншиков, она получит 
гарантии своих прав на курляндские владения [2, с. 36]. 
Спор с Меншиковым оказался для Анны бесперспектив-
ным. Однако она еще питала надежду на благосклонность 
со стороны императрицы. Отправившись в Петербург, 
Анна встретилась с Екатериной, но та, не желая ссорить-
ся с Меншиковым, а также поступаться государственными 
интересами, Анне отказала [1, с. 61]. Меншиков же был го-
тов и дальше идти к герцогской короне, отодвигая от нее 
Морица. По его настоянию представитель России в Кур-
ляндии П.М. Бестужев-Рюмин и русский посланник в Вар-
шаве В.Л. Долгорукий вынесли его кандидатуру на избра-
ние герцогом в курляндском сейме, однако неудачно – кур-
ляндцы не желали избирать Меншикова [1, с. 61]. 

Заставив Анну отказаться от затеи выйти замуж за Мо-
рица, Меншиков лично встречается с курляндскими дворя-
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нами и самим Морицем. Светлейший требовал отменить в 
десятидневный срок прежнее решение сейма об избрании 
Морица и утвердить его кандидатуру [6, с. 307]. Требования 
подкреплялись угрозой поставить в Курляндии на постой 20 
полков русской армии [1, с. 61]. Местные дворяне ответи-
ли вежливым отказом, однако Меншиков полагал, что та-
мошняя знать все равно утвердит его. Эти домыслы подкре-
плялись его беседой с Морицем, который притворно обе-
щал уступить герцогское место Меншикову [1, с. 61]. Тот-
час выехав из столицы Курляндии Митавы, князь убедился, 
что требования его исполнять никто не собирается. В пись-
ме к Екатерине князь просил разрешения воздействовать на 
курляндцев силой. 

Грубые действия князя вызвали негодование в России, 
так как могли спровоцировать войну с Речью Посполитой. 
Меншикова срочно отозвали в Петербург, где у него состо-
ялась четырехчасовая беседа с императрицей [5, с. 98]. От-
ряд, посланный Меншиковым еще до его отъезда в Петер-
бург, 17 июля пытался штурмом взять дом, где укрылся Мо-
риц, но потерпел неудачу [1, с. 62]. Улаживать конфликт от-
правились генерал-прокурор Ягужинский, тайный советник 
Долгорукий и генерал-адъютант Девиер [6, с. 308]. В Речи 
Посполитой Мориц был объявлен «изменником и банди-
том», а вопрос о присоединении герцогства к ней отложен 
до смерти Фердинанда [8, с. 51]. 

В ответ на грубые действия Меншикова дворянское со-
брание курляндцев урезало содержание герцогини. Шанс 
выйти замуж для Анны Иоанновны был упущен, но госу-
дарственный интерес сохранен. В своей неудачной попыт-
ке завладеть курляндским престолом Меншиков обвинял 
Бестужева-Рюмина, из-за чего тот будет отозван из Мита-
вы в Петербург. Это еще больше усугубит незавидное по-
ложение Анны, которая, оставшись в одиночестве, впала               
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в истерику. С июня по октябрь 1727 г. Анна написала 26 пи-
сем с просьбой вернуть своего фаворита Бестужева в Ми-
таву [4, с. 87–88]. Продолжалось это до октября, пока при 
ней не появился новый фаворит – Эрнст Бирон. Сам же 
Мориц окончательно покинул Курляндию в августе 1727 г.,
преследуемый русскими войсками под командованием 
фельдмаршала П.П. Ласси [1, с. 62].
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Быт, семья, жилищные условия, питание, одежда, занятия, раз-
влечения.
В статье изучаются бытовые условия зажиточной крестьянской 
семьи Енисейской губернии на рубеже XIX–XX вв. как сово-
купности физических, социальных и духовных аспектов. Дает-
ся характеристика жилищных условий, питания, одежды, заня-
тий, развлечений.

Life, family, living conditions, food, clothing, classes, entertainment.
The article studies the living conditions of a prosperous peasant 
family of the Yenisei province at the turn of the XIX–XX centuries 
as a combination of physical, social and spiritual aspects. The 
characteristics of the living conditions of food, clothing, classes, 
entertainment are given.

Зажиточную верхушку енисейской деревни составляли              
7 % крестьянских хозяйств [1, с. 162]. По данным об-

следования крестьянских бюджетов в Ачинском, Минусин-
ском, Красноярском и Канском округах, в начале 1890-х гг. 
доходность зажиточного крестьянина составляла 920 руб. 
[2, с. 344]. Численность семьи в среднем составляла от 8 до 
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16 человек [3, с. 112]. Зажиточные сибирские семьи отлича-
ла сплоченность, они гораздо реже соглашались на семей-
ный раздел [4, с. 269].

Быт зажиточной крестьянской семьи в Енисейской гу-
бернии имел свои особенности, связанные с хозяйствен-
ными и культурными традициями Сибири. Особыми были 
жилищные условия и убранство дома. Большинство домов 
были большие одноэтажные, но бывали и двухэтажные. Во-
рота почти у всех домов были с покрышкой [5, с. 141]. Во 
дворе находились хозяйственные постройки. Жилой дом 
делился на две половины: приспешная изба и горница, раз-
деленная перегородкой. В центре избы находилась печь, 
окна были высотой ¾ аршина, стеклянные, слюдяные. Кре-
стьяне в притрактовой зоне использовали для окон стекла                          
[6, с. 223]. В домах зажиточных крестьян было несколько 
комнат. Стены в них нередко были оклеены обоями. Осве-
щением служили сальные свечи, позднее появились кероси-
новые лампы [5, с. 144]. В обстановке встречались зеркала, 
диваны, стулья, сделанные фабричным способом. 

Рацион зажиточного крестьянина составляли следую-
щие продукты: хлеб – 39,8 пуда в год на 1 человека; мясо –
не менее ¼ фунта в день; молоко – 16 ведер в год, пример-
но, пол-литра в день; 20 г сливочного масла в день; ½ фунта 
рыбы в день [2, с. 413–414]. Из мяса, рыбы, молока, овощей 
готовились распространенные блюда: варево, тушеная капу-
ста или картошка со свининой, котлеты, «провесная» говя-
дина, свежая и соленая рыба. Любимым блюдом были пель-
мени, хранили их на морозе в деревянных коробах. Из круп, 
зерна готовили саламат, овсяный кисель, бурдук. Из сква-
шенного молока делали творог, сыры [3, с. 230]. На Мас-
леницу пекли блины. В Великий пост ели рыбу, а не мясо                   
[3, с. 269–270]. В целом рацион зажиточной крестьянской 
семьи был разнообразен и питателен, значительную долю 
его составляли мясные и молочные продукты, при этом 



190

было характерно и преобладание продуктов растительного 
происхождения. 

Характеризуя быт зажиточной крестьянской семьи, сле-
дует отметить традиционную одежду ее членов. Мужская 
одежда обычно состояла из рубахи, подвязанной поясом, с 
металлическими застежками, с воротником (появился с по-
следней четверти XIX в.) и штанов-портов. С наступлени-
ем зимы мужчины носили разнообразную одежду – кафта-
ны, шубы, полушубки, тулупы, «даху» (доху). Летом носили 
картузы, малахаи из сукна, зимой – папахи, татарки, проши-
тые мехом и т.д. Сапоги шили из телячьей, конской и бара-
ньей кожи [3, с. 249–297]. Со второй половины XIX в. муж-
чины стали носить рубахи-косоворотки, пиджаки, жилеты, 
фуражки [3, с. 249–297].

Женщины носили длинную рубаху, украшали ее вы-
шивкой. Поверх рубахи надевали сарафан, который укра-
шался лентами, вышивкой, пояском, пуговицами, поневу. 
Общераспространенной была телогрея – длинная, распаш-
ная, с широкими косыми клиньями в подоле верхняя одеж-
да. На голову сибирячки чаще всего повязывали платки из 
шелка или ситца. В конце XIX в. Женщины носили «пароч-
ки» – юбки с кофтой, модные «калоши» [1, с. 298–299]. 

Особое место в жизни семьи занимали праздники, свя-
занные с православным христианским календарем. В эти 
дни крестьяне, как правило, не работали. В крещенские ве-
чера сибирячки любили гадать. В день Крещения ходили 
молиться на «ярдань». Также на праздники накрывали стол, 
готовили блюда, пели песни, танцевали и т.д. [3, с. 268]. 

Таким образом, зажиточные крестьянские семьи Ени-
сейской губернии имели высокий уровень бытовых усло-
вий, что доказывают богатое убранство жилищ, сбаланси-
рованное питание, качественная и комфортная для тяже-
лых климатических условий одежда, разнообразие занятий 
и развлечений.
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Ростовская область, социальная политика, семья и брак, охра-
на материнства и детства, медицинское обслуживание, СССР, 
власть и общество.
Социальная политика государства в 1950–1960-е гг. – комплекс 
мер, направленных на улучшение условий для воспитания под-
растающего поколения, охрану семейно-брачных отношений, ма-
теринства и детства. Делается вывод о том, что политика государ-
ства в сфере здравоохранения начала развиваться в исследуемый 
период, но возникли проблемы, связанные с низкой обеспеченно-
стью медикаментами, неприспособленностью помещений.

Rostov region, social policy, family and marriage, protection of 
motherhood and childhood, preservation of families, medical care.
The social policy of the state in the 1950s and 1960s was a set of measures 
aimed at improving the conditions for the upbringing of the younger 
generation, protecting family and marriage relations, motherhood and 
childhood. It is concluded that the state's policy in the field of healthcare 
began to develop during the period under study, but problems arose 
related to low availability of medicines, unsuitability of premises.

Социальная политика Советского государства в 1950–
1960-х гг. была сконцентрирована на сохранении семьи, 

охране материнства и детства. Постепенные изменения нача-
лись во второй половине 1950-х гг., высшие органы государ-
ственной власти стали обращать внимание на проблемы, свя-
занные с улучшением бытовых условий семей, их прожива-
нием и материальным благосостоянием, поднимать вопросы 
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по увеличению рождаемости и сокращению динамики        
бракоразводных процессов. В этот период государство стре-
милось вести активную политику, направленную на семейно-
брачные отношения и укрепление семейных ценностей. 

Анализируется, как на общесоюзном уровне посред-
ством официальной документации и периодической печати 
Ростовской области в 1950–1960-е гг. отражалась социаль-
ная политика государства, направленная на развитие государ-
ственной поддержки семей. На партийных съездах рассма-
тривались и обсуждались вопросы по расширению строи-
тельства дошкольных учреждений, улучшению мер оздоро-
вительного характера, медицинского обслуживания, строи-
тельства больниц и других объектов культурно-бытового на-
значения. В первой половине 1960-х гг. особое внимание уде-
лялось положению женщин в обществе, семье и на производ-
стве, поэтому в Программе КПСС отмечалось, что «женщи-
нам должны предоставляться относительно более легкие и в 
то же время достаточно оплачиваемые работы…» [1, с. 393].

Уделяется внимание архивным материалам, статистиче-
ским данным по обеспечению медицинского обслуживания в 
регионе, охраны здоровья женщин, их условиям труда и от-
дыха. На предприятиях стали открываться медицинские пун-
кты [2], подземные здравпункты [3, с. 4]. В Ростовской обла-
сти в 1960 г. имелось «322 детских яслей, 14 санаториев…
525 здравпунктов» [4, с. 39], далее строительство начина-
ло набирать обороты, и с 1961–1968 гг. было «дополнитель-
но развернуто в больничных учреждениях 9005 коек, число 
врачей увеличилось на 23,9 %» [5, л. 23–28], возросло чис-
ло санаториев, к концу 1960-х гг. было принято Постановле-
ние бюро обкома и облисполкома о строительстве областной 
клинической больницы № 1, и, что важно, строительство объ-
являлось народной стройкой [6, л. 45–46]. К концу 1960-х гг. 
к больнице № 1 было пристроено здание, где разместилось 
детское отделение на 60 мест [7, с. 1].
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Несмотря на позитивные сдвиги и улучшение медицин-
ского обслуживания, в постановлениях бюро Ростовского об-
кома КПСС и Ростоблисполкома начала и конца 1960-х гг. 
особо отмечается, что «значительная часть сельских лечебно-
профилактических и детских учреждений по-прежнему была 
размещена в неприспособленных тесных помещениях, не 
удовлетворяющих санитарно-техническим требованиям. 
Строительство ведется медленными темпами, и план ежегод-
но не выполняется» [8, л. 39–45]. Таким образом, меры по 
улучшению медицинского обслуживания – создание сети ме-
дицинских учреждений, обеспечение квалифицированной 
помощью способствовали укреплению здоровья населения, 
но их уровень не отвечал требованиям общества, «отмеча-
лась низкая культура медицинского обслуживания… недо-
статки в обеспечении населения медикаментами» [5, л. 23].

Во второй половине 1950-х гг. государственными орга-
нами принимается ряд законодательно-нормативных актов, 
направленных на улучшение жизни матерей и детей. Один 
из основополагающих документов – Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 марта 1956 г. «Об увеличении 
продолжительности отпуска по беременности и родам», в 
соответствии с которым отпуск увеличивался «с 77 до 112 
календарных дней» [9], т.е. 56 дней до и 56 дней после ро-
дов, также предусматривались особые случаи, где этот срок 
еще увеличивался. Принятие данных нормативных доку-
ментов должно было способствовать улучшению демогра-
фической ситуации в стране. В связи с этим возникла не-
обходимость в образовательном процессе для людей, став-
ших родителями, молодежи и тех, кто планировал в скором 
времени создать семью. Так, в 1950–1960-х гг. начинали ор-
ганизовывать тематические вечера, массовые мероприятия 
и публичные лекции, проводившиеся обществом «Знание» 
[10, с. 2; 11 с. 4]. Тематика лекций освещалась в периоди-
ческой печати. Лекции носили пропагандистский характер.
На страницах газеты «Волгодонская правда» в 1960 г. была 
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опубликована заметка о лекциях на педагогическую темати-
ку [12]. Для того чтобы охватить как можно большую часть 
населения, в Ростовской области издавался журнал-газета 
«Родитель» [13, с. 4], который должен был оказывать по-
мощь в воспитательной работе, помогать родителям пра-
вильно смотреть на вопросы воспитания.

Государство начало проводить работу по подготовке 
женщин к предстоящим родам. Повсеместно открывались 
фельдшерско-акушерские пункты. Эти мероприятия позво-
лили женщинам обращаться в ФАПы, становиться на учет, 
выявлять патологии на ранних сроках беременности. В ре-
зультате принятых мер показатель детской смертности со-
кратился на 36,3 % [14, л. 23–28].

В 1968 г. были изданы «Основы законодательства о бра-
ке и семье», проект нормативного документа достаточно ак-
тивно обсуждался в печати [15, с. 3; 16, с .2, 17, с. 4], на сле-
дующий год был принят «Кодекс о браке и семье». Таким 
образом, вопросы заботы о семье были актуальны и важны. 

Делается вывод о том, что в 1950–1960-е гг. социальная 
политика в области семейно-брачных отношений начала ак-
тивно развиваться, советским руководством проявлялась за-
бота о женском здоровье, увеличилась продолжительность 
отпуска по беременности и родам, началось строитель-
ство детских дошкольных учреждений, велась культурно-
просветительская деятельность среди населения. Несмо-
тря на то что происходило расширение сети медицинских 
учреждений, улучшение качества медицинской помощи, это 
не могло одномоментно решить накопившиеся за долгие 
годы проблемы недостаточного количества медицинских 
специализированных помещений, дефицита медикаментов.
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Американская компания, быт, переселенцы.
В статье раскрываются некоторые аспекты быта переселенцев 
Русской Америки на основе исторических документов, мемуаров 
и очерков.

Russian Empire, colonialism, Russian America, Russian-American 
company, way of life, immigrants.
The article reveals some aspects of the life of the settlers of Russian 
America on the basis of historical documents, memoirs and essays.

19 июля 1799 г. указом императора Павла I была утверж-
дена полугосударственная колониальная торговая 

компания, основанная Григорием Ивановичем Шелиховым 
и Николаем Петровичем Резановым. В настоящее время 
имеется достаточно много работ, посвященных деятельно-
сти РАК (Русско-Американская Компания) и Русской Аме-
рике, – публикации Ю.Ю. Иерусалимского, В.В. Давыдова, 
М.М. Коскина, А.Ю. Петрова, А.В. Зорина, А.Н. Ермолае-
ва и др. [1]. В фокусе нашего внимания находятся вопросы 
устройства быта жителей русских колоний на западном аме-
риканском побережье, которые пока недостаточно включе-
ны в исследовательское поле. 
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Зарисовки повседневной жизни русских колонистов мы 
находим в нарративных источниках: воспоминаниях участ-
ников РАК, россиян – очевидцев происходивших событий 
[2]. В нарративах вопросам жизни населения Русской Аме-
рики уделено второстепенное значение. Вместе с тем они 
позволяют составить некоторое представление о повседнев-
ных занятиях колонистов, состоянии семейно-брачных от-
ношений, обустройстве поселений [3].

По свидетельству М.И. Вавилова, очевидца переда-
чи российских территорий в последние дни существова-
ния Русской Америки, ее населяли: 1) 800 чел. русских, об-
русевших финляндцев и инородцев; 2) 2000 чел. креолов;                       
3) 5000 чел. алеутов; 4) 10 000 чел. полузависимых и неза-
висимых туземцев. Всего 17 800 человек [3; 4]. Рассмотрим 
каждую из категорий. Представители первой категории – 
первоначально промышленники Сибири, а впоследствии – 
законтрактованные на службу компании люди. К этой кате-
гории относился и русский гарнизон на Аляске. Он насчиты-
вал 300 чел. сибирских линейных батальонов, которые прак-
тически не исполняли задачи, а были разнорабочими, мир-
но спрятали мундиры до окончания выслуженного пятиле-
тия и обратного возвращения на берега Восточной Сиби-
ри. Представители второй категории – креолы, появившие-
ся в результате смешанных браков местных жителей и рус-
ских. По наблюдениям М.И. Вавилова, «они, в свою очередь, 
смешиваясь то с русскими, то с туземцами, произвели такие 
разновидности, что в иных случаях трудно было определить 
происхождение той или другой личности. Нередко на отда-
леннейшем острове в семье алеута можно было встретить 
белого ребенка русского типа – результат минутного увле-
чения какого-нибудь матроса или пьяного рабочего, случай-
но побывавшего на алеутской гряде» [3; 4]. Представите-
ли третьей категории – алеуты, все крещеные и номинально                                 
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православные, представляли, в сущности, беднейшее пле-
мя, питающееся котовым и китовым жиром, соленой рыбой, 
юколой и прочими местными продуктами. Жили они в зем-
лянках на беднейших, совершенно безлесных островах, ото-
плялись травой и наносным лесом. Вся жизнь их проходи-
ла или под землей, или на коленях в байдарке, на промысле 
рыбы, морских бобров, котов, моржей и других животных, а 
в иных местах, на берегу, на ловле лисиц, песцов, евражек, 
соболей, медведей, куниц и прочих животных.

Духовные практики в Ново-Архангельске отправлял 
благочинный американских церквей и миссии. Средства 
миссии были незначительные, и хотя алеуты все номиналь-
но были православные, но, в сущности, столь неразвиты, 
бедны, дики, разбросаны незначительными поселениями по 
обширной территории, что продолжать миссию распростра-
нения православия на алеутских островах было невозмож-
но. «Компанейские суда и пароходы только раз в год про-
возили по колониям священника, который на ходу совершая 
фактически уже состоявшиеся браки, крестя давно родив-
шихся, отпевая давно истлевших, вместе с судном оставлял 
местность» [3; 5]. Большинство жителей, за исключением 
нескольких десятков служащих, были безграмотны.

В 1868 г. город Ново-Архангельск (Аляска, Ситка) 
представлял жалкое зрелище. Здесь была только одна 53-ме-
тровая немощеная улица, по сторонам которой стояли одно- 
и двухэтажные деревянные дома. Освещения в городе не 
было, так же как и каменных зданий. Строения были бед-
ны и содержали огромное количество пристроек, в которых 
были магазины, торгующие разнообразным хламом. Основ-
ными зданиями были: контора компании, где было общее 
колониальное училище, клуб с библиотекой, собор, архие-
рейский дом, больница, казарма женатых рабочих, дом глав-
ного правителя колоний, деревянный форт с частоколом. 



200

Животные имели в колониях высокую ценность. Паст-
бищ в Ново-Архангельске не было и весь рогатый скот со-
стоял из шести коров и быка, принадлежавших компании 
и двум колониальным гражданам; были еще две лошади,           
возившие из речки воду для обывателей, даже свиньи и куры 
были наперечет. Питались дичью, морепродуктами, консер-
вацией, ну и алкоголем. Водка имела в колониях большое 
значение. Женщин было недостаточно для мужского насе-
ления. Например, можно было получить во временное поль-
зование жену рабочего. «Крайнее однообразие жизни было 
причиной развития почти повального пьянства, средства 
для которого прибывали ежегодно на кругосветных судах 
с маркой Р. А. К., что означало Российскую Американскую 
компанию» [3; 2].

По свидетельствам очевидцев, несмотря на множество 
идей по развитию РАК, она так и осталось жалкой пароди-
ей на более известные торговые компании. Быт поселенцев 
был беден в связи с удаленностью от метрополии и неразви-
тостью российского Дальнего Востока, отсутствием стиму-
лирования к переселению и развитию добычи полезных ис-
копаемых, неразумным управлением средствами компании 
и отсутствием капитала. В Русской Америке господствова-
ли свободные нравы, вызванные неустроенностью жизни 
поселенцев.
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СЕМЬЯ МОЛОДОГО ГОРОДА: 
БРАКИ В ДИВНОГОРСКЕ В 1960–1970-х гг.

FAMILY IN A YOUNG CITY: 
MARRIAGES IN DIVNOGORSK IN THE 1960S–1970S.

М.В. Сентябова                                      M.V. Sentyabova

Красноярский край, Дивногорск, историческая демография, се-
мья, брак.
В статье рассматривается вопрос динамики брачности в горо-
де Дивногорске. Статус «молодого города», возникшего в связи 
со строительством Красноярской ГЭС, оказывал существенное 
влияние на демографические процессы в поселении. Опираясь на 
данные переписей населения, автор выделяет особенности транс-
формации матримониального поведения дивногорцев. 

Krasnoyarsk kray, Divnogorsk, historical demography, family, 
marriage.
The article deals with the issue of the dynamics of marriage in 
Divnogorsk. The status of a “young city”, which arose in connection 
with the construction of the Krasnoyarsk hydroelectric power station, 
had a significant impact on demographic processes in the settlement. 
Based on the data of the population censuses, the author highlights the 
peculiarities of the transformation of the matrimonial behavior of the 
Divnogorians.

Тема брака и матримониального поведения является важ-
ным элементом историко-демографического изучения 

семьи. В последние годы этим вопросам в общественной 
науке уделяется большое внимание как на общероссийском 
уровне [1], так и в региональных исследованиях. На мате-
риалах Красноярского края тема брака поднималась в рабо-
тах М.Н. Аксеновой [2], Н.А. Баранцевой [3], И.В. Копыло-
ва [4], Н.В. Гониной [5]. В данном исследовании освящается
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вопрос брачности населения молодого города, сформиро-
ванного преимущественно за счет миграции населения тру-
доспособного возраста на примере города Дивногорска. 

Данные, представленные в табл. 1, наглядно демон-
стрируют практически поголовную брачность населения 
Дивногорска: на протяжении всего исследуемого периода 
доля и мужчин, и женщин в возрасте старше 30 лет, состоя-
щих в браке, была преобладающей. Если в 1959 г. в возрас-
те от 30 до 39 лет состояли в браке 89,2 % женщин и 92,3 % 
мужчин, то к 1979 г. эта доля сократилась до 82,9 и 89,6 % 
соответственно. 

Таблица 1
Распределение населения Дивногорска, состоящего в браке, 

по возрастным группам (в % от возрастной группы)

 
 

1959 г. 1970 г. 1979 г.
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

15–19 лет 5,5 22,3 3,3 11,2 2,5 9,62
20–29 лет 60,3 77,5 56,9 72,6 59,81 69
30–39 лет 92,3 89,2 90,1 86,4 89,6 82,95
40–49 лет 97,9 81,8 95 80,2 90,1 78,4
50–59 лет 95,5 36,4 95,5 54,4 90,8 64,6
60–69 лет 88,2 17,4 93,7 33 91,3 37
70 и старше 75 26,5 69 16,8 74,8 12,5

Составлено по: [6, л. 89–91; 7, л. 46–60; 8, л. 1–15].

Также можно сделать вывод о более низком возрасте 
вступления в брак для женщин. Доля женщин, вступивших в 
брак до 30 лет, была существенно выше по сравнению с муж-
чинами. На наблюдаемом промежутке времени отмечается 
устойчивая тенденция к сокращению числа ранних браков и 
к увеличению среднего возраста вступления в брак. Для жен-
щин это сокращение происходило более быстрыми темпами: 
если в 1959 г. в браке состояли 77,5 % женщин в возрасте от 
20 до 29 лет, то к 1979 г. таких было уже 69 %. В мужском                
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населении этой же возрастной группы доля состоящих в бра-
ке сокращается с 60,3 до 59,8 %. К 1979 г. количество мужчин 
и женщин 20–29 лет было одинаковым [8, л. 2], разницу нель-
зя списать на увеличение доли женщин в населении. 

Одновременно наблюдается существенная разница 
в брачном статусе мужчин и женщин в возрастных груп-
пах старше 50 лет: доля мужчин, состоящих в браке, в этих 
возрастах снижается незначительно, а вот доля женщин – 
стремительно. Это легко объяснить тем фактом, что в воз-
растных группах старше 50 лет с каждым годом доля жен-
щин в населении становилась все больше доли мужчин                                      
[6, л. 90–91; 8, л. 7–9]. 

Вышесказанное хорошо подтверждается более деталь-
ным анализом брачного статуса мужчин и женщин по дан-
ным переписи 1979 г., представленным в табл. 2. В возрас-
те старше 50 лет процент вдов был гораздо больше процен-
та вдовцов. Преобладающее количество мужчин, доживших 
до семидесятилетнего рубежа, состояли в браке, большин-
ство женщин в этом возрасте были вдовами.

Таблица 2
Распределение населения Дивногорска в 1979 г. 

по возрастным группам и по брачному статусу (в %)

 
 

Мужчины Женщины
в бра-

ке
в раз-
воде

вдов-
цы

не были 
в браке

в бра-
ке

в раз-
воде

вдо-
вы

не были 
в браке

15–19 лет 2,5 0,05 0 97,4 8,8 0,4 0 90,7
20–29 лет 59,4 2,9 0,03 37,6 68,4 6,8 0,7 24,2
30–39 лет 90,3 5,5 0,4 3,8 82,9 11,55 2,4 3,2
40–49 лет 91,5 6,3 1,1 1,5 77,8 14,3 6,4 1,45
50–59 лет 91 6,05 2,5 0,3 62,4 15,5 20,15 1,8
60–69 лет 90,5 4,7 4,5 0,2 34,8 13,06 37,8 1,6
70 и старше 72 3,6 23,8 0,6 10,8 3,01 85,4 0,5

Составлено по: [8, л. 1–15].
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Данные табл. 2 уточняют наши представления об уров-
не брачности среди населения Дивногорска в сторону его 
увеличения: если суммировать долю индивидов, состоящих 
в браке, разведенных и вдовых, то становится видно, что                  
96,2 % дивногорцев и 96,9 % дивногорок в возрасте от 30 
до 39 лет хоть раз в своей жизни заключали брак. Причем 
разница проходила именно по возрастной границе в 30 лет – 
если до этого возраста более трети мужчин и около четверти 
женщин в Дивногорске ни разу не вступали в брак, то среди 
жителей старше 30 лет таких был ничтожный процент. При 
этом в возрасте до 50 лет доля мужчин, ни разу не вступав-
ших в брак, была значительно выше доли женщин анало-
гичного возраста. В возрастных группах от 50 лет ситуация 
меняется на прямо противоположную: в возрастной группе 
от 60 до 69 лет в населении Дивногорска ни разу не были в 
браке 1,6 % женщин и только 0,2 % мужчин.

Существенной разницей в брачных статусах женщин 
и мужчин Дивногорска следует признать факт существен-
но большей доли разведенных женщин по сравнению с 
мужчинами практически во всех возрастных категори-
ях. Возможно, данный факт объясняется большим количе-
ством повторных браков у мужчин по сравнению с жен-
щинами, но пока у нас недостаточно данных для проверки 
этого предположения. 

Изменения, произошедшие в структуре брачности на-
селения Дивногорска, свидетельствуют о произошедшей 
трансформации поселения от «молодого города» с преобла-
данием молодежи до полноценного города с устоявшимся 
населением с дифференцированной семейной структурой.

Библиографический список

1. Дарский Л.Е., Ильина И.П. Брачность в России. Анализ та-
блиц брачности. М., 2000. 



206

2. Аксенова М.Н. Эволюция демографического поведения сель-
ских женщин Красноярского края в конце 1950-х – начале 
1990-х годов. Красноярск, 2020. 

3. Баранцева Н.А. Динамика брачно-семейных отношений на-
селения юга Красноярского края в конце 1940-х – конце 
1980-х гг. // Вестник Томского государственного университе-
та. 2018. № 428. С. 54–63.

4. Копылов И.В. Распределение браков горожан Красноярско-
го края по возрасту жениха и невесты в 1960–1980-е годы 
как характеристика репродуктивной стратегии // Актуаль-
ные проблемы исторических исследований: взгляд молодых 
ученых. Новосибирск, 2018. С. 95–105.

5. Гонина Н.В. Влияние урбанизационных процессов на ди-
намику брачности и разводимости городского населения 
в Ангаро-Енисейском регионе (без национальных райо-
нов) в 1959–1989 гг. // Вестник КрасГАУ. 2012. № 6 (69).                       
С. 264–270.

6. Государственный архив Красноярского края. Ф. Р.-1300.              
Оп. 7. Д. 3.

7. Государственный архив Красноярского края. Ф. Р.-1300.               
Оп. 7. Д. 121.

8. Государственный архив Красноярского края, Ф. Р.-1300.            
Оп. 7. Д. 274.



207

К ВОПРОСУ О ВСТУПЛЕНИИ В БРАК 
СРЕДИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 
В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
(СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО XX в.)

ON THE QUESTION OF ENTERING INTO MARRIAGE 
AMONG THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED 
IN THE TOMSK PROVINCE (MID XIX – EARLY XX)

Н.С. Скляренко       N.S. Sklyarenko 

Научный руководитель С.А. Некрылов 
Research advisor S.A. Nekrylov

Слепые, Сибирь, семейные отношения.
В статье анализируется состояние семейно-брачных отношений 
в Томской губернии, а также в сопредельных с Томской губерни-
ей территориях (Тобольская, Иркутская и Енисейская губернии, а 
также Семипалатинская область). Автором были сделаны выво-
ды, что сложные климатические условия Сибири оказывали нега-
тивное влияние на заключение браков среди слепых.

Blind people, Siberia, family relationships.
The article analyzes the state of family and marriage relations in 
the Tomsk province, as well as in the territories adjacent to the 
Tomsk province (Tobolsk, Irkutsk and Yenisei provinces, as well as 
the Semipalatinsk region). The author concluded that the difficult 
climatic conditions of Siberia had a negative impact on marriages 
among the blind.

Семья является важной социально-экономической ячей-
кой общества. Поэтому представляют большой инте-

рес исследования, связанные с демографической полити-
кой. Особенно это актуально при вопросе построения ре-
гиональной политики, так как каждая территориальная 
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единица имеет индивидуальные особенности. Целью ра-
боты является рассмотрение состояния семейно-брачных 
отношений среди слепых в Российской империи на при-
мере Томской губернии. Существует гипотеза, что в силу 
сложных природно-климатических и социальных условий 
браки с данной категорией населения в изучаемое время 
старались заключать как можно меньше, так как в семье 
были нужны каждые рабочие руки, а слепые могли стать 
в таком случае только бременем. В качестве примера была 
взята Томская губерния периода 1879–1914 гг. как одна из 
самых развивающихся территорий Сибирского региона, а 
для более объективного изучения был проведен дополни-
тельный анализ смежных территорий.

Источником по изучению данного вопроса выступают 
«Сведения о семейном и имущественном положении слеп-
цов» [1], учетом которого занимался Уполномоченный По-
печительства о слепых в Томской губернии и Семипала-
тинской области. Целью составления данных сведений был 
учет социально-экономического положения подопечных 
для дальнейшего оказания им помощи, которая могла вы-
ражаться как в выдачи единоразовых пособий, так и в пре-
доставлении возможности обучения в специализированных 
учебных заведениях для слепых, находящихся в ведомстве 
Попечительства Марии Александровны о слепых. 

Информация в данном документе относятся только к 
периоду 1913–1917 гг., то есть к завершающему периоду де-
ятельности Попечительства. Кроме того, в качестве допол-
нительного источника были взяты результаты Первой Все-
общей переписи населения Российской империи за 1897 г. в 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерниях, 
а также в Семипалатинской области. В этих источниках не 
только показывается число людей с разными физическими 
особенностями (слепые, глухие, глухонемые), но и указы-
ваются возраст и семейное положение инвалида на момент                         
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переписи, а также момент перехода в стадию инвалидности 
(с рождения или ослепших в определенный период жизни). 
Использование переписи населения позволяет оценить об-
щую картину в данных регионах. 

Всего за период с 1913 по 1917 г. зарегистрировано            
76 дел. Однако значительная часть относится к среднему (22 
чел.), пожилому (13 чел.)1 или старческому возрасту (3 чел.), 
поэтому они не учитывались в ходе исследования, так как 
семья появилась задолго до потери или ослабления зрения. 
Кроме того, были исключены дела, в которых фигурировали 
дети до 11 лет, так как в силу возраста они не могли вступать 
в брак. Также по причине военного времени некоторые дела 
велись не в полном объеме (это больше относится к тяжело-
му положению на фронте в 1916–1917 гг.), что также затруд-
няет проведение исследования. 

В возрасте от 11 до 30 лет было зафиксировано 11 «све-
дений». При этом необходимо отметить, что из данного ко-
личества семейных пар только 3, остальные либо одино-
кие, либо находятся на попечении родственников (родите-
лей или братьев и сестер). Также не все просто с 3 семейны-
ми парами, так как только у одной пары у слепого болезнь 
наступила с детства, у других она стала проявляться после 
вступления в брак. 

В возрастной категории 30–45 лет было отмечено уже 
18 «сведений» о семейном и имущественном положении.                     
В данной категории было зафиксировано 2 пары, в которых 
одних из супругов является слепым с детства. Также есть 
3 брака, в которых у одного из супругов слепота появилась 
уже после замужества. В остальных случаях слепые и слабо-
видящие либо живут холостой жизнью, либо находятся на 
попечении родственников. 
1 Средний возраст в исследовании – 46–59 лет, пожилой – 60–74, стар-

ческий – 75 и более лет. 



210

Согласно данным переписи населения, в Томской гу-
бернии количество ослепших с детства людей в возрасте от 
20 до 49 лет составило 441 чел. (205 м. и 236 ж.), из кото-
рых состояло в браке 124 чел. (77 м. и 47 ж.), что составля-
ет 28,12 % [2, c. 136]. 

Ситуация в смежных территориях

Ослепших с детства Ослепших с детства, 
состоящих в браке

М. Ж. М. Ж.
Тобольская губерния 146 176 44 35
Енисейская губерния 35 45 8 10
Иркутская губерния 45 30 9 7
Семипалатинская область 65 47 19 27

Как можно заметить, в сопредельных регионах ситуа-
ция примерно такая же. Так, в Тобольской губернии про-
цент замужних ослепших с детства равен 24,53 % [3, c. 
136], в Енисейской – 22,5 % [4, c. 102], Иркутской – 21, 33 %                     
[5, c. 96]. Из общей закономерности выбивается только 
Семипалатинская область, где данный показатель равен                
41,07 % [6, c. 80]. Однако это можно объяснить компактно-
стью проживания достаточно многочисленного населения 
(684 590 чел. на 1897 г.) на довольно небольшой террито-
рии, что облегчало процесс вступления в брак. 

Таким образом, можно сделать предварительный вы-
вод, что человеку с проблемами со зрением было затруд-
нительно вступать в брак. Однако это не ставило черту на 
брачных отношениях. Слепые и слабовидящие также заво-
дили семьи и детей, но в большинстве случаев они вынуж-
дены были находиться на попечении родственников либо 
вести одинокое существование. При этом стоит отметить, 
что организацией семейной жизни слепых и слабовидящих 
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Попечительство Марии Александровны о слепых не зани-
малось, ограничиваясь только констатацией факта семейно-
го положения. Помощь оказывалась в основном в матери-
альном плане (выдача единоразовых пособий), что не могло 
решать проблему нормальной жизнедеятельности слепых и 
слабовидящих.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 
СЕМЕЙНО-БРАЧНОЙ СТРУКТУРЫ ХАКАСОВ

HISTORICAL DYNAMICS OF THE FAMILY 
AND MARRIAGE STRUCTURE OF THE KHAKASS

С.А. Угдыжеков                 S.A. Ugdyzhekov

Хакасы, семья, брак, социальная структура.
Семейно-брачная структура хакасов в том виде, в котором она 
предстает перед нами по источникам XVIII – начала ХХ в., – про-
дукт длительной исторической эволюции. На формирование это-
го сложного явления несомненное влияние оказало взаимодей-
ствие традиционных институтов семьи и брака с российским за-
конодательством. Вместе с тем в семейном укладе и обрядности 
сохранялись древние обычаи, восходящие к разным этапам раз-
вития коренного населения Минусинской котловины и сопре-
дельных территорий.

Khakass, family, marriage, social structure.
The family and marriage structure of the Khakass in the form in which 
it appears to us according to the sources of the 18th and early 20th 
centuries is the product of a long historical evolution. The formation 
of this complex phenomenon was undoubtedly influenced by the 
interaction of traditional institutions of family and marriage with 
Russian legislation. At the same time, ancient customs dating back to 
different stages of development of the indigenous population of the 
Minusinsk Basin and adjacent territories were preserved in the family 
way of life and rituals. 

Предложенное Л. Морганом понимание отражения в 
семейно-брачных отношениях определенного этапа 

развития общества в системе родства позволило науке об-
рести новый важный источник по истории семьи и брака 
[1, с. 218]. Выявляемые в результате анализа противоречия
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между современными для наблюдателя формами и систе-
мами родства ложатся в основу реконструкций предше-
ствующих семейно-брачных отношений. По мнению Эд-
варда Сепира: «Нет такого, чтобы изучение кланов, ген-
сов и других типов расширенных групп родства давало бы 
нам какой-то намек на происхождение семьи: дело обсто-
ит с точностью до наоборот. Семья с ее материнскими и 
отцовскими узами, с тщательно разработанными отноше-
ниями родства и обозначающей их терминологией, – это 
именно тот образцовый шаблон социального устройства 
(social pattern), внутри которого человек всегда появлялся 
на свет» [2, с. 616].

Семья у хакасов обозначалась терминами уйа-сöп, 
сöбiре, тöл, кöс. Уйа – переводится как «гнездо, поколение»; 
сöп – «поросль, дети»; сöбiре – «маленькие дети, семейная 
ячейка»; тöл – «поколение, потомство, родственная группа, 
клан», кöс – «кочевка, кочевье» [3]. Такие определения сви-
детельствуют о понимании основного назначения семьи как 
средства продолжения рода.

Семья – как необходимое и осознанное условие гомео-
стаза – предполагала также наличие своего имущества, хо-
зяйства, материальных ценностей, которые создавались и 
передавались по наследству на основе обычного права. То, 
что семья была основной хозяйственной ячейкой хакасско-
го общества, не требует доказательств. 

И гораздо сложнее вопрос о ее роли в обществе: была 
ли она подобна современной, так называемой малой семье, 
или включала в свой состав значительный круг людей, свя-
занных близкими родственными отношениями, являлась 
большой семьей.

Под «большими семьями» у хакасов выдающийся совет-
ский этнограф С.А. Токарев, работавший в Хакасии во вре-
мя эвакуации, понимал «неразделенные семьи, состоящие
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из вместе живущих нескольких женатых братьев или отца с 
неотделенными женатыми сыновьями и их семьями». 

Автор процитированной работы затруднился ответить 
на вопрос о том, представляла ли в тот период большая се-
мья у хакасов лишь эпизодическое явление или остаток 
пройденной ранее стадии развития. Он предположил, что 
«большая семья и в XIX в. и раньше существовала лишь как 
подчиненная форма рядом с преобладающей малой семьей. 
Возможно, что неразделенная семья была характерна лишь 
для определенных классовых групп, в частности для бай-
ской верхушки, хотя и среди бедняков мы эту форму семьи 
отмечали» [4, с. 124].

Приведенные им материалы дают возможность впол-
не уверенно утверждать, что еще в первой половине XIX в. 
большая семья у хакасов продолжала существовать наря-
ду с малой семьей. Она основывалась на общности хозяй-
ства. Вместе с тем у хакасов каждая малая семья в составе 
большой семьи жила в отдельном жилище: «Юрта отца на-
зывалась “улуг иб” – большой дом, а жилище женатых сы-
новей – “кiчiг иб” – малый дом. Причем огонь в очаге по-
следних разводили из углей, взятых из “большого дома”» 
[5, с. 138]. 

Проведенная нами ранее реконструкция семейно-
брачной структуры предков хакасов – енисейских кыргызов 
показала, что с раннего Средневековья у них преимуществен-
ное значение имел парный брак с различными видами его за-
ключения. Существовали различные традиции заключения 
брака, возможно, основывающиеся на экономических воз-
можностях той или иной семейно-родственной группы; бы-
товала малая семья, находящаяся в тесном взаимодействии 
с большесемейной общиной [6]. Средняя численность се-
мейной общины составляла около 5 человек. Таким образом, 
можно говорить о сохранении в своих основных чертах этой 
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черты социальной структуры в течение длительного истори-
ческого отрезка – около тысячелетия. 

Удельный вес малых и больших семей изменялся в со-
ответствии с так называемым семейным циклом [7]: малые 
семьи разрастались и перерастали в большие; большие се-
мьи, достигнув определенной предела, почковались и рас-
падались на малые. 

Имеются данные, позволяющие говорить о сохране-
нии семейного цикла и в послеоктябрьское время. Однако 
распад больших семей получил новые стимулы. В процес-
се раскулачивания крепких крестьянских хозяйств немало 
больших семей распалось, потому что раздел давал возмож-
ность снизить показатели зажиточности и в то же время по-
лучить новые приусадебные участки и держать больше ско-
та. Четко обозначились факторы военного призыва бывших 
ясачных инородцев в Красную армию, выезд на учебу и ра-
боту, не связанную с традиционными занятиями молодых 
людей и др. [8].

Более устойчивым по сравнению с другими типами 
больших семей оказался лишь вертикальный подтип из двух 
супружеских ячеек – родителей и одного из женатых сыно-
вей. Их бытование поддерживалось народной традицией 
минората, которая в качестве аналогичного фактора отмече-
на и у других народов.

Уменьшилось и количество усложненных малых се-
мей. Провозглашение юридического равноправия женщины 
и постепенный рост ее экономической независимости уве-
личили число самостоятельных домохозяйств вдов и разве-
денных женщин, которые прежде переходили в состав се-
мей родственников-мужчин. По тем же причинам увеличи-
лось количество неполных семей без отца. 

Тенденция уменьшения средней численности семьи со-
храняется в период после Великой Отечественной войны. 
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Так, к 1969 г. она составляла 4,6 человека, а к 1993 г., по не-
которым данным, уже не более 4 человек [9, с. 182]. Вос-
производство в основном протекает в двучленных семьях,               
т.е. у молодоженов без детей.

Хакасская сельская семья, по нашему мнению, в свя-
зи с утратой в 1960–1970-е гг. крестьянским двором своих 
функций окончательно трансформировалась и развивается 
в условиях общероссийских тенденций. 
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Материнство, беременность, здравоохранение, послеродовое об-
служивание, семейная политика.
В статье рассматриваются принципы и практики заботы о мате-
ри, которые были основой семейной политики в СССР в пери-
од 1960–1980-х гг. Советское правительство придавало большое 
значение поддержке материнства и семьи в целом. Рассматрива-
ются различные аспекты этой политики, включая демографиче-
ские меры, социальные программы и изменения в отношении к 
материнству и семейной роли женщины. Анализируются также 
факторы, определяющие эволюцию семейной политики в дан-
ном периоде и ее влияние на социальное развитие и положение 
женщин в обществе. 

Maternity, pregnancy, healthcare, postpartum care, family policy.
The article examines the principles and practices of mother care, which 
were the basis of family policy in the USSR in the period from the 1960s 
to the 1980s. During this time period, the Soviet government attached 
great importance to the support of motherhood and the family as a whole. 
Various aspects of this policy are considered, including demographic 
measures, social programs and changes in attitudes towards motherhood 
and the family role of women. The factors determining the evolution of 
family policy in this period and its impact on social development and 
the position of women in society are also analyzed.
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В 1960–1980-е гг. СССР осуществлял активное государ-
ственное регулирование в сфере демографии. Одной из 

основных составляющих этой политики была забота о мате-
ри и создание благоприятных условий для рождения и вос-
питания детей. Актуальность данной проблемы была обу-
словлена высокой смертностью новорожденных, требую-
щей дифференцированных подходов к проблеме ее сниже-
ния в зависимости от медицинских, социальных и климати-
ческих факторов. В 1987 г. региональный показатель мла-
денческой смерти составлял 25,5 на 1000 родившихся [1].

Несмотря на значительные достижения в заботе о мате-
рях и детях, в предшествующий период оставались нерешен-
ные проблемы. Некоторые пары страдали от бесплодия, что 
составляло 10–15 % всех случаев. Однако уже в 1980-е гг. в 
СССР были разработаны новые методы экстракорпорально-
го оплодотворения и переноса эмбрионов, что давало надеж-
ду многим семьям на счастливое родительство. В этот пери-
од были внедрены новые технологии, которые помогали вы-
являть и лечить различные патологии во время беременно-
сти и после родов. Появлялось огромное количество родиль-
ных домов, широкой сети женских консультаций, санаториев 
и домов отдыха для беременных женщин и матерей с детьми.

Важным аспектом заботы о матерях и детях была так-
же профилактика заболеваний и снижение детской смерт-
ности. Так, среди беременных женщин до 60 % в городах и 
75–80 % в сельской местности страдали анемией, а внутри-
утробная гипотрофия плода регистрировалась почти у каж-
дого третьего новорожденного ребенка. Только за 1964 г.
в СССР было официально зарегистрировано 5,6 млн абор-
тов. Частые аборты прокладывали прямой путь к невынаши-
ванию беременности, бесплодию и возникновению различ-
ных осложнений. В данной статье мы анализируем комплекс 
медико-санитарных мероприятий среди женщин репродук-
тивного возраста. Решение этой проблемы позволяло вырас-
тить физически и интеллектуально здоровое поколение [1].
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В исследуемый период значительно улучшилась меди-
ко-профилактическая помощь женщинам, широко разви-
лась сеть женских лечебных учреждений и родильных до-
мов. Проводились исследования контрацептивов, разраба-
тывались средства предотвращения беременности.

В 1960–1980-е гг. сеть женских медицинских учрежде-
ний динамично развивалась. В 1980 г. система здравоохра-
нения СССР насчитывала более 230 400 акушерско-гинеко-
логических коек. В связи с периодическим закрытием (пол-
ным или частичным) некоторых родильных домов на ре-
монт и санитарную вентиляцию в 1960–1980-е гг. наблюда-
лись временные перегрузки родильных домов и акушерских 
отделений больниц [2].

Большое значение придавалось пропаганде здорового 
образа жизни. Государство призывало молодых людей к фи-
зической активности, правильному питанию и гигиене для 
обеспечения здоровья и развития будущих детей. Для попу-
ляризации привлекались радио, кинематограф, агитплакаты. 
Советская пропаганда была направлена и на подрастающее 
поколение. Так, в 1965 г. был выпущен мультфильм «Ваше 
здоровье», который повествует о вреде алкоголя и курения. 

Также особенно опасным являлось пьянство мужа во 
время беременности жены. Ее стрессовое состояние вызы-
вает торможение обмена, что ведет к кислородному голода-
нию, которое отрицательно сказывается на развитии ребен-
ка. В связи с этим с 1972 г. в силу вступил указ «О мерах по 
усилению борьбы с пьянством» [3].

Другим направлением охраны здоровья матери и ребен-
ка является безопасность среды и условий труда на пред-
приятиях. Согласно ч. 1 ст. 70 Основ законодательства о тру-
де беременные женщины в соответствии с врачебным за-
ключением переводились на время беременности на дру-
гую, более легкую работу с сохранением заработка, т.к. на 
плод влиял контакт с токсическими веществами, антибио-
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тиками, повышенной радиацией, вибрацией и т.п. Это мог-
ло приводить к различным аномалиям, дефектам, анатоми-
ческим уродствам и многому другому. 

В 1960–1980-е гг. власти дополнили и изменили норма-
тивные правовые акты, декларирующие права и льготы бе-
ременных женщин и молодых матерей. Был увеличен опла-
чиваемый дородовой и послеродовой отпуск до 56 кален-
дарных дней или 70 дней в случае тяжелых родов. Также 
выплачивалось пособие по беременности и родам в разме-
ре полного заработка – независимо от стажа работы. С 1 ян-
варя 1987 г. продолжительность оплачиваемого отпуска по 
уходу за больным ребенком была увеличена с 7 до 14 ка-
лендарных дней с оплатой дополнительных дней в размере               
50 % заработка. Это всего лишь малая часть комплексных 
мер, осуществляемых государством. Эта политика играла 
важную роль в развитии и формировании семейного инсти-
тута и имела целью стимулировать рождаемость и поддер-
живать семейное благополучие [4].

Вместе с тем нельзя отрицать, что полного решения 
проблем охраны материнства достигнуто не было. Остаточ-
ный принцип финансирования социальной сферы, экологи-
ческие проблемы, наличие значительной доли тяжелого фи-
зического труда во всех отраслях народного хозяйства и т.п. 
серьезно осложняли выполнение принятых в стране реше-
ний по охране материнства, да и санитарно-гигиеническая 
культура населения оставалась крайне низкой.
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Семья Борецких, политическая деятельность, Великий Новгород, 
гендерная история, битва на реке Шелони.
В статье показана жизнь и деятельность семьи Борецких на осно-
ве летописей и историографических данных.

The Boretsky family, political activity, Veliky Novgorod, gender 
history, battle of the Sheloni River.
The article shows the life and activities of the Boretsky family on the 
basis of chronicles and historiographical data.

Среди историй семей, сыгравших заметную роль в исто-
рии России, одна из самых противоречивых – семья Бо-

рецких. Новгородская семья Борецких принадлежала к вли-
ятельному и богатому русскому роду, известному с древней-
ших времен. 

Самой известной и легендарной была Марфа Борецкая, 
олицетворяющая финальный этап борьбы Новгорода за не-
зависимость от Москвы, активную роль в этом сыграл и ее 
супруг. В первой новгородской летописи упомянут видный 
боярин Исаак Андреевич Борецкий, потомок Юрия Миши-
нича в седьмом поколении. Сообщается, что в 1417 г. он во 
главе небольшой рати в Заволочье разбил московский от-
ряд. Его отец, Андрей Иванович, предположительно по-
лучил  свое прозвище по волости Борок, или, по-другому,              
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Борецкая волость, которой он владел. В 1424 г. Исаак Андрее-
вич становится посадником Новгорода и продолжает антимо-
сковскую политику: предпринимает попытки устроить в Мо-
скве внутренние беспорядки, настраивает против нее своих 
союзников. Только после феодальной войны XV в. и победы 
Москвы в 1452–1453 гг. посадник решается на переговоры с 
московским князем Василием II. После возобновившихся и 
неудачных военных действий с Москвой в 1456 г. Исаак Ан-
дреевич добровольно оставляет посадничество [1].

Дальнейший этап борьбы Новгорода за сохранение не-
зависимости связан с именем супруги Исаака Андреевича –
Марфы Борецкой, являвшей собой редко встречающий-
ся в средневековой России пример активной роли женщи-
ны в политической жизни. Мятежная посадница была фи-
гурой противоречивой, как в источниках, так и в историче-
ских трудах даются разные, порой противоположные оцен-
ки ее личности и деятельности.

Всю информацию о знаменитой боярыне можно раз-
делить на три версии: новгородскую, московскую и софий-
скую. Первая версия представлена несколькими списками 
Новгородской четвертой летописи, которая сохранила ле-
тописание последних лет существования Новгородской ре-
спублики. В Новгородской летописи четко видно все мо-
гущество и власть Марфы Борецкой. После смерти мужа 
она стала главой богатейшего боярского клана. В Москов-
ском своде конца XV в. Марфа упоминается только два-три 
раза. Впервые ее имя появляется при описании событий, 
происходивших незадолго до и сразу после смерти 8 ноября 
1470 г. новгородского архиепископа Ионы и избрания но-
вого владыки Феофила [2, с. 322–323]. При изложении со-
бытий новгородской жизни софийский летописец брал ин-
формацию из новгородских книг. Он не упоминает ни име-
ни Марфы Борецкой, ни имени ее сына Дмитрия, избранно-
го степенным посадником в 1471 г. [3].
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Одним из наиболее противоречиво описываемых и оце-
ниваемых в источниках и историографии сюжетом являют-
ся взаимоотношения Марфы и ее сторонников с Литвой. На-
пример, в 1817 г. в труде «История государства Российско-
го» Н.М. Карамзин представляет Марфу как женщину хи-
трую и коварную, готовую пойти на измену ради сохране-
ния власти [4, с. 27, 46]. С.М. Соловьев в 1855 г. писал о 
Марфе так: «...имела сильную власть над детьми по обычаю 
и по личному характеру и посредством этой власти поль-
зовалась могущественным влиянием на дела родного го-
рода… Говорят, что князь Михаил указал Марфе жениха в 
одном из панов литовских, в будущем наместнике новгород-
ском, с которым она станет правительницею родного горо-
да» [5, с. 11, 14]. Современный историк В.Е. Шамбаров и во-
все представляет Борецких «пятой колонной» Руси. Он ука-
зывает, что еще Исаак Борецкий активно выступал за вхож-
дение Новгорода в состав Литвы, после его смерти эту по-
литику продолжила Марфа. Было подписано множество со-
глашений, а сам литовский король Казимир IV стал имено-
ваться «государем новгородцев» [6].

Решение Новгорода отстаивать свою независимость 
любой ценой летописи изображали как заговор бояр Бо-
рецких, стремившихся включить «вольный город» в со-
став Литвы и даже окатоличить его. Однако Р.Г. Скрынни-
ков обращал внимание на главные пункты договора Нов-
города с Литвой, которые гласили, что король выступит со 
всем литовским войском, чтобы оборонить Новгород от Мо-
сквы. Казимиру вменялось в обязанность сохранить в не-
прикосновенности вечевые порядки Новгорода, православ-
ную веру, права и привилегии бояр, что полностью отверга-
ет версию принятия Новгородом католической веры и пол-
ного подчинения Литве [7].

Однако внутренние распри ослабили позиции Новгоро-
да. В 1471 г. сын Марфы и Исаака Борецких Дмитрий был 



избран степенным посадником в Новгороде. Летом 1471 г. 
его ополчение было разбито в битве с московским войском 
на реке Шелони, он попал в плен и по обвинению в изме-
не казнен на Красной площади. Второй сын Марфы, Федор, 
сосланный Иваном III в Муром, умер в 1476 г. В результате 
похода Ивана III в 1478 г. Новгород окончательно лишился 
своей независимости. Земли Борецких, как и других мятеж-
ных бояр, были конфискованы. Предположительно, Марфа 
вместе с внуком Василием была сослана в Нижний Новго-
род, приняла монашество и умерла естественной смертью в 
1503 г. Однако до сих пор жива версия, что мятежная посад-
ница умерла или была казнена по дороге в Москву. После 
смерти Василия Федоровича, дата которой неизвестна, ди-
настия Борецких прервалась. А трагическая судьба Марфы 
и семейства Борецких со временем превратились в легенду, 
ставшую основой для ряда ярких художественных произве-
дений и новых мифов. 
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В статье анализируется проблема детской миграционной полити-
ки Великобритании, ее последствия для Австралийского Союза и 
отражение в фильме «Солнечный свет и апельсины».

Child migration, “forgotten Australians”, M. Humphreys, British 
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In the article the problem of child migration policy of Great Britain, its 
consequences for the Commonwealth of Australia and its reflection in 
the film “Oranges and Sunshine” are analyzed.

В начале ХХ в. в документах, связанных с социальной по-
литикой Австралийского Союза, появляется категория 

граждан, обозначенная как «забытые австралийцы». Это 
название, которое чаще всего используется для описания 
группы людей, которые в детстве воспитывались в приютах,   
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детских домах, учреждениях или других формах ухода на 
дому в ХХ в., то есть дети, которые стали частью государ-
ственной политики «Забота вне дома» до 1990 г. [1]. Необхо-
димо принять во внимание, что этот термин не распростра-
няется на детей аборигенов и детей мигрантов, которые так-
же помещались в приемные семьи.

Однако «забытые австралийцы» – это продукт госу-
дарственной политики не столько Австралийского Сою-
за, сколько Великобритании. В 1618 г. Виргинская компа-
ния в Америке обратилась в лондонский муниципалитет 
с просьбой прислать ей брошенных детей, поскольку ис-
пытывала нехватку рабочей силы и желала увеличить свое 
британское население. Столичный совет откликнулся на 
данную просьбу. С этого времени в Британской империи 
начала существовать практика освобождения мест в пере-
полненных приютах и сиротских домах и отправки юных 
социально неблагополучных британцев в колонии, а затем 
доминионы Британской империи. Согласно парламентско-
му отчету, около 150 тыс. детей были вывезены из стра-
ны в течение 350 лет [2, с. 45–46]. Этот процесс закончил-
ся лишь в конце 1960-х гг. В основном дети вывозились в 
Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку и Канаду.

Факты о массовом вывозе детей из Великобритании и 
злоупотреблениях в отношении несовершеннолетних ми-
грантов были обнародованы в конце 1970-х гг. В 1979 г. по-
является книга канадского социального работника П. Харри-
сон «Домашние дети, их личные истории», в которой расска-
зано о судьбах отдельных детей-мигрантов, а в 1980 г. была 
выпущена книга канадского историка Джой Парр «Трудя-
щиеся дети: британские иммигранты-подмастерья в Кана-
де, 1869–1924» [2, с. 46]. Казалось, канадские исследования 
должны были бы дать эффект домино, но в Австралии, Но-
вой Зеландии и Южной Африке отклика не последовало.
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Лишь в 1986 г. случайное обращение гражданки Австра-
лии к британскому социальному работнику Маргарет Хам-
фриз, которая, в свою очередь, очень ответственно отнес-
лась к расследованию единичного случая поиска родите-
лей, послужило началом долгого пути к признанию оши-
бок государственной политики и попыткам «исправить 
ситуацию». «Потерянные невинные: исправить ситуа-
цию – отчет по миграции детей», именно так называется 
доклад королевской комиссии австралийскому парламен-
ту 2001 г., в котором представлены результаты расследо-
вания, проведенного в штатах Новый Южный Уэльс, Вик-
тория, Южная Австралия, Западная Австралия, Тасмания 
и Квинсленд [3]. С 1996 г. начали работу специальные ко-
митеты при законодательных собраниях штатов Австра-
лии. Однако к этому времени в Лондоне была опубликова-
на совместная работа британского криминалиста, профес-
сора университета Лафборо Филиппа Бина и британской 
журналистки, библиографа Джой Мелвилл «Потерянные 
дети Империи» (1989), посвященная детям-мигрантам, и 
уже вышла в свет книга Маргарет Хамфриз «Пустые колы-
бели» (1994), которая описывает расследование, проведен-
ное автором и включает истории детей-мигрантов из Ав-
стралии. Такая последовательность событий свидетель-
ствует о том, каким долгим и сложным был путь по при-
знанию самого факта проведения миграционной политики 
в отношении детей и участия в ней Австралии как на уров-
не штатов, так и на уровне федерации, а также о том, что 
произошло это под общественным давлением.

По мотивам книги М. Хамфриз в 2010 г. вышел в свет 
телевизионный, а в 2011 г. художественный фильм «Солнеч-
ный свет и апельсины». Само название киноленты отража-
ет заманчивое предложение, которое, по словам одного из 
героев фильма, получали полуголодные дети в холодных
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британских приютах – отправиться в страну, где всегда теп-
ло и можно будет вдоволь наесться апельсинов [4]. Одна-
ко истории, рассказанные в фильме, повествуют о том, что 
это было всего лишь иллюзией, и по прибытии в Австра-
лию дети распределялись по частным приютам и прием-
ным семьям, где некоторые из них действительно получа-
ли уход и заботу, но многие из них сменили плохую жизнь 
на худшую. Об этом свидетельствуют доказательства, по-
лученные Комитетом, которые в подавляющем большин-
стве подчеркивали негативную сторону детской миграции –
жизнь в некоторых учреждениях, где жестокое обращение 
и насилие, как физическое, так и сексуальное, были повсед-
невным явлением и где лишения, тяжелая работа и безраз-
личие были нормой [3]. Такой негативный опыт привел не-
которых детей-мигрантов к жизни, полной распада семей 
и отношений, домашнего насилия, преступности, а также 
злоупотребления психоактивными веществами. Фильм по-
могает прочувствовать травму, нанесенную «детям», кото-
рые, повзрослев, выплачивали приютам денежный долг за 
проведенные в них годы и пытались ответить на вопрос о 
том, почему их родители так с ними обошлись. В кинолен-
те подчеркивается, что жертвами данной политики стано-
вились и сами родители, зачастую отдавшие детей в при-
ют лишь на время, а потом потерявшие их из-за полной сме-
ны имени и фамилии. Фильм «Солнечный свет и апельси-
ны» заканчивается титрами и словами публичного извине-
ния премьер-министра Великобритании Гордона Брауна пе-
ред детьми-мигрантами, сделанного в феврале 2010 г. Ав-
стралийский премьер-министр Кевин Радд принес свои из-
винения годом ранее. 

В отчете по работе Комиссии заявляется, что «схема 
детской миграции является фундаментально ошибочной 
и имеет трагические последствия» [3], именно это можно  
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расценивать как признание провала данного имперского ме-
ханизма, который не мог продолжать существование даже 
теоретически после середины ХХ в., однако действовал 
вплоть до 1970 г., нарушая права детей и их родителей. Вос-
становление пострадавших от миграционной политики Ве-
ликобритании детей – граждан Австралии легло полностью 
на Австралийский Союз. Были созданы службы поддержки 
«забытых австралийцев», такие как Альянс забытых австра-
лийцев (The Alliance for Forgotten Australians, 2006 г.), Уотл 
плэйс (Wattle Place, 2010 г.), грантовая поддержка которых 
осуществлялась до 2020 г. На данный момент с 2018 г. реа-
лизуется национальная схема возмещения ущерба «Восста-
новление», по которой выплата денежных компенсаций «за-
бытым австралийцам», подвергшимся насилию в учрежде-
ниях, составляет от 5 до 70 тыс. долларов [5].
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Первая Французская республика, государство-семья, репрезен-
тация власти, братство, гендерная политика.
В статье анализируется политика Первой Французской республи-
ки в период 21 сентября 1792 – 27 июля 1794 гг. по конструиро-
ванию национальной идентичности «братства» на примере зако-
нов о наследовании, попытки создания «культа мучеников», ре-
шения вопроса участия женщин в политике и их репрезентации 
в иконографии.

First French Republic, family state, representation of power, fraternity, 
gender politics.
The article analyzes the policy of the First French Republic in the 
period September 21, 1792 – July 27, 1794. on the construction of 
the national identity of the “brotherhood” using the example of 
inheritance laws, attempts to create a “cult of martyrs”, addressing the 
issue of women’s participation in politics and their representation in 
iconography.

В традиционных обществах государство ассоциирует-
ся с семьей – эта идея известна в западной политико-

философской традиции со времен Аристотеля, который 
уподоблял государство разросшейся семье [1]. Так как                         



231

при абсолютных монархиях государство персонифициро-
валось в фигуре монарха-отца, то эта ассоциация служила 
дополнительным источником легитимности: так, например, 
Жан Боссюэ – идеолог французского абсолютизма при Лю-
довике XIV – одним из качеств абсолютной монархии назы-
вал ее «отеческий характер» [2, с. 64]. Патерналистские на-
строения сохранялись в общественном сознании французов 
в начале Великой Французской революции [3, с. 124–125], 
однако учреждение республики и казнь Людовика XVI по-
ставили перед революционерами задачу не просто конструи-
рования нового обоснования легитимности государства, 
но и выдвижения альтернативы «патерналистской» моде-
ли государства, в качестве которой была предложена модель 
«братства», предполагавшая совместное участие граждан в 
управлении государством на равноправных условиях.

Учреждение «братства» требовало уравнивания братьев 
в семейно-правовой сфере: законом 7 марта 1793 г. Конвент 
уравнял наследование по прямой линии, 26 октября 1793 г. 
равенство наследования было распространено на боковые 
линии, а 2 ноября 1793 г. незаконнорожденным детям были 
предоставлены равные права наследования (с ограничениями 
для детей, рожденных в результате супружеской измены) – 
последние два закона имели обратную силу до 14 июля 1789 г.
[4, p. 65–66]. Образование также было изъято из семейной 
сферы: 12 декабря 1793 г. Конвент проголосовал за учреж-
дение государственных начальных школ, через неделю сде-
лав их посещение обязательным – Дантон мотивировал это 
тем, что «дети принадлежат обществу прежде, чем они при-
надлежат своей семье» (аналогичную мысль высказал и Ро-
беспьер) [4, p. 67]. Этими двумя комплексами мер – уравни-
ванием наследования и введением обязательного начального 
образования – республика закрепила ограничение власти от-
цов над своими детьми и уравняла последних между собой.
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В том же духе «братства» сформировалась специфиче-
ская политическая культура, отрицающая единоначалие и с 
огромным недоверием относящаяся к социальным и полити-
ческим различиям между гражданами. Проявилось это, во-
первых, в организации и функционировании государствен-
ной власти, например, обладавший диктаторскими полно-
мочиями в годы якобинской диктатуры Комитет обществен-
ного спасения был коллегиальным органом, все члены ко-
торого обладали равными правами. Во-вторых, проявление 
«частного» (т.е. не совпадающего с «национальным») даже 
в поведении или внешнем виде приравнивалось к аристо-
кратизму [5, с. 20–21]. Как следствие, в дискурсе революци-
онной власти и французской исторической памяти не воз-
ник аналог американского культа «отцов-основателей», так 
как все братья-французы должны были вносить одинаковый 
вклад в защиту революции, не больший и не меньший. Од-
нако в годы революции предпринималась попытка создания 
культа «мучеников революции», в число которых входили 
политические деятели Луи Мишель Лепелетье, Жан Поль 
Марат и Джозеф Шалье [6], а также мученики-дети Жозеф 
Бара и Агриколя Виал [7]. Данный культ хоть и продвигался 
Робеспьером и пользовался некоторой популярностью сре-
ди санкюлотов, но не подрывал идею «братства» – заслуга 
«мучеников» была именно в их насильственной смерти за 
свою верность республиканским идеалам, а потому прова-
лились попытки возвысить и превратить в фигуру «отца на-
ции» даже такого знаменитого «мученика», как Марат.

Учреждение республики со всеобщим избирательным 
правом обострило вопрос о месте женщин в конструируе-
мом «братстве» – Французская революция уравняла жен-
щин в гражданских правах с мужчинами, но не дала им 
избирательных прав. Политическое положение женщин 
было амбивалентным: они не имели права голоса, но могли                  
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создавать собственные политические общества и пассив-
но участвовать в политических собраниях мужчин (что мо-
тивировалось необходимостью политического воспитания 
женщин для того, чтобы они могли передать эти ценности 
своим сыновьям). Однако даже к такой ограниченной по-
литической активности мужчины относились с недоверием, 
что было обусловлено в том числе субъективными фактора-
ми: образы Марии-Антуанетты, ассоциировавшейся с сек-
суальной распущенностью и контрреволюцией, и Шарлоты 
Корде (убийцы Марата) создавали негативный прецедент 
участия женщин в политике, что привело к запрету в 1793 г.
женских политических клубов. Наряду с этим на различ-
ных гравюрах женские образы выступали в качестве алле-
гории абстрактных понятий – Франции, республики, свобо-
ды, равенства и т.д. На гравюрах редко изображали матерей 
с детьми, своеобразное возрождение этого образа в иконо-
графии произошло лишь в 1794 г. в связи с праздником выс-
шего существа [8; 9]. Отказав женщинам даже в минималь-
ной политической активности, Первая Французская респу-
блика стремилась реабилитировать материнство в глазах об-
щественности и тем самым полностью исключить женщин 
из общественной жизни.

Таким образом, падение монархии во Франции XVIII в.
не привело к отмене прежней модели государства-семьи, но 
вызвало необходимость ее обновления. Республиканский 
дискурс выдвигал на первое место мужское «братство», из 
которого исчезли фигура «отца» и возрастная дифференци-
ация братьев. Ценой стало исключение женщин из полити-
ческой сферы, а к концу существования якобинской дикта-
туры начался процесс реабилитации женщин-матерей, что 
в конце концов привело к краху «братской» модели госу-
дарства и возрождению «патерналистской» модели после                     
18 брюмера 1799 г.
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В статье рассматриваются труды Жана Бодена «Шесть книг о ре-
спублике», «Метод легкого чтения историй» и «Метод легкого по-
знания истории» и определяется место института семьи в поли-
тической теории ученого. Автор приходит к выводу, что инсти-
тут семьи занимает фундаментальное место в политической тео-
рии Жана Бодена, так как служит основой и моделью государства. 

Sovereignty, absolutism, family, state, power, Jean Bodin.
The article examines the works of Jean Bodin “Six books about 
the Republic”, “The method of easy reading of stories” and “The 
Method of easy knowledge of history” and determines the place of 
the institution of the family in the political theory of the scientist. 
The author comes to the conclusion that the institution of the family 
occupies a fundamental place in the political theory of Jean Bodin, as 
it serves as the basis and model of the state.

Актуальность данного исследования состоит в том, что 
институт семьи в разные века всегда находился в цен-

тре внимания прогрессивной общественной мысли, зна-
менитых политических, научных деятелей и философов. 
Жан Боден – французский мыслитель XVI в., автор извест-
ных трактатов по политической теории, освещает данную 
тему в своих трудах. Наиболее популярными и изучаемыми                     
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трудами ученого являются «Метод легкого познания исто-
рии» и «Шесть книг о Республике», в которых Жан Боден 
выводит свое знаменитое понятие суверенитета. 

Целью данного исследования является определение ме-
ста института семьи в политической теории Жана Бодена.

Труды Бодена до сих пор представляют немалый инте-
рес для историков, политологов и юристов. Так, изучени-
ем трудов философа занимались такие специалисты, как                
Б.Н. Чичерин, П.Н. Ардашев и Н.И. Кареев. Анализом поня-
тий «семья» и «домохозяин» в трудах Жана Бодена извест-
на Г.И. Баязитова.

Жан Боден проводит аналогию между устройством се-
мьи и государства, таким образом, приводя аргументы в поль-
зу абсолютной власти. Боден говорит: если в семье нет главы, 
а остальные члены не подчиняются отцу семейства, то семья 
не может существовать, точно так же и государство не смо-
жет существовать без единой власти [1]. Семья или сообще-
ство не сможет сохранять себя без власти одного из его чле-
нов, но если «жена, дети и слуги объединяются под личной 
властью домохозяина, тогда образуются семья или сообще-
ство» [1, с. 17]. Мыслитель отмечает, что власть домохозяина 
в семье и власть правителя в государстве одинаково законны. 

Ученый пишет, что три семьи или больше составляют 
государство, если они объединены законной властью. Таким 
образом, Боден приходит к следующему определению: «Го-
сударство – это множество семей или сообществ, подчинен-
ных одной и той же власти» [1, с. 18]. Определения государ-
ства и семьи в трудах Бодена фактически тождественны.

Приводя аргументы в пользу абсолютизма, Боден вновь 
обращается к институту семьи. Мыслитель рассуждает: как 
невозможно дать несколько голов одному телу или несколь-
ко глав одной семье, так и невозможно поставить во главе 
государства больше одного человека [2].
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Критикуя демократическое устройство, Жан Боден 
утверждает, что государство создается не для свободы, а 
для благоустроенной жизни – говорить о том, что законная 
власть короля – это рабство, равнозначно тому, чтобы счи-
тать рабством повиновение родителям [2].

Таким образом, мы приходим к выводу, что Жан Боден 
видел в устройстве семьи модель государственного устрой-
ства. Семью Боден называет основанием и ячейкой государ-
ства. Государство – совокупность именно семей, а не отдель-
ных лиц; если они не будут соединены в семейства, то об-
щество прекратит существование. В политической теории
ученого можно увидеть множество параллелей, проведен-
ных между государством и семьей, что подчеркивает то вы-
сокое значение, которое Жан Боден отводит институту се-
мьи в образовании государства. 

В труде «Метод легкого познания истории» Жан Боден 
затрагивает тему воспитания и обучения, которые важны 
как для создания семьи, так и для образования государства 
[3]. Философ говорит о том, что деятельность людей на-
правлена на защиту жизни человека и человеческого сооб-
щества. Понимание этой необходимости прививается граж-
данским, домашним и нравственным обучением и воспи-
танием – гражданское обучение в будущем позволяет кон-
тролировать государство, домашнее – семью, а нравствен-
ное – самого себя. Жан Боден ставит на первое место нрав-
ственное воспитание, так как считает, что человек в первую 
очередь должен научиться контролировать свои действия и 
поступки, прежде чем он сможет управлять женой и детьми 
на принципах справедливости и морали. 

Также, по мнению Жана Бодена, человек должен снача-
ла обучиться управлению семьей, прежде чем он возьмет-
ся за управление государством, так как управление государ-
ством предполагает не только управление союзом нескольких
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семей, но и меры по укреплению и защите этого союза. Эти 
тонкости постигаются через гражданское обучение. Здесь 
прослеживается еще одна аналогия, проведенная филосо-
фом между семьей и государством. 

Ученый проводит множество параллелей между госу-
дарством и семьей. По его мнению, семья – основа государ-
ства, в модели устройства семьи Боден видел и модель го-
сударственного устройства. Помимо этого, философ отме-
чает и важность правильной организации семьи и семейно-
го воспитания для дальнейшего создания полноценного об-
щества. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что инсти-
тут семьи занимает ключевое место в политической теории 
Жана Бодена, так как без данного института невозможно су-
ществование самого государства.
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БОСПОРСКАЯ СЕМЬЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПОГРЕБАЛЬНОЙ ЭПИГРАФИКИ

BOSPORAN FAMILY BASED 
ON THE MATERIALS OF FUNERARY EPIGRAPHY

Д.В. Григорьев          D.V. Grigoriev 

Семья на Боспоре, эпиграфика погребальная, состав семьи.
Прямая и косвенная информация погребальных стел дает нам 
возможность сделать предварительный вывод о количественном 
и половом составе боспорских семей. Это важный и объективный 
исторический источник. Информация соотносится с известной из 
важных центров Эллады – Афин и Милета. 

Bosporus family, funerary epigraphy, family composition.
The direct and indirect information of the funerary steles gives 
us the opportunity to draw a preliminary conclusion about the 
quantitative and sexual composition of Bosporan families. This 
is an important and objective historical source. The information 
correlates with the well-known of the important centers of Hellas – 
Athens and Miletus.

Изучение семьи в античном обществе имеет большое зна-
чение, как и в любую другую историческую эпоху. Наи-

более важно использовать конкретные материалы для отдель-
ного государства или региона, имеющего свою специфику.

Предмет нашего исследования– выявление возможно-
стей эпиграфических источников в изучении численности 
и состава семьи в Боспорском государстве. В нашем случае 
наиболее показательными являются надписи на надгробных 
стелах, в том числе эпитафии (посмертные посвящения). 

Важные особенности данного источника: это, безуслов-
но, первоисточник (надгробные стелы, которые изготавли-
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вают один раз); объективность представляемой информа-
ции – указывается максимально конкретная информация с 
минимальной долей приукрашивания.

Данный источник привлекался чаще всего для исследо-
ваний особенностей этнического состава населения [1]. Се-
мья как таковая (в том числе половозрастной состав) прак-
тически не находилась в центре внимания. 

Большинство надгробных стел посвящено одному 
умершему человеку и, конечно, о составе семьи мы никакой 
информации не получаем. Поэтому для рассмотрения взя-
ты надписи, в которых содержится информация не об одном 
лице, а о нескольких.

В работе использованы 35 памятников (в основном пе-
риод IV в. до н.э. и I в. до н.э. – I в. н.э.). Они входят в состав 
издания Корпуса Боспорских надписей. 

Приведем отдельные примеры надписей. 
«Менодор и Гелиодор, сыновья Гелиодора, прощайте. 

Прохожий, здесь подо мной лежит любитель наук, восем-
надцатилетний Гелиодор. Вместе с ним лежит в Аиде брат 
его Менодор, собиравшийся вступить в брак…» (2-я по-
ловина I в. до н.э.) [2, № 125]. На этом примере мы можем 
наблюдать косвенность информации, получаемой нами из 
источника. Точный состав семьи не отражается в надписи. 
Но мы можем утверждать, что в данной семье было не ме-
нее 2 детей. 

«Трифонида, жена Филетэра, сыновья Левкий и Гера-
клеодор и дочь его Стратоника, прощайте. Вместе с тремя 
детьми совсем одинокую Трифониду похитила из жизни 
смертоносная Мойра…» (I в. до н.э.) [2, № 128]. В данном 
случае перед нами похожий пример. Хотя и более уверенно 
можно предполагать, что указан точный состав семьи. 

«Хреста, дочь Александра, прощай. Меня, Хресту, де-
вушку на выданье, завистливый Аид отобрал от четырех 
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моих братьев и отца, который, восприняв меня, малютку, 
после смерти матери, надежды свои излил в пламя и пепел» 
(2-я половина I в. до н.э.) [2, № 141]. Представленная над-
пись – один из немногих примеров, на основании которого 
мы можем говорить о точности информации.

Несмотря на общую косвенность информации наших 
источников, они позволяют выявить факты о составе бо-
спорской семьи, точнее, о количестве детей и их половом 
составе. Она обобщенно представлена в табл. 1, 2, 3.

Таблица 1

Количество 
семей 

с 2 детьми

Имеют 
2 сыновей

Имеют 
1 сына и 1 дочь

Имеют 
2 дочерей

20 10 5 5

Таблица 2

Количество 
семей 

с 3 детьми

Имеют 
3 сыновей

Имеют 
2 сыновей 
и 1 дочь

Имеют 
1 сына 

и 2 дочерей

Имеют 
3 дочерей

12 7 3 0 2

Таблица 3

Количество 
семей 

с 4 детьми

Имеют 
3 сыновей 
и 1 дочь

Имеют 
3 дочерей 
и 1 сына

2 1 1

Выявляется следующее соотношение семей по числен-
ности детей: 2 детей – 57 %; 3 детей – 34 %; 4 детей – 6 %;            
5 детей – 3 %. Такое соотношение вполне соответствует дан-
ным по другим центрам Эллады, например в Афинах и Ми-
лете [3, с. 156–157].



В результате анализа наших источников мы приходим к 
следующим выводам. Во-первых, надгробные надписи пре-
доставляют как прямую, так и косвенную информацию по 
составу семьи на Боспоре. Во-вторых, на Боспоре преобла-
дает семья, имеющая 2 детей. При этом семьи с 3 детьми со-
ставляют не менее 1/3 от всех учтенных. Интересным явля-
ется факт, что преобладают семьи, в которых сыновей боль-
ше, чем дочерей.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУРСА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИЗ КЛАНА КЕННЕДИ

CONTINUITY OF THE COURSE 
OF POLITICAL ACTORS FROM THE KENNEDY CLAN

В.В. Замахаев                                                 V.V. Zamakhaev

Научный руководитель Е.Л. Зберовская
Research adviser E.L. Zberovskaya

Политика, Кеннеди, семья, президент, курс, США.
Семья Кеннеди является одним из самых знаменитых политиче-
ских кланов США. Американское общество проникнуто уважени-
ем к политическим лидерам данного семейства. В статье отраже-
ны и проанализированы политические установки и преемствен-
ность Дж.Ф. Кеннеди, Р.Ф. Кеннеди и Р.Ф. Кеннеди-младшего. 
Знакомство с их политическими убеждениями помогает понять 
причины их популярности среди населения США.

Policy, Kennedy, family, president, course, the USA.
The Kennedy family is one of the most famous political clans in the 
USA. American society is imbued with respect for the political leaders 
of this family. This article reflects and analyzes the political attitudes 
and continuity of J.F. Kennedy, R.F. Kennedy, and R.F. Kennedy                 
Jr. Knowledge of their political beliefs helps to understand the reasons 
for their popularity among the United States population.

В настоящее время политическая история клана Кенне-
ди хорошо представлена в отечественной и зарубеж-

ной историографии. В трудах многих исследователей –                       
А.А. Громыко, А.А. Кокошина, Э.А. Иваняна, Л.Л. Дубо-
вой, Г.И. Чернявского, П. Кольера, Д. Горовица и др. – мож-
но встретить обращение к политическим деятелям семьи 
Кеннеди. В связи с выходом на политическую сцену нового
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представителя влиятельного клана становится актуальным 
ракурс политической преемственности курса среди его чле-
нов. Опубликованные нарративные источники (выступле-
ния, обращения, речи, авторские работы Дж.Ф. Кеннеди, 
Р.Ф. Кеннеди, Р.Ф. Кеннеди-младшего) были использованы 
в статье для выявления этой преемственности.

Семейство Кеннеди оставило незабываемый след в 
американской политической истории. Анализ политических 
установок, выявление их преемственности среди предста-
вителей семьи Кеннеди, занимавших пост президента и пре-
тендовавших (претендующих) на него, позволит конкрети-
зировать представление о развитии взглядов демократов на 
внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов. 

Восхождение клана Кеннеди на политический олимп 
США началось с Джона Фицджеральда Кеннеди. В нача-
ле политической карьеры Джон занимал посты в нижней и 
верхней палатах Конгресса США.

Будучи сенатором, Джон Кеннеди написал книгу под 
названием «Профили мужества» [1], которая рассматрива-
ется многими исследователями как заявка на высший госу-
дарственный пост США [2, с. 251].

На одном из выступлений, проходившем в Националь-
ном клубе печати накануне выдвижения на президентский 
пост, Дж.Ф. Кеннеди заявил о необходимости для США силь-
ного президента [3]. В своих выступлениях перед избирате-
лями Джон Кеннеди на первое место ставил внешнеполити-
ческие проблемы. На втором месте по важности располага-
лись социально-экономические и идеологические вопросы 
американского общества. После предвыборной поездки в За-
падную Виргинию в речах Дж. Кеннеди все чаще стали появ-
ляться тезисы об улучшении жизненного уровня американ-
цев. В этот период предвыборной борьбы подверглась изме-
нению и внешнеполитическая концепция Кеннеди. Она ста-
ла более конструктивной и прагматичной [4, с. 8]. В целом     
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кандидат в президенты был более склонен к поиску компро-
миссов и выступал за перенос борьбы между двумя сверх-
державами в рамки сугубо идеологического противостояния. 

Одержав победу на выборах президента, Джон Кенне-
ди изложил свои воззрения в книге «Стратегия мира», в ко-
торой был дан анализ внешнеполитическим промахам его 
предшественника [4, с. 6]. Вторым отражением политиче-
ского курса Дж. Кеннеди послужила концепция под назва-
нием «Новые рубежи». Основная ее часть была посвящена 
внешней политике и незначительная – внутренней. Нельзя 
не упомянуть и инициативу, направленную на создание сту-
денческого «Корпуса мира». В свою очередь, внутриполи-
тический курс президента Кеннеди нашел отражение в про-
граммном документе Демократической партии. Инаугура-
ционная речь президента стала призывом к объединению 
всех стран для борьбы с пороками этого мира и поиску пу-
тей мирного сосуществования [5, с. 849]. 

После трагического выстрела в Далласе на политиче-
скую арену выходит брат Дж.Ф. Кеннеди – Роберт Фрэнсис 
Кеннеди. Покинув правительство, Роберт Кеннеди стал кри-
тиковать курс «Великого общества» Линдона Джонсона. По 
его мнению, меры, предусмотренные в данной программе, не 
стимулировали к трудовой деятельности представителей уяз-
вимых социальных групп [6, p. 163]. Выход из этой ситуации 
Р.Ф. Кеннеди видел в оказании более дифференцированной 
социальной помощи гражданам со стороны государства. 

Помимо «Великого общества», критике со стороны Ро-
берта Кеннеди подверглось и участие США в боевых дей-
ствиях во Вьетнаме. Роберт Кеннеди считал необходимым 
перенести фокус внимания правительства на внутренние 
проблемы. В качестве предвыборных идей можно рассма-
тривать книгу «Найти обновленный мир». Именно в моло-
дежи Р.Ф. Кеннеди видел перспективу развития США. В об-
ласти внешней политики Роберт пропагандировал конструк-
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тивные отношения с идеологическими конкурентами, а спо-
собом победы в холодной войне считал совершенствование 
системы социального обеспечения, а не наращивание стра-
тегических вооружений [7, p. 202]. 

Демонстрируя преемственность со своим братом по 
внешнеполитическим вопросам, Роберт Кеннеди придер-
живался либеральных взглядов относительно внутренне-
го развития страны. По сравнению с курсом Дж.Ф. Кеннеди                   
Р. Кеннеди в своих предвыборных речах и выступлениях ста-
рался уделять больше внимания социально-экономическим 
вопросам. Жизнь Роберта Фрэнсиса Кеннеди оборвалась        
5 июня 1968 г. после нападения палестинского экстремиста. 

Следующим представителем семейства Кеннеди, не-
давно вышедшим на большую политическую авансцену, 
стал Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, племянник Джона 
Фицджеральда Кеннеди и сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди. 

О своих притязаниях на высшую государственную долж-
ность Роберт Кеннеди-младший заявил весной 2023 г. В об-
ласти внутренней политики США кандидат в президенты 
Кеннеди ставит задачи разрешения экономических, социаль-
ных, экологических, миграционных и межрасовых проблем. 
Определенное место в программе уделяется экологическим 
проблемам. Еще одним приоритетным направлением вну-
тренней политики представляется ограничение уровня вме-
шательства государственных организаций в частную жизнь 
американцев. По мнению кандидата в президенты Кеннеди, 
иммигранты являются одной из насущных проблем США. 
В программе Р.Ф. Кеннеди-младшего упоминаются краткос-
рочные и долгосрочные меры решения данного вопроса. 

В области внешней политики, по мнению Р.Ф. Кен-
неди (младшего), США должны стремиться к налажива-
нию доброжелательных отношений со всеми странами и 
к восстановлению морального и нравственного мирового        
лидерства [8].
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Исходя из предвыборной программы Р.Ф. Кеннеди-
младшего, можно утверждать, что он является политиче-
ским преемником взглядов дяди и отца. Роберт Кеннеди-
младший опирается на опыт своих знаменитых родственни-
ков. Безусловно, во времена Джона и Роберта мир находил-
ся в состоянии холодной войны, что отчетливо отражалось 
в их программных документах и предвыборных речах. В на-
стоящий период мировое сообщество также переживает не-
простые времена. Идеи мирного сосуществования, которые 
выдвигает Роберт Кеннеди-младший сегодня, как и шесть-
десят лет назад, весьма востребованы. Его программа ста-
ла симбиозом либерально-демократических ценностей во 
внутренней политике, которые были свойственны взглядам 
его отца, и поздним внешнеполитическим убеждениям его 
дяди, 35-го президента США Дж.Ф. Кеннеди. 
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СЕМЬЯ В ЛАНГОБАРДСКОЙ ИТАЛИИ

FAMILY IN LOMBARD ITALY

А.Г. Канаев                                                           A.G. Kanaev

Средние века, Северная Италия, Лангобардское королевство, ма-
лая семья, община.
В статье на основе анализа законодательства лангобардских ко-
ролей рассматривается эволюция семейных отношений и насле-
дования в направлении укрепления «малой семьи» у жителей              
Северной Италии в VII–VIII вв.

Middle Ages, Northern Italy, Lombard Kingdom, small family, commune.
The article, based on an analysis of the legislation of the Lombard 
kings, examines the evolution of family relations and inheritance in the 
direction of strengthening the “small family” among the inhabitants of 
Northern Italy in the 7th–8th centuries.

Лангобарды в ходе завоевания расселялись в Италии 
компактными поселениями, отдельно от местного на-

селения. Точно охарактеризовать типы поселений лангобар-
дов ко времени их прихода в Италию трудно. Вплоть до се-
редины VII в. существуют данные лишь нарративных ис-
точников, посвященных в основном политической истории 
лангобардов. По косвенным данным, можно предположить, 
что пришедшие в Италию лангобарды селились по принци-
пу родоплеменных связей. Подтверждением этого, как по-
казал и более поздний кремонский материал, служат назва-
ния населенных пунктов, в составе которых есть слово fara, 
то есть группа родичей, связанных общим происхождением 
по нисходящей линии [1].

Законы лангобардских королей называют жителей сел 
то крестьянами-соседями, то крестьянами-совладельцами, 
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связанными родственными узами [2, ст. 19; 3, ст. 55]. Ис-
пользование у лангобардов понятий «соседний», «сосед-
ство», «конлиберт» очень разнообразно: то это лица, оби-
тающие в окружности ста миль, то лица, живущие в одном 
месте [2, ст. 146, 252]. Они нередко вели общее хозяйство, и 
среди них был установлен свой обычай оценки нанесенного 
ущерба [2, ст. 344, 346]. 

Соседи (vicini) выступали также в качестве поручите-
лей [2, ст. 344]. Стать поручителями могли только близ-
кие люди, которые несли юридическую ответственность 
за того, за кого они ручались. О том, что vicini проживали 
близко друг от друга, свидетельствует факт их присутствия 
при оценке сгоревшего имущества [2, ст. 346]. Знать, что 
сгорело и какую ценность представляло сгоревшее иму-
щество, могли лица, проживавшие в одном поселении. Та-
ким образом, в большинстве случаев под «соседями» под-
разумевали людей, живших в одном поселении. Все сосе-
ди несли большую или меньшую ответственность за дела, 
совершавшиеся на той территории, на которой они прожи-
вали. Здесь речь идет о членах территориальной общины; 
об этом уже в VII в. свидетельствуют изменения в составе 
соседей, вызванные мобильностью земельной собственно-
сти. Соседями могли выступать не только лица, связанные 
родственными узами, но и лица из других мест, которые 
приобрели земли с зависимым населением в окрестностях 
данного села [2, ст. 227; 3, ст. 7].

Появление нового хозяйственного и социального укла-
да и его взаимодействие с прежними римскими формами 
социальной организации требовали нового регулятора иму-
щественных отношений внутри общества, каковым и стало 
законодательство лангобардских королей. Стремление уста-
новить законодательным путем порядок наследования, а 
также процедуру передачи собственности наблюдается уже                    
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в VII в. [2, ст. 157, 172]. Король Ротари отстраняет от уча-
стия в наследовании имущества внуков, рожденных от 
брака незаконнорожденного сына со свободной женщи-
ной [2, ст. 157]. Сужение круга родичей в правах насле-
дования прослеживается и в законодательстве короля Ли-
утпранда. Под «ближайшими родичами» теперь понима-
ют лишь братьев умершего человека [3, ст. 17]. Лиутпранд 
изменяет также порядок наследования имущества дочеря-
ми и сестрами умершего. При отсутствии законнорожден-
ных сыновей дочь или сестра наследуют имущество по-
добно мужчинам. Правда, женщинам запрещалось взи-
мание штрафа за убийство, так как, по объяснению Лиут-
пранда, они по обычаю не должны принимать участия во 
вражде. Но в случае отсутствия ближайших родичей поло-
вина штрафа доставалась им [3, ст. 13, 14].

Таким образом, законодательство короля Лиутпранда, 
регулирующее раздел имущества между родичами, отража-
ло те отношения, которые сложились в среде лангобардов к 
VIII в. Прежде всего имеется в виду укрепление индивиду-
альной семьи, тесно связанное с формированием собствен-
ности аллодиального типа.

В эдикте короля Ротари при наследовании отдавали 
предпочтение отцовской стороне [2, ст. 154–157]. Потом-
кам по материнской линии участвовать в наследовании 
запрещалось [2, ст. 164]. Более того, ближайшие родичи 
тоже ограничивались в праве наследования; они прирав-
нивались к наследникам женского пола независимого от 
того, являлись они законнорожденными или нет. Но закон-
норожденная дочь, даже будучи единственной наследни-
цей среди других законных потомков, получала треть иму-
щества, тогда как остальные ближайшие родичи и незакон-
норожденные дочери получали вместе также треть имуще-
ства [2, ст. 159, 160, 162, 163].
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Следовательно, при наследовании первое место зани-
мали законные наследники мужского пола, второе – доче-
ри и сестры умершего и лишь на третьем месте находились 
незаконнорожденные сыновья и ближайшие родичи. Тот 
факт, что дочери и сестры имели преимущественное пра-
во на долю в наследстве при отсутствии сыновей перед бли-
жайшими родичами, свидетельствует о начавшемся процес-
се образования малых семей. Переход к отцовскому счету 
родства был связан с превращением семьи из парной в мо-
ногамную и победой семьи над родом. Семья стала значи-
мой социальной ячейкой. 

О становлении малой семьи свидетельствует и упро-
чение власти главы семьи – отца. Отец и брат пользуют-
ся особыми правами по отношению к сестрам и дочерям                           
[2, ст. 195, 196; 3, ст. 12, 31]. Власть отца распространялась 
и на других членов семьи [2, ст. 221]. Упрочение власти отца 
шло не только по пути упрочения его власти над членами 
семьи, но и постепенного признания неограниченного пра-
ва отца на имущество всей семьи [3, ст. 6].

Наиболее характерным признаком становления в лан-
гобардском обществе VIII в. малой семьи является про-
ведение в законодательстве идеи строгого разграничения 
имущественных прав родителей и детей. Устраняется не-
равноправие женщин при наследовании семейного имуще-
ства, дочери при отсутствии сыновей признаются законны-
ми наследницами всего имущества отца или матери [3, ст. 
1, 2]. В 725 г. король Лиутпранд запрещает дарить или при-
суждать церкви pro animae suae более чем две трети иму-
щества; если же у дарителя будет одна дочь, то запрещает-
ся дарить из своего имущества более половины. В случае 
если пожалование было совершено до того, как родились 
дочери, из подаренного отбиралась та доля, которая в ка-
честве наследственного имущества должна была перейти 
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к дочерям [3, ст. 65]. Король Лиутпранд утверждает преи-
мущественное право сестер умершего брата на наследова-
ние перед прочими родичами мужского пола при условии 
отсутствия детей или внуков как от сыновей умершего, так 
и от его дочерей. Сестры выступают наследницами всего 
имущества брата [3, ст. 3, 4].

Таким образом, при сравнении законодательства коро-
ля Лиутпранда с эдиктом короля Ротари можно сделать вы-
вод о твердом признании в VIII в. преимущественного пра-
ва дочерей и сестер перед прочими родичами. Угроза по по-
воду лишения дочерей или сестер по какой-либо причине 
наследства схожа с угрозой лишения наследства сыновей, 
зафиксированной почти столетие назад. В VIII в. в ланго-
бардском обществе стремятся удержать имущество в кругу 
лиц, входивших, как правило, в состав малой семьи. На это, 
несомненно, оказывали воздействие нормы римского пра-
ва, сохранявшиеся среди окружавшего лангобардов итало-
римского населения.
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Женские сказки, французские писательницы XIX в., брак, семья, 
женский дискурс.
В статье рассматриваются неизвестные для российского читате-
ля женские сказки, принадлежащие авторству французских писа-
тельниц XIX в. Анализируется отношение к браку и семье, пред-
ставленное в них. 

Women's fairy tales, French authorresses of the XIX century, marriage, 
family, women's discourse.
The article examines women's fairy tales unknown to the Russian 
reader, created by French authoresses of the 19th century. The attitude 
towards marriage and family presented in them is analyzed.

Женские сказки – отличный источник для изучения ген-
дерной истории. Во Франции традиция создания пи-

сательницами литературных волшебных историй извест-
на с конца XVII в. Писавшая одновременно с Ш. Перро 
при Старом порядке мадам д’Онуа заложила основы реф-
лексии особого женского опыта, отличного от мужского, в 
рамках сказочного жанра [1]. После Французской револю-
ции традиция не исчезла. Сказки французских писательниц 
XIX в., анализируемые в этой статье, в России не известны.                                      
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В англоязычной литературе они только начинают привлекать 
внимание [2]. В данной статье на основе дискурс-анализа и 
историко-сравнительного метода мы попробуем определить 
отношение к браку и семье в сказках французских писатель-
ниц XIX в. Рассматриваются пять историй, представленных 
в антологии «Женщины, писавшие Чудо», изданной в 2021 г.
и не переведенной на русский язык: «Памроз, или дворец 
и хижина» Стефани Фелисите де Жанлис (1801); «История 
маленькой Клотильды» Жюли Делафайе-Брейе (1817); «Ро-
зовая и черная» Фелисите де Шуазель-Мэз (1818); «Розо-
вое облако» Амантины-Люсиль-Авроры Дюпен (1872), бо-
лее известной под псевдонимом Жорж Санд; и «Людоед-
ка, Беатрикс де Молеон» Луизы Мишель (1872). Произведе-
ния Стефани Фелисите де Жанлис и Фелисите де Шуазель-
Мэз являются аналогами известной нам классической сказ-
ки «Золушка» Ш. Перро, история Луизы Мишель – его же 
«Спящей красавицы» [3, p. 32–33; 4, с.17–27, 53–59].

Анализируя женские рефлексии по вопросу брака, мы 
обнаруживаем, что Стефани Фелисите де Жанлис решила 
отказаться от счастливого свадебного финала с принцем, 
присутствовавшего в мужской сказке Ш. Перро. Ее герои-
ня бедная Памроз растет в роскоши, являясь воспитанницей 
Королевы, но не ее родной дочкой. Девочку любят и предла-
гают ей до конца жизни жить во дворце за счет брака с прин-
цем. Но Памроз отказывается и выбирает бедного крестьян-
ского юношу, которого любит. Хоть этому выбору пытались 
препятствовать сам принц и королева, похищая и упрекая 
девушку, сказка имеет счастливый конец: героиня выходит 
замуж за своего возлюбленного [5]. Таким образом, перед 
нами не пассивная героиня, а самостоятельная и сильная 
девушка, которая отстаивает свою свободу выбора партне-
ра. Брак с принцем не является «хэппи-эндом» и для герои-
ни Фелисите де Шуазель-Мэз. В ее истории девушка живет                       



255

с проклятьем злого чародея: она раз в два дня ровно на сутки 
становилась чернокожей. В 15 лет она должна была выйти 
замуж за принца. Когда встреча с ним произошла, его семья 
и прислуга боялись их союза. Они знали об ужасных исто-
риях с его другими возлюбленными: своим девушкам он вы-
калывал глаза, отрезал языки. В день свадьбы на праздни-
ке героиня не успела скрыть свой резко изменившийся цвет 
кожи. Принц был потрясен и зол, он приказал свою невесту 
убить, расчленить и приготовить [6]. Писательница осужда-
ет мужское насилие, показывает, что брак с принцем – это не 
счастливый исход и что мечтать о нем точно не стоит. Свое-
го рода протест против «брачного конца» можно наблюдать 
и в сказке Жорж Санд. В ней героиня вообще не вступает в 
брак и не зависит от мужского пола, а, наоборот, проходит 
сама через трудности и становится морально сильнее. Кате-
рина была увлечена мечтами поймать облако, чтобы прясть 
из него тончайшую нить. После неудач она избавилась от 
фантазий и вынесла для себя важный урок – все достается 
только через упорный труд [7]. 

Что касается отношений внутри семьи, то Жюли 
Делафайе-Брейе рисует нам ситуацию, которая очень ча-
сто встречается в классических сказках: три сестры, где 
две «недолюбливают» младшую, и мать. Младшая сестра, 
Клотильда, была очень доброй и искренней девочкой, но 
все равно не получала настоящую любовь от своей матери, 
что ее сильно угнетало. Увидев чистый характер юной де-
вушки, ей решается помочь фея, превращая нитки в золото.                         
И только тогда, к сожалению, мать девочки вспоминает, как 
же сильно она ее любит, что очень не нравится двум стар-
шим сестрам. Они решаются избавиться от Клотильды, по-
садив ее в судно и бросив в море. В финале героиня остает-
ся жить у феи, у которой обитает много таких ребят, как она 
[8]. Неискренность, ненависть внутри семьи также можно
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увидеть и в сказке Луизы Мишель. Королева Беатрикс де 
Молеон кинула своего сына в глубину ущелья на очевидную 
смерть, боясь, что потеряет престол. После этого она соб-
ственными руками пыталась отравить свою невестку и двух 
внуков [9]. Сюжет про свекровь Спящей красавицы Ш. Пер-
ро, который вторичен, и в версиях сказки для детей обычно 
опускается, здесь превращается в основополагающий.

В результате анализа женских французских сказок   
XIX в. мы пришли к следующим выводам. Писательни-
цы критикуют мужское насилие и брак как единственную 
судьбу женщины или же отдают предпочтение союзу по 
любви, осуществленному в результате свободного выбора 
девушки и вопреки социальным ограничениям. Что каса-
ется семейных отношений, то писательницы демонстриру-
ют нам, что не всегда семейные узы могут быть крепкими 
и искренними. 
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первой леди Тайваня, представительницы самой известной сме-
шанной китайско-русской семьи.

Soviet Union, Taiwan, mixed Chinese-Russian families, and famous 
families.
An introduction of Chiang Fang-Liang, the one-time First Lady of 
Taiwan. She was from the most famous mixed Chinese-Russian family.

Фаина Ипатьевна Вахрева (15 мая 1916 – 15 декабря 
2004) родилась под Оршей в белорусской семье, кото-

рая после была эвакуирована в Екатеринбург. Фаина осиро-
тела в раннем возрасте, воспитывалась сестрой. Выросла в 
Свердловске, работала на заводе «Уралмаш» [1].

Чан Цзинго (蔣經國, 27 апреля 1910 – 13 января 1988) –
президент Китайской Республики Тайвань в 1978–1988 гг. 
(шестой и седьмой президентские сроки). В октябре 1925 г. 
на фоне укреплявшихся отношений между Китаем и Совет-
ским Союзом его отправили учиться в Москву, где он неко-
торое время жил у старшей сестры Ленина, Анны Ильинич-
ны Елизаровой-Ульяновой, именно в то время Чан Цзинго 
изменил имя на Николай Владимирович Елизаров [2].
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В результате политических изменений в России и Китае 
Чан Цзинго был переведен на «Уралмаш» в Свердловск сна-
чала в качестве техника, а затем на должность заместителя 
директора завода.

В 1932 г. в возрасте 16 лет на заводе у реки Урал Фаина 
встретила Чан Цзинго, и он влюбился в нее с первого взгля-
да. В книге «Дни, когда я жил в СССР» Чан Цзинго так пи-
сал о любовной истории с Фаиной: «В те годы, когда я рабо-
тал на Уралмаше, Фаина была моим единственным другом, 
а также моим подчиненным. Каждый раз, когда я сталки-
вался с трудностями, она всегда поддерживала меня. В мар-
те 1935 г. мы поженились...». Позже они поехали в Сочи на 
медовый месяц.

В коммуналке у Фаины и Николая в 1935 г. родился 
сын Эрик (蒋孝文), а в 1936 г. – дочь Чан Сяочжан (蒋孝章).              
25 марта 1937 г. Чан Цзинго вернулся с женой на родину 
(как утверждается, в результате обмена на арестованного в 
Китае советского разведчика Якова Григорьевича Бронина).

Фаина Вахрева попрощалась с сестрой, села на поезд, 
затем на пароход и оказалась совсем в чужой стране. Так 
бедная советская работница превратилась в героиню сказ-
ки о «китайской Золушке». «Внезапно живая добродушная 
девушка стала членом самого могущественного клана Ки-
тая», – пишет тайваньский популярно-исторический портал 
Reading Times.

Чан Кайши назвал свою невестку «Фанлян» (方良), что 
означает «прямая и добрая».

Они заново провели свою свадьбу по китайским обыча-
ям в Сикоу (провинция Чжэцзян). Чан Фанлян не только вы-
учила китайский язык, но и овладела диалектом Нинбо. Су-
пруги жили вместе с Мао Фумэй, биологической матерью 
Чан Цзинго, и прекрасно ладили.

Чан Цзинго писал: «Я до сих пор помню, как пос-
ле того, как я привез свою жену в Китай для знакомства                         
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с моими родителями, она сказала мне: “Мои родители умер-
ли, когда я была маленькой, и меня воспитывала моя сестра. 
Теперь, когда я стала женой семьи Чанг, я обязательно буду 
относиться к вашим родителям, как к своим собственным”. 
Это говорится уже 38 лет. Так говорила и действительно де-
лала моя жена. В день ее пятидесятилетия отец написал ей 
на память каллиграфическим почерком “Мудрец, доброта, 
любовь, сыновнее благочестие”. На следующий день после 
смерти отца я видел, как моя жена беззвучно плакала при 
этих словах».

Чан Фанлян стала «первой леди», но вела себя скорее 
как традиционная китайская женщина. Она не вовлекалась 
в политику и не общалась вне дома, и хотя положение Чан 
Цзинго продолжало расти, отношение к семье и быту у Чан 
Фанлян оставалось прежним: она сама копала и сажала ого-
род и мыла окна. Она отказалась от пенсии жены президен-
та, получая только пенсию рядового чиновника, которая на-
много меньше. Научный сотрудник музея истории Урал-
машзавода Сергей Агеев, главный в городе эксперт по исто-
рии Чан Цзинго, так написал: «Чан Фанлян заслужила ува-
жение, она больше чем просто первая леди» [3].

После возвращения в Китай у Чан Цзинго вспыхивает 
скоротечный роман с секретаршей, от которой у него рожда-
ются сыновья-близнецы, но он никогда этого не признавал. 
Фаина же сама никогда не говорила об этом. В 1945 г. у Чан 
Цзинго и Фаины рождается еще один мальчик (蒋孝武),                 
в 1948 г. – еще один (蒋孝勇).

Чан Цзинго и Чан Фанлян прожили вместе 53 года.                   
У них было четверо детей. Все три сына скончались доволь-
но рано, вскоре после смерти Чан Цзинго в 1988 г. До глубо-
кой старости дожила только дочь Цзян Сяочжан, она жила и 
умерла в США. Чан Фанлян пережила потерю мужа и трех 
сыновей. 
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СМИ Тайваня пишут, что бойкая девушка с Урала «пре-
образилась в идеальную китайскую жену и хранительницу 
очага», но при этом сумела стать «русской мягкой силой» 
на Тайване. Тайвань в 1950-е гг. стал родным домом для не-
скольких тысяч политических эмигрантов из СССР, которые 
перебрались на остров окольными путями, в том числе из 
континентального Китая, Японии и Кореи.

Возможно, именно деликатность госпожи Фанлян обе-
спечила уважение новых соотечественников, которые отно-
сились к русской эмигрантке «как к родной».

Что касается Чан Фанлян, то в ее тяжелой жизни вы-
зывает сочувствие то, что из-за оппозиции Чан Цзинго она 
не пользовалась уважением и властью, как другие первые 
леди, и не имела никакого политического влияния. В моло-
дости у нее была живая натура, но из-за замужества и пере-
езда в другую страну она сознательно подавляла себя, что-
бы соответствовать роли добродетельной жены и матери, 
как того хотел Чан Цзинго [4].

Известие о ее смерти широко освещалось в СМИ                  
Китая и Тайваня.

Здесь важно отметить, что о жизни Чан Фанлян дей-
ствительно написано очень мало, надеемся, что с предстоя-
щей публикацией на Тайване «Дневника Чан Цзинго» мы 
получим больше информации об этой самой известной в 
Китае смешанной китайско-русской семье.

Чан Фанлян, в судьбе которой отразились политические 
изменения в Китае и России в прошлом веке, обладала одно-
временно силой русской женщины и стоицизмом китаянки. 
Возможно, эти две личностные особенности не имеют на-
циональных границ.

Нами исследуется вопрос самоидентификации в сме-
шанных китайско-российских семьях, т.е. кем считают себя 
члены таких семей: русскими или китайцами. Хотелось бы 
знать, кем считала себя Чан Фанлян – китаянкой или русской.
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БРАК И СЕМЬЯ 
В ФЕМИНИСТСКИХ СКАЗКАХ БАРБАРЫ УОКЕР

MARRIAGE AND FAMILY 
IN BARBARA WALKER'S FEMINIST FAIRY TALES

Е.С. Меер                                                                   E.S. Meer

Феминистские сказки, Барбара Уокер, брак, семья, матриархат, 
Дева-Мать-Старуха.
В статье анализируются женские сказки американской писатель-
ницы Барбары Уокер с точки зрения освещения в них вопросов 
брака и семьи. Автор делает вывод, что в этих историях совмеща-
ются типичные для феминистского дискурса интерпретации про-
блемы и нетипичные, обусловленные использованием концепций 
матриархата и триединой Богини.

Feminist tales, Barbara Walker, marriage, family, matriarchy, Maiden-
Mother-Crone.
The article analyzes women's fairy tales by the American writer 
Barbara Walker from the point of view of their coverage of issues 
of marriage and family. The author concludes that these stories 
combine typical interpretations of problems for feminist discourse 
and atypical ones, caused by the use of the concepts of matriarchy 
and the triune goddess.

Барбара Уокер – одна из самых интересных авторов со-
временных сказок. Она специалист по вязанию, картам 

таро, религиозным и женским символам, предметам и риту-
алам [1]. В 1996 г. она публикует книгу «Феминистские сказ-
ки», так и не переведенную на русский язык. Сборник осно-
ван на переписывании классических литературных волшеб-
ных историй, древних мифов, средневековых легенд, вклю-
чает и чисто авторские решения. 
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Он не становился предметом для анализа российских 
ученых, ряд западных исследователей между тем уже впи-
сали книгу в ряд феминистской сказочной продукции, но 
их внимание посвящено только анализу отдельных историй 
(новых версий «Золушки», «Белоснежки», «Красавицы и 
Чудовища») с точки зрения достаточности или недостаточ-
ности женского вызова в них [2, p. 298, 301, 304–307, 311; 
3, p. 277–279; 4, p. 6–7, 22, 24–26; 5, p. 66, 73, 90–91, 104]. 
Этот проект требует комплексного изучения, но в этой ста-
тье мы сосредоточимся только на интерпретации брака и се-
мьи в феминистском дискурсе Барбары Уокер. Эти вопросы 
всегда были проблемными зонами для рефлексий в женских 
сказках, и данная писательница не исключение.

Как и другие современные женские авторы, Барбара 
пишет о свободном и активном выборе женщиной своего 
партнера для брака. Прекрасный образец этого демонстри-
рует сказка «Самая маленькая Русалочка» [6, p. 177–188]. 
В версии Уокер она не лишается языка, а придя во дворец 
к принцу, прямо заявляет, что она его спасла, так что пусть 
тот изволит на ней жениться, от чего тот бедный чуть не 
поперхнулся. Разумеется, героиня добивается желаемого. 
При этом брак может стать результатом не любви с первого 
взгляда, а общения и осознания совместной гармонии, не-
смотря на физические несовершенства одного или двоих 
партнеров, как в сказках «Страшненькая и Чудовище» или 
«Горга и Дракон» [6, p. 27–34, 47–54]. Но брак, как и в дру-
гих феминистских сказках, может стать проверкой на проч-
ность, и финал может не быть обычным хэппи-эндом клас-
сических историй. Так, героиня в сказке «Принцесса Кве-
ста» дважды живет с мужчинами. Первый муж, простой 
необразованный рыбак, из-за финансовых неурядиц на-
чинает ее бить, второй, музыкант с тонкой душевной кон-
струкцией, спивается и не может быть опорой для героини.                                                         



265

Она оставляет обоих. Ради достойной жизни своего сына, 
рожденного во втором браке, она возглавляет восстание 
против советников своего отца-короля и становится едино-
личной правительницей и матерью-одиночкой [6, p. 7–18]. 
В сказке «Принцесса Лягушка» сама лягушка целует прин-
ца и превращается в женщину, они женятся, но она не мо-
жет победить лягушачью природу. Ране было некомфортно 
с новым телом, придворным этикетом, она прыгала голая в 
саду, ела мух и тараканов, ходила в лес одна и т.д. В финале 
она имитирует свою смерть и возвращается в пруд. Принц 
в итоге женился на другой и жил долго и счастливо. И ля-
гушка тоже (правда, не ясно, нашла ли она себе лягушонка 
или осталась одна) [6, p. 35–46]. Особо отметим в рамках се-
мейного вопроса пересмотр отношений мачехи и падчери-
цы в сказке «Белая Ночь». Королева помогает Белой Ночи 
справиться с насильником-охотником с помощью гномов. 
Она четко заявляет тому, что мачехи не заинтересованы пор-
тить жизнь падчерицам, поэтому в финале она живет долго 
и счастливо с королем, а Белая Ночь с принцем [6, p. 19–26].

С другой стороны, на трактовку семейно-брачных отно-
шений в сказках Уокер накладывает отпечаток ее использо-
вание концепций матриархата и триединой Богини из нео-
язычества. Например, «Белая Шапочка» по-новому прочи-
тывает семейную историю трех лиц женского пола из клас-
сической сказки Ш. Перро. Красная Шапочка становится 
Белой Девой в соответствии с концепцией триединой Бо-
гини, ее мама – Красной Шапочкой, Матерью, а бабуш-
ка – Черной Шапочкой, Старухой, живущей в лесу мудрой 
женщиной-знахаркой, с точки зрения христианства являю-
щейся ведьмой. В сказке бабушка и внучка расправляют-
ся с охотниками, которые убивают волков и насилуют жен-
щин [6, p. 165–170]. Матриархат, ассоциируемый с языче-
ством, присутствует в новой версии Золушки под названием 
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«Пепельный ад». Ему противостоит патриархат, ассоции-
руемый с христианством. Главная героиня Хель названа так 
своей матерью-жрицей в честь богини, которой она покло-
нялась. После насильственного внедрения новой религии и 
смерти матери отец Золушки женился вновь. Имена маче-
хи и сестер Золушки в этой истории показательны – Хри-
стиана, Нобилита и Экклесия, и их поведение соответству-
ет их именам. Семейный дискурс сливается с дискурсом о 
противостоянии религий, патриархата и матриархата. Хель 
попадает на бал в вечер накануне Дня всех святых (Хэлло-
уин) благодаря языческому ритуалу, который она сама со-
вершила по совету ивы, выросшей на могиле матери. Та-
ким образом, она использует свою женскую силу, которую 
черпает от богини и матери-жрицы. Брак Хель с принцем 
Популо в финале также дискурсивен. Народ предпочитает                                     
язычество [6, p. 189–196]. 

Таким образом, у Барбары Уокер есть ряд общих мо-
ментов в феминистском дискурсе с другими писательни-
цами, а есть и особенности, которые отражаются на трак-
товке вопросов семьи и брака. Сама жена и мать, успешно             
реализующая себя в общественной сфере женщина, она 
скорее концентрируется на высокой роли женщины в рам-
ках семейно-брачных отношений, нежели на отказе от нее, 
что не мешает ее героиням активно действовать и преоб-
разовывать мир. 
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ГОДВИНЫ – САМАЯ МОГУЩЕСТВЕННАЯ СЕМЬЯ 
АНГЛОСАКСОНСКОЙ АНГЛИИ

THE HOUSE OF GODWINE – 
THE MOST POWERFUL FAMILY
OF ANGLO-SAXON ENGLAND

Т.И. Садриев                                                          T.I. Sadryev 

Научный руководитель С.С. Новосельский 
Scientific adviser S.S. Novoselsky

Годвин, Гарольд Годвинсон, норманнское завоевание, эрл, Уэссекс, 
семья.
Семья Годвинов наращивала свое могущество на протяжении 50 
лет. После бегства основателя династии Вульфнота Годвин начал 
восстанавливать и укреплять положение семьи. При Кнуте Вели-
ком Годвин стал эрлом Уэссекса. Положение семьи укрепилось 
при Эдуарде Исповеднике. В 1060-х гг. Гарольд Годвинсон стал 
королем, но был убит вместе с родней в 1066 г.

Godwin, Harold Godwinson, earl, Wessex, Norman Conquest, family.
The Godwin family grew in power over the course of 50 years. After 
the flight of the founder of the dynasty, Wulfnoth, Godwin began to 
restore and strengthen the position of the family. Under Cnut the Great, 
Godwin became Earl of Wessex. The family's position strengthened 
under Edward the Confessor. In the 1060s, Harold Godwinson became 
king, but died with his brothers in 1066.

В истории Англии было много известных семей. Но ни 
одна из них, за исключением королевских династий, не 

может похвастаться такой богатой историей, как семья Год-
винов. В начале XI в. этот клан был самым влиятельным 
во всей стране, играл большую роль при датских королях,      
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полностью подчинил своей воле короля Эдуарда Исповед-
ника и наконец стал королевской династией. Эта же дина-
стия стояла в центре краха англосаксонской Англии. Одни 
ее представители пытались защитить родину от захватчи-
ков, данов и норманнов, в 1066 г., другие же были на сторо-
не последних и активно участвовали в завоевании своей ро-
дины. Можно утверждать, что именно семья Годвинов сде-
лала английскую историю. 

Первым известным представителем династии Годви-
нов является суссекский тэн Вульфнот. Источники дают 
мало информации о нем – Вульфнот известен лишь по ссо-
ре с Бирхтриком, братом фаворита правившего тогда коро-
ля Этельреда II Неразумного, а именно Эадрика Стреоны.                    
В 1009 г. он оклеветал Вульфнота, и тот в отместку собрал 
20 королевских кораблей и начал грабить английское побе-
режье. Брихтрик решил победить Вульфнота с помощью 
своей флотилии из 80 кораблей, но потерпел поражение. Эта 
выходка вынудила Вульфнота бежать из Англии и лишить-
ся своих земель. Восстановление положения семьи легло 
на плечи оставшегося в стране сына Вульфнота, Годвина                        
[1, с. 20–23; 2, p. 138–140].

Первое упоминание о нем датируется 1014 г. Но уже 
тогда он пользовался расположением представителей коро-
левской династии. В этом году старший сын короля Этель-
стан возвращает земли Вульфнота Годвину. После Этель-
стана его брат Эдмунд, который стал королем в 1016 г., был 
покровителем Годвина. Но в этом же году датский король 
Кнут начал завоевание Англии. Противостоявший ему Эд-
мунд умер, и Годвину ничего не оставалось делать, как при-
знать власть нового короля [1, с. 24–27; 3, p. 26–30]. 

Король-иноземец начал свое правление с репрессий про-
тив англосаксонской аристократии, ставленников Этель-
реда. Почти все эти ставленники были казнены, а на их                                
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место были поставлены скандинавские ярлы. Но Годвина эта 
«чистка» не коснулась. Кнут увидел в нем человека, на кото-
рого можно положиться. За преданную службу королю Год-
вин стал элдорменом столичного региона – Уэссекса, полу-
чив при этом множество земель. Также он породнился с Кну-
том, взяв в жены его родственницу Гюте. Благодаря этому он 
быстро вошел в доверенный круг лиц Кнута, состоящий пре-
имущественно из скандинавов. И такое возвышение Годвина 
для Кнута оказалось оправданным, так как Годвин в мятеже 
против короля в 1025 г. остался верен ему, активно помогая в 
подавлении этого мятежа [1, с. 27–33; 4, p. 409–410].

К концу правления Кнута Годвин был одним из самых 
могущественных людей в королевстве. Смерть короля, воз-
можно, поставило под угрозу его положение. На престол 
претендовали два сына Кнута – Харальд (от брака с первой 
супругой Кнута Эльфгифу) и Хардакнут (от брака с коро-
левой Эммой). Годвин сумел удержаться при власти обоих. 
Оба сына Кнута не оставили наследников, и на трон претен-
довали сыновья Этельреда II – Эдуард и Альфред. Альфред 
был приглашен в Англию Харальдом, но был убит по его же 
приказу. Возможно, в этом участвовал и Годвин. Так это или 
нет, за ним закрепилась репутация того, кто был причастен 
к убийству Альфреда, которая не играла эрлу Уэссекса на 
руку. Эдуард же получил трон не без помощи Годвина. Но-
вому королю нужна была поддержка местной знати, особен-
но эрлов, самыми могущественными из которых были Год-
вин, Леофрик и Сивард [3, p. 36–43].

Именно в период правления Эдуарда Исповедника се-
мья Годвина достигнет пика своего могущества. Трое его сы-
новей, Свейн, Гарольд и Тостиг, получают титул эрла, приу-
множая при этом богатства семьи. Дочь Годвина Эдита ста-
новится супругой короля Эдуарда. Но именно тогда и начи-
наются конфликты семьи и короля. Свейн во время похода 
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на земли Южного Уэльса в 1046 г. похищает аббатиссу Лео-
минстерского монастыря и держит ее в плену примерно год. 
Это вызывает недовольство знати и короля. Свейн изгоняет-
ся из Англии, его земли конфискованы. Но Годвин пытает-
ся реабилитировать сына, что только усугубляет отношения 
между ним и Эдуардом. Еще больше отношения обостря-
ются после того, как в 1047 г. Эдуард, несмотря на угово-
ры Годвина, не поддержал короля Дании Свейна Эстридсе-
на, его племянника, в борьбе с Магнусом Норвежским. По-
следней же каплей стало убийство людей графа Булонского 
Евстахия II, гостей Эдуарда, жителями Дувра, находивше-
гося в ведении Годвина. Король потребовал от эрла наказать 
его жителей, но тот отказался. Конфликт мог перерасти в от-
крытое столкновение, но Эдуард настроил знать против Год-
вина, и семье в 1051 г. пришлось бежать [5, с. 57–61].

 Уже через год сам король впал в немилость знати, что 
дало возможность Годвинам оружием пробить себе дорогу 
в Англию в 1052 г. Положение семьи было полностью вос-
становлено. Отношения с королем наладились, поскольку 
его главные противники – Свейн и Годвин – умерли в 1052 
и 1053 гг. соответственно. Теперь во главе семьи встал Га-
рольд, более лояльно настроенный к королю и в целом не 
склонный к конфликтам. Также Гарольд еще больше увели-
чил свои земельные угодья. Общая стоимость его земель к 
1060 г. составила 2846 фунтов, что для тех времен было не-
слыханной суммой. Таким образом, Гарольд стал самым бо-
гатым землевладельцем [2, p.171, 173, 175, 183, 185].

Когда же Эдуард умер, знать выбрала королем Гароль-
да. К сожалению, его правление, длившееся всего 10 меся-
цев, было омрачено вторжением данов и норманнов, сто-
ронником которых был брат короля Тостиг. Семья Годви-
нов остановила вторжение данов, но в битве с норманна-
ми 14 октября 1066 г. Гарольд и Леофвин погибли. Герцог 



Нормандии Вильгельм стал королем. Судьба остальных 
детей Годвина была разной: Вульфнот умер в норманнском 
плену, Эдит унаследовала земли Годвинов, Гуннхильд бе-
жала во Фландрию, судьба же Эльфгифу до сих пор остает-
ся неопределенной [2, p. 194–199; 4, p. 180–182].
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Семья, Россия, Китай, пословицы, народная мудрость.
В статье сравниваются русские и китайские пословицы и пого-
ворки о семье, которые отражают особенности восприятия семьи, 
являющейся одним из главных социальных институтов в жизни 
этих народов.

Family, Russia, China, proverbs, folk wisdom.
In the article Russian and Chinese proverbs and sayings about the 
family are compared. They reflect peculiarities of perception of the 
family which is one of the main social institutions in the life of these 
peoples. 

На сегодняшний день Китай для России является одним 
из важнейших партнеров, поэтому для построения бо-

лее прочных связей необходимо больше узнавать о данной 
стране. Одним из способов познания народа является изу-
чение его культуры и традиций. С нашей точки зрения, об-
ращение к фольклору, а конкретнее к пословицам России и 
Китая о семье, поможет определить ценностные приорите-
ты и общность интересов данных стран. 

Целью исследования является изучение русских и ки-
тайских пословиц о семье и выявление сходства и отличия в 
восприятии и отношении к семье с помощью народной му-
дрости. Использование работ, авторами которых являются 
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А.Я. Иванова [1], У Синьюй [2], Чжан Цинхань [3], Ян Фан 
[4], в данном исследовании было необходимо для более де-
тального изучения темы семьи и отношения к ней русско-
го и китайского народов. Для написания данной статьи ис-
пользовались устные источники, а именно пословицы.

На протяжении многих столетий семья являлась важ-
нейшей структурной единицей общества. На сегодняшний 
день семья является ячейкой общества, которая формирует 
нацию целого народа. В «Толковом словаре русского языка» 
под редакцией С.И. Ожегова (1999) понятие «семья» опре-
деляется так: «Семья – это группа живущих вместе род-
ственников (муж и жена, родители с детьми) [5]. В «Сло-
варе китайского литературного языка» (2000): «Семья – это 
основанная на браке или кровном родстве единица обще-
ства, включающая родителей, детей и других живущих вме-
сте родственников» [6]. Таким образом, можно смело ска-
зать о том, что в обоих языках «семья» обозначает группу 
близких родственников. 

Среди многочисленных пословиц, собранных в сборни-
ках «Пословицы русского народа» [7] и «Китайские народ-
ные поговорки, пословицы и выражения» [8], нами выделе-
ны пословицы, которые отражают отношение к семье ки-
тайского и русского народа.

Сопоставляя русскую пословицу с китайской, можно 
заметить, что у двух разных народов вполне схожие пред-
ставления о семье и взаимоотношениях в семье. Напри-
мер, в русской пословице «На стариках семья держится» 
[7] и китайской «Если в семье есть старец, значит, в семье 
есть драгоценность» [8] выражается уважительное отноше-
ние к старшим членам семьи. «Если старшее поколение по-
даст плохой пример, то потомки не будут хорошими» [8] – 
еще одна китайская пословица, которая нам говорит об от-
ношении к старшему поколению. В русской культуре есть                     



275

похожая по смыслу пословица, которая также демонстри-
рует важность старшего поколения: «Корми деда на печи: и 
сам будешь там» [7].

Нужно сказать, что почитание родителей и повинове-
ние старшим, забота о них – одни из главных добродете-
лей в китайском обществе, которые являются также клю-
чевыми для конфуцианской этики. Русской культуре также 
свойственна традиция подчинения детей родителям (осо-
бенно отцу), что регламентируется в том числе и христи-
анской религией [2].

«Согласье в семье – достаток в дому» [7] – данная рус-
ская пословица, соответствует китайской «В дружной семье 
все получится» [8], народные изречения нам говорят о важ-
ности мира в семье, что безусловно является ключом к успе-
ху. В русской и китайской народной мудрости существует 
много пословиц, посвященных семье. «Вся семья вместе, 
так и душа на месте» [7] – русская; китайская: «Выйдешь 
из дома, тогда узнаешь, что в своей семье лучше» [8]. Несо-
мненно, данные пословицы сообщают нам о важности се-
мьи для человека. Русская пословица «В большой семье – 
не без урода» [7] имеет свой аналог в китайской народной 
мудрости: «В каждой семье есть трудно читающие молит-
ву» [8], то есть, можно сказать, что в каждой семье присут-
ствуют свои особенности и проблемы, будь это китайская, 
русская или другая семья. 

Существуют пословицы, которые говорят нам о без-
граничной любви матери к своим детям, например, одна 
из них китайская: «У курицы не бывает трех ног; у мате-
ри бывает два сердца» [8], русская: «В материнском серд-
це про всех детей ласки хватит» [7]. Веками накопленный 
опыт говорит о том, что только мать может любить свое 
дитя безгранично и ей всегда хватит ласки и доброты на 
каждого своего ребенка. 
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Таким образом, можно сделать вывод, о том, что семья 
занимает важное место в культуре русского и китайского на-
родов, что отчетливо представлено в пословицах. Русские 
и китайцы относятся с уважением и почтением к старше-
му поколению, и это прослеживается в народной мудрости. 
Китайцы и русские признают, что в каждой семье возника-
ют трудности, но когда между родственниками мир и друж-
ба, любое препятствие становится преодолимым. Все это, 
безусловно, говорит о схожести русской и китайской куль-
туры по отношению к семье. Если говорить о различиях, то 
нужно отметить, что в китайской культуре, где превалиру-
ет культ кровнородственных связей, основанием для иден-
тификации человека как «своего» является кровная связь, а 
для русского народа приоритетное значение имеет принад-
лежность к единой социальной группе. Таким образом, для 
китайцев семья – это кровные узы, а для русских не только 
кровные, но и духовные. Также в китайской культуре про-
возглашается культ старших и важное значение отводится 
сыновней почтительности. Учитывая культурные особенно-
сти двух таких разных стран, можно преодолевать трудно-
сти, возникающие при сотрудничестве России и Китая, что 
несомненно поможет в развитии международных отноше-
ний данных стран.
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В СЕВЕРНОЙ ГЕРМАНИИ XVI–XVII вв.

THE REGULATION OF WEDDING GIFTS 
AS A WAY OF SOCIAL REGULATION 
IN NORTHERN GERMANY OF THE XVI–XVII CENTURIES

О.В. Чавкина         O.V. Chavkina 

Свадебный подарок, дарение, ограничительные меры, жених, не-
веста, Северная Германия, раннее Новое время.
В статье на основе анализа законодательных актов рассматри-
ваются ограничения свадебных подарков в Северной Германии 
XVI–XVII вв. Автор в качестве критерия классификации ограни-
чений дарения подарков предлагает субъектный подход: подар-
ки от родственников и друзей, от гостей и между молодоженами. 
В заключение делается вывод о том, что ограничения, вводимые 
городскими властями, связанные со стоимостью предметов даре-
ния, зависели от социального статуса молодоженов.

Wedding gift, donation, restrictive measures, bride, groom, Northern 
Germany, early Modern times.
The article, based on an analysis of legislative acts, examines the 
restrictions on wedding gifts in Northern Germany of the XVI-XVII 
centuries. The author proposes a subjective approach as a criterion 
for classifying restrictions on gift giving: gifts from relatives and 
friends, from guests and between newlyweds. In conclusion, the 
author concludes that the restrictions, which were emposed by the city 
authorities and related to the value of donated items depended on the 
social status of the newlyweds.

На протяжении веков свадьба являлась значимым собы-
тием в процессе создания такой важной ячейки обще-

ства, как семья. Но не менее важным элементом свадебного
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торжества являлось дарение подарков, сохранившееся во 
многих европейских странах, в том числе и в Северной Гер-
мании раннего Нового времени. Поскольку свадебное тор-
жество всегда было связано с излишними тратами, то город-
ские власти, пытаясь это пресечь, искали способы их огра-
ничения путем издания законов. 

Чтобы понять, какие были установлены ограничитель-
ные меры в сфере дарения свадебных подарков, мы будем 
использовать сохранившиеся законодательные акты город-
ских властей протестантских городов Брауншвейга, Любека, 
Дортмунда, Саксонии: устав о свадьбе города Брауншвейга                
1579 г. (далее – УБ 1579 г.) [1, S. 491]; устав о помолвке, свадь-
бе города Любека 1619 г. (далее – УЛ 1619 г.) [2]; постановле-
ние о помолвке и свадьбе города Дортмунда 1654 г. (далее –
ПД 1654 г.) [3, S. 85]; полицейский устав о свадьбе города 
Саксонии от 1661 г. (далее – ПУС 1661 г.) [4, S. 51–53]. 

Стоит отметить, что вопрос ограничения свадебных по-
дарков в отечественной и немецкой историографии практиче-
ски не поднимался. Швейцарский фольклорист Г. Бэхтхольд 
в своем труде останавливался на рассмотрении вопроса об-
мена свадебных подарков в городах Швейцарии и Германии и 
их значении [5, S. 232]. Немецкие историки А. Сач  [6, S. 521],
Г.Л. Кригк [7, S. 357] в своих работах лишь вскользь упоми-
нали о предметах дарения. Поскольку в историографии дан-
ный вопрос не освещен, то мы на основе анализа законода-
тельных актов попытаемся рассмотреть ограничительные 
меры в сфере дарения свадебных подарков, установленные 
городскими властями Северной Германии XVI–XVII вв.

Анализируя содержание источников о свадьбах, мож-
но выделить следующие цели принятия властями актов об 
ограничении свадебных подарков. Во-первых, в их издании 
власти видели средство предотвращения чрезмерных рас-
ходов на приобретение подарков. Во-вторых, они служили
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средством устранения скандалов, связанных в различиях 
социальных статусов. В-третьих, способ сохранения поряд-
ка в городе.

Исходя из анализа текстов источника об ограничениях 
дарения свадебных подарков жениху и невесте в Северной 
Германии XVI–XVII вв., мы предлагаем классифицировать 
их по субъекту дарения: подарки от родственников и друзей, 
подарки со стороны гостей, подарки между молодоженами.

Согласно § 1 Т. XV ПУС. 1661 г. и ст. XVI ПД 1654 г. ро-
дителям, братьям, сестрам, детям братьев и сестер, а также 
друзьям жениха и невесты разрешалось дарить любые по-
дарки [4, S. 51; 3, S. 85]. Однако властями Дортмунда в по-
становление была внесена оговорка, согласно которой ли-
цам, не являющимся родственниками молодоженов, запре-
щалось дарить подарки стоимостью свыше 1 рейхсталера. 
Вопрос о наказании в случае нарушения предписания в ис-
точнике не указан. В отличие от предыдущих городов Се-
верной Германии, власти Брауншвейга устанавливали более 
жесткие ограничения в дарении подарков. Например, если в 
прежние времена друзья жениха и невесты могли подарить 
последней подарок, то по нынешнему закону это делать за-
прещалось под страхом наказания в виде уплаты штрафа в 
размере 1 марки (ст. XVIII УБ 1579 г.) [1, S. 491].

Следующий аспект, на котором хотелось бы остано-
виться, – дарение подарков гостями. Следует отметить, 
что, в отличие от родственников, гости были ограничены 
в стоимости подарка, например, в Дортмунде – 1 рейхста-
лер (ст. XVI ПД 1654 г.) [3, S. 85], в Саксонии – не более 
1 талера, 1 золотого гульдена, 1 дуката (§ 2 Т. XV ПУС 
1661 г.) [4, S. 51]. Можно предположить, что размер стои-
мости подарков в Саксонии зависел от социального стату-
са брачующихся. Анализируя тексты источников, только в 
уставе Саксонии мы обнаружили сведения об ограничении                                     
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времени дарения подарков. В целях поддержания порядка 
власти Саксонии запрещали гостям на вечерних свадьбах 
дарить подарки после трапезы, устанавливая время их да-
рения либо после выхода из церкви, либо до начала трапезы  
(§ 8 Т. XV ПУС 1661 г.) [4, S. 53].

Что касается дарения подарков супругами друг другу, то 
можно сказать, что во избежание ненужных расходов на по-
дарки власти Брауншвейга запретили данную практику под 
угрозой наказания – штрафа в 1 золотой гульден (ст. XVIII УБ 
1579 г.) [1, S. 491]. В отличие от Брауншвейга, власти Саксонии 
не так строго ограничивали дарение подарков, например, не-
веста могла подарить жениху нательную одежду, символизи-
рующую породнение, рубаху, шинель (§ 3 Т. XV ПУС 1661 г.)
[4, S. 52]. Если мы обратимся к уставу Любека, то обнару-
жим, что власти устанавливали размер стоимости предме-
та дарения исходя из социального положения супругов. На-
пример, на свадьбе знатных граждан, представителей бюр-
герства (врачей, ученых, купцов) жених мог подарить неве-
сте за верность золото, серебро или кольцо, стоимость кото-
рых не превышала 40 марок, а невеста, в свою очередь, ру-
башку, воротник, шляпу стоимостью 20 марок (ст. IV–V Т. II);
если проводилась свадьба у мелких торговцев, прислуги и 
других представителей низшего класса, то стоимость подар-
ка жениха невесте была значительно ниже и не превышала 
30 марок, соответственно невеста, дарившая те же предметы 
одежды, что и знатные лица, – не более 10 марок (ст. XII–XIII 
Т. II УЛ 1619 г.) [2]. Что касается размера наказания за нару-
шение установленных ограничений, то этот вопрос властями 
в уставе никак не регламентировался. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вы-
вод о том, что городскими властями Северной Германии                  
XVI–XVII вв. разрешалось дарение свадебных подарков 
жениху и невесте – родственниками, друзьями, гостями               
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и самими молодоженами друг другу, но с соблюдением опре-
деленных законодательных ограничений, связанных со сто-
имостью предмета дарения (одежды, украшений), которая в 
большинстве городов (Любек, Саксония) зависела от соци-
ального статуса брачующихся. Стоит отметить, что значение 
дарения подарков являлось не только способом установле-
ния родственных связей и выражения почтительности гостя-
ми молодоженам, но и способом демонстрации на свадьбе 
своего социального положения. Поэтому ограничение вла-
стями свадебных подарков являлось важным средством со-
хранения социального равенства и недопущения нарушения 
порядка в городах Северной Германии того времени.
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ 
В ЭПОХУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ В США)

FAMILY AS A FACTOR OF STABILITY 
IN THE ERA OF ECONOMIC CRISIS
(ON THE EXAMPLE OF THE GREAT DEPRESSION 
IN THE USA)

М.М. Шульга                                                        M.M. Shulga

Семья, экономический кризис, традиционные ценности, США, 
Великая депрессия, Элеонора Рузвельт, Руфь Брайан Оуэн.
Семья всегда была важным соцальным коструктом любого обще-
ства. В статье рассматривается, как экономический кризис и Ве-
ликая депрессия в США повлияли на такой социальный институт, 
как семья. Статья показывает изменение социальной роли жен-
щины без изменения традиционной значимости семьи, в том чис-
ле и в среде политической элиты США.

Family, economic crisis, traditional values, USA, Great Depression, 
Eleanor Roosevelt, Ruth Bryan Owen.
Family has always been an important social construct of any society. 
The article examines how the economic crisis and the Great Depression 
in the United States affected such a social institution as the family. The 
article shows the change in the social role of women without changing 
the traditional importance of the family, including among the political 
elite of the United States.

Экономический кризис, разразившийся в США в кон-
це 1920-х – начале 1930-х гг. и вошедший в историю 

как Великая депрессия, несомненно, оказал огромное влия-
ние на слом или значительную трансформацию традицион-
ных, можно сказать патриархальных, институтов социума.                   
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Однако, на наш взгляд, один из наиболее значимых социаль-
ных конструктов, семья, наоборот, оказался практически не 
подвержен изменениям. 

Изменения произошли внутри семьи: женщины стали 
более независимы, многие из них примерили на себя роль 
«кормильца семьи». Происходило это по разным причинам: 
в одних случаях женщинам было проще получить мелкие 
работы, в других – их мужчины не могли обеспечить свои 
семьи (искали работы в других штатах, фермеры разоря-
лись, многие решали покончить жизнь самоубийством, так 
как тогда долги не переходили по наследству семье).

Большинство женщин в США оставались преданны-
ми женами и матерями, так как большую роль в воспита-
нии женщины в США того период все еще играла рели-
гия (в основном консервативный протестантизм) и рели-
гиозные представления о том, что жена должна следовать 
за мужем. Первая мировая война указала тысячам женщин 
на возможность своей реализации не только через домохо-
зяйство, но и через профессию. Война закончилась, нача-
лись «ревущие двадцатые», жизнь потихоньку возвраща-
лась в прежнее русло, а вместе с ней и бытовая жизнь мно-
гих женщин стала возвращаться к привычному укладу. Но 
грянул кризис, мелкий и средний бизнес в городах стал та-
ять на глазах, равно как и фермерские хозяйства в сельской 
местности. Мужчины теряли заработок, а вместе с ним и 
чувство уверенности в себе и собственное достоинство. 
Многие женщины решили, что именно сейчас настал тот 
час, чтобы поддержать своих любимых, теперь уже дей-
ствительно не только в радости, но и в горе, как истинные 
жены. Они становятся домохозяйками, занимаются скром-
ным бытом и детьми, хотя многие имеют возможность 
устроиться пусть на низкооплачиваемую, но все же работу, 
направляют своих мужчин домашними непринужденными 
разговорами, готовы следовать за ними хоть на край света.
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Женщина фактически вновь становится затворницей в соб-
ственной семье, теряет право решать важные вопросы, так 
как добровольно перестает быть активной экономической 
единицей (наемным работником на частном предприятии) 
и становится бесплатной домашней силой. Патриархаль-
ные традиции, подпитываемые сильным религиозным дав-
лением, возрождаются с новой силой [1].

Эту позицию (консервативной, почти патриархальной, 
семьи) в годы Великой депрессии поддерживало и государ-
ство в лице семьи Президента США Ф.Д. Рузвельта и его су-
пруги Элеоноры. Элеонора Рузвельт активно поддержива-
ла своего супруга на всем его политическом пути. Хотя лич-
ные отношения у супругов оставляли желать лучшего: Фран-
клин был крайне влюбчив и имел внебрачные связи. Элеоно-
ра как истинная женщина, воспитанная в крайне консерва-
тивных традициях, предпочитала если не замечать этого, то 
максимально дистанцироваться от своей личной драмы пу-
тем фокусировки на общественной жизни и других своих со-
циальных ролях [2]. Элеонора Рузвельт активно участвовала 
в избирательной кампании мужа, поддерживала его, а после 
избрания прекрасно справлялась с ролью первой леди, пре-
вратив ее из декорации в реально работающий механизм по-
мощи как своему супругу, так и всему американскому обще-
ству. Элеонора стала вести ежедневную колонку «Мой день»: 
в ней она одинаково хорошо рассуждала и о правах челове-
ка, и о любимых рецептах своей семьи. Элеонора Рузвельт во 
многом сблизила семьи простых американцев с собственной 
семьей. Она показала, что семья – главный источник силы 
как в прямом, так и в переносном смысле. Именно Элеоно-
ра Рузвельт настояла на продолжении политической карьеры 
Франклина после того, как ему диагностировали полиомие-
лит. Многие американки стали ровняться на миссис Рузвельт 
как в делах повседневных, так и поддержании своих близких 
в сложные годы депрессии.
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Другим примером изменения роли женщины при не-
изменности фактора сохранения семьи является биогра-
фия первой женщины-дипломата Руфи Брайан Оуэн. Она 
не увлекалась суфражистскими идеями, никак не выражая 
взгляды, связанные с женской эмансипацией. Напротив,              
Р. Оуэн следовала традиционным представлениям о соци-
альной роли женщины в обществе. Достаточно рано, в октя-
бре 1903 г., она вышла замуж за художника-портретиста              
У. Ливитта, но брак оказался неудачным, несмотря на 
рождение двоих детей. После появления второго ребенка 
У. Ливитт оставил супругу с маленькими детьми на руках 
и без каких-либо средств к существованию. Вовлечение 
Р. Оуэн в сферу профессиональной занятости было прояв-
лением не ее эмасипированных взглядов, а скорее жизнен-
ной необходимостью. После расторжения первого брака 
Р. Оуэн пришлось взвалить на себя обязанность по финан-
совому обеспечению семьи, тем самым разорвать сложив-
шийся стереотип, что кормильцем в семье может и дол-
жен быть исключительно мужчина. Во втором браке из-за 
проблем со здоровьем супруга Руфь вновь станет финан-
совой опорой семьи, при этом не претендуя на роль главы. 
Она продолжает отстаивать ценности традиционной моде-
ли семьи как внутри ее собственной семьи, так и в соци-
альной жизни. В ее представлении вовлеченность женщи-
ны в социальные и политические проекты никоим образом 
не меняет уклад внутри самой семьи. Семья – высшая цен-
ность и для женщины-политика. Именно это она и транс-
лирует, став конгрессвумен. Главной идеей, которую Р. 
Оуэн старалась воплотить в жизнь, стало создание отдела, 
равного министерству, по надзору за благополучием семьи 
и детей. Р. Оуэн всеми силами пыталась вывести социаль-
ные проблемы отдельно взятой семьи в условиях глубоко-
го экономического кризиса на национальный уровень. Ей, 
как многодетной матери, фактически всегда содержавшей 
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свою семью, были очень близки идеи о необходимости со-
циальной помощи семьям, оказавшимся в подобной ситуа-
ции. Необходимо отметить, что Р. Оуэн не стремилась вме-
шиваться в широкий круг политических проблем, она ста-
ралась сфокусировать свое внимание и внимание обще-
ственности на тех проблемах, в которых разбиралась луч-
ше всего: семья и дети – это были непоколебимые основы 
социальной стабильности в представлении конгрессвумен.               
В решении этих проблем женщины понимали гораздо боль-
ше мужчин, справедливо считая, что залогом здорового и 
благополучного общества является благополучная во всех 
отношениях обычная американская семья [2, с. 168–169].

Американское общество под влиянием кризисов силь-
но трансформировалось в ХХ в., но, несмотря на это, семья 
оставалась и остается тем островком стабильности и цен-
ностным ориентиром, к которому стремятся простые аме-
риканцы. Экономический кризис и Великая депрессия пока-
зали, что произошла сильная трансформация внутрисемей-
ных отношений, но сам институт семьи изменениям практи-
чески не подвергся.
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IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
AND THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC: 
COMPARATIVE ANALYSIS
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Семейная политика, ФРГ, ГДР, семейное право, социальная за-
щита.
Проблема семьи и семейных ценностей как в России, так и в За-
падной Европе с каждым годом приобретает все большее значе-
ние. В статье представлен сравнительный анализ семейной поли-
тики, проводимой в годы «разделенной» Германии в ФРГ и ГДР. 
Рассматриваются в основном вопросы помощи работающей ма-
тери со стороны государства.

Family policy, FRG, GDR, family law, social protection.
The problem of family and family values both in Russia and in Western 
Europe is becoming more and more important every year. This article 
presents a comparative analysis of family policy carried out during the 
years of “divided” Germany in Germany and the GDR. Basically, the 
issues of assistance to a working mother from the state are considered.

Демографическая ситуация в большинстве стран Европы 
выглядит удручающе – коэффициент рождаемости уже 

несколько десятков лет не может достигнуть уровня 2,1 ре-
бенка на женщину, который является нормой для сохране-
ния численности населения, прирост которого в основном 
происходит за счет мигрантов. В этом вопросе положение
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Германии и России схоже – по данным Всемирного банка, 
коэффициент рождаемости в ФРГ и РФ составляет 1,52 и 
1,50 соответственно. Обе страны имеют схожие проблемы, в 
частности огромная демографическая яма вследствие разру-
шительной Второй мировой войны. На протяжении XX в. на 
территории Германии существовало два государства с про-
тивоположным политико-экономическим строем – «капита-
листическая» ФРГ и «социалистическая» ГДР. Обе страны 
проводили различную социальную политику в отношении 
семьи, и сравнительный анализ этих процессов может по-
мочь в выявлении оптимальной стратегии для решения де-
мографических проблем современности.

Как ФРГ, так и ГДР с момента создания в 1949 г. находи-
лись в относительно схожем демографическом положении –
разрушения и большие человеческие потери преимуще-
ственно мужского населения вследствие поражения во Вто-
рой мировой войне, большое количество возвращающихся 
военнопленных, а также переселенцев из Польши и Чехос-
ловакии. Однако с проблемами послевоенного переустрой-
ства два немецких государства справлялись по-разному.

В ГДР вследствие нехватки мужской рабочей силы пра-
вящая Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) 
стала активно привлекать к трудовой деятельности женщин. 
В ряде областей производства, таких как, например, маши-
ностроение, имело место принудительное повышение ква-
лификации для женщин [1, с. 114]. Вследствие увеличения 
числа вовлеченных в профессиональную деятельность жен-
щин в 1950-х гг. стали приниматься законы, согласно кото-
рым защищались их трудовые права, а также осуществля-
лась поддержка работающих женщин-матерей [2, с. 64]. При 
этом можно проследить изменение политики по отноше-
нию к материнству в ГДР – если в период до 1965 г. основ-
ной проблемой была необходимость привлечения женщин 
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к трудовой деятельности вследствие нехватки человеческих 
ресурсов, то после 1965 г. она была частично решена, поэ-
тому акцент сместился в сторону поддержки материнства               
[2, с. 65]. В Восточной Германии значительную поддержку 
семье оказывало государство – существовала развитая систе-
ма государственных яслей, детских садов, школ, кружков, где 
дети могли находиться, пока родители работали [3, с. 113].          
В первые годы жизни семья на государственном уровне обе-
спечивалась средствами ухода и гигиены за новорожденны-
ми, а одиноким родителям предоставлялись дополнительные 
выходные, отпуска и гарантия того, что их не уволят [2]. 

Было бы неправильно говорить о том, что в ФРГ не су-
ществовало социальной поддержки семьи и материнства, 
однако по сравнению с ГДР эта система не была так разви-
та. Как и в Восточной Германии, здесь в 1950-х гг. прини-
мался ряд законов, главным из которых является закон, по-
священный правам женщин, а также защите матери и ее де-
тей (MKSchG) [4, с. 168]. Он давал возможность совместить 
материнство с активной социальной жизнью, а также декла-
рировал увеличение числа яслей и детских садов [4]. Одна-
ко на деле система помощи работающей матери со стороны 
государства имела множество недостатков – детских садов 
было не так много, в большинстве из них ребенок мог на-
ходиться только в первой половине дня, групп продленно-
го дня в школах практически не было, из-за чего мать была 
вынуждена брать неполный рабочий день и не могла в пол-
ной мере реализовывать свой потенциал в трудовой дея-
тельности [3, с. 114–115]. Отчасти такое отношение к связи 
материнства и труда в жизни женщины являлось следстви-
ем консервативной политики одной из основных правящих 
партий ФРГ – ХДС/ХСС, которая подвергала критике систе-
му государственной помощи в ГДР, утверждая, что она «раз-
рушала “традиционные” семейные устои и якобы мешала                    
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женщинам в полной мере реализовать себя в роли супруги, 
матери и хранительницы домашнего очага» [3, с. 113].

Каждая из представленных моделей имеет свои досто-
инства и недостатки, и их эффективность можно частич-
но проверить, проанализировав статистику рождаемости в 
ФРГ и ГДР. Согласно изложенным данным, c начала 1960 
по 1972/73 г. коэффициент рождаемости в обеих странах 
практически одинаков и варьируется от максимальных 
значений в середине 1960-х гг. – 2,65 – до минимальных в 
1972–1973 гг. – около 1,5. Однако в период с 1973 по 1990 г. 
коэффициент рождаемости в ГДР превосходит значения в 
ФРГ на 0,3–0,5 пунктов [5]. Значительное падение рождае-
мости в начале 1990-х гг., вероятнее всего, связано с кол-
лапсом Германской Демократической Республики.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
две системы социальной поддержки семьи в ФРГ и ГДР во 
многом отличались, однако не давали значительной разни-
цы в рождаемости вплоть до начала 1970-х гг. Мы можем 
наблюдать рост рождаемости с начала 1970-х гг. в ГДР, где 
государственная поддержка семьи была более значитель-
ной, однако видим заметное ее падение в кризисный период 
конца 1980-х – начала 1990-х гг., чего нет в ФРГ, где рождае-
мость оставалась приблизительно на одном уровне с 1970 
до 2000-х гг. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на 
этот процесс может влиять множество различных факторов 
и система значительной государственной поддержки более 
подвержена кризисным явлениям, чем традиционная фор-
мы семейного устройства, однако данная проблема требует 
дальнейшего изучения.
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FEATURES OF THE FORMATION OF WOMEN'S 
POLITICAL LEADERSHIP IN INDIA. 
THE ROLE OF THE FAMILY

А.С. Эрдман                                                          A.S. Erdman 

Научный руководитель А.В. Буденкова 
Scientific adviser A.V. Budenkova

Политическое лидерство, Индия, патриархальное общество, ко-
лонизация, факторы, семья.
В статье раскрываются факторы, которые определяли формиро-
вание женского политического лидерства в Индии, на примере 
биографий известных женщин-политиков XX в.

Political leadership, India, patriarchal society, colonization, factors, 
family.
The article reveals the factors that determined the formation of 
women's political leadership in India on the example of biographies of 
famous women politicians of the XX century.

Индия является государством с очень богатой истори-
ей. Даже сейчас, на современном этапе развития во 

многих сферах жизнедеятельности встречаются момен-
ты, которые показывают сильную связь этого государства 
с патриархальными устоями. Сильнее всего это проявля-
ется в отношении к женщинам, особенно в политической 
сфере. Например, в 2022 г. количество женщин в индий-
ском парламенте в процентном соотношении с мужчинами 
составило 14,94 % [1]. Это достаточно маленькая цифра,
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если сравнивать с представительством женщин в парла-
ментах других стран. Но несмотря на малое представи-
тельство индийских женщин в политике, эта страна до-
стигла определенного прогресса в политическом участии 
женщин, об этом свидетельствуют примеры известных ин-
дийских женщин, которые принимали активное участие в 
политической жизни страны в XX в. Цель данного иссле-
дования – выявить, какие факторы в большей степени по-
влияли на формирование женского политического лидер-
ства Индии, и наиболее информативными и содержатель-
ными источниками в данном случае являются биографии 
самих индийских женщин-политиков ХХ в.

Исследованию политического лидерства Индии по-
священо множество трудов, но феномен политического ли-
дерства и факторы, которые повлияли на его становление, 
достаточно слабо исследованы. Следует отметить некото-
рых российских ученых второй половины XX в., которые 
рассматривали интерпретацию социальной роли женщи-
ны в индийской мифологии: А.А. Вигасин, А.Я. Сыркин,             
И.П. Глушкова и др. Положение индийских женщин с точ-
ки зрения гендерной теории и прав человека рассматри-
ваются в трудах М.Н. Марченко, Г.И. Муромцева и др.               
 Е.С. Юрлова рассматривает положение женщин Индии в 
разные исторические периоды. В монографии «Женщины 
Индии: традиции и современность» [2] она подробно ис-
следует вопросы борьбы реформаторов за права женщин, 
причем не только английских, но и индийских (Раммохан 
Рай, Исвар Чандра Шарма и др.). 

При анализе биографии известных женщин, которые 
принимали активное участие в борьбе за независимость, 
четко прослеживается влияние на их взгляды таких факто-
ров, как: активная борьба за независимость против Брита-
нии, которая во многом определила начало политической 
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активности женщин; образование, которое многие женщи-
ны получали в Британии; семья. В биографиях известных 
женщин, о которых пойдет речь далее, видно, что семья 
играла решающую роль в формировании женского полити-
ческого лидерства, поскольку семейные ожидания, социаль-
ные нормы и традиционные гендерные роли часто влияли 
на решение женщин вступить в политику.

Одним из ключевых исторических факторов, которые 
определили роль женщин в политической сфере Индии, 
стала британская колонизация, оказавшая глубокое влия-
ние на индийское общество, включая его гендерную дина-
мику. Был принят ряд важных документов, которые «развя-
зали» женщинам руки (закон о регулировании САТИ 1829 г.
[3], закон о повторном браке индуистских вдов 1856 г.                      
[4] и др.). Дальнейшая борьба Индии за независимость от 
британского колониального правления обеспечила плодо-
родную основу для появления политических лидеров жен-
щин, которые принимали активное участие в борьбе за сво-
боду, свои права, бросали вызов патриархальным устоям. 
Примером яркого влияния исторического фактора на фор-
мирование женщины-политика является Сароджини Най-
ду, которая стала первой женщиной президентом ИНК и гу-
бернатором Соединенных провинций. Образование она по-
лучила в Британии. Пик ее деятельности пришелся на пе-
риод активной борьбы с колониальным господством Брита-
нии. Ее отцом был Агоренатх Чаттопадхьяй, который зани-
мался преподаванием и политикой. Семья не препятствова-
ла Сароджини бороться за права женщин. Отец вместе с ма-
терью Сароджини открыл колледж для девочек [5]. Все это 
оказывало огромное влияние на его дочь. При сильном воз-
действии исторического фактора на формирование Сарод-
жини как политика большое влияние оказала именно семья.
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Еще одним примером влияния семьи может служить 
биография Камалы Неру. Активистка в борьбе за незави-
симость Британии была супругой известнейшего полити-
ческого деятеля Индии XX в. Джавахарлала Неру. Образо-
вание получала дома, руководила женскими митингами и в 
1931 г. была арестована. Семья оказала большое влияние на 
ее выбор и являлась поддержкой для Камалы. В подтверж-
дение можно привести слова Мотилала Неру (отца Джава-
харлала Неру): «Молодец женщина, именно такая жена и 
нужна была моему сыну» [6]. Дочь Камалы Неру Индира 
Ганди родилась в семье уже активных политиков. С само-
го детства она слышала о пагубном влиянии Британии на 
жизнь Индии, но тем не менее получила образование в Со-
мервельском колледже от Оксфордского университета в Ан-
глии. Ее путь во власть был крайне сложным из-за убежде-
ний патриархального общества. Но именно поддержка се-
мьи была определяющей в ее деятельности. Несмотря на то 
что она сталкивалась с общественными ожиданиями и ген-
дерными предубеждениями, она стала первой женщиной 
премьер-министром Индии в 1966 г. 

Однако не всегда семья являлась поддержкой. Пхулан 
Деви прославилась тем, что защищала интересы низших 
каст и права женщин. В Индии ее знают как «королеву бан-
дитов», которая после совершения 48 преступлений стала 
депутатом индийского парламента дважды [7]. Семья Пху-
лан выдала ее замуж за мужчину, который часто ее избивал, 
и она вынуждена была бежать домой, где не получила под-
держки. В ответ на это она возглавила бандитскую «шай-
ку» и стала мстить за униженных мужчинами женщин. Этот 
пример свидетельствует о том, что были случаи, когда жен-
щинам приходилось бросать вызов патриархальным устоям 
и идти против своей семьи.
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Таким образом, можно сделать вывод, что на форми-
рование женского политического лидерства Индии влияли 
разные факторы, которые часто перекликались друг с дру-
гом в биографиях известных женщин-политиков периода 
XX в., но один из них, а именно семья, являлся преобладаю-
щим фактором. Биографии таких женщин, как Сароджини 
Найду, Камала Неру, Индира Ганди, Соня Ганди и Пхулан 
Деви, показали пример того, как эти женщины бросали вы-
зов социальным нормам, оспаривали гендерные предубеж-
дения и вносили свой вклад в индийскую политику. 
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В статье анализируется брак с Фердинандом Арагонским как сред-
ство достижения королевской власти Изабеллой Кастильской.

Medieval law, status of a woman, diplomatic marriage, political union.
The article analyzes the marriage with Ferdinand of Aragon as a means 
of achieving royal power by Isabella of Castile.

Начало этой истории относится к середине XV в., време-
ни рождения будущих великих королей. Изабелле Ка-

стильской и Фердинанду Арагонскому суждено было стать 
самыми могущественными монархами в истории Испании. 
Их брак стал одним из значимых союзов в истории, но был 
ли он основан на любви или являлся дипломатическим ма-
невром Изабеллы? Попробуем разобраться в этой статье.

Изабелла была дочерью короля Хуана II Кастильского, 
который умер, когда девочке было всего три года. На трон 
взошел его старший сын от первого брака Энрике, для кото-
рого положение детей отца от второго брака представлялось 
опасным. Поэтому маленькая Изабелла вместе с матерью                 
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и братом, лишенная королевских детства и юности, была со-
слана в замок форта Аревало и взрослела там в монашеском 
уединении. Поскольку как наследницу престола ее никто 
не рассматривал, образованию девочки не уделялось доста-
точного внимания. Многие пробелы ей пришлось впослед-
ствии устранять самой, компенсируя бедность учебной про-
граммы книгами из библиотеки покойного отца [1, с. 84]. 
Жизнь в этой ссылке сделала из нее «железную» женщину, 
она обрела стойкость духа и крепость здоровья, а также глу-
бокую религиозность. Позже, став королевой, она не скло-
нялась ни перед кем и ни перед чем.

При дворе в это время дела были плохи. Энрике не смог 
обзавестись потомством (единственная родившаяся девоч-
ка, по многочисленным слухам, являлась дочерью любовни-
ка королевы) и, опасаясь того, что Изабеллу и ее брата могут 
использовать против него, призвал их ко двору.

В обстановке коррупции и интриг Энрике был свергнут, 
а королем провозгласили 12-летнего Альфонса, брата Иза-
беллы. Однако его правление не было долгим. Страна раз-
делилась на две части, возмущенную Изабеллу попытались 
выдать замуж за старого священника, а Альфонс внезапно 
умер при непонятных обстоятельствах. В 1468 г. Энрике IV 
провозгласил Изабеллу наследницей кастильского престо-
ла, возведя в титул принцессы Астурийской [2, с. 162]. Од-
нако она прекрасно понимала непрочность своего положе-
ния. Ей, молодой и одинокой, нужна была поддержка и за-
крепление своих прав в виде мужа и детей. Претендентов 
было более чем достаточно, однако им всем Изабелла пред-
почла принца Арагонского.

Основываясь на многочисленных исследованиях, 
можно выделить несколько важных аргументов, которыми 
могла руководствоваться честолюбивая принцесса в сво-
ем выборе: она хотела избежать подчинения политически                
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амбициозному и авторитарному супругу, а Фердинанд ей 
представлялся идеальным мужем, неспособным оспари-
вать ее право на самостоятельное правление. Помимо это-
го, Фердинанд в свои восемнадцать лет являлся всего лишь 
королем Сицилии, а по сравнению с тем, что прочили Из-
абелле, это был ничего не значащий титул. Изабелла же 
страстно мечтала стать самодержавной королевой. Ну и 
по слухам, которые до нее доходили, Фердинанд был юно-
шей экзотической внешности и слыл ловеласом, что хоть 
на первый взгляд и казалось второстепенным качеством, 
все же имело большое значение для будущей правительни-
цы. Увлечение многочисленными интрижками не оставит 
времени на игру во власть.

Если говорить о любви – естественно, ее не было, по 
крайней мере, это не являлось изначальной причиной бра-
ка. Молодые люди даже не виделись до свадьбы. Брак был 
заключен тайно, в скромной обстановке, а короля Кастилии 
уведомили постфактум. И хоть он и был в ярости, но союз 
вынужден был признать.

Фердинанд подписал договор, по которому давал обяза-
тельство во всем тесно сотрудничать с Изабеллой, совмест-
но с ней принимать решения, подписывать все указы вместе 
с королевой и признавать законной носительницей короны 
только Изабеллу. Помимо всего прочего, он обязался никог-
да не оставлять Кастилию, не вывозить за пределы этого ко-
ролевства свою жену и детей и продолжать священную вой-
ну против мавров. И все это без всяких претензий на насле-
дование. Таким образом, Фердинаду Арагонскому отводи-
лась в Кастилии роль принца-консорта [1, с. 97]. 

В 1474 г. король Кастилии умер, и Изабелла объявила 
себя его наследницей, что явилось весьма смелым шагом – 
закон не давал ясных указаний насчет права женщин управ-
лять страной. Часть кастильской знати отказалась присягать 
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на верность новым монархам и обратилась к королю Порту-
галии Афонсу V, предлагая ему занять королевский престол 
путем заключения брака с инфантой Хуаной [3, с. 108]. Од-
нако собравшийся городской совет провозгласил Изабеллу 
королевой.

Узнав об этом, Фердинанд попытался объявить себя ко-
ролем Кастилии под предлогом того, что женщина не может 
сидеть на троне. Между супругами разгорелась бурная ссо-
ра, в которой Изабелла одержала победу – по соглашению 
Фердинанду хоть и был гарантирован королевский титул, 
его супруга была объявлена королевой и владелицей госу-
дарства. За ней также закреплялось исключительное право 
наследования, верховная военная власть, регентство и руко-
водство гражданской администрацией. В отсутствие Ферди-
нанда ей предстояло самолично определять правовую и вну-
треннюю политику. Впрочем, внешнюю политику Изабел-
ла передала в ведение своего супруга и сделала это без со-
жалений [4, с. 442]. И хотя благодаря таким компромиссным 
решениям Фердинанду удалось избежать унизительного по-
ложения принца-консорта, все же Изабелла осталась еди-
ноличной владычицей Кастилии. Ее личная победа создала 
прецедент: с этого времени за женщинами в Кастилии ста-
ли не только признавать возможность передавать права пре-
столонаследия, но и самим осуществлять королевские пре-
рогативы [5, с. 36]. 

В 1479 г. к статусу соправителя Изабеллы Кастиль-
ской Фердинанд добавил корону Арагона, унаследовав трон 
от своего отца. Впоследствии данный политический союз, 
усиленный рождением детей, в обществе выступал как рав-
ноценный и равнозначный, его итогом стало образование 
прочной власти в объединенной Испании.

Изабелла Кастильская – сильная женщина, мудрый и 
влиятельный политик своего времени. Несмотря на то что 



временами ее действия были достаточно жестокими, своим 
примером она показала, что женщина даже в такую эпоху, 
как Средневековье, может обладать властью, сохранить не-
зависимость в браке и успешно руководить и окружавшими 
ее мужчинами, и целой страной. Брак с Фердинандом явил-
ся тем рычагом, с помощью которого у Изабеллы получи-
лось в полной мере реализовать свои амбиции и политиче-
ский потенциал.
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