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От редакции

На историческом факультете Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафье-
ва в рамках VII Международного научно-образовательного 
форума «Человек, семья и общество: история и перспек-
тивы развития» 8 ноября 2018 г. состоялась XIII Всерос-
сийская научная конференция с международным уча-
стием «История мировых цивилизаций. Социально-
политические процессы: направления и методы исследо-
вания». Конференция была организована кафедрой всеоб-
щей истории КГПУ им. В.П. Астафьева при участии кафе-
дры всеобщей истории Гуманитарного института Сибир-
ского федерального университета (Красноярск).

В работе конференции приняли участие студенты, ма-
гистранты, аспиранты и преподаватели средних профес-
сиональных и высших учебных заведений Красноярска, 
Барнаула, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Москвы, 
а также преподаватели и аспиранты Хэбэйского педагоги-
ческого университета и Университета национальностей 
КНР (Миньцзу).

На конференции были представлены доклады и сооб-
щения по различным направлениям, раскрывающим ак-
туальность изучения социально-политических процессов 
в условиях появления новых форм и методов исследова-
ния в гуманитарных науках. Выступления были посвяще-
ны проблематике интерпретации новых и традиционных 
видов источников, представлены некоторые результаты из-
учения демографических, гендерных, этнических процес-
сов как факторов, влияющих на социально-политическую 
динамику. Отдельное внимание было уделено вопросам 
преподавания социально-политических проблем в образо-
вательных учреждениях.



Материалы сборника подтверждают перспективность 
междисциплинарного подхода в изучении социально-
политических процессов, когда свое видение проблематики 
конференции представили исследователи из различных гу-
манитарных наук – историки, политологи, социологи, куль-
турологи, философы, антропологи, юристы. Надеемся, что 
этот научный диалог будет продолжен и в дальнейшем.
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НАРРАТИВНЫЙ ПОВОРОТ: 
РАСШИРЕНИЕ 

ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ 
В ИССЛЕДОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

МЕМУАРЫ С.М. БУДЕННОГО 
«ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ» 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

THE MEMOIRS OF S. BUDYONNY 
“THE TRAVELED PATH” 
AS A HISTORICAL SOURCE

А.С. Баранова    A.S. Baranova

Научный руководитель Е.В. Голубева 
Research advisor E.V. Golubeva

Гражданская война, Буденный, исторический источник, мемуа-
ры, «Пройденный путь».
Статья посвящена источниковедческому анализу мемуаров                    
С. Буденного «Пройденный путь». Имея в основе не только вос-
поминания автора, но и мемуары других свидетелей событий и 
архивные документы, воспоминания «Пройденный путь» пред-
стают перед читателями и исследователями информационно на-
полненным историческим источником по периоду Гражданской 
войны и становления СССР.
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The Civil War, Budyonny, historical source, memoirs, “The Traveled 
Path”.
The article is devoted to the source study analysis of the memoirs of 
S. Budyonny “The Traveled Path”. These memoirs are based on the 
memoirs of the author, memoirs of other witnesses of events and archi-
val documents. Therefore, the recollections of the “Traveled Path” ap-
pear to readers and researchers an information-filled historical source 
from the period of the Civil War and the formation of the USSR.

Мемуарное наследие советского военачальника, марша-
ла СССР, трижды Героя СССР, кавалера Георгиевского 

креста всех степеней С. Буденного велико, и оно охватывает 
различные сферы жизни в годы с 1917 по 1933 г.

Оценка мемуаров Семена Михайловича «Пройденный 
путь» как исторического источника в полной мере не прово-
дилась. Наиболее значимой характеристикой деятельности 
маршала СССР до сих пор остается работа А. Золототрубо-
ва «Буденный»1, написанная на основе воспоминаний многих 
свидетелей событий, в том числе мемуаров самого Буденно-
го, в создании которых автору удалось поучаствовать лично. 

Данный источник часто используют историки для осве-
щения различных тем, касающихся вопросов Гражданской 
войны. В последнее время прослеживается увеличение ко-
личества статей, посвященных самому Семену Михайло-
вичу или событиям, для исследования которых в качестве 
исторического источника используются его мемуары. Ско-
рее всего, это связано со столетней годовщиной Граждан-
ской войны, которой в большей степени и посвящен источ-
ник. Поэтому на сегодняшний день изучение мемуарного 
творчества С. Буденного обретает особую актуальность вви-
ду их недостаточной изученности, необходимости персона-
лизации исторического знания и переоценки событий, ра-
дикально изменивших ход истории страны. Цель настояще-
1 Золототрубов А.М. Буденный. М., 1983.
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го исследования – проведение источниковедческого анали-
за мемуаров С.М. Буденного и оценка их информационно-
го потенциала. 

Судя по датировкам глав «От автора» в каждой книге, 
можно сделать вывод, что мемуары «Пройденный путь» пи-
сались Семеном Михайловичем как минимум с 28 января 
1958 г. до 1973 г. Все три книги издавались лишь единожды, 
в московском издательстве «Воениздат». Первая книга была 
издана в 1958 г., вторая – в 1965 г., третья – в 1973 г. Источ-
ники личного происхождения, в том числе мемуары, носят в 
себе информацию субъективного характера. Кроме того, по-
сле описанных в мемуарах событий прошло немало времени, 
что уменьшает степень достоверности источника в силу того, 
что человеческая память не вечна. Однако можно поставить 
под сомнение тот факт, что все описанное С. Буденным было 
взято лишь из его памяти, поскольку в мемуарах мы видим 
фразу, которая подразумевает то, что Семен Михайлович вел 
в то время некие записи: «У меня не сохранились записи раз-
говора по этому поводу с А.И. Егоровым…»1. 

С. Буденный указывает несколько имен тех людей, ко-
торые работали вместе с ним над книгами: майор Степан 
Молодых и полковник запаса Степан Чернов. Он благода-
рит их за труд «по подбору и систематизации необходимых 
мне документов»2. В предисловии к третьей книге маршал 
выражает благодарность «писателю капитану 1 ранга Золо-
тотрубову Александру Михайловичу и капитану 2 ранга за-
паса Тонкову Александру Александровичу»32за помощь в 
работе с документами и в написании воспоминаний. Также 
Семен Михайлович благодарит и своих читателей, которые 
участвовали в гражданской войне и после прочтения пер-
вых двух томов прислали ему свои записи о тех событиях. И 
1 Буденный С.М. Пройденный путь. Книга вторая. М., 1965. С. 226.
2 Буденный С.М. Пройденный путь. Книга первая. М., 1958. С. 6.
3 Буденный С.М. Пройденный путь. Книга третья. М., 1973. С. 4.
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потому можно сказать, что автор использовал целый пласт 
источников для написания своих воспоминаний. 

Из-за того что между описываемыми в мемуарах со-
бытиями и началом работы над написанием воспоминаний 
прошло много времени (последнее описываемое событие в 
воспоминаниях относится к 1933, а первая книга из цикла 
«Пройденный путь» вышла 1958), у автора было достаточ-
но времени, чтобы изучить пережитые им же события с точ-
ки зрения других участвовавших в этих событиях лиц. Что 
он и сделал, включив в мемуары отрывки из воспоминаний 
А. Деникина, П. Врангеля, М. Тухачевского, М. Калинина, 
К. Ворошилова и т.д. Это, несомненно, сделало труд С. Бу-
денного более разносторонним и придало мемуарам легкий 
оттенок научно-исторического труда.

Немаловажным моментом является то, что автор упоми-
нает в своих мемуарах мнения историков по тому или иному 
вопросу, например, о Врангеле, о сражении в Северной Тав-
рии, о роли конницы в России. Однако Семен Михайлович не 
упоминает конкретных фамилий, а пишет так: «Некоторые 
историки и даже военные специалисты, говоря о Врангеле, по-
рой умалчивают его как военного деятеля»1; «Буржуазные во-
енные историки потратили немало усилий, чтобы по-своему 
истолковать разительные успехи 1-й Конной…»2.3Ссылки на 
мнения историков в процессе написания мемуаров – это боль-
шой плюс, но без упоминания конкретных фамилий и ссылок 
на их работы эти слова теряют свое значение. 

Основное место во всех трех книгах отведено событиям 
Гражданской войны, борьбе с контрреволюционными обра-
зованиями, с империалистами и интервентами. Это наибо-
лее подробная и наиболее сухая часть в мемуарах. Повество-
вание ведется с указанием конкретных территориальных и 
1 Там же. С. 83.
2 Там же. С. 151–152.
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хронологических границ. Описания борьбы с А. Деники-
ным, П. Красновым, П. Врангелем, с бандой Махно и дру-
гими антисоветскими группировками выдержаны в строгом 
стиле, словно автор пишет отчет о проделанных действиях 
на полях сражений. Эта часть более всего опирается на ар-
хивные документы. Автор предоставляет нам карты, планы 
действий, записи переговоров, донесения, поручения Рев-
военсовета и т.п. Также автор часто дает информацию о ко-
личестве взятых в плен людей, орудий, лошадей и бронепо-
ездов. Семен Михайлович отдает дань памяти тем бойцам, 
что погибли в боях, описывая их подвиги, даже если имена 
некоторых солдат ему были не известны. 

Хотя какой бы ни была убежденность автора мемуаров в 
правильности своего дела, он не всегда идеализировал всех, 
кто был с ним «на одной стороне баррикад». Так, С. Буден-
ный обвиняет С. Минина1 или В. Шорина в стремлениях 
потакать лишь личным интересам2. Последнее утверждение 
Семена Михайловича подтверждается запиской В. Ленина 
от 4 октября 1919 г.3.4

Несомненно, помимо борьбы красных и белых на поле 
боя, война продолжалась и с помощью агитации. Контрре-
волюционные агитаторы сумели вложить в головы многих 
простых людей много выгодной им информации, что перио-
дически приводило к бунтам. Среди тех бойцов, с которыми 
работал С. Буденный, были политработники, которые хоро-
шо справлялись со своей работой, и контрреволюционные 
настроения не имели большого распространения. Однако 
Семен Михайлович упоминает бунты в Волжской дивизии 
и среди грузолесов, которые произошли в 1919 г.4. 
1 Буденный С.М. Пройденный путь. Книга первая. М., 1958. С. 77.
2 Там же. С. 250–251.
3 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 51. (Письма. Июль 1919 – ноябрь 

1920). М., 1970. С. 54.
4 Буденный С.М. Пройденный путь. Книга первая. М., 1958. С. 206.
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Ссылаясь на многочисленный пласт архивных доку-
ментов, С. Буденный описывает читателям действия партии, 
ее поручения и описание целей, которые она преследовала в 
тот или иной момент. Это касается поручений по поводу ве-
дения боевых действий на Дону, по поводу преследования 
белогвардейских отрядов или же ведения борьбы политра-
ботников против контрреволюционной агитации.

Одна из главных тем, которая интересует автора – это 
создание и действия Первой Конной армии. С одной сторо-
ны – С. Буденный является бесспорным авторитетом в вопро-
сах, которые касаются кавалерии, и при ее изучении полезно 
использовать мемуары «Пройденный путь» и другие работы 
Семена Михайловича. Но с другой стороны, нужно иметь в 
виду, что Первая Конная армия – это «детище» С. Буденно-
го, что лошади – это любовь его жизни, а людям свойственно 
идеализировать то, что они любят и считают своим. 

Мемуары «Пройденный путь» могут использоваться 
и в качестве источника по быту солдат кавалерии. Можно 
найти информацию о том, чем питались люди, состоящие 
в Конном корпусе и позже в Первой Конной армии. Описа-
ние одежды занимает второстепенное значение для автора, 
однако и эту информацию, хоть и не в большом количестве, 
можно обнаружить в мемуарах1.5.

На страницах воспоминаний мы можем встретить мас-
су описаний повседневных ситуаций на фронте и тех мо-
ментов, которые позволяют забыть о войне. Достоверность 
большинства из них проверить невозможно, но они ценны 
тем, за что любят мемуарную литературу. Тем, что они пере-
дают яркие эмоции и, соответствуя окружающим их истори-
ческим фактам, являются ценным источником для изучения 
общественных настроений в среде крестьянства, солдат и 
руководства. Автор часто передает суть событий в виде диа-
1 Там же. С. 94.
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логов, словно погружая читателей в гущу событий. Без них 
воспоминания Семена Михайловича больше бы напомина-
ли военный отчет, чем массовую литературу, к которой при-
равняли мемуары в советское время.

Не остался незатронутым в мемуарах и культурный 
аспект жизни в период Гражданской войны. Семен Михай-
лович пишет о том, что в конармейской среде проводилась 
культурно-просветительная работа: «О размахе культурно-
просветительной работы можно судить по тому, что в Ко-
нармии к 15 мая имелось 9 партшкол, 30 читален, 115 би-
блиотек, 4 клуба, 11 театров, 38 школ грамоты»1. 

Автор мало включает отрывков из стихотворений в 
свои воспоминания, он или указывает название, или обоб-
щает: «Выступающие читали стихи, рассказы из боевой 
жизни, фельетоны, высмеивающие Антанту»2.6Но переска-
зывает нескольких армейских частушек3.

В армейской среде было немало талантов, имена неко-
торых из них Семен Михайлович упоминает в своих вос-
поминаниях. Это поэты П. Горский и Д. Бедный, музыкант 
Яковленко, писатели Н. Островский, В. Вишневский, А. Ли-
стовский, композитор Д. Покрасс, художник-баталист С. Зе-
лизман. Немаловажную роль в воспитании молодежи в ре-
волюционных и боевых традициях, по словам автора, сы-
грал М. Горький4.

В своих мемуарах С. Буденный приводит фрагменты 
из жизни армейского театра и его актеров, которые игра-
ли спектакли перед солдатами. Автор отмечает, что актеры 
играли большую роль в повышении ее популярности ком-
мунистической партии 5. 

1 Там же. С. 46.
2 Там же. С. 47.
3 Там же. С. 28.
4 Буденный С.М. Пройденный путь. Книга третья. М., 1973. С. 400–402.
5 Буденный С.М. Пройденный путь. Книга вторая. М., 1965. С. 48.
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На протяжении всех книг Семен Михайлович упомина-
ет встречи со многими известными историческими лично-
стями, при этом он делает небольшие заметки об их харак-
тере, внешности и о своем впечатлении. Он делал подобные 
заметки о В. Ленине, И. Сталине, Л. Троцком, К. Ворошило-
ве, М. Фрунзе, Г. Орджоникидзе, М. Тухачевском и др.

Мемуары С. Буденного «Пройденный путь» – это край-
не наполненный информацией труд, который затрагивает 
разные аспекты жизни в годы Гражданской войны и после 
нее. Мемуары передают настроения в среде обычных сол-
дат, в среде командования и руководства. Уделяется внима-
ние вопросам партийного характера, вопросам становления 
власти Советов. Часто после описания битв следует описа-
ние героических поступков конармейцев. Автор называет 
конкретные имена, делая «бессмертными» их подвиги. Так-
же автор описывает свое впечатление о различных извест-
ных исторических личностях. Из мемуаров можно получить 
информацию также и о литературе, театре и прочих увесе-
лениях в годы Гражданской войны. 

Самым очевидным вопросом, по которому мемуары          
С. Буденного могут стать источником – это вопросы о пе-
редвижении войск, сражениях, планах нападений и отходов 
и т.п. Эта информация подкрепляется картами местности, 
планами битв и архивными документами, которые приво-
дятся в мемуарах. При создании мемуаров автор опирался 
не только на свою память и личный опыт, как это следует из 
определения мемуаров, но и на архивные документы, вос-
поминания и труды других участников событий и на свои 
заметки со времен службы. 

Мемуары «Пройденный путь» являются симбиозом ху-
дожественного, разговорного и официально-делового сти-
лей повествования. Это может быть связано с тем, что автор 
не останавливается лишь на описании своих будней, а стре-
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мился передать состояние страны в разных аспектах ее жиз-
ни, настроения в среде солдат, крестьян, партийных деяте-
лей и т.д. Но с другой стороны – это может быть и резуль-
татом работы над книгой наряду с Семеном Михайловичем 
сразу нескольких человек, каждый из которых придержи-
вался своей точки зрения на стиль изложения мемуаров. 

Источники

Буденный С.М. Пройденный путь. Книга первая. М., 1958. 
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Буденный С.М. Пройденный путь. Книга вторая. М., 1965. 
392 с.

Буденный С.М. Пройденный путь. Книга третья. М., 1973. 
408 с.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 51. (Письма. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАМЕДНИ» 
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

DOCUMENTARY PROJECT “NAMEDNI” 
AS A SOURCE FOR STUDYING EVERYDAY LIFE 
IN THE YEARS OF «PERESTROIKA»

А.А. Данилин,   A.A. Danilin,
Ю.А. Юшкова    Y.A. Yushkova

Научный руководитель Н.В. Ворошилова
Research advisor N.V. Voroshilova

«Намедни», повседневная жизнь, перестройка, Парфенов, инфо-
тейнмент.
Статья посвящена изучению документального проекта «Намед-
ни» Леонида Парфенова как источника информации по повсед-
невной жизни в годы перестройки. На основе анализа докумен-
тального и книжного вариантов проекта показывается авторское 
видение «перестроечной» эпохи через людей, события, явления.

“Namedni”, everyday life, perestroika, Parfenov, infotainment.
The article is devoted to the study of the documentary project “Named-
ni” by Leonid Parfenov as a source base for the study of everyday life 
in the years of perestroika. Based on the analysis of the documentary 
and book project shows the author’s vision of perestroika era through 
people, events, phenomena.

В условиях современной реальности традиционная пода-
ча информации, то есть лекции, недостаточно востре-

бована у современной аудитории.
В последние годы произошел информационный взрыв. 

По статистике к 1800 г. объем информации удваивался каж-
дые 50 лет, с 1950 г. – каждые 10 лет, с 1970 г. – каждые 5 лет, 
с 1990 г. – ежегодно. 90 % всей информации было создано 
за последние несколько лет, и это напрямую связано с раз-
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нообразием информации в настоящее время. Делается став-
ка на зрелищность. Индустрия развлечений раньше находи-
лась в конфликте с обучением, но сейчас наблюдается сим-
биоз информации и развлечения. В журналистике это явле-
ние называется инфотеймент. По мнению медиаисследовате-
ля Е.М. Драгун, характерными чертами инфотейнмента яв-
ляются информативность, яркая образность, преднамеренное 
упрощение информации и обыгрывание кадра, фрагментар-
ность и универсальность.1 Другими словами, информацию в 
данном формате подают в легкой и непринужденной форме. 

Именно эти принципы легли в основу проекта «Намед-
ни», автор которого одним из первых в России адаптиро-
вал этот метод. «Намедни» – авторская программа Леони-
да Парфенова, выходившая в эфир в 1990–2004 гг. За свое 
существование программа сменила три жанра: информаци-
онная программа «неполитических» новостей за неделю, 
с 1996 г. – документальный проект «Намедни 1961–2003: 
Наша эра», который мы и анализировали, а далее и до за-
крытия – информационно-аналитическая программа. Стоит 
отметить, что в 1995 г. программа была номинирована на 
премию ТЭФИ в номинации «Лучшая передача об искус-
стве», а сам Л. Парфенов имеет 5 статуэток ТЭФИ.

Выбор телевизионного проекта «Намедни» в качестве 
материала для изучения был обусловлен несколькими при-
чинами. Этот документальный сериал ценен и уникален 
подбором отраженных в нем событий, фактов и явлений (се-
риал охватывает период с 1961 по 2004). В проекте содер-
жится информация как о внутренней и внешней политике 
СССР и России, так и о различных сторонах повседневной 
жизни общества – музыке, популярных фильмах, книгах, те-
лепередачах, предметах быта, спортивных событиях, науке, 
моде, деятелях науки, культуры и искусства.
1 Драгун Е.М. Инфотейнмент как явление современной медиакультуры: дис. … 

канд. филос. наук. М., 2015.
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Структура сюжета состоит в следующем: Парфенов 
ставит вопрос, далее с помощью мультимедийных техноло-
гий и визуального ряда: документальными кадрами, слай-
дами, кадрами из фильмов, телепередач, хроник, музыкаль-
ных клипов и др. раскрывает проблему. Сюжет умещается в 
2–7-минутный отрезок времени, что значительно облегча-
ет восприятие его зрителями. Подобный формат удобен для 
использования его в учебном процессе, краткая, но яркая и 
образная характеристика может побуждать учащихся к са-
мостоятельному исследованию деталей заинтересовавшего 
их события. Далее Парфенов дает авторский взгляд на собы-
тия, людей и явления, происходившие в рассматриваемом 
году. Таких событий в год насчитывается около 30.

Для анализа мы взяли 7 выпусков программы «Намед-
ни» – с 25 серии (1985) по 31 серию (1991). Каждый выпуск 
состоит из 20–30 сюжетов. За 7 выпусков программы было 
показано 182 сюжета, отражающих различные сферы жиз-
ни советского общества. Тематический анализ содержания 
этих выпусков представлен в диаграмме:

Тематическое содержание выпусков «Намедни» 
с 25 по 31 серию
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что две 
трети представленных сфер (социальная, экономическая, ду-
ховная) так или иначе относятся к повседневной жизни людей.

В выпусках «Намедни» нашли отражение наиболее яр-
кие явления и события, которые характеризовали быт и нра-
вы «перестроечного» поколения: борьба с пьянством (анти-
алкогольная программа), борьба с нетрудовыми доходами и 
талоны на продукты питания; освобождение духовной жиз-
ни – издание запрещенных книг и выход на экраны «полоч-
ных» фильмов и картин, отразивших повседневную жизнь 
собственно перестроечного общества («Маленькая Вера», 
«Интердевочка»); такие явления и понятия тех лет, как «чел-
ноки», «шмоточники», «вареные» джинсы и много другое. 
Все это было подробно и понятно рассказано в проекте с ис-
пользованием видео- и фотохроники. 

Л. Парфенов уделяет внимание мельчайшим приметам 
времени, старается уйти от «стандартного» освещения тем. 
Он отражает историю страны как историю людей, смешивая 
эпохальные и бытовые события. Многие новшества быта по-
казаны во взаимосвязи с событиями внутри- и внешнеполи-
тической жизни советского общества. О сути данного доку-
ментального проекта лучше всего говорит его слоган: «Собы-
тия, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего 
нас невозможно представить, еще труднее – понять».

Темы, поднимаемые в «Намедни», комментировали из-
вестные люди, которые дополняли ведущего. Экспертами вы-
бирались персоны, которые разбирались не в одной сфере де-
ятельности, а могли дать оценку событиям разного характе-
ра и содержания. Ими, например, были писатель Анатолий 
Стреляный, экономист Егор Гайдар, политолог Сергей Кара-
ганов и актрисы Рената Литвинова и Татьяна Друбич.

У проекта существует также и печатная версия, совпа-
дающая с телевизионной по тематике, но отличающаяся 
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текстовым и иллюстративным материалом.17К 2018 г. книг 
«Намедни» вышло уже восемь.

Этот проект давно уже шире телевизионного сериала, 
и как нам кажется, ему удалось найти адекватный формат 
альбома, когда фото, тексты, заголовки образуют опреде-
ленный ритм, способствующий обучению.

Отдельно хочется отметить и наличие в проекте фак-
тов и феноменов других культур (американской, европей-
ской и др.), оказавших значительное влияние на отечествен-
ную культуру, что позволяет учащимся и преподавателю ве-
сти активный «диалог культур» со школьниками.

Итак, в центре внимания «Намедни» – человек и его «жи-
тейская сторона». Л. Парфенов – журналист и автор програм-
мы – предлагает киноверсию или фотоальбом образа жизни 
советского/российского общества на его отдельных этапах, в 
том числе в «перестроечное» время. Создается уникальный 
материал, подобный статье, где ведущий апеллирует истори-
ческими событиями и энциклопедическим потоком инфор-
мации. Тем самым этот материал прост для понимания и од-
новременно информативен. За счет использования материа-
лов, имеющих историческую ценность, «Намедни» как визу-
альный памятник истории является легким материалом для 
анализа, и, соответственно, подходящим для использования 
в учебном процессе в школе и других учебных заведениях.
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ИСТОЧНИКИ ПО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ ИЕРУСАЛИМСКОГО КОРОЛЕВСТВА

SOURCES ON THE SOCIO-POLITICAL HISTORY 
OF THE KINGDOM OF JERUSALEM

А.В. Дмитриенко  A.V. Dmitrienko 

Научный руководитель А.Г. Канаев
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Иерусалимское королевство, крестоносцы, покоренное населе-
ние, Иерусалимские ассизы, «Книга назидания», исторический 
источник.
В статье освещается проблема соотношения в исследованиях раз-
ных авторов различных типов источников по истории Иеруса-
лимского королевства и степени изученности каждого из пред-
ставленных в исследовании документов. Цель – комплексное изу-
чение истории Иерусалимского королевства с привлечением раз-
личных типов источников. 

Kingdom of Jerusalem, crusaders, conquered population, Jerusalem 
Assizes, Book of the Edification, historical source.
This article highlights the problem of the relation in the studies of vari-
ous authors of different types of sources on the history of the Kingdom 
of Jerusalem and the degree of knowledge of each of the presented 
sources. The goal is a comprehensive study of the history of the King-
dom of Jerusalem involving various types of sources.

Королевство Иерусалимское – одно из государствен-
ных образований крестоносцев, возникших в результа-

те Первого крестового похода, в ходе которого были захва-
чены территории современных Сирии, Палестины и Лива-
на. Королевство Иерусалимское располагалось на террито-
рии Южной Сирии и в Палестине, и было основано в 1099 г. 
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по итогам завершения Первого крестового похода. Как пи-
шет Сергей Данилович Сказкин, «поделив между собой но-
вые владения, крестоносцы установили в них феодальные 
порядки, во многом схожие с теми, которые существовали 
на их родине».18 

При изучении истории эпохи крестовых походов боль-
шое внимание уделяется анализу хроник европейского про-
исхождения. Не так много исследователей обращалось к 
проблеме изучения государственных образований кресто-
носцев через источники народов, с которыми у европейцев 
происходило взаимодействие на захваченных ими землях. В 
данном исследовании мы попытаемся решить эту проблему 
и осветить социально-политическую жизнь Иерусалимско-
го королевства под двумя диаметрально-противоположными 
углами: с точки зрения феодального законодательства и хро-
ники арабского полководца и писателя. 

В работах по истории Иерусалимского королевства ча-
сто упоминаются «Ассизы Иерусалимского королевства». 
Несмотря на всю значимость «Иерусалимских ассизов», 
«Книга назидания» Усамы ибн-Мункыза дает сведения по 
разным аспектам жизни в восточных государствах кресто-
носцев и позволяет взглянуть на взаимоотношения европей-
ских христиан и арабских мусульман с разных ракурсов. 

Творение Усамы ибн-Мункыза не является малоизучен-
ным источником, но при этом в историографии Иерусалим-
ского королевства ему не отводится должного внимания. В 
России не так много исследователей занимались изучением 
данного произведения. Хотя изучение «Книги назидания» 
поможет более детально изучить государства крестоносцев 
на Востоке не только с точки зрения европейского законода-
теля, но также и с позиции очевидца тех событий, которые 
разворачивались на восточных землях в XII в.
1 Сказкин С.Д. История средних веков: учебник в 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 118.
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Начнем с анализа судебника, который являлся сводом 
законодательных мер, бывших обязательными для исполне-
ния всеми жителями данного королевства, а именно «Иеру-
салимских ассизов». Данный памятник, зафиксировавший 
нормы обычного феодального права на территории Иеруса-
лимского королевства, предназначался для феодальных су-
дов, созданных крестоносцами на завоеванных землях. Не-
смотря на то, что данный документ, по-видимому, был соз-
дан на рубеже XI–XII вв., до нас дошел гораздо более позд-
ний вариант этих ассизов, который запечатлел особенности 
политического строя Иерусалимского королевства в XIII в. 
При этом те нормы, которые были характерны для периода 
становления королевства, для истории утрачены в ходе взя-
тия Иерусалима Саладином в 1187 г. Однако впоследствии 
на основе процесса судопроизводства те нормы, которым 
следовали судьи, были документально оформлены в сбор-
ник «Ассизов Иерусалимского королевства». Достаточная 
полная историческая справка по данному документу содер-
жится в книге М.А. Заборова «Крестоносцы на Востоке», в 
главе, посвященной Иерусалимским ассизам.19

Что же из себя представлял данный документ? Полный 
документ состоял из 304 глав, которые были посвящены 
многим аспектам трудовой, служебной, торговой и прочих 
видов деятельности. Ассизы представляли собой свод пра-
вил, основной задачей которых было регулирование отно-
шений между сюзереном и вассалами. Несмотря на то, что 
этот документ представляет собой свод судебных правил 
для разрешения конфликтных ситуаций, в нем можно найти 
большое количество сведений о социально-политической 
жизни в государствах крестоносцев на Востоке.

Независимо от того, что иерусалимской землей заправ-
лял король, его власть была сильно ограничена. Так, он не 
1 Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. С. 128–132.
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мог оспорить ни одного решения и не мог разработать или 
принять важного закона без разрешения королевской ку-
рии, или «высокой палаты», которая состояла из крупных 
феодалов-землевладельцев и считалась одновременно и фе-
одальным судом, и высшим военно-политическим советом. 
Стремления к ограничению власти короля приводили к по-
литической раздробленности королевства, которое было по-
делено на феоды различной величины, находившиеся в ру-
ках зависимых от короля вассалов. 

Также несколько глав определяют отношения сюзере-
на с вассалами и то, на каких принципах они должны стро-
иться. В частности, запрещалось вызывать вассала на служ-
бу, если в нем нет надобности (глава ССХІХ); время, место 
и условия несения службы сюзерену (глава ССХVІІ).110 

В данном документе прослеживается и дифференци-
рование общества, в котором есть и привилегированные 
слои, и зависимое от них население, описываются права 
и обязанности каждой социальной группы, в этом обще-
стве также есть как свободные, так и рабы, и в их положе-
нии прослеживается огромная пропасть. Это новое госу-
дарство стало копией, пусть и не такой точной, европей-
ских государств-современников, откуда крестоносцы и 
были родом. И это отразилось в их сборнике предписаний 
для каждого жителя Иерусалимского королевства под на-
званием «Иерусалимские ассизы».

А теперь перейдем к освещению другого источника. 
«Книга назидания» – автобиографическая хроника писате-
ля, полководца, участника сражений с крестоносцами Усамы 
ибн-Мункыза. Это источник нарративного характера, пред-
ставляющий повествование от первого лица тех событий, ко-
торые происходили с ним и теми людьми, кого он знал. Дан-
ный источник интересен тем, что он отражает как политиче-
1 Иерусалимские ассизы. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/

Kreuzzug/XII/Assizy_Ierusalim/text3.phtml?id=12426
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ское, так и социальное взаимодействие как между европей-
цами и завоеванными народами, так и между самими кресто-
носцами. В этом источнике мы находим и описание сраже-
ний между латинской и арабской армиями, и судебных разби-
рательств между королем и мусульманами, и наблюдения за 
обычаями европейцев, и впечатления от общения с завоева-
телями своей родины. По большей части, в своих воспомина-
ниях автор не очень лестно отзывается о пришельцах, для ко-
торых нет ничего святого и ничего более важного, кроме соб-
ственной воли, которой они руководствуются при вынесении 
ли приговора, в обращении ли с теми, кто ниже их по стату-
су и в любых других ситуациях. Он критикует их отношение 
к людям не из их социальной ниши, не их вероисповедания, 
не их национальности. Свидетельством тому будут такие вы-
ражения в его речи, как «да покинет их Аллах», «да обезобра-
зит его Аллах»111и подобные элементы негодования и злости 
по отношению к завоевателям. 

Но не стоит считать, что воспоминания Усамы ибн-
Мункыза окрашены лишь в черные цвета. Есть упоминание 
и о рыцаре, который спас одного мусульманина от униже-
ния и гибели только потому, что он разделял с ним трапезу. 
Но оно является скорее исключением, нежели правилом, по-
тому как в его сознании за образом франка закрепились та-
кие понятия, как «дьявол», «животные, обладающие досто-
инством доблести в сражении и ничем больше».2

Данное свидетельство общения арабов с франками явля-
ется прекрасным образцом сравнения культуры и менталите-
та этих разительно отличающихся друг от друга народов. На-
пример, автор считает, что у европейцев отсутствует всякое 
чувство самолюбия и ревности только потому, что встречен-
ный им франк со своей женой нисколько не протестовал про-
1 Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М., 

1977. С. 141–153.
2 Там же. С. 141–153.
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тив общения его супруги с другим мужчиной при нем и даже 
не пытался прервать затянувшуюся надолго беседу, а просто 
оставил их и ушел. Это расхождение культур также приводит 
хрониста в замешательство и заставляет резко реагировать на 
действия европейцев, которые, однако, с их стороны не вызы-
вают хоть какой-нибудь процент критики по двум причинам: 
во-первых, они завоеватели, и поэтому могут позволить ве-
сти себя на подчиненной территории так, как им заблагорас-
судится. Во-вторых, это особенности их менталитета, и ме-
нять что-либо в нем на новой территории они не собираются. 

При одновременном анализе этих двух источников мы 
можем воссоздать более точную картину существования лю-
дей разных национальностей в Иерусалимском королевстве, 
а также воспользоваться прекрасной возможностью сравнить 
образ действий крестоносцев через европейский законода-
тельный источник и нарративный источник арабского хро-
ниста. Примером такого сравнения могут послужить глава 
VII «Морских законов Иерусалимского королевства», вклю-
ченных составителем XII в. в число Ассиз Палаты Граждан, 
и история, рассказанная Усамой ибн-Мунказой о крушении 
судна с его семьей у берегов франкского государства. 

В «Книге назидания» автор упоминает случай, кото-
рый произошел с его семьей по пути из Египта домой. Ко-
рабль с его ближними и слугами потерпел крушение у бере-
гов Иерусалимского королевства вследствие того, что слу-
ги короля «подрубили корабль топорами»112на глазах людей 
ибн-Мункыза. Король, наблюдавший за всем этим действом, 
приказал своим людям разграбить имущество данного суд-
на и объяснил свое решение тем, что по обычаям мусульман, 
«если судно потерпит крушение у берегов их страны, жители 
этой страны грабят его». Данный случай пришелся на правле-
ние иерусалимского короля Балдуина II (1142–1162).
1 Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М.: 

Высшая школа, 1977. С. 141.
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Однако, уже в «Морских законах», датировка которых 
приходится на 1162–1173 гг. (период правления короля Аль-
морика I) говорится о том, что «если корабль ударится о бе-
рег, вследствие сильного ветра, или в тихую погоду, или по-
гибнет другим каким-нибудь образом, то имущество, нахо-
дящееся на нем, должно сохраниться в пользу, того, кому 
оно принадлежало».113 

Отсюда можно сделать вывод о том, что на этапе ста-
новления Иерусалимского королевства европейские феодалы 
действовали в отношении покоренного населения по своему 
усмотрению и старались как можно сильнее его принизить. 
Этому можно найти подтверждение почти во всех случаях и 
событиях, описанных в «Книге назидания». К тому времени 
законодательство крестоносцев еще не было документально 
оформлено, и, поэтому они сочетали в своей системе управ-
ления элементы европейского и восточного судопроизвод-
ства. Но при этом изучение и других, не законодательных ис-
точников, может гораздо более широко осветить не только по-
литическую сторону жизни какого-либо государства, но и его 
социальное устройство и взаимоотношения между предста-
вителями различными слоев общества, наций и конфессий.
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OF THE XIX–XX CENTURIES 
(A CASE STUDY OF YENISEYSK GOVERNORATE)
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Театральное искусство, общественно-политические настрое-
ния, революция, государственное управление, Сибирь, Енисей-
ская губерния. 
Через призму анализа репертуара театрального искусства Ени-
сейской губернии рассматривается политическая повседневность, 
характерная для Сибири и России в целом в конце XIX – начале             
XX вв. Благодаря анализу театральных афиш и статей о театраль-
ных постановках из местной дореволюционной периодической 
печати выявлены наиболее важные вопросы, беспокоящие обще-
ственность в предреволюционное время. Авторы делают выводы 
о внутриполитических пробелах, о равнодушии правительства к 
нуждам населения. В статье представлены выводы как об отдельно 
взятой территории, так и о государстве в целом.

Theatrical art, social and political attitudes, revolution, government, 
Siberia, Yeniseysk governorate
The article reviews a political reality in Siberia and in Russia as well, in 
the late XIX – early XX centuries through the analysis of the theatrical 
repertoire in Yeniseysk governorate. As the result of the analysis of the-
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atrical posters and articles about theatrical performances from the local 
pre-revolutionary periodical press, the study reveals the most important 
public issues in pre-revolutionary times. The authors draw a conclusion 
about gaps in domestic policy and indifference of the government to the 
needs of the population. The article presents the conclusions for both a 
single territory of the governorate and the state as well.

Политическая повседневность в современной историче-
ской науке переплетается с другими видами гуманитар-

ного знания, как например, социологией или искусством. Па-
радигмальный сдвиг к междисциплинарному уровню объяс-
няется необходимостью обрисовать образ политической жиз-
ни человека в историческом разрезе с учетом всех видов его 
деятельности, среди которых театр на рубеже XIX–ХХ вв. за-
нимал ведущее значение, как средство не только культурного 
досуга, но и политического просвещения.

Историографический анализ вопроса показал, что на 
сегодняшний день отсутствуют какие-либо исторические 
работы, рассматривавшие театральное искусство в Енисей-
ской губернии с позиции «канала политического участия» 
населения. О культурной жизни сибиряков XIX – начала 
ХХ вв. писали краеведы и историки в общеисторических и 
научно-публицистических работах, посвященных истории 
духовной жизни Сибири и Красноярского края – Г.Ф. Бы-
коня и В.И. Федорова1, Л.П. Бердников2, А.Г. Грязнухин и 
Т.В. Грязнухина3 и др. Об истории сибирского театра и его 
актерах в советское время вышли книги Л.И. Лившица4, 

1 Красноярье: пять веков истории / ред. Н.И. Дроздов (рук.) и др. В 2 ч. Ч. 1: 
Край с древнейших времен до 1916 года. Красноярск, 2005.

2 Быконя Г.Ф. Красноярск в дореволюционном прошлом (XVII–XIX века). 
Красноярск, 1990.

3 Gryaznukhin A.G., Gryaznukhina T.V. Siberian Intelligentsia in Socio-Cultural 
Space of Russia at the Turn of XIX–XX Centuries // Bylye Gody. 2015. Vol. 38. Is. 
4. Pp. 972–981.

4 Лифшиц Л.И. Театр в Красноярске: исторический очерк. Красноярск, 1957.
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П.Г. Маляревского1, И.Ф. Петровской2. Несомненно, зна-
чимый вклад в рассмотрение истории театрального искус-
ства на территории Енисейской губернии внесли такие фун-
даментальные труды красноярских историков, как «Ени-
сейский энциклопедический словарь»3, «Иллюстрирован-
ная история Красноярья (XVI – начало XX в.)»4, авторы-
составители которых касались отдельных вопросов куль-
турной и политической жизни сибиряков. 

Цель статьи – рассмотрение роли театрального искус-
ства как выражения уровня политизации повседневности 
сибиряков, а именно жителей Енисейской губернии. 

Хронологические рамки работы – конец XIX – нача-
ло ХХ вв. – объяснены тем, что в это время оппозицион-
ные мнения к существовавшей политической системе рос-
сийского общества претерпевали определенную динамику 
от латентного развития к явному выражению. Нижней гра-
ницей хронологических рамок выбран 1896 г., который яв-
ляется отправной точкой исследования, а верхней границей 
отмечен 1905 г. как точка подъема «революционной ситуа-
ции» в стране. 

Методология работы базируется на общенаучных и 
конкретно исторических методах познания (историзма, ста-
тистических исследований, сравнительного анализа, опи-
сания, анализа, индукции и дедукции), при этом основопо-
лагающей концепцией стала «фрейм-аналитическая поли-
тическая социология повседневности»5, объясняющая, что 
1 Маляревский П.Г. Очерк из истории театральной культуры Сибири. Иркутск, 

1957.
2 Петровская И.Ф. Театр и зритель провинциальной России, вторая половина 

ХIХ в. Л., 1979.
3 Фомина Н.А. Красноярский краевой драматический театр им. А.С. Пушкина 

// Енисейский энциклопедический словарь. Красноярск, 1998. С. 315–316.
4 Иллюстрированная история Красноярья (XVI–начало XX в.) / Г.Ф. Быконя, 

В.И. Федорова, В.А. Безруких. Красноярск, 2012.
5 Плотичкина Н.В. Политическая социология повседневности: Концепт прак-

тик versus концепт фреймов // Политэкс. 2010. Т. 6. № 2. С. 227–240.
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предмет данного исследования (театральный репертуар) яв-
ляется одним из проявлений интерпретации политической 
культуры общества.

Источниковая база работы – это материалы местной 
дореволюционной периодической печати, а именно, мно-
гочисленные афишные объявления и статьи из газет «Ени-
сей» и «Сибирский край» за 1896 и 1905 гг., годовые под-
борки которых дали достаточную информацию о репер-
туаре театров в городах Енисейской губернии на рубеже 
XIX–ХХ вв. При этом акцент делался на спектаклях поли-
тического профиля, нацеленных на формирование полити-
ческого взгляда населения, на те или иные актуальные для 
того времени вопросы.

Бесспорно, театральное искусство в условиях XIX – на-
чала ХХ вв. имело огромное воздействие на зрителя и было 
одним из мощнейших рычагов пропагандистского внедре-
ния политических идей в большие массы населения. В Ени-
сейской губернии, образованной в качестве самостоятель-
ной административно-территориальной части Сибири в 
1822 г., первый публичный театр начал работать в 1852 г., а 
отдельное здание для театра в г. Красноярске было возведе-
но в 1873 г., и именно с этой даты ведется официальный от-
счет театральных сезонов1. 

Для сравнения, первый театр в г. Иркутске как центре 
одноименной губернии и Восточно-Сибирского генерал-
губернаторства, был открыт в 1778 г., что представляло со-
бой, по сути, провинциальный ответ на оформление теа-
трального искусства в самостоятельную отрасль светской 
культуры и началом работы публичных театров в столичных 
городах Санкт-Петербурге (1756) и Москве (1776)2.
1 Лифшиц Л.И. Театр в Красноярске: исторический очерк. Красноярск, 1957.              

С. 14–18.
2 Маляревский П.Г. Очерк из истории театральной культуры Сибири. Иркутск, 

1957. С. 8–13.
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Одновременно с «Красноярским публичным театром» 
начали творческую деятельность «Енисейский народный те-
атр» – формально с 1855 г., а также «Минусинский драмати-
ческий театр» – с 1882 г. К концу XIX в. театральная культура 
на территории Енисейской губернии ни в чем не уступала по 
уровню развития другим частям Российской империи.

Анализ афишных объявлений показал, что востребова-
ны у сибирских зрителей были произведения менее извест-
ных авторов, режиссерская постановка которых имела по-
литический подтекст, проявлявшийся в формировании бо-
лее высокой степени политического участия сибирского на-
селения, просматривавшего спектакли таких скандальных 
драматургов того времени, как Е.Н. Чириков, С.А. Найде-
нов, Н.А. Потехин и др.1

Общеизвестным фактом является то, что в 1891 г. в 
красноярском театре был поставлен спектакль по сатириче-
ской пьесе Ф. Филимонова «В краях сибирских». Это было 
первое произведение местного автора на красноярской сце-
не. Однако спектакль был запрещен по требованию губер-
натора Енисейской губернии Л.К. Теляковского. Губернатор 
объяснял запрет тем, что актерами пьесы были политиче-
ские ссыльные2.14Однако, возможно, в персонажах пьесы он 
разглядел себя и окружающую его свиту.

Анализ местной периодической печати показал, что те-
атральную жизнь Енисейской губернии от других внутрен-
них губерний России отличал особый актерский состав. 
Так, например, в «Енисейском народном театре», т.е. в се-
верном городе Енисейске, бывшем в том время местом ка-
торги и ссылки, актерами были и отбывавшие там наказание 
осужденные за политические преступления, и политически 
1 Афиша // Сибирский край. 1905. № 139. С.1.
2 Быконя Г.Ф. Красноярск в дореволюционном прошлом (XVII–XIX века) / Бы-

коня Г.Ф., Федорова В.И., Бердников Л.П. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-
та, 1990. С. 269.
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неблагонадежные лица 1,15что, в принципе, было недопусти-
мо для центральной части страны.

При этом сводный перечень спектаклей, поставленных 
на рубеже XIX–ХХ вв. на театральных сценах городов Крас-
ноярска, Минусинска, Енисейска, дает представление о по-
литических проблемах общества (табл.).

Отражение политических проблем 
российского и сибирского общества 

в театральном искусстве Енисейской губернии216

Политические 
проблемы, раскрытые 
в сюжете спектакля

Название спектаклей Количество 
постановок

1896 г. 1905 г.
1 2 3 4

Несовершенство си-
стемы государственно-
го управления

«Горячее сердце» 
(А.Н. Островский, русская 
классика)

2  1

«Иван Мироныч» (Е.Н. Чири-
ков, русская литература 
нач. ХХ в.)

- 2 

Отсутствие со сторо-
ны государства адек-
ватной борьбы с пре-
ступностью

«Свои люди – сочтемся» 
(А.Н. Островский, русская 
классика) 

2 3

«Разложение» дворян-
ства как правящего со-
словия

«Бешеные деньги» (русская 
классика, А.Н. Островский)

1 2

«Вишневый сад» (русская 
классика, А.П. Чехов)

2  1

Безразличие государ-
ства к социальным и 
нравственным пробле-
мам населения

«Хирургия» (А.П. Чехов, рус-
ская классика)

- 2

«Доходное место» 
(А.Н. Островский, русская 
классика)

2  1

1 Театр и музыка // Енисей. 1896. № 125. С. 2.
2 Сост. по: Театр и музыка // Енисей. 1896. № 3, 20, 23, 25–26, 40, 90, 96, 111, 

115, 125; Афиша // Енисей. 1905. № 9-22; Афиша // Сибирский край. 1905. № 
23, 78, 84–86, 91, 119–167.
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1 2 3 4
«Весенний поток» 
(А.И. Косоротов, русская ли-
тература нач. ХХ в.)

-  1

«Дачники» (М. Горький, рус-
ская классика)

- 2 

«Доля – горе» (Н.А. Потехин, 
русская литература втор. по-
ловины XIX в.)

- 2

«Женский вопрос» «Кукольный дом» (Г. Ибсен 
норвежская пьеса)

- 2

«Дама с камелиями» 
(А. Дюма, 
французская классика)

1 3

«Без вины виноватые» 
(А.Н. Островский, русская 
классика)

2  1

 «Авдотьина жизнь» 
(С.А. Найденов, русская ли-
тература нач. ХХ в.)

-  1

«Национальный во-
прос»

«Ой, не ходы, Грыцю, та на 
вечерници» (украинская клас-
сика, М.П. Старицкий)

- 1

«Наталка Полтавка» 
(И.П. Котляревский, украин-
ская литература первой поло-
вины ХIХ в.);

 1 1

«Назар Стодоля» (Т. Шев-
ченко, украинская классика)

1 2

Итого 14 28

Анализ приведенных в таблице данных свидетельству-
ет о динамике политических интересов сибирской обще-
ственности.

Окончание табл.
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Годовая подборка газеты «Енисей» за 1896 г.117показала, 
что на сценах «Красноярского публичного театра», «Ени-
сейского народного театра», «Минусинского драматическо-
го театра» ставились в основном драматические и комедий-
ные произведения российских и зарубежных классиков, а 
именно А.Н. Островского, А.П. Чехова, А. Дюма, Т. Шев-
ченко. При этом их постановки проводились нечасто, а все-
го 2–3 раза в год, так как основную долю репертуара состав-
ляли спектакли философско-религиозной тематики по про-
изведениям зарубежных драматургов. 

Анализ годовых подборок газет «Енисей» и «Сибир-
ский край» за 1905 г. свидетельствует, что в год Первой рус-
ской революции произошел резкий рост политизации си-
бирского общества. Так, количество спектаклей на полити-
ческую тематику возросло в два раза, а репертуар расши-
рился за счет постановки новых и востребованных в усло-
виях революционной ситуации спектаклей по мотивам про-
изведений, имевших оппозиционное отношение к решению 
политических проблем.

Тема безразличия государства к социальным пробле-
мам населения, падение моральных и христианских нравов, 
повсеместная нищета была отражена в спектаклях, в кото-
рых главными героями стали обыватели российских горо-
дов и деревень. Так, например, драма по опубликованной в 
журнале «Отечественные записки» в 1863 г. пьесе Н.А. По-
техина «Доля – горе», поставленная в «Енисейском народ-
ном театре» в январе 1905 г., описала проблемы существо-
вания дореформенного крестьянства XIX в.218

Еще одним примером освещения подобных проблем  яв-
ляется рассказ А.П. Чехова «Хирургия»3.19Автор обнажил на-

1  Театр и музыка // Енисей. 1896. № 3, 20, 23, 25–26, 40, 90, 96, 111, 115, 125.
2  Афиша // Енисей. 1905. № 19. С. 1.
3  Афиша // Енисей. 1905. № 12. С. 1.
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сущную проблему общества, где здравоохранение для людей 
с низким доходом превращается в лотерею, где выиграть прак-
тически невозможно, а проигрыш обходится очень дорого. 

Также в 1905 г. в два раза участилась постановка пье-
сы А.Н. Островского «Доходное место», впервые опублико-
ванной в журнале «Русская беседа» в 1856 г., постановка ко-
торой, однако, была запрещена на протяжении шести лет. В 
центре произведения высоконравственный человек, на ко-
торого давит новое циничное общество. Автор поднимает 
проблему девальвации нравственных ценностей. 

В сентябре 1905 г. в репертуаре «Пушкинского город-
ского театра» появляется пьеса А.И. Коротова «Весенний 
поток»1,20которая отображает переломный момент в исто-
рии российского самосознания. Автор повествует о духов-
ном голоде молодежи. 

Также в постановках изображались и господствующие 
слои населения. Примером может служить пьеса М. Горько-
го «Дачники»2,21написанная в 1904 г. Сам писатель, форму-
лируя замысел этой драмы, говорил, что изобразил ту часть 
русской интеллигенции, которая «стоит одиноко между на-
родом и буржуазией без влияния на жизнь, без сил, она чув-
ствует страх пред жизнью, полная раздвоения, она хочет 
жить интересно, красиво, спокойно, тихо, она ищет только 
возможности оправдать себя за позорное бездействие…». 

Новый для сибирской общественности «женский во-
прос», связанный с неопределенным положением россий-
ской женщины в сравнении с западными феминистскими 
движениями, нашел отражение в спектаклях «Кукольный 
дом» (Г. Ибсен), «Без вины виноватые» (А.Н. Островского), 
«Дама с камелиями» (А. Дюма) и «Авдотьина жизнь» (по пье-
се скандального драматурга начала ХХ в. С.А. Найденова). 
1 Афиша // Сибирский край. 1905. № 120. С. 1.
2 Афиша // Енисей. 1905. № 10. С. 3.
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Несовершенство системы государственного управления 
в Сибири, заключавшееся в безграничной власти чиновни-
чьего аппарата и устаревших принципах административно-
территориального управления, а также тематика «разложе-
ния» дворянства отражены в поставленных на театраль-
ных сценах Красноярска, Минусинска, Енисейска спек-
таклях по произведениям А.Н. Островского «Бешеные 
деньги»1,22А.П. Чехова «Вишневый сад»2,23имевшие попу-
лярность в Сибири еще в конце XIX в. Принципиально но-
вым спектаклем для красноярской общественности начала 
ХХ в. стала постановка «Иван Мироныч»324по пьесе скан-
дального драматурга-демократа Е.Н. Чирикова, в которой 
осуждались насаждаемые государством консервативные 
принципы российской жизни начала ХХ в., не соответство-
вавшие требованиям времени.

Среди репертуара красноярского, минусинского и ени-
сейского театров в 1905 г. ставились спектакли, обострявшие 
«национальный вопрос», объясненный ростом сепаратист-
ских движений на окраинах Российской империи, среди кото-
рых была и Сибирь. Так, например, спектакль по романтиче-
ским мотивам пьесы, написанной еще в 1830-е гг. И.П. Котля-
ревским «Наталка Полтавка», впервые поставленный в «Пуш-
кинском народном доме» в 1986 г.4,25продвигал идею украин-
ской самобытности, что, по нашему мнению, соотносилось с 
сепаратистскими идеями, нашедшими поддержку в Сибири в 
форме работы общественного течения «Областничества». 

Стоит отметить, в 1896 г. в газете «Енисей» появилась 
заметка о постановках на Красноярской сцене пьес с уча-
стием малороссийских трупп под руководством Г. Миро-
славского, содержавшая следующие признания: «Публика 
1  Театр и музыка // Енисей. 1896. № 20. С. 2.
2  Афиша // Сибирский край. 1905. № 165. С. 1.
3  Афиша // Сибирский край. 1905. № 125. С. 1.
4  Театр и музыка // Енисей. 1896. № 125. С. 2.
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наша стала охладевать к малороссийским пьесам. Пройдет 
еще несколько спектаклей, и нам окончательно опротивеют 
полные содержания и прелести малороссийские пьесы. Нам 
нужно нечто другое „полегче“1».26Однако и в начале XX в. 
украинские пьесы пользовались популярностью.

Анализ афиш театральных постановок «Красноярско-
го публичного театра», «Енисейского народного театра», 
«Минусинского драматического театра» показал, что жан-
ровое предпочтение зрителей отдавалось русской литерату-
ре, так как отечественные писатели, драматурги повество-
вали в своих произведениях о реальных феноменах россий-
ского общества, тем самым они были ближе публике.

Таким образом, можно сделать вывод, что по мере обо-
стрения революционной ситуации в России возрастал инте-
рес жителей Енисейской губернии к спектаклям политиче-
ской тематики. При этом Восточная Сибирь и Енисейская 
губерния, в частности, были примером территорий с высо-
кой степенью политической активности населения подобно 
районам Центральной России и столичным городам. Публи-
ку интересовали: женский вопрос, власть чиновничьего ап-
парата, кризис дворянского сословия, быт, новые явления и 
социально-экономические проблемы в жизни города и де-
ревни, что способствовало накалу политических разногла-
сий среди российского общества. 

Источники

Афиша // Енисей. 1905. № 9–22.
Афиша // Сибирский край. 1905. № 23, 78, 84–86, 91, 119–167.

Литература

Быконя Г.Ф. Красноярск в дореволюционном прошлом 
(XVII–XIX века). Красноярск, 1990.

1  Театр и музыка // Енисей. 1896. № 96. С. 3.



37

Иллюстрированная история Красноярья (XVI – начало XX в.) 
/ Г.Ф. Быконя, В.И. Федорова, В.А. Безруких. Красноярск, 2012.

Красноярье: пять веков истории / ред. Н.И. Дроздов (рук.) и 
др. В 2 ч. Ч. 1: Край с древнейших времен до 1916 года. Красно-
ярск, 2005.

Лифшиц Л.И. Театр в Красноярске: исторический очерк. 
Красноярск, 1957.

Маляревский П.Г. Очерк из истории театральной культуры 
Сибири. Иркутск, 1957.

Петровская И.Ф. Театр и зритель провинциальной России, 
вторая половина ХIХ в. Л., 1979.

Плотичкина Н.В. Политическая социология повседневно-
сти: Концепт практик versus концепт фреймов // Политэкс. 2010. 
Т. 6. № 2. С. 227–240.

Театр и музыка // Енисей. 1896. № 3, 20, 23, 25-26, 40, 90, 96, 
111, 115, 125. 

Фомина Н.А. Красноярский краевой драматический театр 
им. А.С. Пушкина // Енисейский энциклопедический словарь. 
Красноярск, 1998. С. 315–316.

Gryaznukhin A.G., Gryaznukhina T.V. Siberian Intelligentsia in 
Socio-Cultural Space of Russia at the Turn of XIX–XX Centuries // 
Bylye Gody. 2015. Vol. 38. Is. 4. Pp. 972–981.



38

САГА «БЕЗУМИЕ СВИБНЕ» – 
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ПАМЯТНИК 
ДРЕВНЕЙ ИРЛАНДИИ

SAGA “FRENZY OF SUIBHNE” – 
A LITTLE KNOWN MONUMENT 
OF THE HISTORY OF ANCIENT IRELAND

М.Г. Коваленко   M.G. Kovalenko

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

Ирландия, саги, изгнание, королевская власть, безумие. 
В статье оценивается источниковый потенциал средневеко-
вой ирландской саги XII в. «Безумие Свибне», не изучавший-
ся в российской медиевистике. Приводится перевод ключе-
вых преданий и анализ латентных и прямых фактов, содержа-                                                       
щихся в ней.

Ireland, Saga, exile, Royal power, madness.
The article assesses the source potential of the medieval Irish Saga 
of the XII century. “suibne Madness”, hitherto not studied in Russian 
medieval studies. The translation of key legends and analysis of latent 
and direct facts contained in it.

Иногда происходит так, что какой-либо исторический 
источник ускользает из поля зрения исследователей. 

Так произошло со средневековым ирландским текстом, да-
тируемым предположительно XII в., «Безумие Свибне». Эта 
сага повествует о Свибне мак Колман, короле Дол Арайде, 
который оскорбил святого Ронана, был проклят им и, сойдя 
с ума, отправился в изгнание. 
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Данный текст был опубликован в 1931 г. Джеймсом 
О’Киффи1. Несмотря на то, что источник изучен англий-
скими исследователями, в российской медиевистике он был 
обойден стороной. 

Данное исследование имеет своей целью изучить и 
адаптировать для использования в российских кельтологи-
ческих исследованиях сагу «Безумие Свибне»2. 

Для достижения вышеупомянутой цели нами был вы-
двинут ряд задач. Во-первых, выявить латентные и пря-
мые факты, содержащиеся в данном источнике. Во-вторых, 
осуществить перевод ключевых моментов саги на русский 
язык. 

Первым делом обратимся к началу конфликта. Услы-
шав звук колокола, которым святой Ронан созывал прихо-
жан в построенную им церковь, король решает выгнать свя-
щенника из своего королевства (§3). 

Разгневанный правитель пытается выдворить святого 
из церкви. Однако его прерывает посыльный с поля боя, и 
король отпускает Ронана. Тот проклинает святотатца, обре-
кая на вечные скитания (§4).

Какую информацию мы можем извлечь из данного от-
рывка? Во-первых, причиной гнева Свибне послужил тот 
факт, что на его земле без его ведома строится церковь. Об-
ратившись к Ульстерским анналам, мы видим, что битва при 
Маг Рат, занимающая важное место в повествовании, про-
исходила в 636 г. н.э.3. Таким образом, время действия «Без-
умия Свибне» можно определить первой половиной VII в. 
В данный период христианство стало наиболее распростра-
1 Annals of the Four Masters. URL: https://celt.ucc.ie//published/T100005A.html 

(дата обращения: 03.11.2018). P. 19.
2 The Frenzy of Suibhne. URL: http://iso.ucc.ie/Buile-shuibhne/Buile-shuibhne-

index.html (дата обращения: 13.10.2018).
3 Annals of the Four Masters. URL: https://celt.ucc.ie//published/T100005A.html 

(дата обращения: 03.11.2018). P. 120.
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ненной религией Ирландии. Однако процесс христианиза-
ции Ирландии шел неравномерно, и даже в христианскую 
эпоху в одном королевстве могли сосуществовать языческая 
и христианская общины, что позволяет характеризовать ир-
ландское общество данного периода как переходное между 
языческим и христианским. 

Во-вторых, само проклятие. Ронан проклинает Свиб-
не, чтобы тот всегда оставался гол (т.е. не смог вернуть 
себе статус полноправного мужа, ибо плащ – предмет ини-
циации юношей в статус мужчин), а также странствовал 
по всему миру, очевидно, не имея возможности найти себе 
пристанище. 

После этого Ронан отправляется в Маг Рат, чтобы уста-
новить перемирие между Темрой и Ульстером. Ему это не 
удается, однако присутствие святого мужа становится га-
рантом временного прекращения сражений (§7). Данный 
момент хорошо иллюстрирует одну из особенностей ир-
ландской христианской церкви – христианские клирики пе-
реняли часть авторитета друидической корпорации. В «За-
писках о галльской войне» Цезаря мы можем встретить упо-
минание аналогичного случая1.27.

Свибне бросает вывоз авторитету церкви. Он стремит-
ся в бой, и, совсем обезумев, убивает ученика Ронана, бро-
сив копье также и в самого святого, чем приводит в дей-
ствие проклятие (§9). 

С тех пор Свибне преследует ужасающие видения. Ис-
пуганный наваждением он сбегает с поля боя, нарушая клят-
ву своему «сюзерену», королю Ульстера (§11).

Низведенный до животного состояния, Свибне находит 
приют на далекой периферии Ирландии (§17). 

1 Записки о Галльской войне. Гай Юлий Цезарь. URL: https://fictionbook.ru/
en/author/cezar_gayi_yuliyi/zapiski_o_gallskoyi_voyine/ (дата обращения: 
04.11.2018). С. 37.
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Проведя несколько лет в странствиях, Свибне встреча-
ет своего родственника Лонгсеахана, который убеждает его 
вернуться в Дол Арайде. Свибне возвращается в родное ко-
ролевство, и его бывшая жена Эоран пытается уговорить 
мужа остаться, но новый правитель Дол Арайде вынуждает 
изгоя вернуться в леса (§28–32).

Знать Дол Арайде вновь посылает Лонгсеахана найти 
Свибне и любым способом уговорить его вернуться к лю-
дям. Он лжет королю-изгою о внезапной смерти его семьи, 
и потрясение от этой вести даже возвращает Свибне рассу-
док. Он соглашается последовать за Лонгсеаханом и посе-
ляется в его доме. К Свибне приставляют старую служанку, 
которой запрещено напоминать ему о жизни в лесу, однако 
она нарушает запрет и изгнанный король, снова потеряв раз-
ум, покидает Дол Арайде (§35–40).

Спустя несколько лет он решается вернуться в Дол 
Арайде и довериться своим людям. Свибне вновь обретает 
рассудок, но Ронан, узнав об этом, насылает на него страш-
ное видение, Свибне опять становится безумным (§41–43).

Чем этот обширный отрывок так важен для нас? Не-
смотря на нарушение «вассальной» клятвы и святотатство, 
знать Дол Арайде все равно пытается вернуть Свибне в его 
бывшие владения (§28–32). Трудно категорически утверж-
дать, что они строили планы по возвращению ему власти, 
однако к другому королю-изгнаннику, Фингену, знать не 
была так лояльна1.28Единственным противником возвраще-
ния Свибне становится святой Ронан. Причину этого мы 
склонны видеть в уже упомянутом переходном состоянии 
ирландского общества. 

Проведя несколько лет в изгнании и окончательно поте-
ряв человеческий облик, Свибне встречает святого Молин-
1 Видение Фингена. URL: http://www.drui.ru/content/view/92/5/ (дата обраще-

ния: 24.10.2018). С. 4.
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га и его учеников. Пожалев безумца, он дает ему приют, за-
писывая историю жизни. Святой просит свою кухарку Мир-
гилль каждый день оставлять для Свибне немного молока, 
и однажды муж Миргилль, Морган, в порыве ревности уби-
вает короля-изгнанника. Свибне встречает предсказанную 
святым Ронаном смерть, и святой Молинг отпускает ему все 
грехи (§70–87).

Таким образом, Сага «Безумие Свибне» дает нам кра-
сочное описание переходного состояния ирландского обще-
ства VII в. нашей эры. Христианская вера в Ирландии изу-
чаемого нами периода все еще не имеет беспрекословного 
влияния на светскую власть. Ставший изгоем Свибне все же 
встречает сочувствие среди знати Дол Арайде. Такое лояль-
ное отношение светской аристократии к нарушившему са-
кральный закон, которое резко контрастирует с источника-
ми языческого периода, свидетельствует также о постепен-
ном разграничении сакрального и светского характера коро-
левской власти в раннесредневековой Ирландии.
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Коллективная память, евреи, иудаизм, Льюис Уоллес, Морис 
Хальбвакс, Йосеф Йерушалми.
В статье анализируется книга американского консерватора Льюи-
са Уоллеса «Бен Гур» как источник по истории христианской об-
щественной мысли XIX в. Цель работы – выявить особенности 
коллективной памяти еврейского народа, отображенной в романе 
«Бен Гур». Исследование проведено на основе теоретических ра-
бот Мориса Хальбвакса и Йосефа Йерушалми.

Collective memory, Jews, Judaism, Lewis Wallace, Maurice Halbwa-
chs, Yosef Yerushalmi.
In this article is analyzed the book by the American conservative 
Lewis Wallace “Ben Gur” as a source on history of Christian social 
thought of the 19th century . The work purpose – to reveal features 
of the collective memory of the Jewish people displayed in the novel 
“Ben Gur”. The research is conducted on the basis of Maurice Halb-
vaks and Yosef Yerushalmi’s theoretical works.

Последние десятилетия набирают популярность иссле-
дования исторической памяти – представлений о про-

шлом, складывающихся в общественном сознании и пере-
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дающихся из поколения в поколение. Эта память способна 
оказывать влияние как на жизнь отдельного человека, так и 
на исторический процесс в целом. 

Социолог Морис Хальбвакс ввел понятие коллектив-
ной памяти, носителями которой является не просто об-
щество в глобальном понимании этого слова, а отдельные 
коллективы-носители. Чаще всего ими выступают нацио-
нальные или религиозные группы1. Бывает такое, что на-
циональная и религиозная составляющая определяют друг 
друга. Яркий пример этого – еврейский народ. Коллектив-
ная память евреев тесно переплетена с иудаизмом, и мно-
гие исторические события откладываются в еврейском со-
знании из-за того, что транслируются через священные тек-
сты и религиозные традиции. Об этих и других особенно-
стях памяти иудеев писал Йосеф Хаим Йерушалми в своей 
книге «Захор: еврейская история и еврейская память»2.

Но иудейские священные тексты, несмотря на то, что 
являются для самих иудеев национальной историей, уже 
почти два тысячелетия носят статус мирового достояния, и 
принадлежность к событиям, описанным в Торе, чувствуют 
жители разных стран, не имеющие при этом никакого кров-
ного родства с евреями и не исповедующие иудейскую веру. 
Речь идет о христианстве, важное место в котором занимает 
не только жизнеописание Иисуса Христа (Новый Завет), но 
и жизнь праотцов, пророков и легендарных царей (Ветхий 
Завет). Ветхозаветные тексты служат христианским деяте-
лям пищей для размышлений на протяжении веков. Так, в 
XIX в. член республиканской партии США Лью Уоллес на-
писал один из самых значимых христианских исторических 
романов – «Бен Гур»3. В нем он отобразил то, как и поче-
1 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С. 25. 
2 Йерушалайми Й.Х. Захор: Еврейская история и еврейская память. Иерусалим, 

2004.
3 Уоллес Л. Бен Гур. М., 1993.
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му коллективная память мешала евреям 20-х гг. I в. принять 
учение, которое начал распространять некий Иисус. 

Мы решили проанализировать работу Л. Уоллеса. Ведь 
это пример того, как христианский общественный деятель 
воспринимает тексты Ветхого Завета, конструируя при этом 
сюжет с вплетенной в него коллективной памятью народа, к 
которому он не принадлежит. В процессе нашего исследова-
ния мы узнаем, что из себя представляла коллективная память 
в данном романе. Да, к ней мы в данном случае отнесемся как 
к отдельному персонажу. Рассмотрим основные ее элемен-
ты, способы и методы трансляции, роль, которую она игра-
ет, а также факторы, влияющие на ее обострение и изменение. 

В качестве источников нашей работы выступают тек-
сты Ветхого Завета и сам роман «Бен Гур». В методологиче-
ском плане мы опирались на идеи Мориса Хальбвакса и Йо-
сефа Йерушалайми.

Итак, перейдем непосредственно к разбору романа. 
Иудея 20-х гг. I в. н.э., в центре сюжета трагедия Гуров 

– знатной еврейской семьи. 17-летнего Джуду Гура отправ-
ляют пожизненно на галеры за неумышленное причинение 
вреда здоровью прокуратору Иудеи, а его сестру и мать от-
правляют в тюрьму. Героям мог помочь смягчить наказание 
давний друг Джуды – римлянин Мессала, однако не сде-
лал этого. Спустя несколько лет по счастливой случайно-
сти Джуде, жаждущему мести, удается вернуться на свобо-
ду. Помимо воссоединения с семьей и отмщения Мессале, 
он планирует стать воином царя, которого все так ожидают 
и которым в итоге оказывается Иисус Христос. Джуда видит 
в Мессии спасителя социального, а не духовного, и верит, 
что он обязательно прогонит римлян из Иудеи и начнет цар-
ствовать над своим народом подобно Соломону и Давиду. 
Параллельно с этим главный герой знакомится и сближает-
ся с опытными в религиозном плане людьми – Вальтасаром, 
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Ильдеримом и Симонидом. Они ему помогают и в отмще-
нии Мессале, и в поиске духовного пути. Причем у каждого 
из трех мужчин свои взгляды на жизнь, связанные с их на-
циональным происхождением. Молодому Гуру приходится 
пройти множество испытаний, духовных метаний, связан-
ных, в том числе, и с поиском истинного значения прише-
ствия Мессии, под которым он и понимает проповедующего 
тогда Иисуса Христа. В конце концов, преодолев множество 
трудностей и столкнувшись с настоящим чудом – исцелени-
ем матери и сестры от проказы, Джуда становится христи-
анином и женится на религиозной иудейской девушке, при-
нявшей учение Иисуса Христа. 

Казалось бы, при чем тут память и как она может быть 
выделена в качестве отдельного персонажа? 

А теперь рассмотрим этот сюжет, но уже не как исто-
рию жизни Джуды Бен Гура, а как пример отображения вли-
яния коллективной памяти еврейского народа на жизнь лю-
дей. Мы выясним, какие функции выполняет коллективная 
память, каким образом она транслируется, а также элемен-
ты и события, ее определяющие. 

Когда главный герой в самом начале романа повздорил 
с Мессалой, считавшем римлян более выдающимися, чем 
евреи, и пришел к матери за утешением, та поведала ему о 
великих страницах истории еврейского народа. Являясь че-
ловеком, ответственным за первичную социализацию Джу-
ды, женщина передала юноше в трудный момент те яркие 
образы прошлого, что в свое время приняла от своих роди-
телей или священнослужителей. Она дала сыну понять, что 
и евреям есть чем гордиться, что и у них были выдающиеся 
цари, воины, мудрецы и поэты. Джуда не только успокаива-
ется, но и вдохновляется рассказом матери. 

Далее, когда главный герой сталкивается с более тяже-
лыми испытаниями, коллективная память помогает ему со-
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брать единомышленников из членов своей национальной 
группы, которых он готовит к служению тому самому царю, 
что вот-вот объявит себя и освободит евреев от римского 
ига. Примеры прошлого вдохновляют юношей, особое ме-
сто в их сознании занимают цари Давид и Соломон – гор-
дость еврейского народа1.29 

Из-за того, что в коллективной памяти такое важное ме-
сто заняли выдающиеся правители и воины, учение Иисуса 
Христа о духовном царстве не смогло найти отклика в серд-
цах иудеев – в условиях римского ига всех волнует социаль-
ное благополучие, все верят и ждут царя-завоевателя, кото-
рый сразится с римлянами и вернет Израилю былое величие.

В окружении Джуды только египтянин Бальтазар убеж-
ден, что Иисус принесет именно духовное вечное царство, в 
которое все верующие попадут после своей смерти. Все, кто 
пострадал от власти Рима, даже слышать не хотят его суж-
дения, при этом сильных ссор на этой почве среди друзей не 
происходит: Бальтазара оправдывает его происхождение, и 
герои понимают, что он не может думать как еврей. Перево-
дя на язык нашего исследования, египтянин является носи-
телем иной коллективной памяти. 

Но если коллективная память оказывала влияние на Бен 
Гура и его друзей-евреев, почему в конце романа они стали 
христианами? Чем вызваны эти изменения в их сознании? 

Вообще специалисты по иудаике рассматривают не-
много более поздний период еврейской истории как время 
изменения исторического сознания евреев. В качестве опре-
деляющих событий выделяют, например, Иудейскую вой-
ну 66–70 гг., восстание Бар Кохбы. Естественно, что такого 
рода потрясения не могли не повлиять на самосознание ев-
реев, и, уже в свою очередь, оно сказалось на общей еврей-
ской религиозной онтологии. 
1 Библия. Синодальный перевод. М., 2004.
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Широкое распространение тогда получают различного 
рода апокалиптические учения, среди которых в самостоя-
тельную конфессию постепенно выделяется христианство. 
Идея необходимости заключения Нового Завета в нем ока-
зывается самым непосредственным образом связана с изме-
нившимся социально-психологическим климатом. Еврей-
ское отношение к истории приобретает эсхатологические 
черты. Об этом, в частности, пишет С.С. Аверинцев в своем 
труде «Поэтика ранневизантийской литературы»1.30. 

Однако, как было уже сказано, в романе «Бен Гур» рас-
сматривается более ранний период, когда Новый Завет еще 
не был распространен, да и сам Иисус Христос был рас-
пят лишь в самом конце книги. Дело в том, что подобно 
тем масштабным национальным катастрофам, упомянутым 
чуть выше, в жизни главного героя произошли события, ко-
торые поспособствовали сдвигу в его историческом созна-
нии. Если бы он не был в рабстве, если бы его мать и се-
стра не были поражены, а, главное, исцелены Иисусом Хри-
стом от смертельного заболевания, то и сознание Бен Гура 
осталось бы таким же, как и у большинства еврейской зна-
ти, которую все устраивало, и которой никакое новое уче-
ние не было нужно. Апогеем пути из иудея к христианину 
для Джуды стало распятие Иисуса, на котором он присут-
ствовал лично. После всех трудностей он смог подытожить 
там свой жизненный опыт и осознать, что духовное царство 
куда важнее царства социального. 

В целом, можно сказать, что у памяти в книге две основ-
ных роли: она способствует поднятию боевого духа героев и 
препятствует распространению учения Иисуса Христа. Ев-
рейская память, вобравшая в себя деятельность великих ца-
рей, пророков, псалмопевцев прошлого, подогревала наци-
ональное самосознание героев и их стремление к независи-
1 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
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мости. Таким образом, имея в первую очередь стремление 
обретения свободы от римлян-поработителей, евреи 20-х гг. 
I в. не могли принять идею о духовном царстве и царе, со 
смирением принимающем физические страдания, и с любо-
вью относящимся к врагам. Именно эти особенности еврей-
ского общества двухтысячелетней давности хорошо отобра-
зил Льюис Уоллис в своем романе «Бен Гур». 
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Политическая карикатура, исторический источник, Вторая им-
перия, Луи Наполеон Бонапарт.
В современной исторической науке востребовано изучение визу-
альных источников. Статья посвящена анализу политической ка-
рикатуры как особого исторического источника на примере изо-
бражений периода Второй империи во Франции.

Political caricature, historical source, Second Empire, Louis Napo-
leon Bonaparte.
The study of visual sources is in great demand in modern historical 
science. This article is devoted to the analysis of political caricature 
as a special historical source on the example of images of the Second 
Empire period in France.

В современной отечественной науке все более востре-
бованным становится изучение визуальных источни-

ков, в частности, политической карикатуры. Сейчас изуче-
ние визуальных источников вышло на новый уровень в свя-
зи с развитием герменевтики и методик интерпретации не-
вербальных источников, однако, на данный момент в отече-
ственной науке методика изучения карикатур все еще недо-
статочно разработана.
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Политическая карикатура позволяет изучить феномен 
репрезентации власти и проследить эволюцию отношения 
народа к политикам или событиям в определенную эпоху. 

В карикатуре запечатлен «язык эпохи», поскольку адек-
ватное понимание изображения достигается, если его сю-
жет основан на знакомых и понятных элементах. Символы и 
аллегории могут толковаться по-разному, поэтому визуаль-
ный компонент карикатуры несет в себе больше информа-
ции, чем текст.131

Изображение Второй империи в карикатуре вызыва-
ет особый интерес, так как этот период стал переломным в 
истории Франции. 

В карикатуре эпохи Второй империи можно выделить 
несколько основных сюжетов: изображение монарха, собы-
тий внешней и внутренней политики, а также Сентябрьской 
революции и франко-прусской войны. 

Начать следует с изображения монарха, поскольку мо-
нарх – это лицо власти в империи. Луи Наполеон Бонапарт 
стал президентом в 1848 г. После государственного перево-
рота в 1852 г. он стал «императором французов» под именем 
Наполеон III.232

Первые карикатуры с изображением Луи Наполеона 
стали появляться еще в 1848 г., например, карикатура Оноре 
Домье «Paquebot-Napoléonien»3.33На ней Луи Наполеон изо-
бражен сидящим в лодке – перевернутой двууголке. Этот го-
ловной убор у многих ассоциируется с дядей Луи Наполео-
на императором Наполеоном I. Можно сказать, что память о 
нем помогла Луи Наполеону войти во французскую полити-
ку: в предвыборной кампании 1848 г. на Луи Наполеона воз-
1 Середина Е.В. Визуальная метафора в политической карикатуре // Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова. 2012. № 3. С. 70.
2 Новая история стран Европы и Америки: Первый период / под ред. А.В. Адо. 

М., 1986. С. 440.
3 «Пароход-Наполеон» (пер. с французского).
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лагались большие надежды именно из-за родства с великим 
предшественником. 

Перевернутая двууголка наталкивает на мысль, что Луи 
Наполеон – это лишь тень Наполеона Великого, «малый На-
полеон». В 1846–48 гг. Луи Наполеон находился в Англии, 
поэтому карикатурист изобразил его на лодке.

Лодку-двууголку тянет в сторону берега ворон, тради-
ционно считающийся несчастливым символом, предвестни-
ком войны. На заднем плане литографии видны здания – это 
Париж, куда и стремится Луи Наполеон. 

В целом карикатура показывает, что приход к власти На-
полеона III многими французами был воспринят негативно.

Отдельного внимания заслуживает карикатура Андре 
Жилля 1867 г. «Portrait authentique de Rocam-bole»1,34

опубликованная в журнале La Lune. На рисунке Наполе-
он III изображен в роли Рокамболя – главного героя попу-
лярнейших романов Понсона дю Террайля. Имя Рокамбо-
ля быстро стало нарицательным, обозначая беспринципно-
го авантюриста. 

Обратимся к карикатуре. Фигура разделена на два лика 
– с одной стороны это денди, в модной одежде, в перчат-
ках, с модными усами и бородкой. С другой стороны изо-
бражен безжалостный преступник, с всклокоченными воло-
сами, безумными глазами. Впечатление усиливает хвост, на-
поминающий об ужасных морских чудищах.

 В руке он держит кинжал, вонзенный в сердце – узел 
из красной ткани. В XIX в. красный цвет приобретает устра-
шающее значение, ассоциируется с упоением кровавой 
борьбой2.35Из сердца льется кровь. На этом узле Жилль де-
лает акцент: к 1867 г. во внешней и внутренней политике 

1 «Подлинный портрет Рокамболя» (пер. с французского).
2 Клубникина С.А. Проблемы архетипической символики цвета в дизайне ко-

стюма (семантические корни) // Царскосельские чтения. 2010. № 14. С. 151.
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Франции в результате непродуманности действий сложился 
целый клубок проблем. 

В целом карикатура говорит о двуличии: Рокамболь 
обещал исправиться, Наполеон III обещал провести либе-
ральные реформы, а в итоге ограничился воззваниями. 

Стоит также рассмотреть карикатуру «The French 
Porcupine», опубликованную в британском журнале Punch 
в 1859 г. во время австро-итало-французской войны, в кото-
рой Наполеон III представлен в образе «французского дико-
браза», покрытого штыками-иголками. «Дикобраз» говорит: 
«Империя – это мир». Эта фраза была произнесена Луи На-
полеоном в Бордо в 1852 г., и должна была убедить другие 
европейские державы, что возрождение империи не приве-
дет к войне1.36Однако Франция в период Второй империи 
очень часто воевала. Это изображение было опубликовано в 
Британии, можно сказать, что дурная слава режима Наполе-
она III вышла далеко за пределы Франции.

Важной темой в карикатуре рассматриваемого периода 
является изображение состояния общества и страны в це-
лом. В частности, созданная в 1851 г. карикатура «Passez au 
large2»37посвящена теме избирательного права. 

На первом плане литографии «Passez au large» изобра-
жена урна с надписью «всеобщее избирательное право». Ее 
охраняет «страж» – Конституция. Конституция Франции на-
чиналась с заявления, что она «признает, подтверждает и га-
рантирует великие принципы 1789 г.». На втором плане изо-
бражены люди со шпагами – сторонники Наполеона III. Ка-
рикатуру можно трактовать как призыв к защите прав фран-
цузов от посягательств бонапартизма, не случайно она на-
звана «Пойдите прочь!»
1 Черкасов П.П. Наполеон III – император французов // Новая и новейшая исто-

рия. 2012. № 3. С. 205.
2 «Пойдите прочь» (пер. с французского).
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Конечно, нельзя обойти стороной франко-прусскую 
войну, окончательно предопределившую крах Вто-
рой империи. Ей посвящена карикатура «Square 
Napoleon»,138опубликованная в ноябре 1870 г. и описываю-
щая печальный путь бонапартистской империи от Монмар-
тра в 1851 г. до капитуляции под Седаном в 1870 г. 

Франко-прусская война воспринималась современни-
ками как угроза свободе всей Европы. Об этом говорит ка-
рикатура Домье «L'éclipse sera-t-elle totale?»2.39«Солнце сво-
боды» затмевает германский пикельхельм, и Домье этой ка-
рикатурой вопрошает: будет ли затмение полным, или все-
таки Европа защитится от германской экспансии?

В 1870 г. во Франции произошла Сентябрьская револю-
ция. Этому событию посвящена карикатура «A qui le tour?3».40 

На карикатуре изображен французский солдат, пронза-
ющий штыком орла с биркой на шее «1870» (орел изобра-
жен на имперском гербе Франции). У ног солдата лежат 
символы других режимов – груша, королевская лилия Бур-
бонов, двууголка Наполеона. Надпись на карикатуре «Кто 
следующий?» говорит о том, что сами французы не были 
уверены, как сложится судьба страны в дальнейшем.

На основе этих карикатур можно сделать вывод, что им-
ператор Наполеон III воспринимался французами как аван-
тюрист, пытающийся активно действовать и во внешней, и 
внутренней политике, однако везде терпящий неудачи. Кро-
ме того, в карикатурах отразился страх французов перед 
Германией, и страх перед неизвестным будущим. 

Политическая карикатура является ценным историче-
ским источником, поскольку отражает злободневные пере-
живания людей, позволяет изучить их настроения и страхи 

1 «Площадь Наполеона» (пер. с французского).
2  «Будет ли затмение полным?» (пер. с французского). 
3  «Кто следующий?» (пер. с французского).
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наиболее подробно, дать полную характеристику историче-
ской эпохе в целом.
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Места памяти, Чингисхан, «Сокровенное сказание монголов», 
Ян Ассман, Пьер Нора.
В статье показан эвристический потенциал переложения концеп-
ций интеллектуальной истории (в частности, теории «культурной 
памяти» Яна Ассмана и «мест памяти» Пьера Нора) на монголь-
ские средневековые тексты середины XIII в. Автор анализирует 
традиции и новации монгольской памяти на примере изучения 
«Сокровенного сказания монголов».

Places of memory, Genghis Khan, “The Secret Legend of the Mon-
gols”, J. Assmann, P. Nora.
The author was analyzed the traditions and innovations of the Mongo-
lian memory on the example of the studed of the Secret Legends of the 
Mongols. The main methods are the theories of J. Assman and P. Nora. 
The author speaks of the combination of “continuity” and “breaks” 
in the memory of the Mongols. The author was examined this thesis 
by the example of the analysis of “figures of memory” and “places of 
memory” in the Mongolian historical memory.

В современной отечественной науке со времен слома со-
ветской парадигмы истории происходит активное за-
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имствование методов англо-американской и континенталь-
ной европейской исторической школ, в которых достаточ-
но популярным и актуальным является изучение антропо-
логических дисциплин: социальная антропология, истори-
ческая антропология, культурная антропология и др. Ито-
гом антропологического поворота в обновленной методо-
логии истории стало расширение предметного поля интел-
лектуальной истории, а также актуализация и развитие идей 
новой культуральной истории1.41В данных направлениях ме-
тодологического познания фигурирует и динамично разви-
вается теория исторической памяти. 

Теория памяти рассматривается в историческом, соци-
ологическом, антропологическом дискурсах. Несмотря на 
наличие множества работ по данной проблематике, в дан-
ной статье будут рассмотрены только две основные концеп-
ции исторической памяти: «культурной памяти» немецко-
го египтолога Яна Ассмана и «мест памяти» французско-
го историка и философа Пьера Нора. Автор основывает-
ся только на двух вышеизложенных концепциях, посколь-
ку считает использование их наиболее релевантным для пе-
реложения на конкретный эмпирический материал, кото-
рым, в частности, будет являться монгольский текст сере-
дины XIII в. – «Сокровенное сказание монголов». Данные 
теории в своих основах во многом раскрывают специфи-
ку отображения исторической памяти в традиционном об-
ществе, что является значимым преимуществом, поскольку 
большая часть современных концепций памяти ориентиро-
вано на анализ современного общества («общества модер-
на»), где можно выявить другие уникальные формы прояв-
ления феномена исторической памяти. 

Основателем теории памяти принято считать учени-
ка Эмиля Дюркгейма, немецкого социолога Мориса Халь-
1 Бёрк П. Что такое культуральная история? / пер. с англ. И. Полонской. М., 2015.  
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бвакса, который обосновал понятие «коллективная память». 
Хальбвакс писал, что память группы не является чем-то ор-
ганичным и естественным, а рассматривается как социаль-
ный конструктор на основе рефлексии относительно обще-
го пережитого прошлого социальной группы. 

Труды Мориса Хальбвакса стали основополагающими в 
исследованиях последующих ученых, в частности, Яна Асс-
мана и Пьера Нора. В отечественной исторической науке те-
ория исторической памяти получила существенное развитие 
в конце XX и начале XXI вв. Однако, в отличие от европей-
ских ученых современные отечественные исследователи во 
многом ставят вопрос о релевантности и методах изучения 
исторической памяти. В связи с этим стоит упомянуть рабо-
ты А.М. Руткевича1,42который говорил о некорректности упо-
требления термина «коллективной памяти». Он обосновывал 
это тем, что у каждого индивида происходит свое индивиду-
альное осмысление данного опыта, особая передача объясни-
тельных схем. Руткевич делал вывод о том, что «всякий раз 
речь должна идти не о «коллективной памяти», а о средствах 
воздействия одних людей на других, о традиции в своем пер-
воначальном значении «передачи» опыта, знаний и навы-
ков». Поэтому он предлагает использовать термины «истори-
ческой политики» вместо «теории исторической памяти»2.43. 

Однако далеко не все исследователи разделяют эту по-
зицию. Так, пожалуй, один из самых крупных отечествен-
ных исследователей, представитель московской школы по 
изучению исторической памяти Лорина Петровна Репина 
рассматривала развитие теории исторической памяти в ан-
тропологическом повороте гуманитарных наук. Она про-
слеживает логику преемственности теории памяти от Мо-

1 Руткевич А.М. Психоанализ, история, травмированная «память» // Феномен 
прошлого: сб. ст. / отв. ред. И.М. Савельева, А.В. Полетаев, 2005. 

2 Там же.
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риса Хальбвакса до современных теорий Алейды Ассман, 
П. Рикера и П. Хаттона. Но основе сопоставления понятий 
теории памяти в фиолософском, социологическом, антропо-
логическом дискурсах, Репина определяет понятия «коллек-
тивная память», «социальная память», «публичная память». 

Как историк памяти Л.П. Репина особо акцентировала 
внимание на соотношении таких теорий, как «историческая 
память» и «историческая политика». Так, данные понятия 
для нас важны, так как имеют под собой различные осно-
вания. Смена парадигмы исторической памяти и соответ-
ствующей ей системы канонов происходит в кризисные мо-
менты общества, когда на определенный внешний «вызов» 
общество уже не может ответить, используя прежние кано-
ны исторической памяти. Таким образом, в обществе про-
исходит переосмысление прошлого опыта («реорганизация 
исторической памяти о событиях минувшего, пересоздание 
целостного образа прошлого»1).

Непосредственно переходя к рассмотрению трансфор-
мации исторической памяти монгольского общества в се-
редине XIII в., необходимо дать краткий обзор происходив-
ших событий. Данный период в монгольском обществе ин-
тересен исследователям тем, что происходившие изменения 
в политической и социальной системах монгольского обще-
ства2, возникшие вследствие реформ Елуй Чу-цая и поляри-
зации монгольской элиты, не могли не найти отражение в 
историческом сознании той эпохи. Также следует отметить 
и то, что в обществе начинается репрезентация образа Чин-
гисхана, который теперь неминуемо сравнивается с правле-
нием современно им хана, сына Чингисхана – Угэдэя. В свя-

1 Репина Л.П. События и образы прошлого в исторической и культурной памя-
ти // НП/NP. 2016. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sobytiya-i-obrazy-
proshlogov-istoricheskoy-i-kulturnoy-pamyati (дата обращения: 21.10.2018). С. 86. 

2 Гумилёв Л.Н. «Тайная» и «явная» история монголов XII–XIII вв. URL: http://
gumilevica.kulichki.net/articles/Article04.htm (дата обращения: 21.10.2018).
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зи с этим автор видит цель данной работы в том, чтобы рас-
смотреть трансформацию исторической памяти1 по сред-
ствам использования теорий Яна Ассмана и Пьера Нора. 

Теория культурной памяти Яна Ассмана будет рассма-
триваться в системе таких понятий, как «фигура памяти» и 
процесс «канонизации» образа правителя. Что касается кон-
цепта «мест памяти», предложенного Пьером Нора, то пре-
жде всего в статье он рассматривается как определенный на-
бор географических мест, наделенный сакральным смыслом2. 

Источником в исследовании является «Сокровенное 
сказание монголов», написанное около 1240 г. на курул-
тае, и по мнению большинства исследователей текста3, вы-
ражавшее позиции бывших дружинников Чингисхана, ко-
торые постепенно «отходили в тень» в результате реформ 
Елуй Чу-Цая4. Соответственно, данный источник содер-
жит в себе как описание образа Чингисхана, так и негласное 
сравнение с правившим ханом. 

К середине XIII в. фигура объединителя монгольских 
племен и создателя Монгольской империи стала «фигурой 
памяти», которая, в соответствии с теорией Яна Ассмана, 
должна быть конкретной – иметь координаты времени, ме-
ста и личности. При наличии всех трех компонентов в кол-
лективной памяти общества, можно говорить о прохожде-
нии воспоминаний об определенном событии или личности 
«точки кристаллизации»5 – начального этапа последующей 
канонизации в исторической памяти. 
1 Под термином «трансформация памяти» автор понимает выделение соотноше-

ния традиций и новаций в памяти, нашедших отражение в исторических источ-
никах. 

2 Hue-Tam Ho Tai Remembered Realms: Pierre Nora and French National Memory // 
The American Historical Review, Volume 106, Issue 3, 1 June 2001. P. 906–922.

3 Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингисхана, М., 2013. 
4 Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингисхана. М.,  2006. 
5 Ассман использует данный термин из работ основоположника теории коллек-

тивной памяти Мориса Хальбвакса.
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Подробнее рассмотрим каждый пункт из вышеперечис-
ленных компонентов. Прежде всего, автор концепции куль-
турной памяти говорит о необходимой «связи» героя из про-
шлого с определенным временем. Так, в источнике описание 
жизни и деятельности Темучина/Чингисхана начинается с 
повествования о самых далеких временах в памяти народа. 
Описывая предания старины, автор «Сказания» выстраива-
ет логическую цепь, в которой показывает преемственность 
власти от далеких предков – Борте-Чино и Гоа-Марал до Те-
мучина и его отца – Есугая. Стоит отметить, что автор под-
робно останавливается на мифологических фигурах памя-
ти, в частности, подробно описывает эпизоды из жизни ле-
гендарного героя Дувы-Сохор5.44Таким образом, можно сде-
лать промежуточный вывод о том, что формирование Чин-
гисхана как фигуры памяти происходило на основе включе-
ния в традиционную систему повествования относительно 
героев прошлого. 

Автор «Сказания» задает определенные пространствен-
ные координаты, помещая повествование о событиях в опре-
деленные географические места. В результате чего происхо-
дит расширение «карты памяти» в монгольском обществе.

Наличие личности-основателя государства как фигуры 
воспоминаний персонифицирует все происходившие собы-
тия с деятельностью данной личности, лидера, в связи с чем 
одним из факторов групповой идентичности вполне могут 
выступать воспоминания об определенной личности, кото-
рая становится фигурой памяти. 

Отметим, что к середине XIII в. можно говорить о том, 
что фигура Чингисхана становится «фигурой памяти» для 
монгольского общества, в связи с чем релевантно поставить 

5 Сокровенное сказание монголов / пер. С.А. Козина, М.: 2002. URL: https://e-
libra.ru/read/106021-sokrovennoe-skazanie-mongolov.html (дата обращения: 
21.10.2018). С. 6–8.
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следующий вопрос о начале формирования канона изобра-
жения образа Чингисхана. В теории культурной памяти при 
переходе от обрядовой к письменной когерентности значи-
мую роль играет процесс канонизации текстов. Канон зада-
ет мерила того, что считается в культуре великим, прекрас-
ным и значительным, создает надежные точки опоры, ра-
венство и точность культуры1.45Канон в изображении опре-
деленного деятеля является завершением перехода живых 
индивидуальных воспоминаний в культурную память. Ка-
нон формировал образ правителя, выбирая из множества 
коллективных воспоминаний актуальные в данный момент 
времени, в результате чего на многие годы одни воспомина-
ния о данном человеке активно культивируются в обществе, 
а другие предаются забвению.

Поэтому на примере данного источника вполне логич-
но выдвинуть проблему формирования образа Чингисхана 
в тексте источника как фактора начала канонизации образа 
основателя Монгольской империи. В связи с чем стоит рас-
сматривать данный образ через призму ряда категорий, та-
ких как образ воина и полководца, реформатора в армии и 
объединителя монгольских племен. 

Автор источника по-разному подходит к описанию об-
раза Темучина и Чингисхана как воина и полководца. Еще 
Л.Н. Гумилев отмечал дихотомию образов Чингисхана и 
Темучина в данном источнике2,46однако невозможно гово-
рить о дихотомичном отношении между образами Темучи-
на и Чингисхана как образами-антагонистами одного героя. 
В источнике описываются как положительные стороны Те-
мучина, так и провалы в политике Чингисхана. Яркие эпи-
зоды, где герои высказывают свое негативное отношение к 
1  Ассман Я. Культурная память: Письмо, память и политическая идентичность в 

высоких культурах древности / пер. с нем. М.М. Сокольской. М., 2004. С. 114.
2 Гумилёв Л.Н. «Тайная» и «явная» история монголов XII–XIII вв. URL: http://

gumilevica.kulichki.net/articles/Article04.htm (дата обращения: 21.10.2018).
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поступкам юного Темучина (например, речь матери Учжин, 
где она в красочной и яркой форме выражает свое недоволь-
ство поступком Чингисхана и Хасара1),47чередуются с эпизо-
дами, где Темучин выступает как почитатель воли предков и 
Тенгри, как защитник семьи и воин.

Однако при описании Темучина как воина необходимо 
отметить эпизоды, в которых он сбегал и прятался от мерки-
тов. Автор не скрывает и то, что на начальном этапе вражды 
между Чингисханом и его андой Чжамухой второй победил 
первого в бою как воин и как полководец2.48. 

Гораздо больше внимания в тексте источника уделяется 
образу Чингисхана как реформатора в войске. Автор «Ска-
зания», бывший дружинник Чингисхана, старается как мож-
но больше эпизодов уделить участию дружины в битвах и 
важности дружины в завоеваниях Чингисхана. Можно го-
ворить о том, что автор поддерживает меры Чингисхана, на-
правленные на укрепление дисциплины в войске и, по мне-
нию бывшего дружинника Чингисхана, его жестокость мо-
жет быть оправдана. Так, за разглашение его решения по 
отношению к пленным татарам и последующим потерям в 
монгольском обществе, Чингисхан лишает Бельгутая права 
принимать участие в этом совете, отправляя его на время за-
седаний решать мелкие споры3.49

Достаточно яркие и большие эпизоды автор уделяет 
описанию награждения гвардии и раздачи почетных долж-
1 Сокровенное сказание монголов / пер. С.А. Козина. М., 2002. URL: https://e-

libra.ru/read/106021-sokrovennoe-skazanie-mongolov.html (дата обращения: 
21.10.2018). С. 21–22. 

2 Юрченко А.Г. Игра с мифами и символами или империя Чингисхана в обрат-
ной перспективе (опыт интерпретации средневековых текстов) // Вестник 
Евразии. 2000. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/igra-s-mifami-i-simvolami-
ili-imperiya-chingis-hana-v-obratnoy-perspektive-opyt-interpretatsii-
srednevekovyh-tekstov (дата обращения: 21.10.2018).

3 Сокровенное сказание монголов / пер. С.А. Козина. М., 2002. URL: https://e-
libra.ru/read/106021-sokrovennoe-skazanie-mongolov.html (дата обращения: 
21.10.2018). С. 47–48.
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ностей. Не случайно опять говорим о «справедливом», с 
точки зрения автора, награждении в армии. Так, в парагра-
фах 202–236150автор подробно описывает награждение тех, 
кто воевал с ним в процессе объединения племен. Он вкла-
дывает в речь Чингисхана подробное описание заслуг, в со-
ответствии с которыми каждый назначался на должность в 
управлении армией. Итогом служит описание автора мето-
да назначения на должности нойонов: «Итак, он поставил 
нойонами-тысячниками людей, которые вместе с ним тру-
дились и вместе созидали государство …»2.51.

Таким образом, подводя итог анализу трансформации 
памяти через призму анализа концепции культурной памя-
ти Яна Ассмана, необходимо отметить ряд моментов. Во-
первых, следует отметить, что к середине XIII в. фигура 
Чингисхана становится «фигурой памяти», объединяющей 
монгольское общество. Во-вторых, начинается становление 
канонизации образа Чингисхана. Если на начальном этапе 
канонизации присутствует описание негативных поступ-
ков Чингисхана/Темучина, то при дальнейшей канонизации 
нельзя достигнуть абсолютной идеализации образа, так как 
в источниках в последующем будут отображаться данные 
эпизоды. Существование дихотомии в трактовке значимого 
для общества деятеля, «фигуры памяти», показывает разви-
тие в обществе «горячей опции памяти», которая характер-
на для обществ в сложной исторической обстановке.

Возможность проследить соотношение традиций и но-
ваций в монгольском обществе середины XIII в. дает анализ 
т.н. «мест памяти», основополагающих в концепции француз-
ского историка Пьера Нора. Он определял «места памяти» 
как крайнюю форму, в которой существует коммеморативное 
сознание в истории, игнорирующей его, но нуждающейся в 
1 Там же. С. 101–122.
2 Там же. С. 113.
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нем3.52Нора максимально расширял понятие «мест памяти», в 
результате чего его концепция критикуется за абсолютизацию 
терминологического аппарата, куда могут входить противопо-
ложные элементы. Закономерно, что тогда возникает вопрос 
корреляции с другими терминами в теории памяти, а также 
ставится проблема возможности существования данной тео-
рии в научном контексте. Тем не менее автор использует опре-
деление «мест памяти» в наиболее узком смысле – как геогра-
фическое место, наделенное сакральным смыслом2.53. 

Прежде чем непосредственно переходить к анализу 
трансформации «мест памяти» следует отметить, что Нора 
обращает внимания на причины появления в обществе «мест 
памяти», посвященных тех или иным событиям. Так, появле-
ние «мест памяти» Нора относил к периоду некоторого «по-
лураспада» памяти об определенных событиях. Он писал, 
что «осознание разрыва с прошлым сливается с ощущением 
разорванной памяти, но в этом разрыве сохраняется еще до-
статочно памяти для того, чтобы могла быть поставлена про-
блема ее воплощения. Чувство непрерывности находит убе-
жище в местах памяти»3.54То есть Нора анализировал «разры-
вы памяти», когда возникает ситуация осознания существо-
вания «до» и «после» некоторых событий. Такое противопо-
ставление характерно для обществ «на переломе» – пережи-
вающих или переживших определенный кризис, относитель-
но которого и осуществляется данная рефлексия.

Активная завоевательная деятельность Чингисхана, по-
литика его преемника – хана Угэдэя, реформы Елуй Чу-цая 
1 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция – память. URL: http://ec-dejavu.

ru/m-2/Memory-Nora.html (дата обращения: 21.10.2018). С. 19. 
2 В соответствии с работой Tai Hue-Tam Ho (June 2001). «Remembered Realms: 

Pierre Nora and French National Memory». The American Historical Review. Ar-
chived from the original on 2007-08-XIII. Essay on the English translation of Lieux 
de Mémoire as Realms of Memory, edited by Pierre Nora.

3 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция – память. URL: http://ec-dejavu.
ru/m-2/Memory-Nora.html (дата обращения: 21.10.2087). С. 19.



66

во многом изменили привычный монгольский мир. Тем са-
мым создали ощущение разрыва в восприятии истории, ко-
торое нашло отражение и в тексте источника. Нагляднее 
всего данный тезис будет прослежен на сравнительном ана-
лизе двух «мест памяти» в монгольском обществе. Так, пер-
вое место памяти – гора Бурхан-Халдун, которая достаточно 
часто упоминается в начале текста, в особенности при опи-
сании легендарной части монгольской истории. Уже в пер-
вом предложении в источнике говорится про данную гору в 
связи с упоминанием легендарных первопредков монголов: 
«§1. Предком Чингис-хана был Борте-Чино, родившийся по 
изволению Вышнего Неба. Супругой его была Гоа-Марал. 
Явились они, переплыв Тенгис (внутреннее море). Кочева-
ли у истоков Онон-реки, на Бурхан-халдуне»1.55.

Факт связи Борте-Чино и Гоа-Марал с горой Бурхан-
Халдун показывает значимость и сакральный смысл дан-
ного места для последующих поколений монголов2.56Не 
случайно, что в описании легендарного героя Дува-Сохор 
вставлен эпизод с тем, как он взбирался на гору: «Однаж-
ды Дува-Сохор вместе со своим младшим братом Добун-
Мерганом взобрался на Бурхан-халдун. Наблюдая с высоты 
Бурхан-халдуна, Дува-Сохор усмотрел, что вниз по течению 
речки Тенгелик подкочевывает какая-то группа людей…»3.57

Преемственность легендарных монгольских героев так 
или иначе заставляет обратить внимание на традиционность 
эпизодов с упоминанием Бурхан-Холдуна. Этим можно объ-
яснить то, что при повествовании о юном Темучине доста-
точно подробно описываются дни его скитаний от мерки-
1 Сокровенное сказание монголов / пер. С.А. Козина. М., 2002. URL: https://e-

libra.ru/read/106021-sokrovennoe-skazanie-mongolov.html (дата обращения: 
21.10.2018). С. 6.

2 Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингисхана. М., 2013. С. 180.
3 Сокровенное сказание монголов / пер. С.А. Козина. М., 2002. URL: https://e-

libra.ru/read/106021-sokrovennoe-skazanie-mongolov.html (дата обращения: 
21.10.2018). С. 6.
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тов на горе. Особую роль Бурхан-Холдуна как сакрального 
места можно проследить в словах Темучина: «Жалея одну 
лишь (единственно) жизнь свою, на одном-единственном 
коне, бредя лосиными бродами, отдыхая в шалаше из вет-
вей, взобрался я на Халдун. Бурхан-Халдуном защище-
на (как щитом) жизнь моя, подобная (жизни) ласточки. Ве-
ликий ужас я испытал. Будем же каждое утро поклонять-
ся (ползком взбираясь) ей и каждодневно возносить молит-
вы. Да разумеют потомки потомков моих!» И сказав так, он 
обернулся лицом к солнцу, как четки повязал на шею свой 
пояс, за тесьму повесил на руку шапку свою и, расстегнув 
(обнажив) свою грудь, девятикратно поклонился солнцу (в 
сторону солнца) и совершил (дал) кропленье и молитву»1.58

Таким образом, можно говорить о сакральном значении 
монгольского места памяти – горы Бурхан-Халдун. Однако, 
с созданием и расширением Монгольской империи, а также 
после ряда заграничных военных походов количество упо-
минаний горы заметно снижается, а к концу произведения и 
вовсе пропадает. Безусловно, данный момент можно объяс-
нить тем, что действия повествования начинают разворачи-
ваться в других пространствах. Однако стоит заметить, что 
пропадает и сакральный смысл данной горы. В связи с чем, 
можно говорить о разрыве памяти, так как привычные «ме-
ста паями» в новой геополитической обстановке утрачива-
ют свое значение. 

В таких случаях вместо бывших «мест памяти» в обще-
стве должны сформироваться новые «памятные места». Од-
нако в связи с тем, что процесс формирования отображения 
прошлого в коллективной памяти через определенные формы 
выражения (помещение воспоминания в миф, легенду или ге-
ографическое место) медленный, то на примере монгольско-
го общества середины XIII в. мы можем говорить о кризисе 
1 Там же. С. 29–30.
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«мест памяти». Так, одни места памяти были утеряны в связи 
с изменившейся геополитической обстановкой, другие же не 
успели сформироваться за короткий временной период. Под-
тверждением данного тезиса становится то, что образ ставки 
Чингисхана не наделяется каким-либо сакральным значени-
ем, что весьма показательно, поскольку именно в ставке кон-
центрировалась вся власть и решались дела. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанно-
му, следует отметить ряд важных итоговых положений. Во-
первых, переложение концепций исторической памяти Яна 
Ассмана и Пьера Нора показывает большой эвристический 
потенциал в вопросе пересмотра истории Центральной Азии. 
Во-вторых, при помощи данных концепций были акцентиро-
ваны и традиции и новации исторической памяти. Так, если 
репрезентация образа Чингисхана, с одной стороны, вписы-
вает его в логический ряд монгольских героев, чьи биогра-
фии повествуются ранее, то с другой стороны, Чингисхан 
как фигура памяти рассматривается в новом измерении – как 
объединитель монгольских племен и создатель империи. В 
результате чего, образ Чингисхана становится объединяю-
щим фактором монгольского общества и начинается посте-
пенный процесс канонизации образа Темучина. Необходимо 
отметить, что автор источника помещает Чингисхана в тра-
диционную систему «мест памяти», где главный герой «Ска-
зания» во многом продолжает традиции своих предков. Но к 
середине XIII в. в изменившейся геополитической обстанов-
ке наблюдается «кризис мест памяти», когда новые места па-
мяти еще не сформировались, а прежние – уже утратили свое 
значение вдалеке от своих изначальных координат. 
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ЗАБВЕНИЕ ПАМЯТИ В ДИСКУРСЕ МОДЕРНА: 
ОТ П. ФЛОРЕНСКОГО К М. ПРУСТУ

THE MEMORIES OBSERVANCE 
IN MODERN DISCOURSE: 
FROM P. FLORENSKY TO M. PRUST

О.Д. Наумов    O.D. Naumov

Память, культура памяти, модерн, авангард, музей, забвение.
В статье предпринимается попытка критического анализа практик 
сохранения и реконструкции памяти в интеллектуальном дискур-
се модерна. Посредством обращения к практикам авангардной му-
зеологии репрезентируется парадоксальность феномена памяти и 
практик памятования. Культовая архитектура рассматривается в 
качестве онтологического и аксиологического основания европей-
ской культуры, ее судьба – в качестве иллюстрации судеб модерна.

Memory, memory culture, modern, avant-garde, museum, obvilion.
The article attempts to critically analyze the practices of memory 
preservation and reconstruction in the intellectual discourse of mo-
dernity. By addressing the practices of avant-garde museology, the 
paradox of the phenomenon of memory and the practice of remem-
brance is represented. Cult architecture is regarded as the ontologi-
cal and axiological basis of European culture, its fate as an illustra-
tion of the fate of modernity.

Развитие гуманитарного знания на протяжении XX–XXI 
вв. поставило под сомнение множество привычных ин-

тенций и институций, обусловливающих повседневное бы-
тие человека в мире: от проблематизации языка в рамках 
лигвистического поворота до деконструкции сакрально-
религиозного опыта на волне феноменолого-религиозного 
поворота мысли в середине минувшего века. Настойчивый 
призыв к переосмыслению классического наследия, последо-
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вательно реализующий себя в критическом дискурсе совре-
менного гуманитарного знания, не оставил без внимания и 
прошлое, точнее – фундирующие его феномены памяти и па-
мятования, ставшими в дискурсе современной гуманистари-
стики – ведущими концептами культурных исследований1.59

В результате современный этап развития гуманитарно-
го знания было бы справедливо охарактеризовать, говоря 
словами Алейды Ассман, в качестве «бума памяти»2.60При 
этом важно отметить, что, с одной стороны, дискурс памяти 
в условиях современной интеллектуальной культуры стре-
мительно расширяется, с другой, нельзя не заметить, что 
подходы к осмыслению и исследованию культурной памяти 
– множатся, сосуществуя бок о бок друг с другом, зачастую 
игнорируя альтернативные методологические стратегии и 
подходы. В результате одна из передовых областей совре-
менного гуманитарного знания – memorystudy на своих ме-
тодологических основаниях продолжает характеризовать-
ся нехваткой теоретической строгости, а также отсутстви-
ем методической целостности и чрезвычайно дифференци-
рованным взглядом на область исследований, обусловлива-
ющим недостаточную рефлексивность в отношении цен-
тральных концептов исследовательского проекта.

Мы полагаем, что одним из ключей, позволяющих про-
яснить особенности наличного состояния гуманитарного 
осмысления и исследования памяти, является проект гене-
алогической реконструкции проблематизации памяти и ар-
тикуляции практик памятования в культуре модерна. Говоря 
о последней, нельзя не заметить присущую ей тенденцию 
обращения к мистическим основаниям религиозного опыта. 
В связи с этим Ю. Кристева замечает, что «мир иллюзий – 
1 Ассман А. Рефреймируя память. Между индивидуальными и коллективными 

формами конструирования прошлого. URL: http://gefter.ru/archive/11839 (дата 
обращения: 01.11.2018).

2 Там же.
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мир религий – представляет или воплощает» для культуры 
модерна «запретное, которое заставляет говорить», то есть 
смерть, призванную не только наводить «порядок в нашем 
современном мире», но и становится составляющей «нашей 
мирской религиозности»1. В связи с этим культура модерна – 
это в определенном смысле культура, переживающая си-
туацию не столько смерти Бога, сколько осознающая, или, 
что более точно, припоминающая свою Богооставленность. 
Таким образом, смерть как завершение и забвение являет-
ся символом культуры модерна, а вектором, определяющим 
направление ее развития, оказывается стремление к уни-
чтожению, или, приближение к ничто во всей его тотально-
сти. Справедливо заметить, что единственной задачей, сто-
ящей перед такого рода культурой, является реализация не-
возможного на первый взгляд проекта – вспомнить все то, 
что изначально забыто, а также проговорить то, что сказать 
невозможно. Представляется, что именно эта интеллекту-
альная нивеляция, присущая дискурсу модерна, может быть 
рассмотрена в качестве истока модернистской проблемати-
зации памяти и артикуляции практик памятования.

Надо сказать, что институциональное воплощение эта 
идея нашла в рамках многочисленных проектов авангард-
ной музеологии, ставящих перед собой общую цель пере-
осмысления роли и назначение музея в условиях изменяю-
щейся на глазах культуры. Согласно одному из основопо-
ложников авангардной музеологии – Н.Ф. Федорова, музей 
– это «плацдарм для преодоления ограничений, налагаемых 
на человечество как в социальном, так и в физическом пла-
не»2. Таким образом, авангардное видение музея является 
попыткой институциональной манифестации метафизиче-
1 Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении / пер. с франц. А. Костикова. 

СПб., 2013. С. 214–215.
2 Авангардная музеология / под. ред. А. Жиляева. М., 2015. С. 16.
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ской идеи ангела истории, взгляд которого всегда устрем-
лен в прошлое, представляющее собой нагромождение ка-
тастроф. Роль музея здесь чрезвычайно проста – он пред-
ставляет собой своеобразный видеорегистратор, способный 
не столько «записать чинимые борьбой за будущие траты», 
сколько «создать счастливый рай современности, в котором 
могли бы разместиться все чаяния невинно убиенных худо-
жественных надежд». Очевидно, что указанные выше идеи 
переосмысления роли и назначения музея в условиях совре-
менности влекут за собой необходимость переосмысления 
самого музея, ставя перед собой цель преодоления непол-
ноты угла обзора классического музея. Безусловно, в цен-
тре внимания авангардной музеологии находится такое про-
странство, в котором «свобода художника соединится со 
свободой куратора, выбирающего угол обзора и способно-
го отмотать пленку назад, чтобы оживить в памяти то, что 
должно жить» во имя приближающегося спасения1. В свя-
зи с этим нельзя не упомянуть о такой практике авангардной 
музеологии, как «музей вне музейных стен». На наш взгляд, 
было бы справедливо отнести к числу представителей столь 
радикальной практики переосмысления пространства музея 
и отечественного богослова, физика, а также музейного де-
ятеля – П.А. Флоренского.

В известной статье «Храмовое действо как синтез ис-
кусств», представляющей собой доклад П. Флоренского 
для Комиссии по охране памятников искусства и старины 
Троице-Сергиевой Лавры, философ ставит вопрос о пробле-
ме «церковного искусства как высшего синтеза разнородных 
художественных деятельностей»2,61усматривая в самой Лав-
ре «общекультурную и философскую подоснову» русской 

1 Там же. С. 15.
2 Флоренский П.А. Храмовое искусство как синтез искусств // Авангардная му-

зеология / под ред. А. Жиляева. М., 2015. С. 152.
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истории1.62Однако, настаивает автор, Лавра – не мертвый, 
как представляется атеистически настроенным революци-
онерам, ансамбль архитектурных сооружений, призванных 
декларировать принципы прежнего – старого и отмершего 
взгляда на мир, заслуживающего забвения, а «образцовый 
памятник», являющийся попыткой осуществления «верхов-
ного синтеза искусств, о котором столько мечтает новейшая 
эстетика». Таким образом, пребывая в настоящем Лавра, с 
одной стороны, призвана памятовать о прошлом, но в то же 
время, будто пребывая вне самого времени, с другой сторо-
ны, она выступает чем-то, что по своей природе современ-
ней современности, поскольку, согласно Флоренскому, Лав-
ра – это «опытная станция и лаборатория для изучения су-
щественнейших проблем современной эстетики»2.63.

Стремясь сохранить Лавру, П. Флоренский в своем 
размышлении сознательно выносит за скобки сакрально-
метафизическое значение культового сооружения. Однако, 
репрезентируя Лавру в качестве музея под открытым небом, 
понимая под музеем не столько хранилище произведений ис-
кусства, сколько «вечно бьющую струю самого творчества, 
как живую, пульсирующую деятельность творца, всегда вол-
нующуюся душу»3.64Таким образом, восставая против клас-
сического понимания музея в качестве «убийцы» произведе-
ния искусства, П. Флоренский настаивает на онтологическом 
преобразовании музейных практик, смысл которых видится 
ему в «конкретизации, насыщения жизнью и полноты жиз-
ненной совокупности вокруг предметов искусства»4.65Иными 
словами, задача музея, согласно П. Флоренскому, заключается 
1 Флоренский П.А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Флоренский П.А. Иконо-

стас. М., 2000. С. 33.
2 Флоренский П.А. Храмовое искусство как синтез искусств // Авангардная му-

зеология / под ред. А. Жиляева. М., 2015. С. 153.
3 Там же. С. 153.
4 Там же. С. 155.
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в стремлении «к Искусству, вглубь до самого средоточия Ис-
кусства как первоединой деятельности»1,66призванной пара-
доксальным образом реанимировать и вспомнить то, что не-
умолимо подвергается приговору забвения, выносимым не-
подкупной в силу своей самодостаточности и в то же самое 
время ускользающей современностью. Иными словами, по-
зиция П.А. Флоренского может быть прочитана в качестве 
попытки вскрытия металогического механизма дискурса мо-
дерна: забвение памяти – иллюзорно, поскольку сама практи-
ка памятования – исток и способ реализации современности, 
пребывающей в поиске и испытании новых путей.

Обратной стороной высказанной идеи является про-
ект французского писателя М. Пруста, вошедшего в исто-
рию европейской литературы в качестве одного из ярчай-
ших представителей модернистского романа. В наследии 
Пруста, предшествующему работе над циклом «В поисках 
утраченного времени», стоит отметить сборник эссе и очер-
ков «Памяти убитых церквей», датируемый 1900-ми гг. В 
известном смысле сборник «Памяти убитых церквей» мо-
жет быть представлен в качестве преддверия к «Поискам 
утраченного времени». Как отмечает С. Зенкин, эта метафо-
ра «вполне уместна, ибо здесь много говорится о старинных 
соборах и их скульптурных порталах»2.67.

Ностальгические чаяния М. Пруста могут быть объясне-
ны ужасами Первой мировой войны, уничтожившей многие 
культовые сооружения на территории Франции, аномией от-
деления церкви от государства в начале XX в., внутренней пу-
стотой начинающего литератора. Однако, нам представляет-
ся что объяснением патетического настроя автора может по-
служить внутренняя амбивалентность культового сооруже-

1 Там же. С. 165.
2 Пруст М. Памяти убитых церквей / пер. с франц. И. Кузнецова, Т. Чугунова. 

М., 2017. С. 17.
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ния: возрождение интереса, продиктованного эпохой роман-
тизма, к средневековым памятникам архитектуры, спровоци-
ровало осознание европейцами не столько величественности 
этих сооружений, сколько их хрупкость – материальное во-
площение процесса ускользания прошлого, или метафора заб-
вения, сказанная языком архитектуры, когда на смену цивили-
зации соборов стала приходить цивилизация книг1.68Таким об-
разом, М. Пруст – представитель противоречивой эпохи, тре-
бующей одновременно устранения и сохранения средневеко-
вых руин, усматривая в них то обломки темного Средневеко-
вья, то важнейший и ценнейший элемент культуры.

Отметим осторожность, присущую М. Прусту при упо-
треблении концепта «культура»: осознавая необходимость 
защиты последней, он прекрасно понимал двойственность 
последствий данного акта. Иными словами, М. Пруст исхо-
дит из очевидного парадокса – стоит признать нечто «памят-
ником культуры», который необходимо хранить и изучать, 
как последний неизбежно меняется и искажается, попадая в 
иную – новую и непривычную систему функций и координат. 
Памятуя об этом парадоксе памяти и ее сохранения Пруст, 
как и Флоренский, призывает к сохранению церквей действу-
ющими – «иначе из них уйдет жизнь»2.69Будучи агностиком, 
если не атеистом, М. Пруст аргументирует свой призыв апел-
ляцией к сущности церковной службы: богослужение – это 
сложно организованный символический процесс, подобный 
древнему спектаклю, восстановленному знатоками. 

В результате, осознавая невозможность сосуществова-
ния религии и культуры модерна в силу их взаимного выхо-
лащивания, Пруст, тем не менее, настаивает на сохранении 
обеих, следуя в своем рассуждении вслед за Дж. Рескином, 
наследие которого безусловно повлияло на Пруста. Вслед за 
1 Там же. С. 9.
2 Там же. С. 10.
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ним М. Пруст разводит понятия «религиозный» и «суевер-
ный», усматривая в первом стремление к истине, исключаю-
щей статичное созерцание сменяющих друг друга произве-
дений искусства. В этом вопросе М. Пруст категоричен: для 
него отрывочные моменты, когда человек культуры открыва-
ет для себя связь времен, словно припоминая принцип мета-
физического единства мира, ему, одновременно, открывается 
абсолютная суть «убитых» церквей, заявляющих самим фак-
том своего существования о фрагментарности истории куль-
турного становления человеческой личности, характерной 
для секуляризированной эпохи модерна. В этом смысле судь-
ба героя эпохи модерна заключается в мучительном акте при-
несения себя в жертву для того, чтобы в собственной жерт-
венности припомнить и пережить жертвенность оставивше-
го его Бога – Абсолюта, выступающего в качестве инстанции, 
гарантирующей целостность и мира и преемственность вре-
мени. В результате, принося себя в жертву и ставя себя на ме-
сто Абсолюта – абсолютизируя себя, субъект модерна обре-
чен на парадоксальное забвение памяти, требующего лишь 
одного – памятования невозможного.
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Cоциальная жизнь, средневековая философия, средневековый го-
род, Абеляр.
Проблематика социальной жизни человеческого общества всегда 
актуальна в исторической науке. В статье проведен литературно-
исторический анализ основных сочинений одного из выдающих-
ся философов и схоластов Средневековья Пьера Абеляра и выяв-
лено, какие аспекты социальной жизни средневекового города от-
ражены в его работах.

Social life, medieval philosophy, medieval city, Abelard.
The problem of social life of human society is always relevant in his-
torical science. The article presents a literary and historical analysis of 
the main works of one of the outstanding philosophers and scholastics 
of the Middle Ages Pierre Abelard and reveals what aspects of the 
social life of the medieval city are reflected in his works.

Конец XI в. во французской городской истории по пра-
ву можно назвать переломным. Именно с этого вре-

мени начинается бурный и отчасти стихийный рост уже 
существовавших городов и возникновения новых город-
ских поселений. Вместе с развитием городских поселе-
ний развивалась и городская культура, выделяющаяся сво-
ей антицерковной и частично атеистической направленно-
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стью. Пышным цветом начинает цвести светское образова-
ние – магистры т.н. «свободных искусств» были в почете 
в ту эпоху. Хотя, конечно, в тот период нецерковная школа 
все же имела довольно сильные связи с церковью: церковь 
выдавала право на преподавание в городских нецерковных 
школах, многие из школяров были клириками и проходили 
курс «свободных искусств» в качестве подготовительного 
к последующей богословской службе, а также многие из 
магистров впоследствии вступали в духовный сан. Однако 
отсутствие материальной связи между церковью и город-
ской нецерковной школой давало последней некую свобо-
ду преподавания.

К XII в. одним из центров образования на Западе Ев-
ропы становится Париж, прославившийся на этом попри-
ще за счет огромного количества школяров, стремившихся 
получить знания о «свободных искусствах» у знаменитых 
и почитаемых магистров. Одним из таких был Пьер Абе-
ляр (1079–1142), еще при жизни имевший славу величай-
шего ума своего времени. Отчасти его слава как философа 
и схоласта основывается на его произведениях. Трактаты 
«Введение в теологию», «Да и нет», «Диалог между Фило-
софом, Иудеем и Христианином», «Познай самого себя» и 
по сей день остаются интересными для исследователей. Од-
нако наиболее полно отследить отражение современной ав-
тору социальной жизни может помочь автобиографическое 
сочинение Абеляра «История моих бедствий». Именно дан-
ное произведение мы и будем анализировать.

Прежде, чем перейти к анализу, стоит уяснить, что же 
подразумевается под понятием «социальная жизнь». Здесь 
будет использовано социологическое понятие, которое 
определяет социальную жизнь как организованную систе-
му взаимодействия людей, социальных общностей (групп), 
общества в целом через функционирование социальных ин-
ститутов и организаций, социальных норм и ценностей, со-
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циального контроля. При анализе «Истории моих бедствий» 
мы будем смотреть на то, как отражены отношения в наи-
более важном социальном институте средневекового город-
ского общества, а именно: церковь и ее борьба с инакомыс-
лием, что было достаточно важным и серьезным пластом 
социальных отношений в период Средневековья.

В «Истории моих бедствий» можно выделить два основ-
ных аспекта социальной жизни средневекового города: ста-
новление и развитие светского образования и вместе с ним 
схоластической философии, и реакционное движение церк-
ви против схоластики.

Что можно сказать о светском образовании и схоласти-
ке в данный исторический период? IX–XII вв. – это пери-
од интенсивного развития и формирования схоластики уже 
как относительно самостоятельной научной дисциплины. 
Средневековая схоластика раннего этапа – в первую очередь 
«служанка богословия», отчасти основанная на философ-
ских изысканиях Платона (до XIV в. в схоластике основным 
течением был реализм, основанный на философии Плато-
на) и не имеющая никакого отношения к натурфилософ-
ским проблемам и вопросам. 

С XII в. благодаря арабским ученым началось более 
обширное ознакомление с трудами Аристотеля, и логи-
ка в средневековой философии практически заняла место 
метафизики.170И именно с этого периода в схоластике вста-
ет ребром противопоставление разума и веры (стоит пони-
мать, что под «верой» подразумевали не веру в существова-
ние Бога, а авторитет истолкований святыми отцами текста 
Священного Писания). И отход от формулы «верую, чтобы 
понимать», выдвинутой еще Августином, к формуле Ан-
сельма Кентерберийского «понимаю, чтобы верить» зача-
стую воспринимался очень и очень негативно.
1 Уколова В.И. Зрелое средневековье (XI–XIII вв.) // История Европы. Т. 2. 

Средневековая Европа. М., 1992. С. 638–639.
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Однако развитие схоластики привело также к росту об-
разования, в том числе и светского, основанного на «семи 
свободных искусствах». В частности, это связано со спец-
ификой философствования в Средние века: ставился неко-
торый вопрос и на него давался полный и очень подробный 
ответ-учение, часто основанный на разных логических спе-
куляциях. Такой подход требовал определенных знаний в 
области диалектики и риторики, как раз входивших в «круг 
свободных искусств».

Также содержание «Истории моих бедствий» Абеляра 
показывает, как сильно получаемое в те времена образова-
ние было связано с религией и церковью, а проявление сво-
бодной мысли не приветствовалось, что демонстрирует кон-
фликт Абеляра и его учителя Гильома (Гиллельма) из Шампо.

Несмотря на положение схоластики как «служанки бо-
гословия», в ней возникали и развивались некоторые еретиче-
ские с точки зрения церкви идеи. По причине того, что именно 
города чаще всего были центрами светского образования, вы-
шла такая ситуация, что с точки зрения некоторых церковных 
деятелей, города практически приравнялись к местам обита-
ния ереси и греха. Особо показательно то, что именно в пери-
од XI–XII вв. был переработан тезис Блаженного Августина о 
противостоянии двух civitas: «Града небесного» и «Града зем-
ного». «Град небесный» – это вся совокупность монастырей, 
а «Град земной» – реально существующие города, называе-
мые в теологической литературе того периода не иначе, как 
«части тела Антихриста». Весомый вклад в развитие этого те-
зиса внес св. Бернард Клервоский, продолжатель клюнийской 
реформы. Отчасти усугубило такое пренебрежительное отно-
шение к городам со стороны церкви бушевавшее тогда комму-
нальное движение, в частности, против духовных сеньоров.171

1 Уваров П.Ю. Интеллектуалы и интеллектуальный труд в средневековом горо-
де // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2. Жизнь горо-
да и деятельность горожан. М., 1999. С. 223–224.
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Преследование философо-схоластических учений в 
данный временной период в «Истории моих бедствий» от-
ражено в тех главах, что посвящены Суассонскому собору 
1121 г., на котором была осуждена работа Абеляра «О боже-
ственном единении и троичности», а сам автор был отправ-
лен в ссылку в монастырь св. Мерарда.

Подводя итоги, можно сказать о том, что нарративные 
источники, наряду с документальными, также могут давать 
определенные сведения о некоторых аспектах социальной 
жизни, которые не могут быть полностью освящены лишь в 
документах. Такая информация может быть полезной в со-
ставлении более полной картины жизни какого-либо обще-
ства, в нашем случае, средневекового города.
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ролевской власти, Тюдоры, официальная пропаганда, репрезен-
тация власти. 
В статье раскрываются особенности потестарной имагологии как 
научной дисциплины. Анализируется политическая история ди-
настии Тюдоров с использованием методов потестарной имаго-
логии. Предпринимается попытка определить возможности има-
гологии для изучения политической истории. 

England of the Tudor era, potestary imagology, symbols of royal pow-
er, Tudors, official propaganda, representation of power.
The article reveals the features of potestary imagology as a new scien-
tific discipline. The political history of the Tudor dynasty is analyzed 
using potestary imagology techniques. An attempt is being made to 
identify the possibilities of imagology for the study of political history.

Проблема взаимоотношения власти и народа, личности 
и государства была значительна для любой страны во 

все исторические времена. В современных гуманитарных 
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науках – политологии, социологии, культурологии и исто-
рии наблюдается особый интерес к символике власти, в свя-
зи чем все чаще появляются междисциплинарные исследо-
вания, посвященные анализу репрезентации политической 
власти и ее отражению в массовом политическом сознании. 

Исследованием символов и образов занимается имаго-
логия (от лат. imago – образ) – научная дисциплина о зако-
нах создания, функционирования и интерпретации образов 
«других», «чужих», инородных для воспринимающего объ-
ектов. В последние десятилетия в имагологических иссле-
дованиях произошел сдвиг от изучения образов в контексте 
«свой-чужой» к изучению образов различной направленно-
сти: религиозных, правовых, политических.172 

Политические образы являются предметом исследо-
вания отдельного направления имагологии – потестарной 
имагологии (от лат. potestas – власть). Историки, которые 
относят себя к этому направлению, изучая политическую 
историю, на первый план ставят коммуникативный аспект 
власти. Под властью они понимают общение, в ходе которо-
го оспаривается или подтверждается легитимность сложив-
шегося политического порядка, выражаются желания, ожи-
дания и опасения разных общественных групп – как правя-
щей элиты, так и подвластного большинства.273 

Проблема формирования образа власти особенно акту-
альна в связи с тем, что современная политика часто носит 
персонифицированный характер, строясь вокруг политиче-
ских имиджей соответствующих лидеров. Однако если се-
годня политическая коммуникация осуществляется в основ-
ном с помощью средств массовой информации, то в доинду-
стриальных обществах для тех же целей использовались це-
ремонии, ритуалы, изображения и т.д. 
1 Ощепков А.Р. Имагология // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 251–253.
2 Бойцов М.А. Что такое потестарная имагология // Власть и образ: Очерки по-

тестарной имагологии. 2010. С. 8–9.
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Политическая история Англии Раннего Нового вре-
мени напрямую связана с династией Тюдоров, правящей 
с 1485 по 1603 г. Наиболее существенной чертой полити-
ческого развития Англии в эти годы было стремление вся-
чески укрепить позиции абсолютного государя. Это нашло 
свое выражение в создании новой династической мифоло-
гии, «своей» придворной историографии, разработке риту-
алов придворной праздничной культуры с ее глубоким сим-
волическим подтекстом, конструировании образа монарха 
как центральной фигуры политической жизни страны.

Династия Тюдоров является одним из самых показатель-
ных примеров формирования образов власти из истории Ран-
него Нового времени. Легитимность Тюдоров, утвердивших-
ся у власти в результате затяжной междоусобной войны, не 
раз подвергалась сомнению современниками, что поставило 
представителей династии перед необходимостью обосновать 
свои права на власть и доказать свои царственные качества. 
Начало мифологизации монархов дома Тюдоров было поло-
жено его основателем – Генрихом VII, но наибольшего разма-
ха пропаганда величия королевской власти достигла при его 
преемниках Генрихе VIII и Елизавете I. 

Генрих VIII заложил фундамент абсолютной монархии, 
но часто использовал при этом крайне деспотические мето-
ды. Несмотря на то, что он основал англиканскую церковь, 
сыгравшую значительную роль в формировании националь-
ного самосознания и культуры англичан, в ходе Реформа-
ции были разрушены монастыри, церкви и другие католиче-
ские памятники, а также казнены многие несогласные, сре-
ди которых самые выдающиеся гуманисты и политики эпо-
хи. Это вредило репутации мудрого и прагматичного монар-
ха, которую так старался поддерживать его отец Генрих VII. 
Для того чтобы доказать свое право на абсолютную власть и 
тем самым оправдать свои действия, Генрих VIII продолжал 
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традицию отца, формируя выгодный для себя образ в глазах 
народа и иностранных гостей. 

Генрих прибегал к самым различным средствам форми-
рования политического образа: он тщательно следил за сво-
им внешним видом и тем, как его изображали художники-
портретисты – обилие ярких золотых и алых красок при-
звано создавать образ великого правителя. Генрих VIII об-
ращался к придворной литературе, писал стихи и песни 
сам, формируя в глазах народа и придворных образ короля-
гуманиста, покровителя искусств.1 С целью создать впечат-
ление богатого и щедрого ренессансного монарха он тратил 
огромные деньги на строительство новых дворцов, украше-
ния и дорогое оружие.2 Также король организовывал тур-
ниры и участвовал в них сам, пропагандируя образ рыцаря, 
короля-воина в лучших традициях Средневековья.3 

Созданный Генрихом образ монарха-гуманиста, покро-
вителя искусств, воина и рыцаря, хотя и активно распро-
странялся среди народа, все же не мог затмить собой реаль-
ного Генриха, в памяти народа оставшегося хотя и без со-
мнения внушающим трепет своим величием, но вместе с 
тем коварным, подозрительным и жестоким тираном. 

Чего нельзя сказать о Елизавете. Несмотря на то, что ее 
принадлежность к женскому полу и незаконность, как след-
ствие признания ее незаконнорожденной, создавали опре-
деленные трудности в управлении страной, она смогла до-
биться любви и уважения народа. Важную роль сыграли ее 
политическое чутье и умение найти компромисс. Она суме-
ла без лишних жертв восстановить англиканскую церковь, 
пострадавшую от рук католички Марии Кровавой и обезо-
1 Генрих VIII. Досуг в хорошем обществе / пер. А.А. Петровой. URL: http://

www.thecurseoftudor.ru/Archives/Poems/Henry_poetry/h_pastimewith.html (дата 
обращения: 9.10.2018).

2 Караваева Е.Э. Встреча Генриха VIII и Франциска I на Поле Золотой Парчи: союз, 
соперничество и репрезентация власти // Средние века. 2014. Вып. 75. С. 70–72.

3 Караваева Е.Э. Турниры в эпоху Генриха VIII. М., 2012. С. 19.
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пасила страну от внешних угроз, позволяя иностранным 
монархам рассчитывать на брак с ней. Также Елизавета про-
славила Англию как повелительницу морей, активно спо-
собствуя развитию мореплавания, заморским экспедициям 
и внешней торговле. 

Елизавета пропагандировала образы, созданные раз-
личными способами, из них самый распространенный – 
королева-девственница, пожертвовавшая семейным сча-
стьем ради благополучия и процветания Англии, которая на 
портретах изображалась с символами девственности (сито, 
лилии, жемчуг) и жертвенности (пеликан), тем самым уси-
ливая эффект и вознося Елизавету на одну ступень с Де-
вой Марией. Один из самых известных образов Елизаве-
ты – образ королевы фей Глорианы, принесшей на замену 
разрухе и беспорядку справедливость и процветание. Этот 
образ особенно культивировался в литературе: он взял на-
чало в поэме Э. Спенсера «Королева фей» и активно ис-
пользовался Елизаветой, обещавшей Англии золотой век и 
процветание.174Славу королевы-матери, благословенной пра-
вительницы, Елизавета заслужила своими ежегодными по-
ездками по стране, в которых лично общалась с простыми 
людьми, и благотворительными мероприятиями: раздава-
ла деньги беднякам и лечила золотушных прикосновением 
и даже омывала ноги простым англичанкам, подобно Хри-
сту, омывшего ноги своим ученикам.275Девой-воительницей, 
второй Жанной д’Арк, готовой ринуться в бой и умереть за 
свою страну, Елизавета стала после своей знаменитой вдох-
новляющей речи в Тилбери, в которой она призывает сол-
дат сражаться за свою страну вместе со своей королевой.376 
1 Бурова И.И., Никитенко Ю.Н. Портреты Елизаветы I в творчестве Эдмунда 

Спенсера // Вестник Ленинградского государственного университета имени 
А.С. Пушкина. 2015. С. 127–150.

2 Дмитриева О.В. Елизавета Тюдор. М., 2004. С. 181–182.
3 Речь Елизаветы I перед войскам в Тилбери. URL: http://hrono.ru/dokum/1500dok/

rede_tilbery.php (дата обращения: 3.10.2018).
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Примечательно то, что ни один из этих многочислен-
ных образов не остался без бурного отклика со стороны лю-
бящего народа, что как раз и связано с особенностями их 
распространения – Елизавета не боялась обращаться к наро-
ду напрямую посредством публичных речей и личного об-
щения в летних поездках по стране, ставших традицией. 

Время правления Тюдоров считается одним из самых 
значительных периодов английской истории. Этот период 
часто называют «золотым веком» Англии. Немалую роль 
в этом сыграла пропаганда Тюдорами определенных поли-
тических образов, в которой они достигли высокого уров-
ня мастерства. Генрих VIII первым осознал пропагандист-
ские возможности портретного жанра и начал целенаправ-
ленно рассылать свои портреты в университеты, суды и про-
чие присутственные места. Елизавета I осознала необходи-
мость возрождения традиции личного общения с подданны-
ми и каждый год отправлялась в поездки по всем городам 
и графствам, демонстрируя, таким образом, свою любовь и 
преданность народу. 

Подводя итоги, важно отметить, что в силу своего меж-
дисциплинарного характера потестарная имагология обла-
дает довольно большим потенциалом для создания единой 
картины общественной жизни любого из исторических пе-
риодов. Также изучение способов репрезентации власти и 
формирования политических образов позволяет на углу-
бленном уровне понимать процессы легитимизации власти, 
распределения политического влияния и мобилизации об-
щества вокруг политических лидеров.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ АНАЛИЗА 
ПИСЬМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 
КОНЦА XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII вв. 
НА ПРИМЕРЕ «МАТЕРИАЛОВ 
СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА 
ПО ВТОРОЙ КРАСНОЯРСКОЙ ШАТОСТИ»

SPECIFIC FEATURES OF ANALYSIS OF A WRITTEN 
HISTORICAL SOURCE OF THE END XVII – FIRST 
QUARTER OF THE XVIII CENTURY ON THE EXAMPLE 
OF “THE MATERIALS OF THE INVESTIGATIVE file 
OF THE «SECOND KRASNOYARSK SHATOST»”

А.А. Чернышева  A.A. Chernysheva

Челобитная, казаки, Вторая Красноярская шатость, Петр I, 
исторический источник.
В статье анализируется исторический источник на примере «Ма-
териалов следственного дела по Второй Красноярской шатости». 
Рассматривается структура и содержание заручного челобитья 
красноярских казаков, ясачных, участников Второй красноярской 
шатости от 14 февраля 1721 г.

Petition, cossacks, the Second Krasnoyarsk shatost, Peter I, historical 
source.
This article analyzes the historical source on the example of the “Ma-
terials of the investigative file of the Second Krasnoyarsk shatost”. 
The study investigates such historical source as petition written by 
various strata, including state servants and yasak people.

В конце XVII – первой четверти XVIII вв. в Красноярске 
происходили события, получившие названия Первая и 

Вторая Красноярские шатости. Работа историка неразрыв-
но связана с историческим источником, отсутствие которо-
го приводит к утрате актуальности его деятельности. Бла-
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годаря материалам следственного дела по Второй Красно-
ярской шатости, появляется уникальная возможность ком-
плексно изучить происходившие в то время социально-
политические процессы. Обращаясь к данному историче-
скому источнику, мы можем «объективно» реконструиро-
вать события прошлого, дать многоаспектную характери-
стику различных сфер жизни общества в петровскую эпоху. 

Поэтому в наше время актуален вопрос достоверности 
трактовки исторических событий, лжеученые бесцеремон-
но пытаются переписать историю, искажая историческую 
действительность. В связи с этим важнейшей проблемой 
исторической науки является интерпретация исторических 
источников. 

Особую сложность составляет поиск и обнаружение 
исторических источников, в частности локальных истори-
ческих актов, которые содержат в себе тайны прошлого род-
ной страны и малого Отечества. Впервые «Материалы след-
ственного дела по Второй Красноярской шатости» были об-
наружены Н.Н. Покровским. В монографии «Власть и об-
щество. Сибирь. XVII век», где он лишь вскользь упомина-
ет о событиях Второй Красноярской шатости1.77Г.Ф. Быко-
ня В статье «Кто основал Саянский острог – Илья Наши-
вошников или Илья Суриков» и в комментариях к некото-
рым опубликованным документам в сборнике по истории 
Красноярска XVII – первой половины XIX вв. бегло опи-
сывает основные этапы восстания 1716–1722 гг.2.78Этот не-
опубликованный исторический источник хранится в Рос-
сийском государственном архиве древних актов (РГАДА) 
и представляет собой обширный комплекс слабоизучен-
ных архивных документов следственного дела конца XVII 
1 Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Но-

восибирск, 1991.
2 Быконя Г.Ф. История Красноярска: Документы и материалы XVII – первая по-

ловина XIX вв. Красноярск, 2000.
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– первой четверти XVIII вв. В процессе источниковедческо-
го анализа исторического источника работа ведется в двух 
направлениях. С одной стороны, объективное, внешнее из-
учение материального исторического памятника прошлого. 
С другой стороны, внутренний анализ содержания истори-
ческого источника, который представляет собой сложный 
материально-духовный объект.

Следственное дело состоит из трех частей, первая часть 
охватывает основные события восстания казачества против 
нерадивого воеводы Дмитрия Зубова, злоупотреблявшего 
властью и спровоцировавшего социальное противоборство. 
Она же включает в себя четырнадцать отписок, пять чело-
битных, из них две индивидуальные и три коллективные, 
шесть доношений, допросные речи, которые содержат трид-
цать два индивидуальных допроса и восемь коллективных. 
Челобитные помогают комплексно понять и проанализиро-
вать различные аспекты восстания 1716–1722 гг. По словам 
Н.Н. Оглоблина, челобитные в качестве исторического ис-
точника являются незаменимыми «для изучения народного 
миросозерцания в XVII в. челобитные народа представляют 
единственный в своем роде материал и более ценный, чем 
келейные произведения…»1.79.

Из всего комплекса обширного делопроизводствен-
ного материала остановимся на заручном челобитье крас-
ноярских казаков, ясачных, участников Второй Красно-
ярской шатости от 14 февраля 1721 г. Челобитная напи-
сана скорописью, перевод которой требует определенных 
умений и навыков. Кроме того, первоначальная расшиф-
ровка скорописи конца XVII – первой четверти XVIII вв. 
осложняется ее переходным характером, так как в это вре-
мя в 1708 г. был принят гражданский шрифт. По формуля-
1 Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.) / сост.                   

Н.Н. Оглоблин. Ч. 1–4. М., 1895–1901. Т. 4.
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ру челобитная начинается с адресата, к примеру «Держав-
нейший царь, государь милостевийший…»1.80Далее следу-
ет основная часть, в которой участники социального кон-
фликта излагают причину написания челобитной. Чело-
битчики доказывали, что бывший комендант Василий Коз-
лов был лучше назначенного Дмитрия Зубова, который 
«чинил» им «…многия обиды и разорения и от ево обид и 
налог многия ясачные иноземцы бегают по лесам и живут 
скрытно. И красноярского ж присуду к Абаканской земли-
цы, ясачные иноземцы и он, Иван с товарыщи убегали от 
многих ево обид за Саянской камень в Мунгалскую землю, 
от чего чинятца вашего величества ясачной казне останов-
ка и недобор, и чтоб нам рабом вашим о многих, ево ка-
мендантских обид и налог великого государя служеб не от-
быть, а ясачным иноземцам ясачного платежу»2.81Затем в 
челобитной указывается основная просьба: «…просим ва-
шего величества, да повелит, ваше державство, быть у нас 
рабов вашим в Красноярску камендантом вышепомяну-
тому Василею Елизарьеву сыну Козлову»3.82После прось-
бы участников движения говорится об адресантах «нижа-
ишии рабы города Красноярска дворяне и дети боярские, 
сотники и пятидесятники, конного и пеших полков служи-
лые люди и каченские служилые и ясачные татара». Затем 
перечисляются подписанты челобитной.

Благодаря внутреннему анализу источника следует от-
метить субъективный характер челобитной, который вно-
сится авторами источника. Любопытным является тот факт, 
что подписали челобитную двадцать восемь человек и при-
креплено четыре иноземческих знамени. Возникает пробле-
ма множественности определения авторства исторического 
1 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 371. 

Оп. 1. Д. 1869. Л. 65 об.
2 РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 66.
3 РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 66.
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источника. Действительно ли автором является тот, кто под-
писал челобитную, или авторство принадлежит непосред-
ственно тому, кто написал данную челобитную.

Два противостоящих друг другу лагеря объясняли со-
бытия с точки зрения своей выгоды и своих сословных инте-
ресов. Поэтому следует учитывать тенденциозность в осве-
щении событий с точки зрения различных позиций. Свои 
узкосословные интересы участники движения маскировали 
выгодой для государя. По отношению к коменданту Дми-
трию Зубову подчеркивалось незаконность его действий, 
которые противоречат и нарушают интересы государствен-
ной власти, например «…оной камендант Дмитрей Зубов 
чинит нам многия обиды и разорения…, от чего чинятца ва-
шего величества ясачной казне остановка и недобор, и чтоб 
нам рабом вашим о многих, ево камендантских обид и налог 
великого государя служеб не отбыть, а ясачным иноземцам 
ясачного платежу»1.83Участники восстания были против но-
вых обременительных служб, критиковали план воеводы по 
строительству Саянского острога, который они самовольно 
изменили. А второй Саянский острог у Большого порога не 
поставили вовсе. В итоге красноярские бунтовщики оста-
лись безнаказанными.

Таким образом, при работе с историческим источником 
можно выделить ряд этапов: поиск источника; внешний ана-
лиз исторического источника; прочтение текста и его интер-
претация; внутренний источниковедческий анализ, который 
включает в себя работу с новой терминологией того времени; 
воспроизведение полученной информации. Кроме того, про-
водя источниковедческий анализ заручного челобитья крас-
ноярских казаков, ясачных, участников Второй Красноярской 
шатости от 14 февраля 1721 г., параллельно использовались 
методы исторического исследования, такие как метод син-
1 РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1869. Л. 66.



хронизации, хронологический, диахронный, сравнительный, 
системный и статистический. Можно сказать, что в историче-
ской науке источниковедческий анализ, методология и мето-
ды исследования взаимосвязаны между собой, а также обла-
дают определенной проблематикой и спецификой. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В ПРАКТИКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

APPLICATION OF THE CONTENT ANALYSIS 
METHOD IN MODERN RUSSIAN 
HISTORICAL RESEARCHES

К.А. Карнаухов   K.A. Karnaukhov 

Методология истории, контент-анализ, периодическая печать, 
тематическая структура.
В статье предпринята попытка обобщить опыт контент-анализа 
некоторых российских исследователей. Кроме краткого общего 
экскурса в основы методологии анализа содержания историче-
ских источников, в целом, и периодической печати, в частности, 
исследованы и проанализированы конкретные работы ряда авто-
ров, выделены их способы кодировки и расшифровки данных.

History methodology, content analysis, periodical, thematic structure.
The article is an attempt to generalize experience of the content analy-
sis of some Russian researchers. This work contains the short over-
view of framework methodology of the analysis of content of differ-
ent types of historical sources, including periodical, and conclusion of 
exploring and analyzing works of a number of authors, their ways to 
coding and interpretation data.
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Современная историческая наука давно вышла за рам-
ки традиционных методов. С появлением и развитием 

средств массовой информации у исследователей появился 
огромный массив дополнительных письменных источни-
ков, работа с которыми предполагает применение опреде-
ленной методологии. В этих условиях особенно актуальным 
представляется обращение к контент-анализу.

Контент-анализ (анализ содержания) – особая методо-
логическая процедура анализа всех видов текстов, это ана-
лиз ядра коммуникации, того, что лежит между коммуника-
тором и аудиторией, между автором послания и тем, кому 
это послание адресовано1. Метод зародился на рубеже XIX 
и XX вв., первопроходцем стал Г. Лассвелл, который зало-
жил основы метода, представляя коммуникативную цепь 
как «знаки-символы» и «ответы-реакции» на них. Задача ис-
следователя состоит в превращении латентных символиче-
ских форм коммуникации СМИ в точные объективные ко-
личественные данные. Для осуществления этой задачи ис-
следователю необходимо создать собственную систему ко-
дировки данных. Выделяются три типа кодирования: от-
крытое (маркировка всех тем в тексте, находящихся на низ-
ком уровне абстракции), осевое (обзор и проверка первич-
ных кодов, организация идей, для оси ключевых концепций 
в анализе), выборочное (темы предшествующей кодировки 
преобразуются и на их базе создаются основные тематиче-
ские блоки, категории анализа)2.

При проведении контент-анализа необходимо соблюдать 
ряд условий: 1) характеристики текста, интересующие иссле-
дователя, должны фиксироваться во всех материалах, избран-
ных автором; 2) соблюдение систематичности анализа объек-
1 Семенова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт 

применения / под ред. В.А. Мансурова. М., 2010. С. 10.
2 Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологиче-

ских исследованиях. М., 1999. С. 323.
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та исследования; 3) для распространения выводов, получен-
ных при анализе ряда материалов, на всю реальную деятель-
ность источника этих материалов, этот ряд должен быть ха-
рактерен для всей реальной деятельности источника; 4) этот 
ряд характеристик входит в количественный анализ1.3.

Однако даже при соблюдении условий проведения 
контент-анализа возникает проблема объективности полу-
ченных данных. Это связано с низким уровнем совпадения 
результатов кодирования разными кодировщиками. Кро-
ме того, в исторических исследованиях коннотативное ко-
дирование требует детального понимания исторического 
контекста, в котором создавались исследуемые сообщения. 
Частично решение проблемы было предложено А. Страус-
сом. Первый путь – совместное проведение кодирования 
несколькими кодировщиками с обсуждением разногласий. 
Второй путь – проведение анализа одним исследователем с 
так называемой «теоретической чувствительностью» – пер-
сональным умением исследователя распознавать тонкости 
значения анализируемых данных2.4. 

По проблеме методологии контент-анализа за по-
следние 20 лет написано исчерпывающее количество 
работ3.5Практическое применение контент-анализа предпо-
лагает создание собственной кодировки, что открывает для 

1 Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств 
массовой коммуникации. М., 2001. С. 16.

2 Семенова А.В., Корсунская М.В. Указ. соч. С. 22.
3 См. Семенова А.В., Корсунская М.В. Указ. соч.; Маркина В.М. Страте-

гия репрезентации других в СМИ: теория и методология контент-анализа 
// Вестник Томского государственного университета. Философия. Социоло-
гия. Политология. 2015 № 1 (29). С. 82–90; Ласвелл Г. Применение данных 
контент-анализа при изучении социальных перемен / перевод Мотыгиной Е.Б. 
// Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2011. С. 258–265; Швецов А.М. 
Контент-анализ и его применение в оценке содержания массовой культуры // 
Вектор науки ТГУ. № 1 (39). 2017. С. 86–91; Татарова Г.Г. Качественные мето-
ды в структуре методологии данных // Социология: методология, методы, ма-
тематическое моделирование (4м). 2002. № 14. С .33–52. 
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исследователей хотя и ограниченный, но весьма широкий 
спектр подходов к исследованиям. Контент-анализ находит 
применение в исследовательских работах по лингвистике, 
журналистике, социологии, экономике и истории. Если в за-
рубежных исторических исследованиях метод применял-
ся с начала XX в., то в России его начали активно приме-
нять после распада СССР. Методологическая база, создан-
ная западными исследователями, способствовала примене-
нию контент-анализа в Российской Федерации.

Пользуясь аналитическими возможностями програм-
мы TACT (ТАКТ), разработанной в Университете Торон-
то в 1984 г., О.Н. Блинова провела анализ публикаций газе-
ты «Правда» за 1993–1999 гг.16Так как специфика ее рабо-
ты заключалась в исследовании экономической концепции 
партии КПРФ, автору пришлось отобрать из 700 номеров 
газеты 382 экземпляра, в которых содержалось 437 ста-
тей по объекту исследования. При этом кодировка автора 
предполагала количественное исследование не только эко-
номических проблем, но и вопросов внутренней и внеш-
ней политики, социальных проблем, истории, вооружен-
ных сил и спорта. Кроме тематического кодирования ав-
тор провела количественный анализ жанров публикаций. 
В работе О.Н. Блиновой были созданы особые смысловые 
категории контент-анализа, которые выделялись на осно-
ве индикаторов-понятий. Например, для категории «Внеш-
няя торговля» применялись индикаторы «внешняя торгов-
ля», «экспорт», «импорт»2.7Для остальных категорий, как 
правило, выбирались однокоренные индикаторы: «налого-
вая система» – «налоги», «банковский сектор» – «банки» 
и т.д. Проведенный автором анализ позволил прийти к вы-

1 Блинова О.Н. Экономическая концепция КПРФ (опыт контент-анализа газе-
ты «Правда») // Новый исторический вестник. 2002. № 8. С. 128–139. 

2 Там же.
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воду, что экономические проблемы, к которым КПРФ об-
ращались в 1993 г., не утратили актуальность и в 1999 г. 
Через призму газеты «Правда» исследователь наблюдает 
динамику отношения КПРФ к экономическим проблемам, 
например, от неприятия «приватизации» к обсуждению ее 
этапов и итогов. При этом автор не пользуется исключи-
тельно данными контент-анализа, но также отмечает эко-
номические, исторические и социальные факторы, повли-
явшие на эту динамику.

Кристина Зингис в исследовании, посвященном анали-
зу газеты заключенных «Новые Соловки», воспользовалась 
более современной программой MAXQDA11, разработан-
ной в Германии и способной обрабатывать большие объе-
мы текста1.8Автор выделяла смысловые категории (напри-
мер, «промышленность») и слова-индикаторы к ним («ле-
сопильный», «механический», «кирпич» и т.д.). Автору уда-
лось отследить частоту встречаемости категорий и сравнить 
их в динамике с 1925 по 1930 г. Чтобы отследить взаимос-
вязь между категориями, исследователь воспользовалась 
«матрицей взаимосвязей категорий», в которой продемон-
стрирована их совместная встречаемость. Например, кате-
гория «санитария/содержание» пересекается с категорией 
«женщины» 126 раз, что свидетельствует о большой вовле-
ченности заключенных женского пола в проблемы условий 
содержания. Автор выявляет корреляцию между политикой 
партийно-политического руководства СССР и изменением 
тематики газеты «Новые Соловки». Так, от относительной 
свободы и широкого спектра тем в 1925–1926 гг., связанной 
с апробацией пенитенциарной системы, содержание газе-
1 Зингис К.А. Публикации заключенных: контент-анализ газеты «Новые солов-

ки» // Историческая информатика. Информационные технологии и матема-
тические методы в исторических исследованиях и образовании. 2015. № 3–4 
(13–14). Барнаул. С. 45–55.
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ты меняется на доминирующую индустриальную тематику 
в 1930 г., связанную со строительством новой масштабной 
экономической системы. 

Исследователь «образа Германии в советской пропаган-
де» О.Ю. Григорьева, применяя контент-анализ, в своей ра-
боте проводила сплошной подсчет количества материалов га-
зеты «Правда», содержащих упоминания Германии, при этом 
кодирование заключалось в сведении упоминаний в тематиче-
ские рубрики: «Внутриполитическая ситуация в Германии», 
«КПГ», «Социальные проблемы Германии», «Международ-
ное положение и внешняя политика» и т.д. Количественный 
контент-анализ позволил автору отследить динамику темати-
ки публикаций газеты «Правда», что видно в прилагаемых к 
исследованию О.Ю. Григорьевой материалах1.9Однако в вы-
водах фигурируют характеристики изменения образа нацист-
ской Германии от негативного с 1933 по 1939 г., до лаконич-
ного и лишенного негативных коннотаций после подписания 
договора о ненападении между Германией и СССР. Конно-
тативный анализ при этом никак не отражен в материалах и 
приложениях, что свидетельствует о пробелах в качествен-
ном характере именно контент-анализа. При этом следует от-
метить, что автор, выходя за рамки метода, провела деталь-
ный анализ пропаганды и истории межвоенного периода, что 
позволило сделать выводы о коннотациях публикаций «Прав-
ды», а объем проведенной работы доказывает объективность 
полученных сведений.

В совместной работе А.В. Бочарова и К.В. Скобеле-
ва предпринята попытка разработки собственных мето-
дов проведения контент-анализа отражения актуальных 
проблем крестьянской жизни на примере газеты «Восточ-
1 Григорьева О.Ю. Эволюция образа Германии в советской пропаганде: 

контент-анализ материалов газеты «Правда» (январь 1933 – июнь 1941 г.) // 
Известия Российского государственного педагогического университета име-
ни А.И.Герцена. Аспирантские тетради. СПб., 2008. № 27(61). С. 92–97.
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ное обозрение»1.10Методика авторов предполагает разде-
ление лексических индикаторов-маркеров на контекстно-
зависимые и контекстно-независимые. Контекстно-
независимые индикаторы маркируют объекты и процес-
сы, свойственные исключительно крестьянской жизни, 
контекстно-зависимые отображают процессы и объекты 
исторического контекста взаимодействия крестьянства с 
различными сферами общества. Кроме этого, авторы про-
вели тематический интент-анализ, под которым они под-
разумевают исследование явно или латентно проговарива-
емых оценок, идей, смыслов, метафор. Следует отметить, 
что детально проработанная методология не нашла отраже-
ния в материалах и приложениях авторов, возможно, про-
сто не была опубликована. В тексте встречаются конкрет-
ные характеристики тематики интент-анализа и приводят-
ся цитаты с оценками, идеями и смыслами, но системати-
ческая визуализация осталась за пределами исследования. 
Выводы, к которым приходят авторы благодаря собствен-
но разработанному методу, сводятся к тому, что восприятие 
образа крестьянства глазами корреспондентов «Восточного 
обозрения» представлялся «погрязшим в пьянстве и неве-
жестве», а для его изменения требовалось проведение кре-
стьянской реформы. 

Приведенные исследования свидетельствуют о том, что 
контент-анализ находит применение в современных истори-
ческих работах. Отсутствие структурированной единой ме-
тодологии в данном случае, скорее, положительно характе-
ризует данный метод, так как позволяет авторам вырабаты-
вать свою кодировку и свой подход к работе с источником. 
1 Бочаров А.В., Скобелев К.В. Опыт разработки методики контент-анализа от-

ражения крестьянской жизни в сибирской периодической печати начала XX в. 
(на примере газеты «Восточное обозрение» за январь 1905 г.) // Вестник Том-
ского государственного университета. 2013. № 367. С. 58–63.
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Следует отметить, что разработка современных программ 
существенно облегчает исследовательские задачи и позво-
ляет применять метод не только узким специалистам, но и 
студентам, магистрантам. При всех очевидных преимуще-
ствах, данные контент-анализа в рассмотренных исследо-
ваниях являются скорее иллюстративным материалом, а не 
базовым методом, на котором строиться исследование.
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Пол, гендер, джентльмен, Просвещение, воспитание, Академия, 
эпоха Дефо.
В статье проводится сравнительный анализ взглядов Джона Лок-
ка и Даниэля Дефо на процессы воспитания джентльмена. Ан-
глийское Просвещение начала XVIII в. имело свою культурную 
специфику, в том числе это выражалось во взгляде идеологов на 
такой процесс, как социализация. Поэтому в качестве примеров 
сравнения выбраны два наиболее известных английских просве-
тителя – Джон Локк и Даниэль Дефо.

Sex, gender, gentlemen, the Enlightenment, education, Academy, the 
epoch of Defoe.
The article provides a comparative analysis of the views of John 
Locke and Daniel Defoe on the processes of gentleman education. 
The English Enlightenment epoch of the early XVIII century had their 
own cultural specificity, including that expressed in the opinion of the 
ideologues of this process as socialization. Therefore, as examples of 
comparison, two successive English educator John Locke and Daniel 
Defoe were chosen.

Социальные трансформации в Англии, в том числе ген-
дерные, происходившие в течение всего XVIII в., зна-

чительно повлияли на дальнейший ход английской исто-
рии. Бесспорно, эти изменения в указанный период могли 
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быть вызваны целым комплексом причин. Именно неопози-
тивистский взгляд на проблематику может обеспечить наи-
более точный анализ1.11Среди таких причин можно выде-
лить экономические, политические, социальные, духовные 
и другие факторы, влиявшие на ход истории. Однако край-
не редко исследователи уделяют внимание такому аспекту, 
как воспитание. 

В течение XVIII в. взгляды на многие повседневные яв-
ления были продиктованы философией Просвещения. Ее 
же мы будем называть объектом исследования. Английское 
Просвещение может представиться исследователю не про-
сто уникальным явлением, но и имеющим уникальную при-
роду и особую динамику. Поэтому целью работы является 
сравнительный анализ работ двух наиболее известных ан-
глийских просветителей – Джона Локка и Даниэля Дефо. В 
качестве предмета сравнения выступает взгляд просветите-
лей на воспитание джентльмена. В ходе исследования бу-
дут использованы такие источники, как «Мысли о воспита-
нии»2, «Мысли о том, что читать и изучать джентльмену»3 и 
«Очерки о проектах»4. 

Начиная рассуждение, следует сказать о том, что оба 
идеолога совершенно четко проводили отличия между жен-
ским и мужским воспитанием, считая, что в юности маль-
чики и девочки должны воспитываться разными метода-
ми. Однако взгляды на это разделение были у просветите-
1 Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: новая картина европейского 

прошлого. Очерки. Хрестоматия М., 2002. С. 17; Скотт Дж. Гендер: полезная 
категория исторического анализа // Введение в гендерные исследования / под 
ред. И.А. Жеребкиной. Ч. II: хрестоматия. Харьков, 2001; СПб., 2001. С. 422.

2 Локк Дж. Мысли о воспитании // Дж. Локк. Сочинения в 3 т. / пер. с англ. и 
лат.; ред. и сост., авт. примеч. А.Л. Субботин. М., 1988. Т. 3. С. 407–608.

3 Локк Дж. Мысли о том, что писать и изучать джентльмену // Дж. Локк. Сочи-
нения в 3 т. / пер. с англ. и лат.; ред. и сост., авт. примеч. А.Л. Субботин. М., 
1988. Т. 3. С. 609–614.

4 Defoe D. An Essays upon Projects. URL: https://www.litres.ru/daniel-defo/an-
essay-upon-projects/chitat-onlayn (дата обращения: 5.10.2018). 
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лей различными. Джон Локк говорил о том, что специфи-
ка мужского и женского тела требует кардинально разных 
подходов к воспитанию личности1.12При этом Даниэль Дефо 
в своих проектах не просто указывает на отличия, но так-
же говорит об изоляции джентльменов и леди друг от дру-
га в процессе воспитания. Выражается такое разделение у 
мыслителя в разных видах Академий – женской и военной2. 
Соответственно, линия Даниэля Дефо представляется более 
радикальной.

Далее следует обратить внимание на понимание фи-
лософами особой культуры детства. Всемирно известный 
факт, что в Средние века и Новое время взгляд в обществен-
ных массах на детство как особую субкультуру отсутство-
вал. Известно, что ребенок являлся для европейского дво-
рянства уменьшенной копией взрослого человека и не бо-
лее того. Однако если обратиться к мыслям Джона Локка, то 
выясняется, что уже в начале XVIII в. философы пытались 
осмыслить особенности ментальности детей. Просветитель 
признавал хрупкость и нежность детской души. Именно в 
этом периоде жизни философ усматривал наиболее пла-
стичное и подверженное трансформациям сознание3.

Говоря о методах воспитания, стоит взять во внимание 
то, что Джон Локк оправдывал «твердую руку» по отноше-
нию к взрослеющему джентльмену. По мнению философа, 
она необходима для достижения послушания по отноше-
нию к родителям4. В то же время он принимал в расчет то, 
что чрезмерное употребление силы и авторитета чревато вя-
лостью и робостью будущего мужчины5. Джон Локк гово-
рил о том, что мудрому родителю для успешного воспита-
1 Локк Дж. Мысли о воспитании… С. 414.
2 Defoe D. An Essays upon Projects… С. 8–9. 
3 Локк Дж. Мысли о воспитании… С. 430; С. 432; С. 434.
4 Там же. С. 439–441.
5 Там же. С. 442.
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тельного процесса необходимо научиться лавировать меж-
ду кнутом и пряником. Для современного обывателя такой 
подход может показаться слегка строгим, однако для реа-
лий того времени подобная тактика была достаточно либе-
ральной по отношению к ребенку. Особенно подтверждает 
мягкость такого подхода взгляд на тот же самый феномен со 
стороны Даниэля Дефо. В своем проекте «Военные акаде-
мии» он указывал на то, что любой преступник1 заслужива-
ет наказания по всей строгости своего проступка. При этом 
наказанием для непослушного дворянина должен стать не 
просто кнут, а лишение звания «джентльмена» и даже из-
гнание из Академии «граблями»2. 

Особое место в размышлениях философов о воспита-
нии джентльмена занимал взгляд на его сословную при-
надлежность и роль социального статуса в жизни юного 
дворянина. В этом пункте кроется главное отличие идео-
логов. Джон Локк, размышляя о роли слуг и «дворянских 
удовольствий», говорит о том, что эти явления становятся 
главной угрозой успешному воспитанию3. С одной сторо-
ны, они изнеживают будущую личность, с другой, приви-
вают джентльменам «низшие»413повадки, свойственные слу-
гам. Такой необычный взгляд обнажал две противоречащие 
друг другу стороны воспитательного процесса – привива-
ющую естественный (с биологической точки зрения) образ 
жизни человека и в то же время принижающую достоин-
ство тех, кто находился ниже джентльменов в системе со-
циальной иерархии. Даниэль Дефо в своем проекте гово-
рит о том, что жесткое и диктаторское воспитание дворя-
нина ни в коем случае не должно посягать на права его лич-

1 Так Д. Дефо называл ребенка, преступившего какое-то правило (не обязательно 
закон). Defoe D. An Essays upon Projects… С. 9. 

2 Там же. С. 9.
3 Локк Дж. Мысли о воспитании… С. 458; С. 427.
4 Там же. С. 458.
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ности и уж тем более на привилегии его сословия1. Однако 
при этом он сохраняет пункты о более приниженном стату-
се людей недворянского происхождения. Фактически Дани-
эль Дефо устраняет противоречие, которое образовалось в 
идее Джона Локка, четко определив статус каждого участ-
ника. Но при этом он создает внутренний диссонанс, говоря 
об уважении личности подрастающего джентльмена в купе 
с диктаторским и, по факту, принижающим его достоинство 
методом воспитания. 

В идеологических взглядах обоих мыслителей мы мо-
жем обнаружить влияние природно-географического фак-
тора. Оба философа уделяют колоссальное внимание таким 
аспектам, как плавание и закалка2.14Очевидно, что эти вещи 
вытекают из островного характера государства, где умени-
ем выживать в морских просторах является необходимым 
условием.

Последнее, на чем стоит акцентировать внимание, это 
дисциплины и практические умения, которые, как фило-
софам казалось, являются необходимым для воспитания 
полноценного и, самое главное, пригодного для общества 
джентльмена. В этом вопросе можно наблюдать некото-
рые отличия, потому что Джон Локк отводил главенствую-
щую роль таким наукам, как логика, речь, история, полити-
ка и теория власти (естественно, не исключая соответству-
ющую значимость математических наук)3. Даниэль Дефо, 
в свою очередь, главенствующую роль определял за таки-
ми науками, как навигация, арифметика, астрономия, мате-
матика, логика ведения боя и др.4. Совершенно очевидно, 
что оба философа видели в дворянине разное общественное 

1 Так Д. Дефо называл ребенка, преступившего какое-то правило (не обязатель-
но закон). Defoe D. An Essays upon Projects… С. 9. 

2 Там же. С. 9; Локк Дж. Мысли о воспитании… С. 414–417.
3 Локк Дж. Мысли о том, что писать и изучать джентльмену… С. 611–612.
4 Defoe D. An Essays upon Projects… С. 9. 
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предназначение. В то время как Джон Локк видел в будущих 
джентльменах политиков, руководителей и предпринимате-
лей, Даниэль Дефо считал важной составляющей благород-
ного юноши его военную значимость.

Взгляды Даниэля Дефо и Джона Локка хоть и находятся 
в русле либерализма, однако имеют отличия. Если Даниэль 
Дефо совершенно очевидно предстает перед читателем «че-
ловеком своей эпохи» – строгим защитником предпринима-
тельской деятельности и вытекающей из этого жесткой вос-
питательной руки, то к Джону Локку возникает очень много 
вопросов. Казалось бы, и тот и другой имели неразрывную 
связь с кальвинизмом. И самым удивительным предстает тот 
факт, что Джон Локк родился в семье судейского чиновника, 
приближенного к действующей на тот момент власти. Это 
должно было сделать его человеком если не консерватив-
ных и правомонархических взглядов, то, по крайней мере, 
центристских. Поначалу таковым он и был1. Однако суще-
ственное влияние на развитие его взглядов оказали участие 
в Лондонском Королевском обществе и знакомство с графом 
Шефтсбери, который разделял идеи свободы и материали-
стического либерализма. Как мы это видим, в работах Джо-
на Локка он не разорвал внутреннюю связь с абсолютист-
скими идеями Гоббса. Часть из них продолжала проявлять-
ся в трактатах философа. Однако ведущее место в идеоло-
гии Локка стали занимать религиозная терпимость, теория 
естественной свободы человека и материализм, свойствен-
ный многим философам Европы в те времена.

Таким образом, сравнив взгляды на воспитание 
джентльмена двух просветителей можно сделать вывод о 
том, что идеологические мнения на процесс социализации 
дворян принимали либеральный характер, но имели ряд 
1 Биография Джона Локка // Энциклопедия Кругосвет. URL: http://www.

krugosvet.ru/enc/filosofiya/lokk-dzhon. (дата обращения: 29.10.2018).
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внутренних отличий друг от друга. Естественно, некоторые 
факторы выступают в работах мыслителей как неизменные 
и фундаментальные. К таковым можно отнести идею раз-
дельного воспитания мужчин и женщин и главенствующую 
роль природно-географического элемента. И Даниэль Дефо, 
и Джон Локк усматривают в этих аспектахх важную и зна-
чительную роль. Однако противоположное явление мы мо-
жем наблюдать в подходе к методам воспитания, во взгля-
дах на субкультуру детства, понимании роли социального 
статуса дворянина, а также его влиянии на воспитательный 
процесс. Первое (т.е. методы воспитания), бесспорно, при-
обретало более консервативный характер у Даниэля Дефо, и 
для современного читателя может показаться диктаторским. 
Однако если рассматривать методы в общей связи с сослов-
ным происхождением джентльмена, то возникает опреде-
ленный диссонанс. С одной стороны, мы оказываем на дво-
рянина определенные методы давления с целью выработ-
ки внутренней и внешней дисциплины молодого человека, 
а с другой, оберегаем права и привилегии. Стоит предполо-
жить, что по замыслу Даниэля Дефо в качестве воспитате-
лей и учеников джентльмена должны были выступать лица, 
не менее низшие по своему социальному статусу, чем уче-
ник. Однако философ этот аспект детально не оговаривает. 
В своем проекте он указывает лишь на профессиональную 
функцию каждого члена Академии, не указывая на их со-
словное происхождение1.15Определенные изменения проис-
ходят в области понимания философами субкультуры дет-
ства. Видно, что Джон Локк пытался усмотреть в этом сво-
еобразное «зерно». Однако Даниэль Дефо к такому феноме-
ну даже не пытается приблизиться, и подобное было совер-
шенно естественным явлением в XVIII в. Вероятно, что на 
Джона Локка оказало влияние его медицинское образование 
1 Там же, с. 8.
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и опыт работы в этой сфере16. Философ в своей деятельно-
сти должен был лично сталкиваться с процессом развития 
организма. Вероятно, это могло демонстрировать Локку, что 
детский организм имеет мало сходств со взрослым. Но даже 
если медицинская профессия и оказывала на просветителя 
какое-то влияние, то лишь на подсознательном уровне. Дело 
в том, что ни в одном труде Джон Локк не указывает прямо 
на отличия ребенка от взрослого человека, а лишь пробега-
ет мимо этого факта вскользь. 
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АНИМЭ «ХЕТАЛИЯ И СТРАНЫ ОСИ» 
КАК ИСТОЧНИК ПО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ANIME «HETALIA: AXIS POWERS» 
AS A SOURCE FOR REPRESENTATION 
OF INTERNATIONAL RELATIONS

А.А. Макарова, Е.С. Меер   A.A. Makarova, E.S. Meer 

Анимэ, международные отношения, имагология, гендер, психо-
логия.
В статье рассмотрены подходы, с помощью которых в анимэ «Хе-
талия и страны Оси» репрезентуются отношения между государ-
ствами Запада от древности до современности. Делается вывод о 
перспективах использования источника в преподавании истории.

Anime, international relations, imagology, gender, psychology.
This article discusses the approaches by which relations between 
Western states from antiquity to modernity are represented in the an-
ime «Hetalia: Axis Powers». The conclusion is made about the pros-
pects of using the source in the teaching of history.

Анимэ – образец массовой культуры и инструмент куль-
турной дипломатии Японии1,17а также визуальный ис-

точник, несомненно, имеющий значительный потенци-
ал для анализа с точки зрения такого направления истори-
ческих исследований, как имагология2.18Многообещающим 
для изучения репрезентации образов «другого», образов За-
1 Катасонова Е.Л. Япония: поп-дипломатия и поп-культура // Мировая эконо-

мика и международные отношения. 2009. № 2. С. 58–63; Катасонова Е.Л. 
Японцы в реальном и виртуальном мирах: очерки современной японской мас-
совой культуры. М., 2012. C. 106–156.

2 Белов М.В. Стереотипы, ментальные карты, имагология: методологические 
апории // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы / под 
ред. Л.П. Репиной. 2-е изд. М., 2012. С. 403–418.
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пада на Востоке является анимэ «Хеталия и страны Оси» 
(2009 г., 2 сезона). 

Оно уже привлекало внимание исследователей в по-
следние годы в нашей стране. В своей статье Л.А. Долгих 
упоминает о мистической репрезентации Британии в этом 
сериале1,19а М.С. Лебедев относит анимэ к третьему этапу 
в репрезентации Второй мировой войны в рамках жанра 
(впрочем, он не склонен воспринимать данное произведе-
ние всерьез)2.20Отметим, что А.А. Ипеева посвятила специ-
альную статью отражению образа мировых держав – участ-
ниц Второй мировой войны в «Хеталии и странах Оси»3.21 

Мы же попытаемся в нашей статье выявить особенно-
сти репрезентации международных отношений в данном 
источнике. Заметим, что события, представленные в ани-
мэ, охватывают период времени от существования Римской 
империи до современности, несмотря на то, что название 
отсылает нас ко временам Второй мировой войны, фокус-
ной точке источника. Большинство стран, задействованных 
в анимэ, – это страны Запада (исключение составляют Япо-
ния, Китай и Египет).

Анализ анимэ-сериала показывает, что репрезентация 
международных отношений стран осуществляется с помо-
щью нескольких подходов. Во-первых, государство уподо-
бляется живому организму, в данном случае человеку, ко-
торый в своем развитии проходит определенные фазы (дет-
ство, юность, зрелость). Характер международных отноше-
1 Долгих Л.А. Религиозное и мистическое как маркеры «Другого»: Запад в ре-

презентациях современного Востока // Артикульт. 2013. № 1(9). С. 17.
2 Лебедев М.С. Вторая мировая война в контексте японской культуры аниме // 

Гуманитарный акцент. 2018. № 1. С. 48.
3 Ипеева А.А. Отражение образа мировых держав-участниц Второй миро-

вой войны в комиксе Хидэкадзу Химаруи и аниме «Хеталия и страны Оси» 
// История мировых цивилизаций: политическая культура как отражение об-
щественных процессов: материалы X Всероссийской научной конференции. 
Красноярск, 26 мая 2016 г. / отв. ред. Е.С. Меер. Красноярск, 2017. С. 75–83.
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ний прочитывается через взаимодействие персонажей раз-
ных возрастов. Во-вторых, проблемы между странами ил-
люстрируются посредством психологического подхода (на-
пример, отношения государств зашифрованы в семейные и 
дружественные конфликты, различные психозы). В-третьих, 
международные отношения представлены в контексте ген-
дерного подхода: государство наделено определенным по-
лом, и взаимоотношения государств выстраиваются на 
основе гендерных стереотипов. Подчеркнем, что подходы в 
репрезентации могут сочетаться. Проиллюстрируем их на 
основе конкретных примеров взаимоотношений государств. 

Первый подход прекрасно виден на примере взаимоот-
ношений Англии и английских колоний в Америке. Пока бу-
дущие США не выросли, они оставались младшим братом 
Англии, опекаемым и изредка навещаемым. В английских 
колониях в Америке, борющихся за независимость в 1775–
1783 гг., мы видим юношей, поднимающих оружие против 
старшего брата, который начал его притеснять (ограничи-
вать развитие, выкачивать ресурсы, особенно после Семи-
летней войны 1756–1763 гг., когда Англия потратила мно-
го денег, воюя с Францией)1. Современные США – это уже 
взрослый, независимый мужчина.

То же самое положение иллюстрирует персонаж Италии. 
В средние века это малыш, и только ко времени создания не-
зависимой Италии мы увидим юношу2. Вообще отношения 
средневековых государств показаны как игра и драка между 
детьми (например, Италию все обижали в средние века)3.22 

А вот Римская империя – это сильный и крепкий муж-
чина, соответствующий законам геополитики. Он именуется 
Дедушкой Римом (хотя на дедушку не похож), так как сред-
1 «Хеталия и страны Оси» («Hetalia: AxisPowers», реж. Б. Сирохата, 2009).               

Сер. 15, 17, 20, 25, 39–40.
2 «Хеталия и страны Оси»…Сер. 2, 4, 48.
3 «Хеталия и страны Оси»… Сер. 2, 4.
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невековые государства Европы появились на его месте. Он 
исчез, так как слишком много завоевал территорий: полезная 
мысль, которая проводится в анимэ и которую государства в 
своих взаимоотношениях не учли, бесконечно ему подражая1.

Второй подход хорошо показан на примере друже-
ственных взаимоотношений Германии и Италии в период 
Второй мировой войны. Персонаж, олицетворяющий Ита-
лию, выглядит как слабый и неготовый к войне союзник, 
постоянно готовый сдаться, что символизирует белый флаг, 
которым он постоянно размахивает, как только появляется 
малейшая угроза нападения2. Это вполне соответствует ре-
алиям прошлого, так как страна вступила в войну с осла-
бленной армией, находившейся в состоянии перевооруже-
ния, которое должно было закончиться только к 1942 г. Дей-
ствия итальянской армии до капитуляции в 1943 г. в целом 
нельзя охарактеризовать как удачные. И в анимэ мы видим, 
что Венециано воюет плохо, его бьют все страны, и Люд-
вигу постоянно приходится его спасать. В частности, в не-
скольких сценах делаются намеки на Северо-Африканскую 
кампанию, на заднем фоне при этом фигурируют пустыня, 
пирамиды и Сфинкс3.23Северо-Африканская кампания была 
крайне неудачной и для Италии, и для Оси в целом, что мы и 
видим в репрезентации. В результате нее Италия подвергла 
себя вторжению англо-американских войск, нарушила пла-
ны Германии по блокированию Суэцкого канала и усугуби-
ла стратегическое положение Оси в Средиземноморье. 

Отношения Франции и Германии после Первой миро-
вой войны показаны в сцене с часами с кукушкой. Персо-
наж Германии раз за разом делает часы с кукушкой и жалу-
ется, что отправляет деньги Франции. Кукушки как будто 

1 «Хеталия и страны Оси»…Сер. 2, 18, 28.
2 «Хеталия и страны Оси»…Сер. 5, 18, 26, 28.
3 «Хеталия и страны Оси»…Сер. 3, 8, 27.
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напоминают, что снова пришло время платить репарации, 
вызывая подлинный психоз у Людвига (вместо одной из ку-
кушек даже появляется голова персонажа Франции). Гер-
мании даже снятся эти часы с кукушкой1, что только под-
тверждает вышеозвученную мысль. 

США показаны как государство, которое бессознатель-
но все еще страдает от разрыва с Англией, единое прошлое 
хранится в кладовке воспоминаний Америки, от которо-
го трудно избавиться (там содержатся и хорошие, и плохие 
воспоминания – и подарки Англии, и оружие, с помощью 
которого произошел разрыв в отношениях)2. Общее про-
шлое и разъединяет, и объединяет две страны на современ-
ной международной арене. 

Наконец, третий подход хорошо заметен на примере 
взаимоотношений Австрии, Венгрии и Италии. Венгрия и 
Италия представлены в анимэ в образе лиц женского пола, 
девушки и девочки (возраст, вероятно, зависит от времени 
подчинения территорий Габсбургам), в то время как пер-
сонаж, олицетворяющий Австрию, – это мужчина. Веро-
ятно, женский пол ассоциируется здесь со слабым полом 
и слабой территорией, которая завоевана, государство-
завоеватель обладает признаками мужского пола. Прини-
женное положение женщины-территории подчеркивается 
и через атрибуты статуса служанки. Так в особняке Свя-
щенной Римской империи Италия-девочка постоянно уби-
рается и ходит со щеткой, метелкой, ведром с водой, в дан-
ном случае символами угнетения3.24

В качестве женско-мужских отношений показаны и вза-
имоотношения Швейцарии и Лихтенштейна. Исторические 
справки в анимэ-сериале рассказывают зрителю, что Швей-

1 «Хеталия и страны Оси» … Сер. 3, 32.
2 «Хеталия и страны Оси» … Сер. 15–17, 20.
3 «Хеталия и страны Оси»…Сер. 4–5, 7, 10–11, 22.
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цария помогла находящемуся в кризисе Лихтенштейну вос-
становить экономику после Первой мировой войны, Лих-
тенштейн не имеет своей армии и в своей политике ориен-
тируется на Швейцарию. Мы видим Швейцарию в образе 
мужчины-старшего брата и Лихтенштейн в образе юной де-
вушки, младшей сестры, которая пытается постоянно от-
благодарить брата за спасение и даже подражает ему, наде-
вая мужской костюм и обрезая волосы1.25.

Любопытный пример применения гендерного подхода 
мы находим при иллюстрации взаимоотношений Украины, 
России и Белоруссии. Россия изображается в виде мужчи-
ны, а Украина и Белоруссия репрезентуются женскими пер-
сонажами. Украина является старшей сестрой, вероятно, 
потому, что Киевская Русь возникла раньше остальных го-
сударств (не случайно в анимэ Украина требует от России 
признать ее наследницей Киевской Руси, отчего тот не при-
ходит в восторг). Изначально она заботилась о семье, но по-
сле развала СССР она уходит из общего дома и предлага-
ет дружить Евросоюзу. Ее большая грудь, вероятно, симво-
лизирует и ее изначально фактически материнское положе-
ние в семье, и ее привлекательность для игроков на между-
народной арене. Белоруссия выглядит иначе. Она младшая 
в семье, и даже после развала СССР демонстрирует особую 
любовь к России, постоянно предлагая старшему брату брак 
(Белоруссия выступала за сближение с Россией, было ини-
циировано большое количество договоров, направленных 
на тесное сотрудничество и объединение двух государств), 
который тот воспринимает с беспокойством (и жениться не 
хочет, и боится, что Белоруссия подружится с США). Бе-
лоруссия репрезентуется как тиран (вероятно, из-за режи-
ма президента А.Г. Лукашенко). И Украина, и Белоруссия, 
как сообщают исторические справки анимэ, экономически 
1 «Хеталия и страны Оси»…Сер. 23–25.
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слабы (например, показана ситуация, когда Украина не пла-
тит вовремя России за газ)1.26Таким образом, женские обра-
зы в анимэ используются, чтобы подчеркнуть зависимое по-
ложение страны.

Выделенные подходы позволяют занимательно пред-
ставить международные отношения для зрителя, но, несо-
мненно, требуют от него умения расшифровать заложенные 
в показанных ситуациях взаимоотношений смыслы. Чтобы 
прочитать послание анимэ, требуется знание истории меж-
дународных отношений. Репрезентации международных от-
ношений в «Хеталии и странах Оси» представляют интерес 
с точки зрения разработки проблемных заданий. В школе 
и университете при тщательном отборе материала (нужно 
учитывать возрастную специфику некоторых сцен и специ-
фику японской культуры) они могли бы использоваться для 
изучения отношений между государствами на уроках, семи-
нарах, при разработке визуальных заданий для олимпиад, а 
исторические справки, которые иногда сопровождают ситу-
ации, можно было бы применить как ключ к заданиям или 
как видеорассказы.
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Девиантное поведение, проституция, публичные женщины, Рос-
сийская империя, Сибирь, Енисейская губерния, Красноярский 
округ.
В настоящее время в исторической науке наметилась активность 
в изучении феномена проституции в исторической ретроспекти-
ве. Интерес к проблемам женщин является насущным, и поэто-
му поиск наметившихся проблем в сегодняшнем обществе требу-
ет учета опыта, связанного с наличием проституции в дореволю-
ционной России. Цель статьи – рассмотрение феномена прости-
туции на примере материалов Енисейской губернии как локаль-
ного исторического опыта, так как он является уникальным, ведь 
Сибирь являлась местом ссылки и «женский вопрос» приобрел 
здесь особое значение. 
Тема проституции позволяет выявить многие закономерности со-
циокультурного облика страны, морально-нравственные пред-
ставления населения, стереотипные представления сознания, ко-
торые показывают отношение общества к женщине. 
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Deviant behavior, prostitution, public women, Russian Empire, Sibe-
ria, Yenisei province, Krasnoyarsk district.
Currently, in historical science, there has been an activity in study-
ing the phenomenon of prostitution in historical retrospect. Interest in 
women’s issues is vital, and therefore the search for emerging prob-
lems in today’s society requires taking into account the experience as-
sociated with the presence of prostitution in pre-revolutionary Russia. 
The purpose of the article is to consider the phenomenon of prostitu-
tion on the example of materials of the Yenisei province as a local 
historical experience, since it is unique, because Siberia was the place 
of exile and the “women’s issue” acquired special significance here.
The topic of prostitution makes it possible to identify many of the laws 
of the sociocultural image of the country, the moral and ethical ideas 
of the population, and the stereotypical perceptions of consciousness 
that show the attitude of society towards a woman.

В источниковую базу работы введен комплекс архивных 
материалов, впервые внедренных в научный оборот, за-

конодательство Российской империи, материалы периоди-
ческой печати и статистики, а также научно-справочная ли-
тература. Источники по данной теме можно разделить на 
следующие типы: делопроизводственные документы, зако-
нодательные акты и научные публицистические произведе-
ния медицинского характера. 

Изучение такого сложного явления, как проституция, 
требует от исследователя выработки более широкой методо-
логической основы, что невозможно осуществить без при-
влечения методов других наук, например, математических 
методов, социологии, урбанистики и демографии. Стоит от-
метить, что на современном историографическом этапе на-
блюдается преобладание социологических подходов к изу-
чению данной темы. 

Период XIX и начала XX вв. в Российской империи 
ознаменовался как модернизация, в обществе, в экономи-
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ческих аспектах были видны прогрессивные явления. Но в 
структурной жизни общества оставались явления и формы 
девиантного поведения. Среди них особое место принадле-
жит проституции, которая прошла путь своей институцио-
нализации и обретении особого места в жизни города. 

Проституция прошла долгий путь становления как ин-
ститута и стала частью повседневности. К моменту регла-
ментации сложилось деление проституции на официальную 
(явную или поднадзорную) проституцию и на тайную. Дан-
ная типология характерна для полицейских и врачебных ве-
домостей. Места для проведения сексуальных свиданий так-
же имели свою стратификацию: это были публичные дома, 
где «торговля развратом» была разрешена законом и различ-
ные тайные квартиры, где проституция не была явной, а ско-
рее являлась маскируемой услугой. Например, публичные 
женщины могли оказывать услуги под видом благовидных 
занятий: выдавая себя за арфисток, певиц или модисток. 

Архивные данные о численности проституток, состав-
ленные разными инстанциями, не совпадают. Данные губер-
наторов могут быть завышены, а количество публичных жен-
щин в статистике врачей и полиции сильно занижено. Эта 
тенденция может быть связана с различными целями учета: 
для врача это отчет о работе, а для губернатора – перспектива 
работы, которая нуждается в государственном финансирова-
нии. Кроме того, полицейские чины обязаны были фиксиро-
вать не только явных проституток, но и тех, кто заподозрен в 
разврате, что значительно увеличивает круг лиц, которые мо-
гут быть причислены в данной категории в отчетах и ведомо-
стях. Например, в 1861–1862 гг. в г. Красноярске насчитыва-
лось до 200 зарегистрированных женщин легкого поведения, 
но действительное число их было не менее 500 (при общей 
численности женского населения 4600)1.
1 ГАКК. Ф. 612 «Енисейская врачебная Управа». Оп. 1. Д. 29. Л. 8.
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Каков же социальный портрет женщины «промышляю-
щей развратом»? Поражал ранний возраст женщин, задей-
ствованных на рынке сексуальных услуг. По данным Н.К. 
Мартыненко, по России с 16 до 17 лет процент женщин, за-
нимающихся вышеуказанной деятельностью, составлял 
15,9 %, а с 16 до 21 года – 77 %. Проститутки от 40 лет 
и выше встречались повсеместно1.27Возраст 16 лет считал-
ся наименьшим, в котором дозволяется внесение женщин в 
списки проституток. 

Распределение женщин в Красноярском округе по воз-
растному признаку шло следующим образом: 

 Диаграмма 1

* Источник подсчета: ГАКК. Ф. 612 «Енисейская врачебная Управа». 
Оп. 1. Д. 29. Л. 6–16.

1 Мартыненко Н.К. Об институционализации проституции в России в середи-
не ХIХ–ХХ вв. // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2009. 
№ 16. С. 5.
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Самая возрастная зарегистрированная полицейскими 
органами «публичная» женщина в Красноярском округе на 
момент 1871 г. – Марья Колпова из д. Малонахвальской. Ей 
было 54 года1. 

Таким образом, данные, собранные по Красноярскому 
округу за 1871 г., показывают, что по деревням Краснояр-
ского округа преобладающей группой были женщины в воз-
растном интервале от 20 до 25 лет. Это могло обусловли-
ваться наибольшим спросом именно на молодых женщин, 
а также тем, что они в этом возрасте не могли найти себя 
в определенном виде занятости и были вынуждены искать 
средства для существования. 

По сословному признаку в Российской империи наи-
большее число публичных женщин приходилось на крестья-
нок. Следующая по численности категория – это мещан-
ки, наименьший процент приходился на выходцев из духо-
венства и дворянства. В Красноярском округе все было не-
сколько иначе. Выходцы из крестьянского сословия состав-
ляли наибольшую долю, а вот второй группой по количе-
ственному составу были ссыльнопоселенцы. Это обуслов-
ливалось их экономическим положением, многие из ссыль-
нопоселенцев не могли найти себе работу в условиях Сиби-
ри. Среди этой категории были нередки случаи, когда в про-
ститутки попадали женщины, находящиеся в кровном род-
стве: мать и дочь, сестра и т.д.228

1 ГАКК. Ф. 612 «Енисейская врачебная Управа». Оп. 1. Д. 29. Л. 8.
2 ГАКК. Ф. 612 «Енисейская врачебная Управа». Оп. 1. Д. 29. Л. 6.
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Таблица 1

Распределение публичных женщин 
по сословной принадлежности в Красноярском округе за 1871 г.

Сословная принадлежность Количество лиц %
Крестьянские жены 14 13
Крестьянские дочери 38 36
Крестьянские вдовы 5 4
Мещанские дочери 1 0,9
Поселенческие жены 8 7
Поселенческие дочери 23 21
Поселенческие вдовы 3 2
Солдатские жены 5 4
Солдатские дочери 1 0,9
Солдатские вдовы 7 6
Всего 105 100

* Источник подсчета: ГАКК. Ф. 612 «Енисейская врачебная Управа». 
Оп. 1. Д. 29. Л. 6–16.

Если поднадзорная проституция представляла собой 
четко отлаженный механизм с прозрачностью, то тайная 
была явлением непостоянным и с нечетким выражением 
своей структурности. Женщины, занимающиеся промыс-
лом тайного разврата, составляли большую группу, которая 
не поддавалась точному исчислению. По данным А.Н. Бы-
ковой, тайная проституция могла вдвое превышать количе-
ство явных публичных женщин. Данный вопрос остается 
дискуссионным в исторической науке. 

На основании данных складывается определенный пор-
трет городской проституции в Сибири. Занимались ею чаще 
всего молодые женщины до 25 лет из крестьян и ссыльно-
поселенцев, русские, православные, неграмотные, незамуж-
ние, имевшие существенные материальные затруднения. На 
фоне общей либерализации быта начинает процветать тай-
ная проституция. С расширением масштабов использования 
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масштабов женского труда возросло и количество женщин, 
явно совмещающих две профессии, в особенности это ка-
салось модисток, прислуги, ремесленниц. Таким образом, 
явление проституции, принятие обществом его как явление 
повседневности все больше обретало социальный смысл. 
Это позволило найти разумный подход к формам девиант-
ного поведения горожан.
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ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ 
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 
ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
(5–9 КЛАССЫ)

WOMEN IN POLICY 
IN SCHOOL TEXTBOOKS 
ON GENERAL HISTORY 
(GRADES 5–9)

Е.С. Меер, М.В. Мут   E.S. Meer, M.V. Mut 

Женщины, политика, всеобщая история, школьный учебник, ре-
презентация, национальные символы.
В статье анализируются школьные учебники по всеобщей исто-
рии для 5–9 классов с точки зрения отражения в них проблемы 
женщин в политике. Авторы на основе контент-анализа показы-
вают, насколько тексты учебников соответствуют современным 
научным трендам в изучении вопроса.

Women, politics, general history, school textbook, representation, na-
tional symbols.
The article analyzes school textbooks on general history for grades 
5–9 from the point of view of reflecting the problem of women in poli-
tics.Based on content analysis, the authors show how the textbooks 
correspond to modern scientific trends in studying the issue.

С начала 1970-х гг. в США и Европе начинают развивать-
ся женские исследования, в 1980-х гг. там же появляет-

ся гендерная история1.29В недавно разработанном, но до сих 
пор не принятом в нашей стране проекте концепции ново-

1 Пушкарева Н.Л. Гендерная история // Теория и методология истории: учебник 
для вузов / отв. ред. В.В. Алексеев и др. Волгоград, 2014. С. 292–307.
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го УМК по всемирной истории заявляется, что в школьных 
учебниках «нужно уделить внимание гендерной истории, 
что соответствует новейшим тенденциям в развитии исто-
рической науки»1.

В данной статье мы ставим перед собой цель оценить 
российские школьные учебники с точки зрения их соответ-
ствия мировым трендам гендерных исследований. Делать 
мы это будем, анализируя проблему женщин в политике в 
учебниках по всеобщей истории. Данное исследование яв-
ляется продолжением статьи, ранее опубликованной нами 
и посвященной более широкой теме, женщинам в школь-
ных учебниках по всеобщей истории2. В качестве источ-
ников мы используем 23 учебника по всеобщей истории 
для 5–9 классов последних 10 лет: 4 – по истории Древ-
него мира3, 4 – по истории средних веков4, 4 – по истории 
1 Проект. Концепция нового учебно-методического комплекса по всемирной 

истории. URL: http://www.tsput.ru/his_seminar/progect.pdf. С. 12 (дата обраще-
ния: 28.11.2018).

2 Мут М.В. Женщины в школьных учебниках по всеобщей истории // 
Социально-политические процессы в истории мировых цивилизаций: мате-
риалы III Всероссийской конференции кафедры всеобщей истории. Красно-
ярск, 21 ноября 2017 г. / отв. ред. Д.В. Григорьев. С. 262–274.

3 Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина В.Э. История древнего мира. 5 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М., 2009; Вигасин 
А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций. 3-е изд.  М., 2015; Данилов Д.Д., Си-
зова Е.В., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., Николаева А.А. Всеобщая история. 
История древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. М., 2013; Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс: учебник для об-
щеобразовательных организаций. 7-е изд. М., 2018.

4 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков. 6 
класс: учебник для общеобразовательных организаций. 3-е изд.  М., 2014; 
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История средних веков: учеб-
ник для 6 класса общеобразовательных организаций. 5-е изд. М., 2016; Ве-
дюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века. 6 класс: учебник для об-
щеобразовательных организаций. 6-е изд. М., 2017; Искровская Л.В., Федоров 
С.Е., Гурьянова Ю.В. История средних веков. 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. М., 2008.
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раннего Нового и Нового времени1, 5 – по истории Нового 
времени (XIX в.)2 и 6 – по новейшей истории3.

В научной литературе проблема женщин в политике 
рассматривается в рамках подходов, которые можно, на 
наш взгляд, разделить на более простые (изучаются поли-
тические практики) и более сложные (изучаются полити-
ческие смыслы). К первым можно отнести анализ: 1) роли 
выдающихся женщин в политике; 2) политических орга-
низаций, которые противопоставляют себя традиционной 
мужской политике и защищают особые интересы женщин; 
3) политики по адаптации женщин к участию в политиче-

1 Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XV – конец 
XVIII века. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 4-е изд. 
М., 2015; Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового 
времени. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 12-е изд. 
М., 2013; Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени. Ко-
нец XV–XVIII век. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 
5-е изд. М., 2007; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История Нового времени. 1500–1800. 7 класс: учебник для общеоб-
разовательных организаций. 2-е изд.  М., 2014. 

2 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Новая история зарубежных стран. 8 класс: учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. 8-е изд. М., 2008; Загладин Н.В. 
Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX века. Учебник 
для 8 класса общеобразовательных учреждений. 10-е изд. М., 2010; Медяков 
А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XVIII–XIX век. 8 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций. 4-е изд. М., 2015; Ревякин 
А.В. Всеобщая история. История нового времени. 1800–1900. Учебник для 8 
класса общеобразовательных учреждений. 3-е изд.  М., 2008; Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. 9 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций. М., 2018.

3 Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 9 класс: учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. 12-е изд. М., 2012; Белоусов Л.С., 
Смирнов В.П. История. Новейшее время, XX – начало XXI века. 9 класс: учеб-
ник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. М., 2015; Загладин Н.В. 
Всеобщая история. Новейшая история. XX – начало XXI века: учебник для 
9 класса общеобразовательных учреждений. 2-е изд. М., 2014; Сороко-Цюпа 
О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история. 9 класс: учебник для общеобра-
зовательных организаций. 7-е изд. М., 2018; Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Се-
веринов К.М. Всеобщая история. 9 класс: учебник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений. М., 2013; Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая 
история. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М., 2010.
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ской жизни1.30Ко вторым мы причисляем следующие ис-
следования: 4) репрезентации женщин-политиков; 5) жен-
ских символов в политике; 6) феминности в политическом 
дискурсе2.31Определим, как эти подходы представлены в 
школьных учебниках по всеобщей истории. 

Несомненно, в школьных учебниках доминирует пер-
вый, самый традиционный подход. Проведенный контент-
анализ позволяет прийти к выводу, что женщин, так или 
иначе участвовавших в политике, представлено в текстах 
крайне мало – всего 55 (в реальности их было значитель-
но больше). Женские персоналии, имеющиеся в учебни-
ках по всеобщей истории, можно разделить на несколько 
групп – женщины у власти (королевы, регентши, наместни-
цы, премьер-министры) – 24, женщины-инструменты вла-
сти – (принцессы, брак с которыми обеспечивает террито-
рии, дополнительную власть и т.д.) – 9, политические геро-
ини или антигероини (лидеры освободительного движения, 
террористки) – 3, женщины, оказывающие косвенное поли-
тическое влияние (обычно жены монархов) – 5, оппозици-
онные политические лидеры (например, революционерки) – 
7, женщины-жертвы политики – 7. Некоторых женщин мож-
но отнести одновременно к разным группам.

Рейтинг самых популярных женщин, участвовавших в 
политике, можно определить исходя из следующих критери-
ев: частоты повторения в учебниках за один период, полноты 
1 Митрофанова А.А., Градскова Ю.В. Гендерные аспекты политики // Введение 

в гендерные исследования: учебное пособие для студентов вузов / под ред. 
И.В. Костиковой. 2-е изд. М., 2005. С. 156–158. 

2 Британская империя: становление, эволюция, распад / под ред. В.В. Высоковой. 
Екатеринбург, 2010. С. 139; Чекрякова О.М. Визуальный образ Елизаветы Тю-
дор как аспект официальной пропаганды и репрезентации королевской власти 
в Англии второй половины XVI в. // История мировых цивилизаций: политиче-
ская культура как отражение общественных процессов: материалы X Всерос-
сийской научной конференции. Красноярск, 26 мая 2016 г. / отв. ред. Е.С. Меер. 
Красноярск, 2017. С. 101–113; Scott J. W. Gender: A Useful Category of Historical 
Analysis // The American Historical Review. 1986. Vol. 91. № 5. P. 1070–1075.
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характеристики политического участия, наличия визуально-
го изображения, вопросов и заданий, источников, иллюстри-
рующих политический путь женщины. С этой точки зрения 
самыми известными женщинами всеобщей истории являют-
ся Жанна Д’Арк (как политическая героиня), Елизавета I Ан-
глийская, Маргарэт Тэтчер, Мария Терезия, Индира Ганди, 
Изабелла Кастильская132как женщины у власти. Причем всем 
критериям удовлетворяют только первые три имени. При 
этом лидером для учебного эксперимента и творчества яв-
ляется средневековая героиня Жанна Д’Арк. Именно на ней 
отрабатываются разные типы вопросов и заданий (ученики 
должны рассказать по плану историю Жанны друг другу, на-
писать сочинение о ней, поработать с миниатюрами, со скуль-
птурой, на которых она представлена, и т.д.)2.33Большинство 
женщин только упоминаются в тексте, 49% женщин вообще 
не имеют визуального изображения, вопросов и заданий, свя-
занных с ними, не имеют 45 женщин (82 %).
1 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков…  

C. 172–176, 189–190; Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX – начало XXI 
века…C. 185-186, 220–221; Белоусов Л.С., Смирнов В.П. История. Новейшее 
время, XX – начало XXI века…C. 87, 91–92; Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Все-
общая история. История средних веков…С. 169, 238; Ведюшкин В.А., Бовы-
кин Д.Ю. История. Новое время. Конец XV – конец XVIII века…C. 15–16, 20, 
52–53, 84, 91; Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового 
времени…С. 12, 20, 59, 69–72, 74–75, 173–174, 184; Ведюшкин В.А., Уколова 
В.И. История. Средние века…С. 69, 71; Дмитриева О.В. Всеобщая история. 
История нового времени. Конец XV–XVIII век… С. 11–13, 112, 137, 139–142, 
144–145, 147, 198, 228-229, 237; Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая 
история. XX – начало XXI века…С. 141–144. 191, 193; Искровская Л.В., Фе-
доров С.Е., Гурьянова Ю.В. История средних веков…C.172–173, 196–197; 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история…C. 176, 206–207, 
260–261; Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Северинов К.М. Всеобщая история…        
C. 183–186, 241; Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история… C. 15, 
222–223; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История Нового времени, 1500–1800…С. 20, 31, 119–123, 178.   

2 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков…            
C. 175, 178, 199; Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История сред-
них веков…С. 169; Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века…С. 69; 
Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. История средних веков…C. 175.
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Парадоксально, но несмотря на то, что отрезок Нового 
времени в XIX в. – это время борьбы женщин за политиче-
ские права, а Новейшее время (XX–начало XXI вв.) – это пе-
риод наиболее активной женской эмансипации, самые вы-
сокие показатели по женщинам, участвовавшим в полити-
ке, в школьных учебниках относятся к периоду раннего Но-
вого и Нового времени. На историю Древнего мира прихо-
дится всего 1 женщина (Клеопатра), на историю средних ве-
ков – 6, на раннее Новое и Новое время – 19 женщин, на но-
вое время (XIX в.) – 14, Новейшее время – 15. Из 55 толь-
ко 6 женщин относятся к Азии (при этом 2 из них европей-
ского происхождения), 2 – к Латинской Америке, 1 (Клеопа-
тра) – к Африке, все остальные представляют Запад.

Второй подход проникает в школьные учебники непро-
сто. В 50 % учебников, в которых должно присутствовать 
суффражистское движение, его не имеется вообще. Самы-
ми «неженскими» в этом плане являются учебники Н.В. 
Загладина1,34где вопрос о политических правах женщин на 
Западе видимо считается решенным, зато сообщается факт 
о получении женщинами права голосовать в Японии после 
Второй мировой войны, что выглядит крайне странным в 
данном контексте. Наиболее продвинутым в этом плане яв-
ляется учебник по новой истории А.Я. Юдовской, П.А. Ба-
ранова, Л.М. Ванюшкиной, который единственный содер-
жит задания для школьников по данному вопросу (ребя-
там предлагается сделать доклад о суффражистском дви-
жении в Великобритании и о его яркой представительнице 
Э. Панкхерст)2.35Но, к сожалению, нет ни одного фото суф-
фражисток.

1 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX 
века…; Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX – начало 
XXI века… С. 178.

2 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени…            
С. 29, 36, 168, 172.
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Третий подход в учебниках почти не проявляется. Ис-
ключение составляет учебник по новейшей истории О.С. 
Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы, в котором, единствен-
ном из 6 учебников, в четырех строках упоминается о рас-
ширении роли женщин в политике после Второй мировой 
войны и даже о специальных квотах для женщин в парла-
ментах ряда стран1.36.

Четвертый подход мы можем найти только в учебнике 
по ранней новой и новой истории О.В. Дмитриевой, авто-
ра монографии о Елизавете I, и применяет она его именно 
к данной королеве. Она предлагает учащимся работу с пор-
третами Елизаветы I, которые служили для репрезентации 
ее власти, анализирует ее политическую риторику2.37. 

В учебниках начинает появляться пятый подход. В 
учебниках А.С. Медякова, Д.С. Бовыкина и А.Я. Юдовской, 
П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной по новой истории упоми-
нается политическая символика (присутствует образ Мари-
анны как символа Франции). Во втором учебнике учащим-
ся предлагается сделать проект по национальным символам 
и презентацию, в первом присутствуют карикатуры по Фа-
шоде и разделу Китая, в которых используются женские на-
циональные образы, но к ним нет заданий3.38Таким образом, 
речь идет скорее о потенциале для реализации подхода, не-
жели о его воплощении на практике.

Наиболее сложный шестой подход в школьных учебни-
ках не обнаружен.

Таким образом, подвижки в направлении гендерной 
истории в школьных учебниках по всеобщей истории име-
1 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история…С. 187.
2 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени. Конец XV–

XVIII век…С. 112, 142.
3 Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XVIII–XIX век… 

С. 23, 36, 39, 75, 83; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История 
Нового времени… С. 39, 69.
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ются, но дефициты в реализации подходов огромны. Даже в 
рамках самого первого, самого простого подхода наблюда-
ются большие пробелы. Особенно это касается стран Азии и 
Латинской Америки, в которых в XX–XXI вв. роль женщин-
политиков весьма значима, но это практически не находит 
отражения в школьных учебниках. Этот недостаток в целом 
характерен для характеристики периода новейшей истории, 
когда женщины активно проникают во власть, факт, кото-
рый школьные учебники не признают.

Источники

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 
средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных орга-
низаций. 3-е изд. М., 2014. 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 
9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 12-е 
изд. М., 2012.

Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина В.Э. История древ-
него мира. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. М., 2009.

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. История. Новейшее время, XX 
– начало XXI века. 9 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций. 2-е изд. М., 2015.

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История 
средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных орга-
низаций. 5-е изд. М., 2016.

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец 
XV – конец XVIII века. 7 класс: учебник для общеобразователь-
ных организаций. 4-е изд. М., 2015.

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Но-
вого времени. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреж-
дений. 12-е изд. М., 2013.

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Новая история зарубежных 
стран. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
8-е изд. М., 2008.



136

Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века. 6 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций. 6-е изд. М., 2017.

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древне-
го мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
3-е изд. М., 2015.

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., Ни-
колаева А.А. Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений. М., 2013.

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового време-
ни. Конец XV – XVIII век. Учебник для 7 класса общеобразова-
тельных учреждений. 5-е изд. М., 2007.

Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. 
XIX – начало XX века: учебник для 8 класса общеобразователь-
ных учреждений. 10-е изд. М., 2010.

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX 
– начало XXI века: учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений. 2-е изд. М., 2014.

Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. История 
средних веков. 6 класс: учебник для учащихся общеобразователь-
ных учреждений. М., 2008.

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец 
XVIII – XIX век. 8 класс: учебник для общеобразовательных ор-
ганизаций. 4-е изд. М., 2015.

Ревякин А.В. Всеобщая история. История нового времени, 
1800–1900. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреж-
дений. 3-е изд. М., 2008.

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история. 9 
класс: учебник для общеобразовательных организаций. 7-е изд. 
М., 2018. 

Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. 7-е изд. М., 2018.

Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Северинов К.М. Всеобщая исто-
рия. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреж-
дений. М., 2013.

Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений. М., 2010.



137

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История Нового времени, 1500–1800. 7 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций. 2-е изд. М., 2014. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Но-
вого времени. 9 класс: учебное пособие для общеобразователь-
ных организаций. М., 2018.

Литература

Британская империя: становление, эволюция, распад / под 
ред. В.В. Высоковой. Екатеринбург, 2010.

Митрофанова А.А., Градскова Ю.В. Гендерные аспекты по-
литики // Введение в гендерные исследования: учебное пособие 
для студентов вузов / под ред. И.В. Костиковой. 2-е изд. М., 2005. 
С. 156–168.

Мут М.В. Женщины в школьных учебниках по всеобщей 
истории // Социально-политические процессы в истории миро-
вых цивилизаций. Материалы III Всероссийской конференции 
кафедры всеобщей истории. Красноярск, 21 ноября 2017 г. / отв. 
ред. Д.В. Григорьев. Красноярск, 2018. С. 262–274.

Проект. Концепция нового учебно-методического комплек-
са по всемирной истории. URL: http://www.tsput.ru/his_seminar/
progect.pdf (дата обращения: 28.11.2018). 

Пушкарева Н.Л. Гендерная история // Теория и методология 
истории: учебник для вузов / отв. ред. В.В. Алексеев и др. Волго-
град, 2014. С. 287–311.

Чекрякова О.М. Визуальный образ Елизаветы Тюдор как 
аспект официальной пропаганды и репрезентации королевской 
власти в Англии второй половины XVI в. // История мировых 
цивилизаций: политическая культура как отражениеобществен-
ных процессов: материалы X Всероссийской научной конферен-
ции. Красноярск, 26 мая 2016 г. / отв. ред. Е.С. Меер. Красноярск, 
2017. С. 101–113.

Scott J.W. Gender: A Useful Category of Historical Analysis // 
The American Historical Review. 1986. Vol. 91. № 5. P. 1053–1075.



138

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЭПОХИ НЭПА 
В ЗЕРКАЛЕ СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА 
1920-х гг.

EVERYDAY LIFE OF THE EPOCHE OF NEP 
IN THE MIRROR OF THE SOVIET CINEMATOGRAPH 
OF THE 1920’s.

И.И. Поваров     I.I. Povarov 

Научный руководитель Н.В. Ворошилова
Research advisor N.V. Voroshilova

Кинематограф, повседневность, быт, НЭП. 
Статья посвящена репрезентации темы повседневности в отече-
ственных фильмах 1920-х гг. На основе анализа советских ки-
нолент эпохи нэпа выводятся характерные черты повседневной 
жизни людей того времени.

Cinema, everydaylife, life, NEP.
The article is devoted to the representation of the theme of everyday 
life in the domestic films of the 1920s. Based on an analysis of Soviet 
films of the NEP era, the characteristic features of the daily life of 
people are derived of that time. 

Одним из наиболее важных этапов в истории СССР яв-
ляется эпоха Новой экономической политики (НЭПа), 

которая была призвана решить актуальные проблемы, проя-
вившиеся по окончании Гражданской войны. В этот период 
из «старого» общества рождается «новое», советское. НЭП 
затронул все сферы жизни людей, включая и такую важ-
ную область, как повседневность, а отечественный кинема-
тограф в данный период не ограничивался только историко-
революционными лентами (например, «Броненосец “По-
темкин”» или «Октябрь» С. Эйзенштейна), бытовая темати-
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ка тоже заняла в нем свое место. Акцентировалось внима-
ние как на общих тенденциях повседневной жизни, так и на 
отдельных социальных проблемах. Соответственно, целью 
данной статьи является анализ нескольких отечественных ху-
дожественных кинолент 1920-х гг. и выявление особенности 
репрезентации в них советской повседневности эпохи НЭПа.

Для анализа образа советской повседневности эпохи 
НЭПа были взяты следующие киноленты: «Необычайные 
приключения мистера Веста в Стране большевиков»1 (Л. 
Кулешов, 1924 г.), «Третья Мещанская»2 (А. Роом, 1927 г.), 
«Катька – бумажный ранет»3 и «Обломок империи»4                        
(Ф. Эрмлер, 1926 и 1929 гг. соответственно), «Дом на Труб-
ной»5 (Б. Барнет, 1928 г.).

Советский художественный кинематограф 1920-х гг. 
основное внимание уделял городской повседневности, прак-
тически игнорируя сельскую. Вероятно, это связано с тем, 
что быт и уклад деревни в тот период еще не претерпел кар-
динальных изменений6. Однако стоит отметить, что сель-
ская жизнь нашла свое отражение в документальном кино 
(прежде всего, в фильмах Дзиги Вертова). Основными горо-
дами для демонстрации повседневной жизни людей стали 
Москва и Ленинград, так как новшества в провинциальных 
городах, в отличие от столичных, еще приживались7.

1 Художественный фильм «Необычайные приключения Веста в Стране боль-
шевиков». URL: https://www.youtube.com/watch?v=bq1Qx6jOJ0A

2 Художественный фильм «Третья Мещанская». URL: https://www.youtube.com/
watch?v=0JBweoVX5Tw

3 Художественный фильм «Катька – бумажный ранет». URL: https://www.
youtube.com/watch?v=4pSQIdqGeAA

4 Художественный фильм «Обломок империи». URL: https://www.youtube.com/
watch?v=-CKz7YSxjco

5 Художественный фильм «Дом на Трубной». URL: https://www.youtube.com/
watch?v=1Rc_aREP-zM

6 Миловидова Н.В. Российская повседневность в условиях НЭПа: жизнь между 
«традицией» и «новацией». URL: https://cyberleninka.ru/article/v/rossiyskaya-
povsednevnost-v-usloviyah-nepa-zhizn-mezhdu-traditsiey-i-novatsiey

7 Там же.
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Советские киноленты 1920-х гг. в первую очередь де-
монстрируют общий городской быт, заостряя свое внима-
ние как на общих пейзажах, так и на отдельных бытовых 
примерах. Ведущее место здесь занимает преображение го-
родов: повсюду многоэтажки со своими обитателями, по го-
роду разбросаны магазины, прилавки и рынки (на них мож-
но купить даже иностранные вещи), а на улицах привычны-
ми стали автомобили и общественный транспорт (особен-
но трамваи). Ярким примером является кинолента «Дом на 
Трубной». В одной из многоэтажек кипит жизнь людей, ко-
торые готовятся ко сну, также дом изобилует прилавками 
и мастерскими (например, обувная мастерская). В фильме 
«Катька – бумажный ранет» демонстрируется работа ленин-
градского рынка и одной из мясных лавок.

Люди представляют собой большую толпу, которая по-
стоянно куда-то торопится: одни – на работу, другие – до-
мой, а третьи – за покупками. Однако первостепенен труд. 
Николай из «Третьей Мещанской» работает строителем, а 
его жена ухаживает за домом (убирается, моет посуду, гото-
вит). Дворники в этой же киноленте заняты уходом за горо-
дом. Катька из фильма «Катька – бумажный ранет» торгует 
на рынке яблоками, а ее подруга Верка – иностранными ду-
хами. «Обломок империи» демонстрирует доступность ра-
боты для всех. Унтер-офицер Филимонов, попав в новое для 
себя общество, сразу же получает работу на фабрике при 
обновленном оборудовании.

В отечественных фильмах 1920-х гг. проводится мысль, 
что советский человек – это пример для подражания. В ленте 
«Необычайные приключения мистера Веста в Стране боль-
шевиков» главный герой Джон Вест изначально убежден, что 
люди из Страны Советов живут как дикари, американец срав-
нивает их с папуасами. Первое время Вест, находясь в СССР, 
действительно в этом убеждается, так как его постоянно раз-
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ыгрывают. Однако позже «истинный большевик» показывает, 
как протекает повседневная жизнь советского человека, где 
каждый либо нацелен получить образование, либо трудится 
на благо общества, а отдыхает культурно (например, регуляр-
но посещая театр). Также в киноленте «Третья Мещанская» 
демонстрируется, что занятие спортом входит в ежедневный 
распорядок жизни советских людей. 

В лентах эпохи НЭПа демонстрируются разные формы 
досуга. В первую очередь указана общедоступность куль-
турного времяпрепровождения. Помимо театра доступным 
стало регулярное посещение кинотеатров. В фильме «Тре-
тья Мещанская» Людмила указывает Владимиру, как лю-
бит посещение кинотеатров. Муж Людмилы Николай вече-
рами предпочитает чаепитие или игру в шашки. В кинолен-
тах продемонстрированы не только общедоступные формы 
досуга, но и те, которые могут себе позволить люди с высо-
ким достатком. Например, в фильме «Катька – бумажный 
ранет» нэпманы предпочитают отдыхать в дорогих рестора-
нах или в казино. 

Интерьер жилых помещений и одежда людей эпохи 
НЭПа также нашли свое отражение в фильмах 1920-х гг. В 
киноленте «Дом на Трубной» показан скромный интерьер 
квартир: стол, стулья, кровать и еще несколько важных быто-
вых принадлежностей (например, посуда). Стены квартир без 
обоев и украшаются только какой-нибудь картиной. Скром-
ный интерьер представлен и в фильме «Катька – бумажный 
ранет», режиссер намеренно акцентирует внимание на ни-
щенских домах и квартирах. В «Третьей Мещанской» проде-
монстрирован самый солидный интерьер дома. На стене кра-
суется коврик с лебедями и расположились фотографии ино-
странных актеров, на комоде стоят фигурки, на потолке – лю-
стра. Также у Николая и Людмилы есть любимый диван, на 
котором с удовольствием спит и отдыхает кошка. 
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Советскую моду можно проследить во всех анализи-
руемых фильмах. Одежда зависела либо от происхожде-
ния (город или деревня), либо от уровня достатка. В филь-
ме «Дом на Трубной» ярко демонстрируется женское одея-
ние разных слоев1. Феня, активистка-общественница, одета 
в пиджачок и платок, повязанный по комсомольской моде. 
Горничная Мариша обута в шнурованные ботинки по коле-
но, а одета в пальто с меховым воротником. Крестьянская 
девушка Параня укутана в платок, а также носит длинно-
полую юбку. В киноленте «Обломок империи» Филимонов 
удивляется, что в трамвае одновременно находятся девушки 
в платьях и калошах и мужчины, одетые в обычную спецов-
ку и картузы, а на ногах у них лапти. Фильм «Катька – бу-
мажный ранет» ярко демонстрирует одежду человека, зави-
симую от уровня его достатка. Так, нэпманы в казино оде-
ты в новые пиджаки, брюки и рубашки, выглядят они очень 
солидно. В то же время персонаж Вадька, бывший интел-
лигент, наоборот одет в старый дореволюционный костюм: 
рваные и изношенные пиджак с брюками2. 

Советские киноленты не ограничивались демонстраци-
ей положительных сторон повседневности новой страны. 
Режиссеры акцентировали внимание на многих социальных 
проблемах, которые проявлялись в 1920-е гг. Фильм «Кать-
ка – бумажный ранет» показывает немало неурядиц эпохи 
НЭПа. Упомянутый выше Вадька олицетворял собой не-
хватку новой одежды для населения. Однако ключевое ме-
сто в киноленте занял вопрос выживания. Люди трудятся, 
чтобы в первую очередь найти средства для существования. 
В фильме ненадолго демонстрируется сельская жизнь, осо-

1 Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век. URL: https://bookz.ru/
authors/nea-zorkaa/istoria-_545/1-istoria-_545.html

2 Лебина Н.Б., Терехова М.В. Внешний облик горожанина в советском кино 
1920–1930-х гг. URL: http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_3(52)_2016_Lebina_
Terekhova.pdf
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1 Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век.  URL: https://bookz.ru/
authors/nea-zorkaa/istoria-_545/1-istoria-_545.html

бенно важность скота для деревни. У Катьки умерла коро-
ва, и девушка в отчаянии отправляется в город за заработ-
ком. Отец ее будущего ребенка – Семка – является афери-
стом, который то и дело пытается сколотить состояние либо 
игрой в казино, либо путем воровства. Вадька и вовсе ли-
шен какого-либо способа заработка, подтверждая актуаль-
ность проблемы безработицы. В данной киноленте показа-
ны также коммунальные проблемы и социальное расслое-
ние (у нэпманов высокий достаток). Таким образом, Ф. Эрм-
лер в одном фильме показал, как люди стремятся выжить 
в условиях НЭПа, а в другом («Обломок империи») восхи-
щался обновленной повседневностью «нового» общества.

Фильм «Третья Мещанская» являет перед зрителем 
сразу две социальные проблемы. Первая – это нехватка жи-
лища. Владимир от безысходности поселился жить в под-
вальной комнате у своего друга Николая. Вторая проблема 
– это супружеские измены, нестабильность семейных от-
ношений. Людмила привязывается к Владимиру и уходит 
от Николая, однако позже к нему возвращается. Классиче-
ская формула семьи «муж–жена» перевоплотилась в «муж–
жена–любовник», данное явление, по мнению режиссера 
Б. Барнета, стало обыденностью1. И даже в таких условиях 
Николай не выгоняет Владимира на улицу, поскольку тому 
попросту негде найти жилье.

Таким образом, можно сделать несколько выводов, ка-
сающихся образа советской повседневности в отечествен-
ных кинолентах 1920-х гг. В первую очередь режиссеры об-
ращались к городской жизни, почти игнорируя сельскую. 
С одной стороны, фильмы демонстрируют положительные 
стороны повседневности «нового» общества. Изменился 
облик городов, на фабриках появилось новое оборудование, 
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люди получают работу, на рынках можно найти даже ино-
странные вещи, доступны культурные формы досуга. С дру-
гой же стороны, киноленты демонстрируют немало острых 
проблем нэпманской повседневности. Многим людям не 
хватало средств для жизни, доступность работы не означа-
ла, что ее могут получить абсолютно все. Горожане вынуж-
денно живут в нищенских квартирных условиях, а кто-то и 
вовсе не может найти жилье. Сохранилось социальное рас-
слоение общества, зажиточные люди могли себе позволить 
гораздо больше. Также в фильмах нашли отражение новые 
взгляды на семью и брак, которые многими стали восприни-
маться как анахронизм, и это приводило к нестабильности 
семейных отношений. На основе всего этого можно сделать 
общий вывод, что образ повседневности в советских филь-
мах 1920-х гг. носит двойственный характер, поскольку на 
экране демонстрируются как положительные, так и отрица-
тельные стороны быта человека эпохи НЭПа. 
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РЕСУРСЫ И ДЕФИЦИТЫ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 
В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО РЕГИОНА
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OF THE LATIN AMERICAN REGION
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История, школьная программа, Латинская Америка, учебники.
Статья содержит анализ российских школьных учебников по все-
общей истории, проведенный с целью выявить качество содержа-
щейся в них информации по истории стран латиноамериканско-
го региона. 

History, school program, Latin America, textbooks.
The article contains an analysis of Russian school textbooks of uni-
versal history. This analysis was carried out to identify the quality of 
the information about the history of countries in the Latin American 
regioncontained in these textbooks.

Такую дисциплину, как история, необходимо рассматри-
вать в привязке к контексту в соответствии с современ-

ными нуждами общества. В нынешнем взаимосвязанном 
мире особенно важными являются знания о мировой или 
региональной истории, современных обществах, и их из-
учению должно отводиться достаточно места в нашей си-
стеме школьного образования, наряду с изучением местной, 
национальной истории1.39.
1 UNESCO World Report: Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. 

Luxembourg, 2009. P. 114–115.
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Чтобы продемонстрировать, каким образом различные 
культуры взаимно обогащаются и развиваются посредством 
контактов, обменов и диалога между собой, чтобы развить 
осведомленность учащихся о странах определенного регио-
на, необходимо разрабатывать правдивые, точные и сбалан-
сированные учебные материалы, удовлетворяющие любоз-
нательность учащихся.

В настоящий момент в мире формируется новая систе-
ма международных отношений, и особая роль в ней принад-
лежит странам латиноамериканского региона. Многие экс-
перты сходятся во мнении о том, что этот регион становится 
ключевым игроком, влияющим на внешнюю политику мно-
гих мировых держав, а также выступает связующим звеном 
между Европой, Азией и Африкой1.40.

Перемены, произошедшие в Латинской Америке в по-
следнее десятилетие, а также резко изменившаяся междуна-
родная обстановка ставят вопрос о необходимости укрепле-
ния политических и экономических связей между Россий-
ской Федерацией и латиноамериканскими странами, и, со-
ответственно, об улучшении осведомленности российского 
общества о данном регионе. История и другие гуманитар-
ные дисциплины при этом являются крайне важными для 
обучения подрастающего поколения в духе культурного раз-
нообразия и ознакомления с особенностями развития раз-
личных стран, в данном случае – стран Латинской Америки. 

Российская школьная программа по истории включа-
ет в себя курсы отечественной и всеобщей истории. Однако 
курс всеобщей истории не совсем точно отражает свое на-
звание, так как основной объем информации, включенный 
в этот курс, относится к истории европейских государств. 
1 Шишков А.С. Особенности развития стран Латинской Америки на современ-

ном этапе и перспективы российско-латиноамериканских отношений. Рос-
сийский институт стратегических исследований. 2014. URL: https://riss.ru/
analitycs/6055/ (дата обращения: 20.10.2018).
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Истории стран Азии, Африки и Латинской Америки, на наш 
взгляд, уделено неоправданно мало внимания.

Цель данной статьи – оценка российских школьных учеб-
ников по всеобщей истории на предмет их эффективности в ка-
честве средства обучения истории латиноамериканских стран. 
Для анализа были взяты учебники по истории из утвержден-
ного федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный 
год. Это учебники, выпущенные издательствами «Дрофа», 
«Просвещение», «Вентана-Граф» и «Русское слово».

Несомненным недостатком школьных учебников в из-
учении социально-политической истории стран латиноаме-
риканского региона является крайне малое количество пара-
графов, посвященных данным странам. 

Так, изучение стран Латинской Америки начинается в 
российских школах с 7 класса, когда изучается история Но-
вого времени. В учебниках всех четырех рассмотренных ли-
неек за 7 класс141истории латиноамериканских стран посвя-
щено по два параграфа, содержащих информацию о Вели-
ких географических открытиях и создании первых колони-
альных империй.

В учебниках за 8 класс от издательств «Дрофа»2,42 
«Вентана-Граф»343и «Русское слово»444истории стран латино-
1 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 12-е изд. М., 2013; 
Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – 
XVIII век: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М., 2013; 
Носков В.В. Всеобщая история. 7 класс: учебник для учащихся общеобразо-
вательных организаций. 3-е изд. М., 2013; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва-
нюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800. 7 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е изд. М., 2012.

2 Ведюшкин В.А. Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 8 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 8-е изд. М., 2011.

3 Носков В.В. Всеобщая история: 8 класс: учебник для учащихся общеобразова-
тельных организаций. 2-е изд. М., 2013.

4 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX 
века: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 10-е изд. М., 
2010.
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американского региона также посвящено по два параграфа, 
а учебник от издательства «Просвещение»145и вовсе содер-
жит в себе лишь один параграф, посвященный интересую-
щему нас региону.

В учебниках по истории для 9 класса издательств «Рус-
ское слово»2, «Дрофа»3 и «Вентана-Граф»4 содержится по 
одному параграфу, посвященному истории стран Латинской 
Америки, в учебнике от издательства «Просвещение»5 – два 
параграфа.

Итого за весь курс всеобщей истории в средней школе 
учащимся предлагается изучить 5 параграфов (и учителям, 
соответственно, провести такое же количество уроков) по 
истории стран латиноамериканского региона. Учитывая 
тот факт, что количество часов, уделяемых на курс всеоб-
щей истории в средней школе, примерно равно 190–200 ча-
сам, то 5–6 уроков истории, посвященных странам Латин-
ской Америки, кажутся крайне недостаточными. Конечно, 
стоит принять во внимание тот факт, что учителям дает-
ся возможность на 30 % самим разработать рабочую про-
грамму, внеся необходимые изменения в общий курс. Од-
нако зачастую эти изменения идут не в сторону увеличе-
ния числа уроков, посвященных странам Латинской Аме-
рики, а, наоборот, в сторону их сокращения, из соображе-
ний убрать «лишнее». 
1 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени, 1800–1900. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. М., 2014.

2 Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX – начало XXI века: 
учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М., 2013.

3 Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений. М., 2013.

4 Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Северинов К.М. Всеобщая история. 9 класс: учеб-
ник для учащихся общеобразовательных учреждений. М., 2013.

5 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая исто-
рия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 7-е изд. М., 
2018.
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Другой недостаток школьных учебников в изучении 
истории стран Латинской Америки заключается в том, что 
материал о рассматриваемых странах не содержит, на наш 
взгляд, всей необходимой информации, не охватывает мно-
гие ключевые события истории, связанные с латиноамери-
канским регионом. 

К примеру, после изучения эпохи Великих географиче-
ских открытий (конец XV – начало XVI вв.) в 7 классе, к 
истории стран Латинской Америки учащиеся возвращают-
ся только в 8 классе, обращаясь уже к периоду XIX – начала 
XX вв. Долгий колониальный период продолжительностью 
в 300 лет так и остается неизученным. 

Несмотря на ряд значительных недостатков россий-
ских учебников по всеобщей истории в освещении истории 
латиноамериканских стран, нельзя не отметить некоторые 
их важные достижения. 

Материал параграфов из учебников всех четырех рас-
смотренных линеек содержит значительное количество ин-
формации по историческим персоналиям, деятельность ко-
торых, безусловно, занимает немаловажное место в исто-
рии. В учебниках истории за 8 класс подробно рассматри-
вается личность Симона Боливара. В учебниках за 9 класс 
упоминаются Хуан Доминго Перон, Аугусто Пиночет, Фи-
дель Кастро, Сальвадор Альенде, Эрнесто Че Гевара. От-
дельные выдержки из биографий позволяют учащимся под-
робно ознакомиться с деятельностью исторических лично-
стей и оценить их вклад в мировую историю. 

С положительной стороны учебники характеризует на-
личие достаточного количества иллюстраций по интересу-
ющим нас темам. Однако не все учебники могут похвастать-
ся данным достижением. Например, учебник за 9 класс от 
издательства «Просвещение» в параграфе «Латинская Аме-
рика в первой половине XX века» содержит в себе исключи-
тельно текст и несколько вопросов после параграфа. 
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Также представлено несколько отрывков из историче-
ских источников, таких как из донесения Эрнана Кортеса им-
ператору Карлу V2, из письма Симона Боливара1, выдержки 
из доктрины Монро3. Однако и тут с лучшей стороны выде-
лились не все учебники. Учебники от издательства «Просве-
щение» содержат в себе исторические источники, но нет ни 
одного источника по истории Латинской Америки.

Несомненным плюсом также является тот факт, что ав-
торы разместили на страницах учебников от издательств 
«Дрофа»4 и «Русское слово»5 несколько карт, отражающих 
события и процессы, происходившие в рассматриваемом 
нами регионе.

Стоит отметить, что эффективность учебников опре-
деляется не только количеством и содержанием информа-
ции по определенным темам, но также набором заданий и 
упражнений, которые позволяют учащимся закрепить полу-
ченные знания. В этом плане некоторые из анализируемых 
учебников проявили себя с положительной стороны. Так, 
учебники от издательства «Просвещение» помимо вопро-
сов на повторение информации из параграфов предлагают 
дополнительные интересные творческие задания6.46.

К плюсам школьных учебников в рассмотрении исто-
рии стран Латинской Америки можно также отнести тот 
факт, что в них рассматриваются многие страны как по от-
1 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 7 

класс… С. 26–27.
2 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 8 

класс… С. 157.
3 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX 

века… С. 53.
4 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 8 

класс…  С. 152.
5 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX 

века… С. 49.
6 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800–1900… С. 241.
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дельности, так и в системе, т.е. описываются и конкретные 
события, и дается характеристика общих процессов, харак-
терных для данного региона. Так, например, в учебниках за 
7 класс процесс борьбы европейцев и индейцев в Латинской 
Америке в эпоху конкисты описывается подробно на приме-
ре таких стран, как Мексика и Перу, при этом дается харак-
теристика этого процесса как общего для всех латиноаме-
риканских стран (упоминаются завоевания Боливии, Чили, 
Кубы)1. В учебниках для 8 класса на примере Боливии рас-
сматривается период освободительных войн, характерный 
для многих стран Латинской Америки в XIX в.2

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рос-
сийские учебники по всеобщей истории однозначно содер-
жат в себе некоторую информацию для изучения социально-
политической истории стран латиноамериканского региона. 
Однако эта информация, на наш взгляд, кажется недоста-
точной и требует пересмотра и дополнений. Относительно 
возможности стать в полной мере осведомленнымио стра-
нах Латинской Америки в процессе изучения курса истории 
в российских школах можно с уверенностью сказать, что в 
настоящий момент это практически неосуществимо, так как 
учебники по всеобщей истории функцию источника инфор-
мации по данному региону в полной мере не выполняют.

На данный момент в Российской Федерации разрабо-
тан проект концепции нового учебно-методического ком-
плекса по всеобщей истории. В пояснительной записке ука-
зана цель авторов данной концепции – это разработка це-
лостной картины всемирной истории, учитывающей взаи-
мосвязь всех ее этапов, взаимодействие всех регионов пла-
неты в общем процессе мировой истории. В качестве одно-
1 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – 

XVIII век… С. 20–31.
2 Юдовская А.Я., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800–1900… С. 231–238.
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1 Проект. Концепция нового учебно-методического комплекса по всемир-
ной истории. URL: http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf (дата обращения: 
20.10.2018).

го из требований при написании авторских текстов новой 
линейки школьных учебников по всемирной истории ука-
зан отказ при изложении всеобщей истории от издержек ев-
ропоцентризма, уделение внимания всем основным регио-
нам, в том числе Азии, Африке и Америке1. Именно европо-
центризм и недостаточное внимание остальным регионам 
в настоящий момент характерны для российских школьных 
учебников по всеобщей истории. Это несомненно требует 
внесения изменений в содержание учебников, чтобы в пол-
ной мере соответствовать требованиям и запросам совре-
менного российского общества и государства.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ABOUT METHDOLOGICAL BASE 
OF THE TEACHING TO HISTORIES 
OF THE ANCIENT WORLD ON MODERN STAGE

Н.И. Соловьянов   N.I. Soloviyanov

Методология, методика преподавания истории, древнейшие ци-
вилизации, древние цивилизации, локальные цивилизации, регио-
нальные цивилизации, история Древнего мира.
В статье речь идет о методике преподавания истории Древне-
го мира на историческом факультете университета после отхо-
да нашей науки от методологии марксизма-ленинизма. В КГПУ 
им. В.П. Астафьева впервые разработаны и внедрены в практи-
ку преподавания принципы цивилизационного и этнологическо-
го подхода в преподавании древнейшего и древнего периодов 
истории человечества. Впервые в практику преподавания вме-
сто термина «рабовладельческая формация» введены понятия 
«локальные цивилизации», «региональные цивилизации». Дан-
ные методические разработки недавно были одобрены присуж-
дением первых мест на III Международном конкурсе преподава-
телей вузов в рамках ФГОС.

Methodology, methods of the teaching to histories, most ancient civili-
zations, ancient civilizations, local civilizations, regional civilizations, 
history of the ancient world.
In article the question is methods of the teaching to histories of the 
ancient world on history faculty of the university after departure of our 
science from methodology of the marxism-leninism. In KSPU nam. 
V.P. Astafievs, is for the first time designed and are introduced in prac-
tical person of the teaching principles civilization and ethnological 
approach in teaching most ancient and ancient period to histories man-
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kind. For the first time in practical person of the teaching instead of 
term “sclaven sytucture” is incorporated notions “local civilizations”, 
“regional civilizations”. The Given methodical developments recently 
were the first places approved by awarding on III International contest 
of the teachers high school within the framework of FGOS.

На современном этапе развития методики преподава-
ния исторических дисциплин остро стоит вопрос о 

методологии познания исторических процессов. Отказ от 
марксистско-ленинской теории познания не привел, к сожа-
лению, к единству в понимании этих важнейших проблем, 
как среди теоретиков-методистов, так и в среде ученых-
практиков.

Цель настоящей статьи – проанализировать такие дис-
кутируемые ныне методические подходы, как цивилизаци-
онный, историко-антропологический и этнологический на 
предмет их практического использования в преподаватель-
ской практике высшей школы.

Историческая антропология как методологическое на-
правление призывает тщательно описывать повседневную 
жизнь людей, так как, по мнению сторонников этого те-
чения исторической мысли, поведение людей в обществе 
определяется не социально-экономическими и политиче-
скими устоями, а теми поведенческими принципами, кото-
рые внушены им в процессе воспитания семьей, школой, 
религией1.

Собственно, это трудно назвать методологией, так как 
никаких социологических выводов при таком, с позволения 
сказать, исследовании не практикуется. Только описание. 
Никаких сравнительных параллелей, оценки географиче-
ского распространения, повторяемости в исторических про-
1 Историческая антропология: место в системе наук, источники и методы ин-

терпретации: тезисы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 
4–6 февраля 1998 г. М., 1998.
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цессах. Только чисто человеческий фактор в процессе по-
вседневного быта функционирования людей и общества. 

Другое дело цивилизационный подход, который пред-
лагается на смену формационному. Вместо деления исто-
рического процесса на социально-экономические форма-
ции (первобытно-общинную, рабовладельческую, фео-
дальную, капиталистическую и коммунистическую) пред-
лагается в основу периодизации положить принцип эво-
люции типов цивилизаций. Среди них: локальные (III–II 
тыс. до н.э.), региональные (I тыс. до н. э – середина I тыс. 
н.э.), мировые (сер. I тыс. н.э. – II тыс. н.э.) и планетар-
ная (III–IV тыс.). При этом история первобытного обще-
ства выносится за рамки цивилизаций и объявляется праи-
сторией человечества.

Нарекания к формационному делению высказывались 
и раньше. Так, известный медиевист академик С.Д. Сказкин 
считал феодальную формацию всего лишь переходной сту-
пенью от античности к капитализму. Еще большие нарека-
ния у мировой науки вызывала утопичность учения о ком-
мунистической формации. 

В ходе неолитической революции VII–IV тыс. до н.э. 
произошел переход от присваивающего типа хозяйства к 
производящему. С появлением прибавочного продукта, бы-
стрым ростом населения планеты, урбанизацией стало не-
возможно организовывать жизнь человеческих сообществ, 
основываясь на устной традиции. Появились писаные 
(письменные) законы. Это и стало исходным пунктом всту-
пления человечества на путь цивилизационного развития, 
ведь цивилизация – это культурно-историческая общность, 
которая вырабатывает авторитетные тексты, определяющие 
повседневно-бытовое поведение человека. Этими текстами 
были и являются законы, религиозные учения, научно обо-
снованные теории общежития народов и государств.
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Локальные цивилизации возникали в долинах круп-
ных рек, позволявших вести ирригационное земледелие 
с получением большого пробивочного продукта, что по-
зволяло содержать публичную власть и перейти к госу-
дарственной форме управления обществом. Имея мощ-
ную профессиональную армию на казарменном положе-
нии, эти небольшие сообщества завоевывали территории 
соседей и целых регионов, навязывая им свои авторитет-
ные тексты. Так локальные цивилизации превращались в 
региональные.

Локальные цивилизации существовали в III–II тыс. до 
н.э., затем погибли или распались. После трехсотлетнего ха-
оса они возродились, доросли до региональных, которые в 
свою очередь, просуществовав полторы тысячи лет (I тыс. 
до н.э – середина I тыс. н.э.), также сошли с исторической 
арены. Опять же после почти 300-летнего хаоса и очеред-
ного великого переселения народов, начали формироваться 
уже мировые цивилизации с новыми авторитетными текста-
ми. Особенность мировых цивилизаций в том, что распро-
странение их авторитетных текстов менее привязано к тер-
риториям, а больше к их носителям – конкретным людям. 
Это католики, православные, мусульмане, буддисты, конфу-
циане etc. Эпоха мировых цивилизаций сер. I тыс. н.э. – ко-
нец II тыс. н.э. (опять же 1,5 тыс. лет) подходит к заверше-
нию. Уже сегодня мы наблюдаем попытки отказа от усто-
явшихся традиций, переход к силовому решению междуна-
родных проблем, что грозит человечеству третьей мировой 
войной, которая, вероятно, в связи с применением термоя-
дерного оружия, может стать для человечества и не только 
для него, последней.

Чтобы этого не произошло, человечеству нужно сроч-
но, в ближайшие 300–500 лет решить проблему создания 
нового типа цивилизации. На сей раз планетарной, где ав-
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торитетными текстами станут международные законы, ко-
торые будут определять повседневную жизнь людей, сооб-
ществ и государств в масштабах всей планеты. Это позво-
лит не только избежать самоуничтожения человечества, но 
и решить ряд других глобальных проблем: экологических, 
демографических, космических.

Итак, смена типов в эволюции цивилизации происхо-
дит через каждые полторы-две тысячи лет. Возникает ло-
гичный вопрос, почему полторы тысячи лет?

Дело в том, что становым хребтом любой цивилизации 
является народ – носитель поведенческих принципов, за-
крепленных в авторитетных текстах: шумеры, ассирийцы, 
египтяне, эллины, римляне, германцы, русские, евреи и т.д., 
то есть этнос.

Этнос – это природный коллектив людей с особым сте-
реотипом поведения, отличающий себя (мы) от всех других 
(не мы), который проходит полный цикл своего развития от 
пассионарного толчка, через подъем, акматическую (жерт-
венную) фазу, надлом, инерционный период, и эпоху обску-
рации за полтора-два тысячелетия1.47. 

К сожалению, фундаментальных научно-исследова-
тельских работ, написанных с точки зрения цивилизацион-
ного подхода, написано очень мало, так как большинство 
российских историков воспитано в традициях формаци-
онного подхода, и предпочитает оставаться в рамках этого 
научно-исторического поля.

На кафедре всеобщей истории исторического факуль-
тета Красноярского государственного педагогического уни-
верситета им. В.П. Астафьева разработаны соответствую-
щие рабочие программы по истории Древнего мира, подго-
товлены и опубликованы учебные пособия, занявшие пер-
1 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. М., 1989.
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вые места на III Международном конкурсе преподавателей 
вузов в рамках ФГОС (2018)2.48.

Внедрение вышеописанных новшеств значительно по-
высило доверие студентов к преподавателю и содержанию 
предмета, что отражается как на посещаемости занятий, 
увлеченности при выполнении индивидуальных творческих 
заданий, так и на обилии хороших и отличных ответов на 
итоговой аттестации по истории Древнего мира.
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ВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОБЫТИЙ 
ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
В РОССИИ В ВИДЕОИГРАХ

VISUAL REPRESENTATION OF THE SOUTHES 
OF THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION 
AND THE CIVIL WAR IN RUSSIA IN VIDEO GAMES

А.М. Стеблинский  А.М. Steblinskiy

Научный руководитель А.В. Толмачева
Research advisor А.V.Tolmacheva

Гражданская война в России, Великая русская революция, виде-
оигры, коллективная память, видеоигры о Гражданской войне, 
исторические видеоигры.
В статье рассматривается визуальная репрезентация событий 
Великой русской революции и Гражданской войны в России 
в видеоиграх.

The civil war in Russia, the Great Russian Revolution, video games, 
collective memory, video games about the civil war, historical video 
games.
The article deals with the visual representation of the events of the 
Great Russian Revolution and the Civil War in Russia in video games.

В формировании исторической памяти народов осо-
бая роль принадлежит войнам и революциям. Одним 

из ключевым событий истории ХХ в. стали революционные 
события 1917 г. и последовавшие за ней несколько лет ха-
оса и боевых действий Гражданской войны, унесших мил-
лионы жизней. Как в исторической науке, так и в обществе 
продолжаются ожесточенные дискуссии о тех событиях бо-



163

лее чем 100-летней давности1.1Для большинства представи-
телей молодого поколения россиян события того времени 
носят весьма абстрактный характер, и память о них форми-
руется не столько на основе общения с носителями личных 
воспоминаний, сколько при помощи видеохроник, фильмов, 
веб-сайтов и видеоигр2.2

Говоря о раскрытии темы революционных событий 
1917 г. и Гражданской войны в России в видеоиграх, стоит 
отметить, что отечественная игровая индустрия в большей 
степени стремится не максимально реалистично показать 
данные события, а юмористически переосмыслить стерео-
типы, сложившиеся о данных событиях в различных сферах 
культуры: от кинематографа до анекдотов.

Пионером в подобном юмористическом осмысле-
нии культурного влияния революции и Гражданской вой-
ны стал вышедший в 1998 г. квест «Петька и Василий Ива-
нович спасают галактику». Игра в большей степени осно-
вана не на реальных исторических событиях, а на народ-
ном фольклоре «по мотивам» (причем «по мотивам» в пер-
вую очередь даже не исторических событий, а х/ф «Чапаев»: 
анекдотах про Чапаева, Петьку и Анку). В результате глав-
ные герои, а также основные действующие стороны кон-
фликта: красные, белые и зеленые (анархисты) в большей 
степени представлены карикатурно, и имеют минимальную 
степень историзма. Многочисленные продолжения «Петь-
ки» (на 2018 г. серия «Петька» насчитывает 9 игр) закиды-
вали Чапаева и Петьку в уже не имеющих отношения к со-
1 Данилин А.Б., Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. Гражданская война в Рос-

сии (1917–1922) // Новый исторический вестник. 2000. № 1. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-voyna-v-rossii-1917-1922 (дата обраще-
ния: 16.10.2018).

2 Белянцев А.Е., Герштейн И.З. Образ страны через компьютерную игру: 
историко-политический аспект // Вестник ННГУ. 2010. № 6. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/obraz-strany-cherez-kompyuternuyu-igru-istoriko-
politicheskiy-aspekt (дата обращения: 20.10.2018).
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бытиям Гражданской войны локации: Лас-Вегас, Аляска, 
Древний Рим (исключением стал «Петька 5: Конец игры», 
где главные герои вернулись в «Гадюкино»)1.3

Другим примером подобного юмористического кве-
ста отечественного производства является «Революцион-
ный квест» 2003 г. По сюжету «простой питерский маль-
чик» Ваня в красной майке с Че Геварой без всяких види-
мых причин попадает в 1917 г., где ему предстоит завести 
дружбу с революционными вождями и организовать Пе-
троградское вооруженное восстание. Простейшая на пер-
вый взгляд задача игры – найти Ленина и эскортировать его 
в Петроград – на деле оказывается весьма непростым испы-
танием. Так как Ленин в игре представлен капризным ве-
ликовозрастным ребенком, который готов отложить револю-
цию из-за мокрых ботинок. Он регулярно ноет и жалуется, 
что у ничего не получается, может лечь спать, вместо того, 
чтобы возглавить восстание, отказывается продолжать до-
рогу без пары теплых вязаных носков, может внезапно за-
требовать на перроне пирожок с капустой, согласится ехать 
к Смольному только на трамвае, а перед чтением «Декре-
та о мире» в ультимативной форме попросит стакан тепло-
го чаю. Остальные деятели революции показаны не менее 
карикатурно: Сталин –параноиком, Троцкий – бабником, 
Дзержинский – «солдафоном». Несмотря на это, квест в от-
личии от «Петьки» позволяет побывать участником реаль-
ных событий Октябрьской революции2.4

В отличие от своих российских коллег западные разра-
ботчики выпускают более серьезные игры, пытаясь соблю-
дать исторический реализм, тем самым стремясь познако-
мить игроков из преимущественно западной аудитории с со-
бытиями революции и Гражданской войны в России. 
3 Петька и Василий Иванович спасают галактику (S.K.I.F. Eltechs, 1998).
4 Революционный квест (VZlab, 2003).
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В наибольшей степени это проявляется в варгей-
ме «REDS: Revolution under Siege» от французской сту-
дии AGEOD. В игре присутствуют и небольшие опера-
ции на 15–20 ходов, и полновесные кампании, охватываю-
щие всю Гражданскую войну. Создатели вспомнили о пери-
ферийных конфликтах той эпохи (советско-польская вой-
на, борьба красных и белых финнов) и придумали интерес-
ные варианты альтернативной истории (А что если бы нем-
цы в 1918 г. пошли на Москву?). Впрочем, основные дей-
ствующие лица – большевики, «деникинцы» и «колчаков-
цы». В крупных кампаниях участвуют не две, а три сторо-
ны. Южные и сибирские белые не могут координировать 
усилия, пусть и сражаются против общего врага. Если взять 
управление кем-то из них на себя, союзников будет контро-
лировать компьютер. Кроме командования армией, игрок 
должен вести переговоры (при благоприятном исходе он по-
лучит материальную помощь из-за рубежа или экспедици-
онный корпус) и определять политику в верных ему обла-
стях. К примеру, можно разжиться добровольцами из чис-
ла пленных или отобрать провизию у крестьян. Победа же 
в большей степени зависит от правильности принимаемых 
политических решений и грамотно выстроенной логистики 
при снабжении войск1.5

Тенденция к реализму и исторической достоверности 
также прослеживается в дополнении In the Name of the Tsar 
(Во имя царя) к многопользовательскому шутеру от перво-
го лица Battlefield 1, посвященному событиям Первой ми-
ровой войны. Помимо карт со сражениями русской армии 
в Первой мировой войне, в данном дополнении присутству-
ют и две карты, связанные с Гражданской войной: «Волга» 
и «Царицын». Донбасс в описании данных карт назван оча-
1 REDS: Revolution under Siege (SEP REDS и AGEod, 2010).
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гом «сильнейшей военной оппозиции большевикам», упо-
мянуты генералы Краснов и Деникин. Солдаты Белой ар-
мии в игре не стесняются в выражениях и называют крас-
ных чудовищами и террористами, сжигающими деревни 
вместе с жителями, в то время как само красное движение 
белогвардейцы сравнивают исключительно с опухолью, по-
разившей Россию. Большевики лишь твердят о долге и не-
обходимости борьбы с непреклонными империалистами. Во 
время загрузок карт с полем боя в всплываемых историче-
ских справках помимо краткой истории революционных со-
бытий 1917 г., создания РККА, приводится и версия о не-
мецком финансировании Ленина и большевиков с целью вы-
вести Россию из Первой мировой войны. Также косвенное 
упоминание событий Великой русской революции имеется 
в загрузочных экранах на картах, где фигурируют «женские 
батальоны» русской армии1.6

В несколько конспирологическом ключе события рево-
люции и Гражданской войны затрагиваются в главе Russia 
игры Assassin’s Creed Chronicles. Как и в остальных играх 
серии (где события разворачиваются в различных эпо-
хах от Древнего Египта до революционной Франции кон-
ца XVII в.) истинной подоплекой событий представлено 
многовековое противостояние тайных обществ: ассасинов 
и тамплиеров2.7

Нельзя не упомянуть и о такой части игровой инду-
стрии, как любительские модификации видеоигр, в кото-
рых игроки зачастую переносят события игр в другую исто-
рическую эпоху. Так, в любительской модификации «Граж-
данская война в России» к игре «В тылу врага: Штурм 2» 
события перенесены из Второй мировой войны в Граждан-
скую. Данная модификация носит в первую очередь муль-
1 Battlefield 1 (EA DICE, 2016).
2 Assassin

,
s Creed Chronicles (Climax Studios, Ubisoft Montreal, 2015).
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типлеерный характер (в силу нехватки возможностей у раз-
работчиков на полноценные однопользовательские сюжет-
ные компании), но при этом присуствует огромное разно-
образие доступных для игры фракций от различных белых 
армий (ВСЮР, Русская армия Колчака, Северо-Западная ар-
мия, Западная армия) до анархистов из РПАУ и вооружен-
ных формирований национальных государств (УНР, Эсто-
ния, Латвия, Польша), с максимально исторически досто-
верным обмундированием и вооружением. Единственная 
же миссия одиночной компании повествует о штурме Зим-
него дворца в октябре 1917 г. 

Менее успешным примером любительского перено-
са эпох является любительская модификация Civil War in 
Russia 1917–1922 к игре Mount & Blade, события которой 
изначально происходят в средневековье. Несмотря на все 
старания разработчиков, в модификации города продолжа-
ют напоминать замки, а сражения – столкновения эпохи 
позднего средневековья. 

Таким образом, на основании всего вышесказанно-
го можно сделать следующие выводы. В видеоиграх со-
бытия Великой русской революции и Гражданской вой-
ны в России затрагиваются крайне редко. Стоит отметить, 
что если игры от иностранных разработчиков, в большей 
степени являясь серьезными, пытаются соблюдать исто-
рический реализм, стремясь познакомить игроков из пре-
имущественно западной аудитории с событиями револю-
ции и Гражданской войны, то отечественные игры в боль-
шей степени являются своеобразными юмористическими 
произведениями, высмеивающими культурные стереоти-
пы о данных событиях. Исключение в данном случае яв-
ляются любительские модификации от отечественных раз-
работчиков, где видно стремление придать им максималь-
ную степень исторического реализма. 
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Статья основана на выявленных результатах опроса, проведенно-
го в конце октября 2018 г. среди учащихся 9–11 класса в одной 
из школ города Красноярска с целью определения степени озна-
комления учащихся с феноменом процесса привлечения заклю-
ченных ГУЛАГа в РККА в годы Отечественной войны, а также 
и рядом других связанных с ним аспектов. 

Questionnaire, learners, school, point of view, red army, prisoners, 
GULAG, war, mobilization, service in army.
This article is based on results of questionnaire. Our questionnaire 
was conducted in two thousand eighteen in October. People who took 
part in the questionnaire is Russian schoolchildren from Krasnoyarsk. 
This questionnaire was conducted for detection of point of view about 
process of the involment prisoners of GULAG into the red army dur-
ing the Great Patriotic war. 
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Процесс привлечения заключенных ГУЛАГа в ряды 
РККА по-прежнему остается одним из главных объек-

тов нашего исследования. Нами была изучена историогра-
фическая база процесса1,8его источниковая основа2,9ряд его 
правовых аспектов3,10а также проведен критический анализ 
кинофильмов, в которых этот процесс отражен. В свою же 
очередь, все работы были направлены на доказательство не-
обходимости в составлении объективной картины исследу-
емого нами процесса. В одной из наших работ411уже был до-
казан факт наличия искажений процесса в художественных 
фильмах военно-исторической тематики, что сильно влия-
ет на уровень представления о нем. Однако в условиях со-
временности кинематограф перестал являться лишь инстру-
ментом досуга, в наши дни он также обрел функцию ин-
струмента влияния на общество. Необходимость в состав-
лении объективной картины процесса привлечения заклю-
ченных ГУЛАГа в РККА в годы Великой Отечественной во-
йны диктуется не только его искажением в современном ху-
1 Шевалов С.В. Процесс привлечения заключенных ГУЛАГа к службе в РККА 

в годы Великой Отечественной войны (историографический аспект) // Мате-
риалы 56-й Междунар. науч. студ. конф. 22–27 апреля 2018 г. / Новосиб. гос. 
ун-т. Новосибирск, 2018. С. 177–178.

2 Шевалов С.В. Мобилизация и служба бывших заключенных ГУЛАГа в РККА 
в годы Великой Отечественной войны на основе документальных и повество-
вательных источников // Актуальные вопросы истории России: проблемы 
и перспективы развития: материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых / КГПУ                                 

 им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2018. 
3 Шевалов С.В. Определение юридических границ и конкретизация понятия 

«Малозначительное преступление» в советском уголовном праве в годы Ве-
ликой Отечественной войны // Общество, государство и право в историческом 
контексте: материалы I Региональной научно-практической конференции для 
преподавателей, студентов и аспирантов / КГПУ им. В.П. Астафьева. Красно-
ярск, 2018.

4 Шевалов С.В. Привлечение заключенных ГУЛАГа к службе в РККА в годы 
Великой Отечественной войны и отражение этого процесса в современном 
российском кинематографе (юридический аспект проблемы) // Материа-
лы 55-й Международной научной студенческой конференции МНСК – 2017: 
История / Новосибирск, 2017. С. 114–115.
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дожественном кинематографе, но также и усилением кри-
минализации общественного сознания в России, снижени-
ем популярности у населения факта о ведущей роли СССР 
во Второй Мировой войне, а также уходом непосредствен-
ных участников тех событий. 

Цель данного исследования – определение степени 
ознакомления людей с процессом мобилизации заключен-
ных ГУЛАГа в РККА в годы Великой Отечественной вой-
ны для доказательства необходимости его специального на-
учного изучения, а также создания ряда методических раз-
работок в области методики преподавания истории в школе. 

Исследование проведено методом социологическо-
го опроса способом анонимного анкетирования. В период 
с 23–25 октября 2018 г. в общеобразовательной школе № 10 
г. Красноярска среди учащихся 9–11 классов в возрасте от 14 
до 17 лет был проведен опрос в формате теста из 18 вопро-
сов. Было опрошено 67 учеников (27 девушек и 40 юношей). 
Данная категория людей была выбрана нами по ряду при-
чин: во-первых, ввиду ее доступности; во-вторых, подрост-
ковая часть населения чаще подвергается ложному влия-
нию с использованием СМИ; в-третьих, подростки являют-
ся приверженцами множества не совсем достоверных точек 
зрения в области истории; в-четвертых, изучение процесса 
совпадает со школьным курсом истории.

Опрос состоял из 4 блоков вопросов. Первый блок был 
направлен на определение степени ознакомления учащих-
ся с фильмами, отображающими изучаемый нами процесс, 
а также вопрос о том, насколько часто дети смотрят доку-
ментальные и художественные кинофильмы на тему Вели-
кой Отечественной войны? Чем для детей является кинема-
тограф? Средством досуга или инструментом влияния? От-
куда учащиеся смогли узнать о процессе привлечения заклю-
ченных в РККА (кино, художественная литература, воспоми-



172

нание участников, материалы из интернета, компьютерные 
игры, воспоминания участников)? Какая из кинокартин ока-
залась самой просматриваемой? Как дети оценивают исто-
рическую достоверность и сам образ процесса? Второй блок 
охватывал вопросы о выявлении степени знакомства с таким 
понятием, как «штрафное воинское подразделение» (вопрос 
о контингенте этих подразделений, отличие штрафной роты 
от батальона и только ли в СССР они имели место быть?). 
Третий блок вопросов направлен на определение степени 
ознакомления учеников с фактом привлечения заключенных 
в РККА в годы войны, а именно: известность самого факта; 
в какие подразделения могли или не могли быть привлече-
ны заключенные; вопрос о типах заключенных, имеющих 
или не имеющих право на привлечение. Вопросы четвертого 
блока выявляли у учащихся знания о практике привлечения 
заключенных в ряды вооруженных сил другими странами-
участницами Второй Мировой войны. 

Обработка результатов тестирования показала, что уче-
ники выбрали довольно низкие оценки по вопросу о том, на-
сколько часто они смотрят художественные фильмы на тему 
Великой Отечественной войны, относительное большин-
ство выбрали ответ: «смотрю крайне редко (даже не всег-
да на 9 мая)», его выбрали 44,7 % учеников, 29,8 % уча-
щихся выбрал: «смотрю не всегда, но на 9 мая обязательно», 
14,9 % учеников не смотрит данный жанр, оценку «смо-
трю часто, мой любимый жанр» указали лишь 1,4 % уче-
ников, а вариант «Смотрю регулярно, но лишь в зависимо-
сти от ситуации» 4,4 % школьников. Подобное наблюдается 
и по вопросу о документальных фильмах на тему Великой 
Отечественной войны, так: 1,4 % учащихся выбрали оцен-
ку «смотрю часто, мой любимый жанр»; 4,4 % школьников 
указали «смотрю регулярно, но лишь в зависимости от си-
туации»; 28,3 % подростков отметили «смотрю не всегда, 
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но на 9 мая обязательно»; 46,2 % смотрят подобные филь-
мы крайне редко (даже не всегда на 9 мая); 17,9 % не смо-
трит фильмы на данную тематику вообще; и 1,4 % учени-
ков затруднились с оценкой. Это свидетельствует о том, что 
современные российские школьники 9–11 классов довольно 
мало времени уделяют на просмотр художественных и до-
кументальных фильмов на тему Великой Отечественной во-
йны. Выявлено, что 31,3 % учеников воспринимает кино как 
досуг, а 29,8 % – как инструмент влияния, 38,8 % школьни-
ков признают оба варианта. Таким образом, на сегодняшний 
день для школьников кинематограф имеет две функции.

Опрос показал, что 41,7 % учеников узнали о факте про-
цесса привлечения заключенных в РККА из кино; 26,8 % 
из материалов интернета; 4,4 % из научной или научно-
популярной литературы; 7,4 % из воспоминаний участников 
событий; при всем этом 43,2 % не смогли назвать источник.

Самой просматриваемой кинокартиной среди учеников 
оказался фильм «День победы» (2006), с ним знакомо око-
ло 37 % учащихся, сериал «Апостол» (2008) известен 17,9 % 
ученикам, фильм «Утомленные солнцем – 2: Предстояние» 
(2010) – 14,9 %, «Утомленные солнцем – 2: Цитадель» (2011) – 
16,4 %, сериал «Сильнее огня» (2007) – 11,9 % учеников, се-
риал «Штрафбат» (2004) известен лишь 14,9 % школьникам. 
При этом 43,2 % учащихся не смотрели ни одну из кинокар-
тин. Мы выявили несколько анкет, где учащиеся не указали 
ни одной из представленных нами кинокартин, но в качестве 
источника указали «кино», что свидетельствует либо о не-
внимательности при выполнении задания, либо о существо-
вании других фильмов, где процесс привлечения заключен-
ных ГУЛАГа также отражен. Часть учащихся могла не вник-
нуть в суть кинокартин, поскольку они отметила фильмы, но 
при этом не указали источник того, откуда они узнали о про-
цессе привлечения заключенных ГУЛАГа в РККА. 
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По вопросу о качестве исторической достоверности 
самого образа процесса в кино учащиеся на сегодняшний 
день затрудняются дать оценку, поскольку 43,2 % учащих-
ся не смотрели фильмы, 31,3 % хорошо оценивают общую 
историческую достоверность (т.е все верно, но есть неточ-
ности), варианты оценок: «отлично (все достоверно)»; «удо-
влетворительно (очень много неточностей, но в целом при-
годно к просмотру)»; «неудовлетворительно (неточностей 
большинство, к просмотру непригодны)» не набрали боль-
шинства и их результаты варьируются в пределах от 2,9 до 
13,4 %, при этом 2,9 % учеников затруднились с оценкой. 
Оценка образа процесса мобилизации заключенных в ар-
мию не набрала преобладающего показателя, так, «удовлет-
ворительно (факт привлечения заключенных в ряды Крас-
ной армии безусловно был, но авторы допустили некоторые 
несоответствия)» набрал 16,4 %, остальные набрали значи-
тельно меньше. Полагаем, что учащиеся не могут дать отве-
та на вопрос о том, насколько объективен образ в кино.

Анализ второго блока вопросов показал, что 35,8 % уча-
щихся не имеют об этом представления, 37,3 % не вникали 
в его подробности, 26,8 % знают этот феномен на более высо-
ком уровне. Итого – уровень знаний о понятии штрафного во-
инского подразделения находится на поверхностном уровне.

По вопросу о том, из кого формировали штрафные во-
инские подразделения ни один показатель не занял абсолют-
ного большинства, пункт: «из заключенных солдат и офи-
церов» отметило 40,2 % учащихся, 38,8 % не дали ответа, 
20,8 % учащихся считают, что они формировались из прови-
нившихся солдат и офицеров. Вопрос о контингенте штраф-
ных подразделений неизвестен большинству школьников, 
при этом немалая часть учеников считает, что они формиро-
вались как из отдельных военнослужащих, так и из заклю-
ченных. Отличие понятий «штрафная рота» и «штрафной 
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батальон» показало, что около 43,2 % не имеют представ-
ления об этом, 38,8 % считают, что отличались как числен-
ностью, так и составом, а 17, 9 % – отличались лишь чис-
ленностью. На вопрос «А только ли в СССР существова-
ла практика создания штрафных воинских подразделений?» 
абсолютное большинство учащихся (61,1 %) не знают отве-
та, 25,3 % считают, что не только в СССР существовала по-
добная практика, в свою же очередь согласных с мнением 
всего 13,4 %.  На вопрос о том, «какие заключенные име-
ли право получить амнистию для фронта?» 31,3 % не смог-
ла ответить на вопрос, 29,8 % учеников согласны с привле-
чением разных категорий заключенных, но в зависимости 
от качества работы системы отбора, 17,9 % считают, что ам-
нистию получали только осужденные за малозначительные 
преступления, процент учащихся, согласных с фактом при-
влечения заключенных осужденных абсолютно по любой 
статье УК РСФСР приходится на 20,8 %.

Представление учащихся о самом процессе привлече-
ния заключенных в РККА, показывает, что 50 % учащих-
ся знает об этом факте, но поверхностно, 28,3 % не знакомы 
с ним, 19,4 % слышали о нем. Итого – 71,6 % учеников зна-
комы с процессом, однако, часть из них может иметь о нем 
противоречивые представления. На вопрос «Куда конкрет-
но могли быть направлены заключенные?» 46,2 % учеников 
не смогли дать ответ на вопрос, 31,3 % предположили, что 
их привлекали только в штрафные воинские подразделения, 
13,4 % – как в штрафные, так и в простые линейные соеди-
нения, 8,9 % считают, что только в простые боевые соеди-
нения. Это свидетельствует о слабой компетентности уча-
щихся по вопросу о виде подразделений, в которые чаще 
всего привлекали заключенных. На вопрос «Какие катего-
рии заключенных не могли получить право на вступление 
в РККА?» 43,2 % не дали ответ на вопрос; 29,8 % согласны 
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с невозможностью привлечения уголовно-криминальных 
элементов, коллаборационистов и контрреволюционеров. 

Выявлено, что 95,5 % учащихся не имеют представ-
ления о штрафных подразделениях других стран-участниц 
Второй мировой войны, 0,5 % указали Германию. Некото-
рые учащиеся не смогли отметить просмотренные нами ки-
нокартины, а также оценить их историческую достовер-
ность, при этом некоторым понятие «штрафное воинское 
подразделение» уже знакомо, что указывает на знание за-
рубежных фильмов о немецких штрафных подразделениях. 
Около 10,4 % учеников считают, что только в СССР могли 
привлечь заключенных в ряды действующей армии, 37,3 % 
не могут дать ответ, 50 % учеников считают, что это могло 
быть и в других странах. Около 4,4 % смогли назвать стра-
ны, в которых данная практика имелась – Германия, США 
и Китай (последние варианты сомнительны); 44,4 % не име-
ют знаний для ответа на вопрос, 50,7 % не имеют об этом 
факте представления, но не отрицают возможности данной 
практики в других странах.

Исследование показало: во-первых, слабый интерес 
у учащихся к художественным и документальным филь-
мам о Великой Отечественной войне, однако, кино остает-
ся главным источником получения информации об этом со-
бытии, несмотря на развитие интернета. Во-вторых, факт 
слабого представления о штрафных воинских подразделе-
ниях. В-третьих, учащиеся считают, что не только в СССР 
имелась система штрафных воинских подразделений с при-
влечением заключенных, но при этом школьники не имеют 
представления об армиях других стран. В-четвертых, уча-
щиеся знают о факте привлечения заключенных в РККА до-
вольно поверхностно.

Таким образом, на 2018 г. ученики российских школ 
от 14 до 17 лет имеют риск получить недостоверное пред-
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ставление о процессе привлечения заключенных ГУЛАГа 
в РККА в годы Великой Отечественной войны как ввиду 
возрастных особенностей, так и слабой компетенции в об-
ласти истории. 

Нами предлагается несколько методических способов, 
позволяющих предотвратить развитие данной проблемы: 
работа учеников с документальными и повествовательными 
источниками для критического анализа полученной инфор-
мации, отметим, что данная проблема затрагивалась нами 
в ряде работ1;12использование технологии развития крити-
ческого мышления приемом 6 шляп мышления2;13проектная 
деятельность на приобщение учеников к кинокультуре пу-
тем создания для учащихся мотивации и условий для зна-
комства с художественными фильмами на тему Великой От-
ечественной войны.
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Президентская кампания 2016, системный кризис, Хилари Клин-
тон, Дональд Трамп, Берни Сандерс.
Объект внимания автора статьи – президентская кампания 2016 г. 
в США. Цель статьи – ответить на вопрос, почему в ходе дан-
ной кампании левый популизм не смог стать реальной альтерна-
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тивой правому популизму, связывая данную проблему с систем-
ным политическим кризисом в американском обществе в конце 
ХХ – начале XXI вв. 

Presidential campaign 2016, systemic crisis, Hillary Clinton, Donald 
Trump, Bernie Sanders.
The object of attention of the author of the article is the presidential 
campaign of 2016 in the USA. The purpose of the article is to answer 
the question of why in the course of this campaign left-wing populism 
could not become a real alternative to right-wing populism, associat-
ing this problem with the systemic political crisis in American society 
at the end of the 20th – beginning of the 21st centuries.

Одним из важнейших вопросов президентских выборов 
была возможность появления внутрипартийной альтер-

нативы абсолютно системной и пользующейся аппаратной 
поддержкой кандидатуре на пост президента США в лице 
Хилари Клинтон. В течение февраля–июня 2016 г. в пери-
од первичных выборов (праймериз) обострились дискуссии 
внутри Демократической партии. Оппоненты Х. Клинтон 
в общественно-политических и академических кругах США, 
как подчеркивала британская вещательная корпорация Би-
би-си, обоснованно окрестили этого кандидата от Демокра-
тической партии ставленником финансового капитала, что 
подтверждалось мощной финансовой поддержкой со сторо-
ны крупных американских банков1.14Кандидатура Х. Клин-
тон, писал в этой связи дипломатический и военный обозре-
ватель Би-би-си Марк Урбан, устраивала не только бизнес-
элиты США, но и широкий круг фактических сторонников 
обеспечения статус-кво на международной арене (на прин-
ципах Pax Americana) и во внутренней политике, включая 
1 Zoe Thomas. Is Wall Street a problem for Hillary Clinton? // BBC [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.bbc.com/news/election-us-2016-35788116 (дата обра-
щения: 04.11.2018).
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многочисленных голливудских знаменитостей, «неоконсер-
вативно» настроенных аналитиков и традиционные масс-
медиа, а также пожилой электорат американского общества 
и партийных бюрократов в рамках Демократической пар-
тии на федеральном уровне и на местах2.15Что характерно, 
в этих рядах находилась значительная часть либерально на-
строенной интеллигенции и даже часть левацки настроен-
ных интеллектуалов, одобрявших официальный курс Демо-
кратической партии, а также разделявших широко распро-
страненный через масс-медиа лозунг: «лишь бы не победил 
Трамп». Тем не менее раскол в американском обществе был 
очевиден: многие граждане стали руководствоваться обрат-
ным лозунгом «только не Хилари», не придавая значения 
абстрактным демократическим принципам, маскирующим 
консерватизм и фактический антидемократизм. 

Основным оппонентом Х. Клинтон в процессе проме-
жуточных выборов в рамках Демократической партии стал 
вермонтский сенатор Б. Сандерс, известный с 1970-х гг. нью-
йоркский социалист-радикал. В процессе праймериз 2016 г. 
пожилой к этому времени сенатор предложил американско-
му избирателю новую социал-демократическую программу, 
отражавшую настроения тех слоев американского общества, 
которые выступали за расширение возможностей для обра-
зования молодежи, призывали строить социальное государ-
ство и добивались выравнивания в правах всех американ-
ских граждан. Поколение американских миллениалов (ро-
дившихся после 1983 г.), ставшее важной электоральной ба-
зой вермонтского сенатора, широко поддержали чиновники-
функционеры среднего звена, часть левой и прогрессивной 
интеллигенции, а также представители среднего класса, ра-

1 Марк Урбан. Как изменится внешняя политика США после выборов? // Рус-
ская Служба BBC [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/
features-37897856 (дата обращения: 04.11.2018).



182

зочарованные во внутренней и внешней политике президен-
та Барака Обамы. Ожидая возможные упреки и обвинения 
в политической несостоятельности со стороны оппонентов 
в рядах демократов, Б. Сандерс мог сослаться на свой бле-
стящий опыт административной работы на посту мэра го-
рода Берлингтона, а также на свою деятельность в качестве 
независимого депутата в Палате представителей и как сена-
тора от штата Вермонт. При этом по идейным соображени-
ям, а также в связи с отсутствием прочных связей с бизнес-
элитами предвыборная кампания Б. Сандерса опиралась ис-
ключительно на низовую самоорганизацию, позволявшую 
получать финансирование главным образом через народные 
пожертвования, что, кстати сказать, выгодно отличало его 
от своего главного оппонента по партии – Хилари Клинтон1.16 

Окружение мадам Клинтон заявляло, что сенатор 
социал-демократ не выиграет национальные выборы, но 
провал их кандидата опроверг этот тезис. Приведенные 
в британской газете «Гардиан» (англ. The Guardian) резуль-
таты опросов показывают, что Сандерс имел возможность 
конкурировать с республиканцем Трампом и, что не исклю-
чено, даже вырвать у него победу2.17После обрушившегося 
шквала возмущений в связи с победой Д. Трампа, Сандерс 
отказался бойкотировать инаугурацию нового президента, 
выступив с поддержкой тех его обещаний, которые, по его 
мнению, были прогрессивными3.18При этом он по сей день 
1 Clare Foran. Bernie Sanders's Big Money// The Atlantic [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/03/bernie-sanders-fund-
raising/471648/ (дата обращения: 04.11.2018).

2 Mona Chalabi. Bernie Sanders would have beaten Donald Trump? Not so fast 
// The Guardian [Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/
us-news/2016/nov/15/bernie-sanders-donald-trump-election (дата обращения: 
04.11.2018).

3 Edward Mejia Davis, Jeff Zeleny. Sanders: If Trump has the «guts» to take on cor-
porate America, he»s got an ally // CNN https://edition.cnn.com/2016/11/17/poli-
tics/bernie-sanders-donald-trump-allies/index.html (дата обращения: 04.11.2018).
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находится в оппозиции к новому руководству в Белом доме. 
Следовательно, можно говорить о существовании некото-
рой общей повестки в рамках левопопулистской и правопо-
пулистской повесток. Для выявления сходства необходимо 
понять, кто такой Дональд Трамп. 

Д. Трамп и его окружение не принадлежат к транснаци-
ональной корпоративно-финансовой элите, утвердившейся 
в США с 1990-х гг. и сплотившейся на выборах вокруг канди-
датуры Х. Клинтон. Согласно рейтингу журнала «Форбс» со-
стояние Трампа оценивалось в 3–4 млрд долларов1.19 В рамках 
своей предвыборной риторики основной упор Трамп делал 
на идее отстаивания интересов местного рынка и развития ре-
ального сектора экономики. Он также был нацелен на осла-
бление позиций финансистов с Уолл-стрит, что продемон-
стрировала угроза восстановить закон Гласса-Стиголла о ре-
гулировании финансового рынка (отмененного в 1999)2.20В ри-
торике Трампа помимо прочего присутствовала критика сво-
бодной торговли (в подобных заявлениях будущий президент 
не ушел далеко, оставшись на консервативных рыночных 
принципах), а также крупнейших банков и корпораций, пере-
распределяющих ресурсы в ущерб рабочим и предпринимате-
лям (с этими же пунктами выступали левые). И, что не удиви-
тельно, протекционизм, защита американских рынков и рабо-
чих мест, призыв не считаться с интересами транснациональ-
ных корпораций и не вмешиваться в чужие дела во внешней 
политике поставили правого популиста Д. Трампа в позицию 
левее системных демократов (как, впрочем, и Б. Сандерса). 

Отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, 
что идея социального государства в той или иной форме 
1 Donald Trump// Forbes [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.com/

profile/donald-trump/ (дата обращения: 04.11.2018).
2 Jon Marino. Glass-Steagall: Wall Street is not happy with Donald Trump // CNBS 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cnbc.com/2016/07/19/glass-steagall-
wall-street-is-not-happy-with-donald-trump.html (дата обращения: 04.11.2018).
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была отражена как у левых, так и у консерваторов. Сторон-
ники Д. Трампа и Б. Сандерса фактически выступали про-
тив одного и того же, а именно – против олигархических 
порядков, которые навязал стране американский истеблиш-
мент. И если Трамп больше критиковал сами элиты, то Сан-
дерс и его сторонники, что свойственно левым, подходили 
к проблеме с системных позиций, делая основной своей це-
лью неолиберальный курс, похоронивший саму идею соци-
ального государства. На выбор избирателя между близки-
ми по ряду позиций антисистемными кандидатами влияли 
личные убеждения, уровень расизма, наличие связи с той 
или иной партией и другие обстоятельства. Объединитель-
ной чертой сторонников левого и правого популизма, как 
показывает мировая практика, стало недовольство: мелкого 
и среднего бизнеса, терявшего покупателя; рабочего класса, 
терявшего рабочие места; провинции, выступающей про-
тив олицетворяющих элиту чиновников из Вашингтона, что 
можно видеть хотя бы по проблемам «ржавого пояса»; им-
мигранты, афроамериканцы и латиноамериканцы, склон-
ные оставаться сторонниками системных демократов, так-
же частично переходили в более радикальный лагерь. 

Углубляясь в проблематику электоральных предпочте-
ний американских граждан, нельзя сказать, что большинство 
избирателей из среднего класса США твердо стояло на кон-
сервативных позициях и не было готово к социальной борь-
бе с традиционных левых позиций, что, в частности, нахо-
дит отражение в статье газеты «Зэ Хилл»1.21Однако левые по-
литики совершили в отношении своих потенциальных сто-
ронников предательство. Переход рабочих в лагерь респу-
бликанцев следует, в частности, расценивать как мораль-
1 Brent Budowsky. Sanders would’ve beat Trump in 2016 – just ask Trump poll-

sters // The Hill [Электронный ресурс]. URL: http://thehill.com/opinion/
campaign/358599-sanders-wouldve-beat-trump-in-2016-just-ask-trump-pollsters 
(дата обращения: 04.11.2018).
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ную реакцию на данное обстоятельство. Некоторые сторон-
ники Б. Сандерса, как отмечает «Вашингтон Пост», опреде-
ленно отошли к Д. Трампу2,22обеспечив в итоге столкновение 
правого и национального популизма с системными либера-
лами, олицетворяющими нынешний порядок вещей. Отсут-
ствие левой альтернативы Трампу стало ясно после решений, 
принятых на съезде Демократической партии в Филадельфии 
в июле 2016 г. Многочисленные нарушения в ходе демократи-
ческих праймериз и административное давление на сторон-
ников внутрипартийной оппозиции в условиях безнаказан-
ности встречали отпор от сторонников кандидата Сандерса. 
На фоне этого кампания в его поддержку продолжала пока-
зывать хороший результат, а начатое в отношении Х. Клинтон 
расследование ФБР только способствовало обострению вну-
трипартийного противостояния в рядах демократов. Возник-
ли предпосылки для раскола Демократической партии, не ис-
ключая при этом возможность надлома всей системы амери-
канской двухпартийности. 

Формируя левую программу на общенациональном 
уровне, Б. Сандерс имел ряд вариантов практических дей-
ствий в этом направлении: продолжать борьбу и выдвигать-
ся независимым кандидатом; блокироваться с зелеными (Зе-
леная партия Джил Стайн имела близкие позиции с левы-
ми популистами); способствовать углублению раскола Де-
мократической партии, создав третью партию, очищенную 
от финансово-олигархической элиты и т.п. Однако сам Сан-
дерс похоронил возможность возникновения третьей силы, 
отмалчивался в процессе президентской гонки, выжидал 
или маневрировал, не пытался мобилизовать своих сторон-

1 John Sides. Did enough Bernie Sanders supporters vote for Trump to cost 
Clinton the election? // The Washington Post [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/08/24/
did-enough-bernie-sanders-supporters-vote-for-trump-to-cost-clinton-the-
election/?noredirect=on&utm_term=.1f2f769f0896 (дата обращения: 04.11.2018).
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ников. Фактически он избегал раскола в рядах демократов. 
С другой стороны, Элизабетт Уоррен, ранее возглавлявшая 
левое крыло Демократической партии, была не способна 
или не хотела оказывать вермонтскому сенатору даже огра-
ниченную поддержку со стороны партийной демократиче-
ской элиты. При этом она не сумела, как видно из интервью, 
убедительно обосновать свою позицию1.23Делегаты съезда 
Демократической партии избрали кандидатом в президенты 
Х. Клинтон, тогда как многие сторонники Б. Сандерса де-
монстративно его покинули2.24. 

В итоге от раскола в лагере демократов выиграл Трамп, 
став по факту единственным альтернативным кандидатом 
на президентских выборах в США 2016 г. Победе Трампа 
не помешал прессинг со стороны республиканского партий-
ного аппарата, агрессивное давление американских интел-
лектуалов и масс-медиа. Большинство средних американ-
цев не считало его большим злом, чем семейство Клинтонов, 
олицетворявшее накопившиеся проблемы американского об-
щества. Сконструировав образ Трампа-монстра, либералы 
еще сильнее загоняли себя в ловушку, что наглядно отразила 
статья в британской газете «Гардиан»: «Если Трамп в самом 
деле фашист, как утверждают либералы, почему же демо-
краты не постарались выдвинуть более сильного кандидата, 
чтобы его остановить, предпочтя аппаратчицу, которая про-
сто дождалась своей очереди баллотироваться в президенты? 
Выдвижение Клинтон означает, что они либо не верили в то, 
что сами говорят, либо не отдавали себе отчета в том, к каким 
1 Elizabeth Warren Can’t Explain Why She Didn’t Support Bernie Sanders // Red-

dit [Электронный ресурс]. URL: https://www.reddit.com/r/Political_Revolution/
comments/6hxtu2/elizabeth_warren_cant_explain_why_she_didnt/ (дата обраще-
ния: 04.11.2018).

2 Сторонники Сандерса покинули съезд Демпартии в знак протеста про-
тив Клинтон // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/
world/20160727/1472926069.html (дата обращения: 04.11.2018).
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последствиям для страны приведет их собственный оппорту-
низм, либо и то и другое сразу»1.25.

Итоги президентской кампании 2016 г. очевидны: Аме-
рика в конечном счете выбрала политический курс, предло-
женный республиканцами в лице Трампа. Началось выстра-
ивание американской экономики, исходя из новой реально-
сти. Пересмотр правил игры, однако, вызвал острейшие раз-
ногласия между законодательной и исполнительной властью 
США. Популистская риторика Трампа объединила нацио-
налистическую коалицию в масштабах страны, но привела 
к конфликту в отношениях между исполнительной и законо-
дательной властью в Соединенных Штатах. Любые, даже са-
мые прогрессивные инициативы нового американского пре-
зидента стали намеренно блокироваться Конгрессом2.26Трамп 
же в ответ не смог мобилизовать поддержку снизу, спрятав-
шись за весьма противоречивой внешнеполитической де-
ятельностью, в которой он откровенно плохо разбирается. 
США по итогам выборов 2016 г. попали в ситуацию кризиса 
политических институтов, который оказывает существенное 
влияние на все мировое сообщество. 
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
ВОИНОВ РИМСКОЙ АРМИИ

EDUCATION OF WARRIORS OF THE ROMAN ARMY

А.А. Батузов    A.A. Batuzov 

Римская армия, легионеры, новобранцы, самоподготовка воинов, 
отбор легионеров.
В статье рассматривается повседневная жизнь молодых римских 
легионеров вне полей сражений. Именно там, в самостоятельной, 
домашней подготовке юношей и молодых легионеров к индиви-
дуальным действиям в боевой обстановке, закладывались основы 
блистательных побед римского оружия. На основе сведений Фла-
вия Вегеция Рената, Плутарха, Плиния Младшего показывается, 
что армия была школой образования и воспитания, поэтому она 
и дала лучших деятелей империи. 

Roman army, legionnaires, recruit, education warrior, selection le-
gionnaire.
The Article is dedicated to independent, home preparation by youth 
and young legionnaire to the individual action in combat situation 
that, certainly, was a most most important advantage roman on battle-
field. The Army was a school of the formation and education so she 
and gave the best figures to empires. Thereby, army rendered the Em-
pires great service – supply her beautiful people.

Армия была школой образования и воспитания, поэто-
му она и дала лучших деятелей империи. Речь идет 

не только о великих полководцах, которые задержали на-
тиск германцев и парфян и при самых ничтожных госуда-
рях поддерживали честь римского оружия: в таких людях 
не было недостатка в Риме. Рим одерживал победы даже 
в последние минуты своего существования. Еще в те време-
на, когда управление внутренними делами приходилось по-
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ручать Руфинам и Евтропиям, для военных дел находились 
Стилихоны и Аэции. 

Цель данной статьи – осветить способы и приемы са-
мостоятельной домашней подготовки юношей и молодых 
легионеров к индивидуальным действиям в боевой обста-
новке, что, несомненно, было важнейшим преимуществом 
римлян на поле боя.

Помимо безупречного этнического и социального про-
исхождения от рекрута требовалось хорошее физическое 
развитие.

Прежде всего, рекрут должен быть ростом не ниже 165 
см. Он обязан иметь превосходное зрение и слух, так как 
команды из-за криков, стонов и лязга оружия передавались 
на поле боя личному составу положением штандартов ко-
горт и манипул, а также специальными духовыми музы-
кальными инструментами. Более того, 18-летний кандидат 
в легионеры обязательно должен был быть обучен не толь-
ко разговорному латинскому языку, но и достаточно бойко-
му чтению, письму и счету (Вегеций. I, 5).

Военные историки подсчитали, что для ротации кадров 
в двадцати шести легионах (около 96 тыс. воинов) каждый 
год необходимо было всего 6–7 тыс. новобранцев. Поэтому 
на протяжении Ранней империи (I–III вв.) римляне практи-
чески не использовали призыв в армию. В легионах служи-
ли только прошедшие тщательную проверку добровольцы. 

К сожалению, единственным источником по подготов-
ке новобранцев в римской армии было и остается «Краткое 
изложение военного дела» Публия Вегеция Рената1. 27

Вегеций различает два вида обучения. Во-первых, 
индивидуально-самостоятельное и, во-вторых, в составе 
группы. Первое, как он считает, необходимо для получения 
1 Вегеций Ренат Флавий. Краткое изложение военного дела / пер. С.П. Кондра-

тьева // Греческие полиоркетики. Флавий Вегеций Ренат. СПб., 1996.
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преимущества над противником в схватках один на один, 
второе – помогает одерживать победы в составе воинского 
подразделения. 

Теперь следует перейти к советам Вегеция по индиви-
дуальной военной самоподготовке молодых легионеров.

Во-первых, отработка строевого шага. Нет ничего более 
важного на марше и в бою как тщательное соблюдение стро-
евого шага, способствующего поддержанию боевого поряд-
ка в манипулах и когортах. Флавий Вегеций Ренат по этому 
поводу так наставляет молодых воинов: «Итак, новобранец, 
засекаешь пять часов и идешь обычным шагом 29 киломе-
тров, а после 35 километров ускоренным. Ах да, не забудь 
набить рюкзак 20 килограммами какого-нибудь груза. По-
проси своего друга подгонять тебя палкой, если ты вздума-
ешь остановиться и перевести дух» (Вегеций. I, 9). Плутарх 
добавляет, что молодых рекрутов приучали быстро прео-
долевать различные препятствия, как при атаке, так и от-
ходе на исходные позиции, манипулировать строем, меняя 
местами те или иные части в ходе сражения. Новобранцы 
должны были уметь быстро рассеивать боевой строй, чтобы 
перейти на локальные индивидуальные схватки1.28.

Во-вторых, Вегеций считает важным тщательную от-
работку маневров: «Легко дался военный шаг? Тогда са-
мое время переходить к отработке маневров. Ты должен со-
брать собственный отряд и начать практиковаться в различ-
ного рода построениях: каре, клин, черепаха. Естественно, 
ты все это должен делать быстро» (Вегеций. I, 26).

В-третьих, владение мечом. В тренировочном процес-
се использовалось деревянное оружие. Молодые легионе-
ры под руководством опытных инструкторов отрабатывали 

1 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т.: изд. второе, испр. и доп. / изд. 
подгот. С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш; отв. ред. С.С. Аверин-
цев. М., 1994. Т. I. С. 235.
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не рубящие, а колющие удары, так как при этом наносились 
смертельные травмы.

«Занимайся упражнениями с мечом два раза в день, 
а также не забывай использовать щит. И меч, и щит должны 
быть в два раза тяжелее, чем боевые аналоги, наносить уда-
ры ты можешь по деревянному столбу, который ты, разуме-
ется, вбил на своем заднем дворе. Столб должен быть высо-
той в шесть футов (около 2 метров). Не будь опрометчивым 
и не бросайся на столб, подставляя под удары противника 
свое тело», – советует Вегеций (Вегеций. I, 12).

В-четвертых, овладение приемами плавания. Вегеций 
пишет: «Ты обязательно должен уметь плавать. Иначе как 
ты сможешь перейти в брод Дунай в погоне за варварской 
армией? Занимайся этим делом летом, но будь готов перей-
ти реку и во время осенних холодов» (Вегеций. I, 10).

В-пятых, работа с пилумом. Пилум – грозное оружие 
легионов – представлял из себя двухметровое деревянное 
копье с метровым железным наконечником, соединенным 
с древком мягким железным переходом, весом до 5 кг. «Так 
вот, ты должен научиться его хорошо метать, – пишет Ве-
геций, – Бросай копье в столб, который ты ранее укрепил 
в своем дворе. Это поможет тебе развить силу в правой руке 
и повысит твою меткость» (Вегеций. I, 20).

В-шестых, стрельба из лука, которая также являлась 
важнейшим и самым сложным из всех воинских умений, 
которой должен был овладеть молодой легионер. Никто 
не считал это искусство излишним, ибо оно позволяло уни-
чтожить неприятеля на подступах к боевым порядкам. «Ле-
вая рука должна оставаться на месте, а правая плавно отво-
дится назад, глаз должен быть сосредоточен на цели. Ты дол-
жен уметь стрелять как из положения стоя, так и сидя вер-
хом на лошади. Такое умение достигается после тщатель-
ного обучения, ежедневной практики и тренировок. В каче-
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1 Буасье Г. Указ. соч. с. 22; Mdcsy A. Die Origo castris und die Canabae // 
AAASH. 1965. T. 13. S. 425–429; Schulten A. Canabae // RE. Bd.III. 1899. 
Sp. 1451–1456.

стве цели ты можешь использовать круг из соломы», – сове-
тует опытный воин Флавий Вегеций Ренат (Вегеций. I, 15).

Скупые сведения из различных источников позволяют 
кратко рассмотреть личную жизнь легионеров.

Несмотря на то, что все свободное время, которое оста-
валось от военных упражнений, употреблялось, как пока-
зано выше, на общественные работы, воинам все же время 
от времени дозволялось вносить развлечения в суровые во-
енные будни, ибо им, как и всем людям, нужно было перио-
дически отдыхать. 

Потому воины иногда сами выступали в качестве акте-
ров, устраивая гладиаторские представления и морские сра-
жения в прибрежных водах1. 

Все это оказывало значительное воспитательное воз-
действие на местную молодежь, способствовало распро-
странению римской культуры среди покоренного населения 
провинций. Часто воины становились патронами и спонсо-
рами религиозных мероприятий, проводимых в честь рим-
ских и туземных божеств, входили даже в жреческие колле-
гии совместно с местными жителями.

Таким образом, армия оказывала Империи великую 
услугу – снабжать ее прекрасными гражданами.
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Этнический состав, социальные слои, Средние века, универси-
тет, образование.
В статье представлены проблемы определения этносоциально-
го состава студентов французской Сорбонны при создании этого 
знаменитого университета. Приводятся точки зрения российских 
и зарубежных экспертов на историю университета.

Ethnic composition, social strata, Middle Ages, university, education.
The article presents the problems of determining the ethnosocial com-
position of students at the French Sorbonne when creating this famous 
university. The points of view of Russian and foreign experts on the 
history of the university are given.

Высшее образование в Европе появилось в Средние века, 
и именно в тот период были сформированы основные 

принципы обучения и традиции высших образовательных 
учреждений, дошедшие до наших дней. 

Цель данной статьи показать сложность определения 
этносоциального состава в Средневековье и попытаться 
найти ответ на этот вопрос. Для достижения поставленной 
цели обратимся к таким исторических источникам как ста-
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туты всех факультетов Парижского университета129и доку-
менты по истории университетов Европы XII–XV вв.230 

Обращаясь к научной литературе, особое внимание 
следует уделить внимание серии исследований П.Ю. Уваро-
ва, который в работах исследовал историю Парижского уни-
верситета в XIII–XIV вв.331Особенно нужно отметить суще-
ственный вклад А.Я. Гуревича4,32чьи разносторонние иссле-
дования в том числе касались и вопросов обучения в Сред-
невековье, однако вопрос социального статуса студента 
не был им полностью раскрыт.

Наиболее многочисленная группа студентов – это дети 
бюргеров, но патрициат, рыцарство и даже высшая аристо-
кратия также достаточно быстро стали отмечать выгоды 
университетского образования для своих детей и устраива-
ли их в университеты. Историки отмечают такую особен-
ность, что только сын бюргера мог позволить бросить учебу 
на низшей степени магистра искусств. Сыновья бюргеров 
чаще всего выбирали профессию медика. Кроме того, сыно-
вья бюргеров и зажиточных горожан часто становились ад-
вокатами и медиками.

В целом историки отмечают, что основную часть сту-
дентов средневекового университета составили дети обе-
спеченных горожан, но другие сословия также были пред-
ставлены. Обучение было платным, и чаще всего студен-
ты платили за обучение преподавателям, за проживание 
и питание, но каждый университет, в том числе и Сорбон-
на, имел студентов, которые обучались бесплатно и даже 
1 Статуты французских университетов. URL: http://www.vostlit.info/Texts/

Dokumenty/France/XIV/1340-1360/Statut_franc_univ/text.htm
2 Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. Воронеж, 1973.
3 Уваров П.Б. Исторические методы исследования интеллигенции: концепту-

альные основания и когнитивные возможности: автореф. дис. … д-ра истор. 
наук. Челябинск, 2010.

4 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
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получали стипендию. Чаще всего это были дети крестьян 
и ремесленников, но это были способные молодые люди, 
заканчивающие самую низшую ступень – бакалавра, ко-
торую студенту присуждали после двух лет обучения. Об-
ладая этой степенью, молодой человек мог ассистировать 
преподавателю университета.

Важнейшая особенность средневекового универси-
тета состояла в том, что в его рамках преодолевалось со-
словное ограничение, которое, несомненно, было прису-
ще обществу вне стен университета. В университетах учи-
лись и преподавали студенты и профессора самых раз-
ных сословий и происхождений, что превратило студен-
чество в институт социальной мобильности, принадлеж-
ность к студенчеству сама по себе предоставляла студен-
там определенные привилегии и формировала особый со-
циальный слой общества. Можно говорить о том, что сред-
невековое студенчество, организованное по цеховому при-
знаку, представляло собой внешне монолитную и сплочен-
ную социальную группу, способную на активные социаль-
ные действия по защите своих прав и интересов. 

Рассматривая этнический состав студенчества, необ-
ходимо отметить, что в Парижском университете в XIV в. 
существовало четыре факультета: искусств, права, теоло-
гии, медицины, при том что факультет искусств был разде-
лен на четыре «нации».133В средневековых университетах 
впервые начинают употреблять слово «нация» по отноше-
нию к уроженцам одного региона, говорящих на одном язы-
ке. Университетские «нации» были еще далеки от совре-
менных наций-государств, но благодаря тем, кто пройдет 
их «школу», наименование нации распространится на це-
лые народы. Появившись в X–XIII вв. на территории совре-
1 Межуев П.К. Образование во Франции. Низшее, среднее и высшее. Варшава; 

СПб., 1900.
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менных Франции и Италии, университеты с самого начала 
были открытыми для иностранных студентов. Слово «ино-
странец» в современном понимании в Европе в то время 
еще не утвердилось. Население определялось прежде все-
го по религиозному и сословному принципу. Большинство 
европейцев в Средние века были католиками, а принадлеж-
ность к рыцарскому сословию и соответствующие ему при-
вилегии признавались от Пиренеев до Карпат. Поэтому уни-
верситеты и задумывались как образовательные учрежде-
ния для всех христиан, которые были в состоянии платить 
за обучение. В университетах стали формироваться земля-
чества, состоявшие из выходцев из одного региона. Во вто-
рой половине XII в. землячества получили официальный 
статус и стали называться «нациями». 

Латинское слово natio использовалось в Римской импе-
рии для обозначения варварских народов – теперь его ис-
пользовали для названия уроженцев одной и той же стра-
ны. Каждая «нация» имела собственное самоуправление. Во 
главе ее стоял прокуратор (также слово напрямую бралось 
из римской традиции, где оно означало наместника над тер-
риторией), обязанный защищать имущественные и финан-
совые интересы землячества и решать споры. Наиболее 
многочисленные «нации» делились на более мелкие сек-
ции, также формировавшиеся по региональному признаку. 
В городах, где находились университеты, каждая «нация» 
стремилась служить мессу в особой часовне. Землячества 
позволяли вновь прибывшим быстрее освоиться, обеднев-
шим – предоставляли средства, организовывали отправку 
и получение почты. 

К 1249 г. в Парижском университете сложилось четы-
ре «нации»: «Франция», «Англия», «Нормандия» и «Пикар-
дия». Члены этих сообществ стали прикладывать разноц-
ветные ленты на свою одежду, чтобы отличаться от предста-
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вителей других «наций». Между ними существовало сопер-
ничество, доходившее порой вплоть до драк. Существовав-
шие в Парижском университете «французская» и «англий-
ская» нация в этническом плане были далеко не однородны. 
Так, во «Францию» входили представители Испании и Ита-
лии. К «Англии» причисляли немцев, скандинавов и шот-
ландцев. Попадание в ту или иную «нацию» было, прежде 
всего, делом престижа. Так, поляк Николай Коперник, по-
ступив в Болонский университет в 1496 г., записался в «гер-
манскую нацию» – наиболее влиятельное в то время зем-
лячество в учебном заведении по географической и линг-
вистической принадлежности учащихся и преподавателей. 
Наряду с нацией «Франция», которая объединяла централь-
ную область страны и иностранные государства с роман-
скими языками, существовали еще нация «Нормандия», на-
ция «Пикардия», к которой принадлежали голландские тер-
ритории, и нация «Англия» с германскими территориями.

В целом можно отметить разнородный национальный 
состав университетов в средневековой Европе. В отличие 
от Парижского университета, в английских университе-
тах различали северян и южан. Эта разница сформирована 
не из национального происхождения, а из-за проблем вну-
тренней политической жизни страны, для которой характер-
ны образование разных партий на основе противоположно-
сти общественно-политических взглядов и антипатий. 

Нации среди средневековых студентов образовывались 
для взаимной поддержки, дисциплины, и в административ-
ных целях. Так студентов проще было организовать и кон-
тролировать. Среди этих групп имело место соперничество, 
и если при образовании групп германская нация первона-
чально занимала в структуре университета последние ме-
сто, то со временем сравнялась в правах с остальными на-
циями. 
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Характеризуя социальный и этнический состав сред-
невекового студенчества, важно отметить, что достаточ-
но трудно провести границу между собственно студентами 
и преподавателями. Так, как уже было сказано выше, бака-
лавр был, с одной стороны, преподавателем, учителем, а с 
другой – продолжал оставаться учеником. Мало того, ма-
гистр низшего факультета искусств (artium), желавший при-
обрести ученую степень по одному из высших, становился 
в положение школяра на этом последнем, затем в положе-
ние подмастерья-бакалавра, и только получив высшую уче-
ную степень на высшем факультете, разрывал свою связь 
с прежним факультетом. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что 
университет, став порождением особого сословно-цехового 
уклада Средневековья, перерос свои первоначальные рам-
ки и занял прочное место в системе современного обще-
ства, выступив в качестве одного из главных его творцов. 
Возникновение и становление студенчества как особой со-
циальной группы напрямую было обусловлено появлением 
университетов в качестве особого феномена. Важнейшей 
особенностью средневековых университетов стало то, что 
они сумели преодолеть сословные ограничения, присущие 
средневековому обществу в целом. В университетах учи-
лись и преподавали студенты и профессора самых разных 
сословий и происхождений безотносительно тех различий, 
которые господствовали за стенами университета. Это пре-
вратило их в один из немногих институтов социальной мо-
бильности, т.к. само по себе обучение предоставляло сту-
дентам определенные привилегии. 

Важно помнить, что средневековое студенчество, ор-
ганизованное по цеховому признаку, представляло со-
бой внешне монолитную и сплоченную социальную груп-
пу, способную на активные социальные действия по за-
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щите своих прав и интересов. На понимание социального 
и этнического состава средневекового студенчества влияет 
тот факт, что достаточно трудно провести границу между 
собственно студентами и преподавателями. В этом смысле 
важно подчеркнуть, что само по себе понятие «studentes» 
употреблялось для обозначения не одних только учащихся-
школяров, а всех тех, которые штудируют, то есть посвяща-
ют свои силы научным занятиям – в качестве ли учителей, 
или в качестве учеников. 
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ПРОФЕССОР С.М. ШИРОКОГОРОВ – 
УЧИТЕЛЬ АКАДЕМИКА ФЭЙ СЯОТУНА

PROFESSOR S.M. SHIROKOGOROV – 
TEACHER OF THE ACADEMICIAN FEI SYATON

Ван Юйхан    Wang Yuhan

Антропология, наука, Китай, С.М. Широкогоров, Фэй Сяотун.
Статья рассказывает о том, какую роль сыграла деятельность про-
фессора Широкогорова на формирование научных взглядов ака-
демика Фэй Сяотуна и на развитие антропологии в Китае.

Anthropology, science, China, S.M. Shirokogorov, Fei Xiaotong
The article tells about the role played by the activity of Professor Shi-
rokogorov on the formation of the scientific views of Academician Fei 
Xiaotong and on the development of anthropology in China.

Фэй Сяотун （费孝通） родился 2 ноября 1910 г. в семье 
ученых в городе Сучжоу, провинция Цзянсу（江苏). 

Семейная атмосфера заставляет его любить знания с ранне-
го возраста. В возрасте шести лет он учился в сельском на-
чальной школе в местном округе, с 1923 г. – в средней шко-
ле и опубликовал статью в 1924 г.

В 1928 г. (17-й год Китайской Республики) он окон-
чил среднюю школу и поступил в Сучжоуский университет                
(东吴大学). Он хотел стать врачом, чтобы помогать людям.
В 1930 г. Фэй Сяотун перешел в университет Яньцзин               
(燕京大学）в Пекине, чтобы продолжить изучение социо-
логии под руководством У Вэньцзао（吴文藻). Под его ру-
ководством и влиянием Фэй Сяотун понял, что он должен 
понять китайское общество с научной точки зрения, изучать 
методы исследования западной антропологии и фокусиро-
ваться на реалистическом анализе, поэтому в 1933 г. Фэй 
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Сяотун был направлен в исследовательский институт Уни-
верситета Цинхуа（清华大学）для изучения антропологии 
под руководством С.М. Широкогорова（史禄国).

Российский ученый Сергей Михайлович Широкогоров – 
известный этнолог, антрополог и эксперт по шаманизму тун-
гусов. Но более важным является его знаменитая теория 
«этноса».134Сергей Михайлович свое профессиональное об-
разование начал во Франции. Он учился на филологическом 
факультете Сорбонны, но параллельно занимался в Высшей 
школе политической экономии и антропологической школе. 
Закончив обучение в Парижском университете, С.М. Широ-
когоров возвращается в Россию и поступает на естествен-
ное отделение физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета и одновременно проходит курс 
в Археологическом институте. Его интересы сначала сосре-
доточились на археологии, затем физической антропологии, 
поэтому академик В.В. Радлов направил его изучать этногра-
фию тунгусо-маньчжурских народов. 

С 1910 г. начинаются первые экспедиции Широко-
горова, которые с 1912 г. охватывают всю Восточную Си-
бирь. В 1915 г. по заданию Академии наук он вместе с же-
ной и верным спутником Елизаветой Николаевной Широ-
когоровой совершает длительную экспедицию на Дальний 
Восток в Маньчжурию и Приамурье. Вернувшись в Петро-
град в 1917 г., он осенью этого года снова выезжает в Китай, 
чтобы провести новую, более крупную экспедицию. Разраз-
ившаяся Гражданская война приводит Широкогоровых во 
Владивосток. Здесь Сергей Михайлович принимает актив-
ное участие в развитии высшего образования, немало сделав 
сначала для открытия частного историко-филологического 

1 Кузнецов А.М. Сергей Михайлович Широкогоров – обретенное наследие рос-
сийской антропологии // Широкогоровские чтения: материалы научной кон-
ференции. Владивосток, 2001. C. 5–9.
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факультета, а затем и Государственного Дальневосточного 
университета. Вынужденный в силу обстоятельств занять-
ся преподаванием, С.М. Широкогоров должен был система-
тизировать свои знания и результаты экспедиционных ис-
следований. В результате во Владивостоке были написа-
ны и частично опубликованы такие важные, во многом кон-
цептуальные работы, как «Опыт исследования основ ша-
манства у тунгусов», «Социальная организация маньчжур», 
«Этнос», «Исследование основных принципов изменения 
этнических и этнографических явлений». Для выпуска сво-
их работ Сергей Михайлович выехал в сентябре 1922 г. в ко-
мандировку в Шанхай, где его и застало установление со-
ветской власти в Приморье. В результате этих событий он 
оказался в вынужденной эмиграции в Китае и сначала ра-
ботал в учебных заведениях Шанхая и Аомыня, а с 1930 г. – 
Пекина. В эмиграции С.М. Широкогоров подготовил около 
50 работ (в том числе такие крупные монографии, как «Со-
циальная организация северных тунгусов» и «Психомен-
тальный комплекс тунгусов»), вышедших в основном на ан-
глийском, частично – на немецком и французском языках.135

В работах владивостокского и эмигрантского периодов 
С.М. Широкогоров предстает как специалист энциклопе-
дического размаха, рассматривающий проблемы антропо-
логии, этнографии, лингвистики, социальной организации, 
материальной культуры, психологии, традиционных веро-
ваний и духовной жизни различных тунгусо-маньчжурских 
народов. Но что более важно, этот масштаб сочетается у него 
с глубоким теоретическим осмыслением предмета исследо-
ваний, самым серьезным отношением к вопросам методо-
логии науки. Не удивительно, что именно он впервые разра-

1 C.М. Широкогоров. Введение в курс этнографии Дальнего Востока, прочитанно-
го в 1921–1922 гг. в Дальневосточном государственном университете // C.М. Ши-

 рокогоров. Избранные работы и материалы. Книга 1. Владивосток, 2001.



205

ботал ряд глубоких и принципиально новых идей об этносе, 
этнологии, шаманизме и многим другим. Блестящее обра-
зование, разносторонние интересы, благоприятная научная 
среда, в которой формировался С.М. Широкогоров, а самое 
главное, яркий талант исследователя и мыслителя позволи-
ли ученому еще в 20-х гг. ХХ в. предвосхитить основные 
принципы и положения системной теории. Его идеи психо-
ментального комплекса близко перекликаются с достиже-
ниями исторической школы «Анналов», учет роли наблюде-
ния и наблюдателя предвосхищает выпады постмодернист-
ской антропологии и перечень таких прорывов, опередив-
ших свое время, можно еще продолжить. 

Термин «биологический» в его концепции очень неодно-
значен и может обозначать: живое, физическое строение жи-
вого организма, объективное и др., и его применение связано 
со стремлением отразить телесность человека, его существо-
вание как живого организма. В то же время С.М. Широкого-
ров уделял огромное внимание такому важнейшему свойству 
человека, как сознание, он постоянно подчеркивал его роль 
в обеспечении жизнедеятельности и развития этносов и по-
казывал необходимость и значимость исследования тех спо-
собов и условий, в которых осуществляется осмысление че-
ловеком окружающего мира. Поэтому устойчивый стереотип 
восприятия у нас концепции замечательного исследователя 
касается только одной и даже не самой важной ее стороны.

Фэй Сяотун в течение двух лет учился в Цинхуа, в основ-
ном изучая физическую антропологию. Осенью 1936 г. он 
отправился в лондонский институт экономики и политиче-
ских наук для изучения социальной антропологии под ру-
ководством Малиновского. В 1938 г. во время войны про-
тив японской агрессии Фэй Сяотун вернулся в Китай. При-
ехав в Юннань, он вплоть до образования КНР в 1949 г. 
стал проводить «исследование сообщества», которое про-
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пагандировал У Венцо, в соответствии с функциональным 
методом Малиновского и методом полевых исследований. 
Однако, еще до этого, после завершения учебы в Цинхуа                         
(清华大学） в 1935 г., он принял предложение Широко-
грова отправиться в Даяошань（大瑶山）в Гуанси в рай-
он проживания национальных меньшинств на годовую ста-
жировку для проведения исследований физической антро-
пологии и социальной организации народности яо. Эта ста-
жировка была, можно сказать, первой попыткой этнических 
исследований Фэй Сяотуна. В 1936 г. Фэй Сяотун восполь-
зовался возможностью вернуться домой летом и отправился 
на двухмесячный сельский полевой осмотр в Цзянкунь, Уц-
зян（江苏吴江), провинция Цзянсу (江村).

Упомянутый здесь термин «исследование сообщества» 
на самом деле представляет собой сочетание методов соци-
ологии и антропологии. Сообщество – это группа людей, 
которые живут вместе в определенной области. Это может 
быть примитивная группа с небольшим количеством людей, 
простой экономикой и низкой культурой, или село, поселок 
или город с большим количеством людей и лучшим эко-
номическим и культурным развитием. Согласно этой точ-
ке зрения, исследование сообщества Фэй Сяотуном может 
включать в себя его исследование народности яо (广西瑶族)
в Гуанси в 1935 г., исследование в родном городе в 1936 г. 
в провинции Цзянсун и исследование сельского хозяйства 
в провинции Юньнань, начавшееся в 1939 г. Методы иссле-
дования, а также объекты исследования этих сообществ яв-
ляются одинаковыми. Исследование сообщества можно на-
звать основной линией в академической карьере Фэй Сяо-
туна. Определение «исследование сообщества», а также ме-
тоды исследования не полностью согласуются с традици-
онными китайскими методами. Могут ли они быть приня-
ты академическим сообществом, еще требует обсуждения. 
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Чтобы избежать споров по определению, Фэй Сяотун разде-
лил «исследование сообщества» на две категории: «этниче-
ские исследования» и «сельские исследования», а также ис-
следование в городах и сельской местности.

Фэй Сяотун учился у Широкогорова в 1933–1935 гг., 
в основном изучая физическую антропологию. В то время 
Широкогоров разработал план обучения Фэй Сяотуна, кото-
рый был разделен на три этапа: физическая антропология, 
лингвистика и социальная антропология. Каждый этап обу-
чения занимает два года. Согласно этому плану, Фэй Сяотун 
начал первую часть физической антропологии осенью 1933 
г. Широкогоров дал Фэй Сяотуну данные об исследовании 
этнографии корейцев японскими учеными, а также две кни-
ги – «Северная Китайская физическая антропология»《华
北体质人类学》1923 г. и «Физическая антропология про-
винции Восточный Китай и провинция Гуандун»《华东及
广东省体质人类学》1925 г., а также попросил его проана-
лизировать данные о корейцах в соответствии с методами, 
используемыми в его двух книгах. Эта работа Фэй Сяотуна 
продолжалась в течение года и была первым шагом в его ка-
рьере в области антропологии.

В процессе изучения физической антропологии Фэй Ся-
отун впервые изучил метод измерения человеческого тела. 
Летом 1934 г. Широкогоров отправил Фэй Сяотуна для про-
ведения антропометрических измерений в военных лаге-
рях и тюрьмах. Фэй Сяотун измерил более 800 человек, по-
сле чего данные необходимо было проанализировать. Здесь 
необходимо было найти смешанные разновидности в раз-
личных образцах и рассчитать относительную долю каж-
дого вида. Это помогло Фэй Сяотуну внести самый важный 
вклад в физическую антропологию Широкогорова, то есть 
на основе статистического метода он выяснил антропологи-
ческий тип людей Восточной Азии.
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Анализ типов Широкогорова также повлиял на исследо-
вательские идеи Фэй Сяотуна по типологии сообщества. Тео-
рия этноса имеет прямое отношение к наследству с «множе-
ственной интеграцией китайской нации» 中华民族多元一体
格局. Исследование менталитета, которое Фей Сяотун в по-
следние годы использовал, является на самом деле исследова-
тельской идеей непрерывности «психомантической» теории.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАМСКИХ КОМИТЕТОВ 
КРАСНОГО КРЕСТА В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ACTIVITY OF LADIES` COMMITTEE 
OF THE RED CROSS IN YENISEY PROVINCE 
DURING THE FIRST WORLD WAR

П.Д. Вечорко,    P.D. Vechorko,
Д.Ю. Хоменко   D.Yu. Khomenko

Пожертвования, комитет, мероприятия, сборы, помощь. 
В статье идет речь о деятельности дамских комитетов в годы Пер-
вой мировой войны. Особое внимание уделяется пожертвовани-
ям, которые собирали для отправки раненым и воинам. Указаны 
материальные средства, отправлявшиеся в помощь на фронт. 

Contributions, committee, events, collection, support
The article deals with activity of ladie’s committee during the first 
world war. Special attention is paid to contribution that were collected 
for sending to injured and warriors. The material going to the support 
to the front are specified. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. запустили в Россий-
ской империи процесс всесторонней модернизации. Ча-

стью этого процесса было формирование гражданского об-
щества. Однако многие элементы гражданского общества 
в стране отсутствовали (политические партии) или были 
сильно ограничены (независимые СМИ). Профессор Гес-
сенского университета (Германия) Л. Хефнер отмечает, что 
«большинство авторов, распространяющих концепт граж-
данского общества на позднеимперскую Россию … усма-
тривают доказательство его процветания в том, что в стра-
не активно развивалась общественная жизнь в форме до-
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бровольных организаций»1.36Соответственно, изучение лю-
бых форм общественных организаций позволяет расширить 
представления о процессе формирования гражданского об-
щества в дореволюционной России.

Особый интерес представляет изучение общественных 
организаций, существовавших в Енисейской губернии нака-
нуне революции 1917 г., в том числе созданных в годы Пер-
вой мировой войны, поскольку они способствовали консо-
лидации общественных сил, что и позволило им действо-
вать достаточно организованно во время бурных событий 
1917 г.237

Первая мировая война обнажила множество социаль-
ных проблем, связанных с обеспечением пострадавших 
от войны людей. Они не были обеспечены пищей, обмунди-
рованием и своевременной медицинской помощью. В связи 
с этим в России создавались комитеты и различные благо-
творительные фонды.

Так, 14 сентября 1914 г. заработал комитет великой 
княжны Татьяны Николаевны для оказания помощи по-
страдавшим от военных действий, а 10 января 1915 г. – осо-
бо уполномоченный комитет княгини Марии Павловны 
по снабжению больных и раненых воинов теплой одеждой. 
Крупные помещики, фабриканты и чиновники жертвова-
ли дамам некоторые денежные суммы, которые тратились 
на нужды комитетов. 

Дамские комитеты создавались не только в столице, 
но и на местах. В ходе работы в Государственном архи-
ве Красноярского края (ГАКК) были выявлены следующие 
1 Хефнер Л. В поисках гражданского общества в самодержавной России. 1861–

1914 гг. Результаты международного исследования и методологические под-
ходы // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Рос-
сийской империи. Вторая половина XIX – начало XX века. М., 2007. С. 43.

2 1917. Гроза над Енисеем: Русская революция в Енисейской губернии. Красно-
ярск, 2017. С. 34.
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дамские комитеты, действовавшие в Енисейской губер-
нии: Красноярский, Минусинский и Енисейский дамские 
комитеты Красного Креста; Рыбинский дамский кружок 
Канского комитета российского общества Красного Кре-
ста; Красноярский дамский комитет о раненых при управ-
лении Ачинско-Минусинской железной дороги. Наиболее 
полные и целостные сведения сохранились о деятельности 
Красноярского комитета. 

Впервые дамский комитет Красного Креста в Краснояр-
ске был создан в 1904 г. во время русско-японской войны. 
В него входили жены и дочери купцов и чиновников1.38С на-
чалом Первой мировой войны Красноярский Дамский ко-
митет Красного Креста возобновил свою работу. 17 августа 
1914 г. на общем собрании было избрано Правление комите-
та, куда вошли 15 дам. Из них председательницей комитета 
была избрана супруга генерал-майора Л.А. Андреева, това-
рищами председательницы: супруга председателя окружно-
го суда Е.Л. Кгаевская и супруга вице-губернатора В.В. Писа-
ренкова. Членами комитета были выбраны А.Ф. Агеева, А.В. 
Байкова, Н.В. Доброхотова, А.А. Жоголева, М.Г. Иордан-
ская, А.А. Кускова, М.И. Кускова, М.Ф. Осокина, С.А. Озер-
ская, М.Т. Прокопенко, Е.А. Селенс и Е.К. Шемякина. При 
этом М.Т. Прокопенко приняла на себя обязанности казна-
чея комитета, а А.А. Кускова – обязанности заведующей ма-
териальной частью2.39Помещение Дамского комитета находи-
лось в здании Окружного суда. Правительственные учрежде-
ния отправляли пожертвования в виде ежемесячных отчис-
лений от жалования. Всего правительственных учреждений 
1 Долидович О.М. Дамский комитет Красного креста в Красноярске // Край наш 

Красноярский: календарь знаменательных и памятных дат на 2009 год. Крас-
ноярск, 2008. С. 111–112.

2 Кгаевская Е.Л. Записка о деятельности Красноярского дамского комитета 
Красного креста за период времени с 17 августа 1914 г. по 1 сентября 1915 г. 
Красноярск, 1915. С. 1.
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было семь. От чинов Красноярского окружного суда посту-
пило 2272 руб. 20 коп., от чинов Енисейской казенной пала-
ты – 1126 руб., от Красноярской губернской мужской гимна-
зии – 627 руб. 90 коп., от чинов Енисейского акцизного над-
зора – 588 руб. 90 коп., от чинов Красноярского отделения го-
сударственного банка – 192 руб. 84 коп., от членов Красно-
ярской войсковой строительной комиссии – 200 руб. 2 коп. 
и от Красноярского земельного училища – 92 руб. 48 кол. 
Итого – за первый год существования от учреждений посту-
пило пожертвований на сумму 5100 руб. 34 коп.140Всего же 
за время с 17 августа 1914 г. по 1 сентября 1915 г. Краснояр-
ский Дамский комитет Красного Креста получил 18870 руб. 
32 коп. и израсходовал 17992 руб. 75 коп.241

Полученные средства комитет направлял на приобрете-
ние нужд раненым и больным. Им поставляли белье, одежду, 
мыло, табак и различные подарки в виде отдельных транс-
портов, отправленных по назначению: для больных и ранен-
ных воинов в главные склады Красного Креста (в Варшаву, 
Вильну и Киев), а для воинов, находящихся на передовых 
позициях, в 30, 31, 50, 51 и 19 Сибирские стрелковые полки 
и состоящую при них артиллерию3.42. 

Участницы комитета изготавливали одежду сами. Им 
помогали учащиеся Красноярской женской гимназии, семьи 
солдат, городские школы и училища. Ежемесячные отсче-
ты Дамского комитета отправлялись в управление Красного 
креста, где тщательно проверялись ревизионной комиссией. 
Дамский комитет красного Креста в Красноярске действо-
вал до революционных событий 1917 г.443

1 Там же. С. 4.
2 Там же. С. 7.
3 Там же. С. 5.
4 Долидович О.М. Дамский комитет Красного креста в Красноярске // Край наш 

Красноярский: календарь знаменательных и памятных дат на 2009 год. Крас-
ноярск, 2008. С. 111–112.
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Все дамские комитеты в губернии проводили различ-
ные мероприятия, направленные на сбор пожертвований. 
Так, 19 и 20 апреля 1915 г. Рыбинский комитет провел два 
кружечных сбора, первый из которых дал 201 руб., а вто-
рой – 48 руб. 73 коп. Сборы были проведены под контролем 
пристава 1-го стана Канского уезда и с разрешения Енисей-
ского губернатора. Сбор был организован в виде продажи 
портретов героев войны, а вырученные средства были на-
правлены на посев полей призванных на войну и на специ-
альные нужды комитета1.44Аналогичный сбор был произве-
ден Енисейским комитетом 30 апреля 1915 г.245Красноярский 
комитет произвел сбор средств на Пасху 1915 г.346

Другой формой деятельности была организация гу-
ляний. Енисейский комитет организовал гуляния в поль-
зу Сербской армии 24 июля 1915 г. Все собранные средства 
(225 руб. 65 коп.) были переведены в сербское посольство 
в Петроград4.47.

Еще одной формой сбора пожертвований была орга-
низация лотерей. Прошение о разрешении таковой подал 
Красноярский комитет 29 января 1915 г. Предполагалось 
изготовить 5000 билетов стоимостью 25 коп. При этом ве-
чером за вход в Городской сад на лотерею предполагалось 
брать плату5.48.

Таким образом, деятельность комитетов сводилась 
к сбору пожертвований различными средствами. В отчете 
Дамского комитета при Управлении Ачинск-Минусинской 
жел. дор. за время с 15 марта по 1-ое октября 1915 г. приве-
ден перечень предметов, приобретавшихся за счет пожерт-
1 ГАКК (Государственный архив Красноярского края). Ф. 595. Оп. 13. Д. 711. 

ЛЛ. 5–6.
2 ГАКК. Ф. 595. Оп. 13. Д. 736. ЛЛ. 1–1об.
3 ГАКК. Ф. 595. Оп. 13. Д. 713. Л. 1.
4 ГАКК. Ф. 595. Оп. 13. Д. 702. Л. 4–4 об.
5 ГАКК. Ф. 595. Оп. 13. Д. 743. Л. 1.
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вований и отправлявшихся в действующую армию. Сре-
ди них: эмалированные кружки, холст для портянок, дере-
вянные ложки, кальсоны, рубахи, носовые платки, чай, са-
хар, мыло, спички, бумага, нитки, таз, кровать, пальто лет-
нее, куртка меховая, визитка, жилеты, фуражки, носки те-
плые, шарфы теплые, перчатки теплые, холст, сапоги, ру-
баха, кальсоны, портянки, брюки, пакеты с махоркой и ку-
рительной бумагой, матрацы, наволочки, простыни, поло-
тенца, одеяла, халаты, рубахи теплые, рубахи летние, каль-
соны теплые, портянки, кедровые орехи, булавки, напер-
стки, проволока1.49. 

Подарки для солдат часто сопровождались трогатель-
ными письмами. Тексты двух из них приведены в отчете 
Минусинского комитета о проведении дня «Красного яич-
ка» 7 марта 1915 г. для сбора подарков в действующую ар-
мию: «Милый воин. Желаю тебе доброго здоровья. По-
здравляю тебя со светлой Пасхой, когда получишь мою ма-
ленькую посылку, то напиши мне ответ. Мой адрес на кон-
верте». Из Церковно-Приходской школы писали: «Здрав-
ствуй, добрый воин, позволь поздравить тебя с праздником 
Святой Пасхи. Желаем благополучно провести его и вер-
нуться с поля битвы к семье своей героем и невредимым. 
Желают тебе это едино племянники твои, всегда скорбя-
щие о воинах своих» 2.50. 

Таким образом, несмотря на то, что дамские комитеты 
действовали под эгидой Красного Креста, их деятельность 
имела отдаленное отношение к медицине, и сводилась к ма-
териальной помощи солдатам и их семьям за счет сбора по-
жертвований. Деятельность дамских комитетов, несомнен-
но, являлась выражением гражданской активности обра-
зованной части женского населения Енисейской губернии, 
1 ГАКК. Ф. 595. Оп. 13. Д. 581. ЛЛ. 18 об.-21.
2 ГАКК. Ф. 595. Оп. 13. Д. 753. Л. 3 об.
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способствовала их консолидации. Стимулом для появления 
такой формы объединений стала Первая мировая война. 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
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OF THE RUSSIAN EMPIRE 
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Научный руководитель В.В. Шевцов 
Research advisor V.V. Shevtsov

Жандармы, Революция 1905 г., эсеры, терроризм.
В работе рассматривается противостояние правоохранительных 
служб Российской империи (ее политических отделов) и предста-
вителей массового революционного движения в ходе Революции 
1905 г., а также влияние последних на дальнейшую деятельность 
органов царской политической полиции. 

Gendarmes, Revolution of 1905, Social Revolutionaries, terrorism.
This article examines the confrontation of the secret services of the 
Russian Empire and mass revolutionary movement during the Revolu-
tion of 1905, as well as the influence of this collision on the reforming 
of Russian Policy Department.

Одним из залогов успешного существования государства 
является наличие развитой системы правоохранитель-

ных органов. Кроме задач по защите общества, в ее ком-
петенцию входит охранение существующего политическо-
го режима, которому они обязаны своим созданием, за что 
и ответственны соответствующие органы. Однако дале-
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ко не всегда они могут адекватно отвечать на возникающие 
перед ним вызовы, поставленные временем и антиправи-
тельственными силами. Столкнувшись с непосредственной 
угрозой режиму, политическая полиция не всегда может без 
урона для режима отвести ее, а иногда и в принципе не спо-
собна своевременно это сделать. Одним из примеров тако-
го рода противостояния между защищающей государствен-
ный строй структурой и силами, желающими его ниспро-
вергнуть, являются действия подразделений Департамента 
полиции и их оппонентов – партии эсеров – в ходе рево-
люции 1905 г. Воспользовавшись недовольством населения 
из-за неудачного течения русско-японской войны, а также 
отвлечением внимания властей на нее, революционеры на-
чали широкомасштабное наступление на режим, что и вы-
лилось в Первую русскую революцию. Органы же полити-
ческой полиции не смогли превентивно воспрепятствовать 
этому и перестроились под новые реалии только уже непо-
средственно в ходе революционных волнений. То, каким об-
разом это произошло – и является предметом этой статьи.

Вначале стоит дать краткую характеристику состояния 
органов политического сыска накануне революционных вы-
ступлений. Последние мощные преобразования в структуре 
органов политического сыска были предприняты в 1880-х 
гг., когда был создан центральный полицейский орган – Де-
партамент полиции. Под его начальством находились охран-
ные отделения (изначально существовавшие только в Мо-
скве и Санкт-Петербурге) и жандармские управления. Кро-
ме создания в 1898 г. Особого отдела в рамках вышеупомя-
нутой структуры (для централизации розыска), больше ни-
каких преобразований совершено не было. 

Тем не менее попытки оптимизировать сыск предпри-
нимались. Так, свое видение работы политической полиции 
предложил инспектор секретной полиции Г.П. Судейкин. 
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Именно он первым активно использовал секретную агенту-
ру и провокаторство для предотвращения антиправитель-
ственных акций1.51Помимо этого в его полномочия входило 
комплектование личного состава губернских жандармских 
управлений. Однако масштабных кадровых перестановок и 
оптимизации управления он осуществить не успел – в дека-
бре 1883 г. он был убит на конспиративной квартире остав-
шимися на свободе народовольцами. Вместе с его смертью 
должность инспектора секретной полиции была упразднена – 
как следствие, единого курирования жандармскими управле-
ниями и охранными отделениями не осуществлялось вплоть 
до начала XX в. Это, а также неразделенность полномочий 
каждого вида структур (управления ведали ведением розы-
ска, а отделения – разработкой его результатов), породило ан-
тагонизм в их работе, мешавший ее оптимальному ведению. 

Следующая попытка была предпринята в первые 
годы XX в. С.В. Зубатовым, бывшим в то время заведую-
щим Особого отдела Департамента полиции. Использовав 
наработки Судейкина и свой собственный опыт руковод-
ства Московским отделением, ставшим, по свидетельствам 
современников2,52одним из лучших в стране, он принялся за 
дело. В 1902–1903 гг. с ведома директора Департамента по-
лиции А.А. Лопухина был открыт ряд новых охранных от-
делений. Была сделана попытка централизовать само веде-
ние сыска – все замыкалось теперь на управление Департа-
мента. Им же были внедрены новые методики агентурной 
работы. Наконец, интерес представляют его идеи по созда-
нию контролируемого рабочего движения. Через ряд орга-
низаций вспомоществования рабочим он попытался лишить 
зревшее революционное движение его подпитки. 

1 Богучарский В.Я. Из истории политической борьбы в 70–80-х годах XIX века. 
М., 1912. С. 311.

2 Спиридович А.И. Записки жандарма. Харьков, 1928. С. 62.
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Однако его внезапная отставка поставила крест на его 
начинаниях. Над рабочим движением был потерян контроль, 
часть организаций попали под влияние Г. Гапона, действия 
которого и привели в итоге к началу революции. Охранные 
отделения частично были поглощены жандармскими управ-
лениями, поскольку их полномочия так и не были оконча-
тельно разведены. Ситуацию усугубила начавшаяся русско-
японская война, поражения в которой быстро накалили об-
становку внутри страны. Уместно будет привести цитату из 
«Молодой России» П.Г. Заичневского, одного из первых апо-
логетов революции в стране. В своем программном докумен-
те он писал: «Начнется война, потребуются рекруты, про-
изведутся займы, и Россия дойдет до банкротства. Тут-то и 
вспыхнет восстание, для которого достаточно будет незначи-
тельного повода!»1.53Заичневский писал о реалиях 1860-х гг., 
но его слова красочно описывали ситуацию в стране в ходе 
русско-японской войны и накануне революций 1905 г.

Сами антиправительственные выступления начались 
внезапно, как и для властей, так и для полицейских орга-
нов. Изначально мирная демонстрация рабочих 9 января в 
столице (по поводу увольнений рабочих на Путиловском за-
воде) неожиданно переросла в кровавые столкновения, по-
служившие сигналом для аналогичных акций. Далее собы-
тия развивались стремительно – по всей стране прокати-
лась волна стачек, по некоторым оценкам бастовало более 
двух миллионов рабочих2.54В мае началась всеобщая стачка 
в Иваново-Вознесенске, в июне – восстание на броненосце 
«Потемкине», в октябре – всеобщая октябрьская политиче-
ская стачка, и наконец, как апофеоз – вооруженное восста-
ние в Москве со 2 по 19 декабря 1905 г.

1 Рудницкая Е.Л. Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. 
Документальная публикация. М., 1997. С. 144.

2  Ленин В.И. Полное собрание сочинений Т. 19. М., 1968. С. 379.
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Все выступления сопровождались террористическими 
акциями и жертвами со стороны мирного населения. Об-
ращаясь непосредственно к социальному составу убитых, 
можно наблюдать следующую картину – только за 1905 г. 
было убито 8 генерал-губернаторов, губернаторов и градо-
начальников, 5 вице-губернаторов и советников губернских 
правлений, 21 полицмейстер, уездный начальник и исправ-
ник, 55 жандармских нижних чинов, 79 приставов, 125 око-
лоточных надзирателей, 257 стражников, 346 городовых и 
т.д. – итого 1273 человека1.55Что же касается общей числен-
ности пострадавших в ходе революционных событий, то: 
«За один год, начиная с октября 1905-го, в стране было уби-
то и ранено 3611 государственных чиновников… К концу 
1907 г. число государственных чиновников, убитых или по-
калеченных террористами, достигло почти 4500. Если при-
бавить к этому 2180 убитых и 2530 раненых частных лиц, 
то общее число жертв в 1905–1907 гг. составляет более 9000 
человек... Подробная полицейская статистика показывает, 
что, несмотря на общий спад революционных беспорядков 
к концу 1907 г. (года, в течение которого, по некоторым дан-
ным, на счету террористов было в среднем 18 ежедневных 
жертв), количество убийств оставалось почти таким же, как 
в разгар революционной анархии в 1905 г.…»2.56. 

В итоге кадровое чиновничество (в том числе и поли-
цейское) было практически полностью выбито. В некото-
ром роде этому обязан П.А. Столыпин, совершивший голо-
вокружительный взлет от должности Саратовского губерна-
тора до министра внутренних дел – оба его предшественни-
ка на этом посту были убиты террористами. 
1 Щербакова Е.И. Политическая полиция и политический терроризм в Рос-

сии (вторая половина XIX – начало XX вв.): сборник документов. М., 2001.                    
С. 249–250.

2 Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. М., 1997. С. 32.
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Кроме того, отсюда видно, что число погибших граж-
данских лиц и чиновников в принципе сопоставимо – 4500 
против 4710 раненных и убитых. Революционеры оконча-
тельно перестали быть разборчивы в достижении своих це-
лей. Происходил отказ от индивидуального террора в поль-
зу массового – для нанесения максимального урона и эф-
фектности совершаемых акций. Тем не менее все это на-
ходило идеологическое оправдание в текстах эсеров. Так 
Л.Э. Шишко писал Ж. Жоресу, который призывал русских 
товарищей отказаться от террора и перейти к более мир-
ным формам протеста1,57следующее: «Террористические 
акты в такой же мере вопрос политической необходимости, 
как и дело непосредственного чувства. Не все люди, на гла-
зах которых совершаются безнаказанно убийства и истяза-
ния, способны выносить эти ужасы. Есть такая степень по-
ругания всех человеческих чувств, при которой нормаль-
ная жизнь для таких людей становится невозможной. Тог-
да они находят для себя разрешение своего мучительного 
состояния в героическом поступке. Таковы были Балмашев, 
Каляев, Гершуни, Фрумкина, Коноплянникова, Рагозинни-
кова… Не социалисты-революционеры ищут насильствен-
ных средств: им объявлена истребительная война со сторо-
ны представителей голого насилия»2. Аналогичный мотив 
был и у Боевой Группы эсеров – одних из самых резуль-
тативных террористических группировок революционеров 
того времени: «Мы слагаем ответственность за все ужасы 
этой борьбы на правительство, которое вынудило нас сту-
пить на этот путь»3. Эта точка зрения пользовалась огром-
ной популярностью в среде интеллигенции. 
1 Будницкий О.В. История терроризма в России в документах, биографиях, ис-

следованиях. Ростов-на-Дону, 1996. С. 247.
2 Там же. С. 245, 246–247.
3 Там же. С. 187.
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Что касается общества, то его взгляды закономерно 
были устремлены на власть и правительство в целом, и на 
правоохранительные органы в частности, призванные за-
щищать как режим, так и простой люд от террористическо-
го произвола. Однако их состояние в свое время очень точно 
описал Б.В. Савинков: «Страх стал царить во дворце, как он 
царил после 1-го марта, Страх плохой советник. В те двери, 
куда он вошел, следом стучится смерть. И в Петергофе на-
чалась агония»1.58За савинковским пафосом действительно 
наличествует имевшее тогда место быть явление – власти 
были деморализованы поднявшейся волной террора. Это 
ясно прослеживается в их первых действиях – попытках 
остановить катящуюся волну выступлений по стране. Нача-
лись кадровые перестановки, своего места лишился дирек-
тор Департамента полиции А.А. Лопухин. Стоит отметить, 
что вообще за период с марта 1905 г. по июнь 1906 г. один 
за другим пост директора Департамента занимали пять че-
ловек: А.А. Лопухин (1902 – март 1905); С.Г. Коваленский 
(март 1905 – июнь 1905); Н.П. Гарин (июнь 1905 – ноябрь 
1905); Э.И. Вуич (ноябрь 1905 – июнь 1906); М.И. Трусевич 
(июнь 1906 – март 1909).

Очевидно, что столь скорые назначения, переводы и 
увольнения лишь привносили дополнительную сумятицу 
в и так расшатавшийся полицейский аппарат. В наиболее 
насыщенный революционными выступлениями 1905 г. это 
особенно заметно – сменилось четыре человека – однознач-
но можно утверждать, что власти были растеряны перед ли-
цом революции.

В аналогичном состоянии находились и полицейские 
отделения. Революционеры действовали дерзко, и правоо-
хранительным службам нечего было противопоставить им в 
1 Там же. С. 247.
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первое время. Об этом свидетельствует неудачный теракт в 
Московском охранном отделении1. Часовой механизм бом-
бы, оставленной в здании, дал осечку. Однако сам факт того, 
что отделение, под руководством его бывшего директора 
С.В. Зубатова, ставшее лучшим в стране, едва не было бес-
препятственно уничтожено, однозначно свидетельствует об 
упадке полицейской системы. 

Другим примером может послужить взрыв в городе Не-
жин – здесь эсерам удалось добиться цели. Так описывали 
впоследствии настроения, царящие в городе: «Местное об-
щество терроризировано, власти отчасти растеряны и угне-
тены, полицейские чины хотят бросать службу»2. Схожая 
ситуация была и в Варшаве, где: «произведен был ряд на-
падений на чинов полиции и жандармов, а также на охра-
нявших полицейские посты нижних воинских чинов, при-
чем нападения эти сопровождались убийствами и нанесе-
нием ран»3.

Главной проблемой была неготовность полицейских 
чинов к разразившейся революционной буре. Здесь показа-
тельна «Записка о проблемах работы Минского Жандарм-
ского Управления». Отраженная здесь некомпетентность: 
«…подполковник Столица совершенно не знаком с прие-
мами разработки агентурных данных» и халатность руково-
дителя отделения: «копию дневника этого наблюдения за 5 
дней подполковник Столица представил в Департамент По-
лиции в сыром виде, без освещения на месте…»459– вот один 
из примеров попустительства, из которого в течение рево-
люции произрастал терроризм. Что характерно, после этой 
1 Щербакова Е.И. Агентурная работа политической полиции Российской импе-

рии: сборник документов, 1880–1917. М., 2006. С. 74.
2 Щербакова Е.И. Политическая полиция и политический терроризм в России 

(вторая половина XIX – начало XX вв.): сборник документов. М., 2001. С. 220.
3 Там же. С. 233.
4 Там же. С. 207.
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записки ситуация не изменилась, что подтверждают доку-
менты о покушении на губернатора Минска – генерала Кур-
лова1 в 1906 г. Неизвестный бросил бомбу в градоначальни-
ка, и тот не пострадал только благодаря случайности – ме-
ханизм бомбы дал осечку. Тем не менее террористы тут же 
попытались застрелить генерала, но снова неудачно, однако 
были ранены гражданские лица. Это и стало отличительной 
чертой террора начала XX в. – попавшие под пули террори-
стов гражданские стали считаться необходимой жертвой на 
пути свержения самодержавия.

Не только халатность сотрудников полиции играла 
свою роль в возникающих погромах, но и их безразличие. 
Здесь показательны события в Киеве – как докладывал вице-
губернатор Рафальский: «Повсеместный открытый грабеж 
еврейских магазинов, изредка встречаются чины полиции 
безучастные и равнодушные к происходящему»2. Аналогич-
ные события происходили и в других городах, так в Томске 
обычным явлением был грабеж спиртных магазинов3.60.

Очень часто полиция и не успевала среагировать – так 
например, после манифеста 17 октября 1905 г. в Казани го-
родская дума просто прекратила финансирование полиции. 
Вместо нее была создана народная милиция из числа сту-
дентов и членов нелегальных партий. Аналогичная ситуа-
ция была в Томске – полицмейстер был удален, и вслед за 
этим городская дума незамедлительно организовала свою 
милицию. В обоих случаях все кончилось кровавыми погро-
мами, сопряженными с жертвами из местного населения.

Революционеры же активно использовали сложившую-
ся ситуацию и усилили свой натиск. Действовавшая еще с 
дореволюционных времен Боевая Группа эсеров организова-

1 Там же. С. 223, 226–227.
2 Рууд Ч.А., Степанов С.А. Политический сыск при царях. М., 1993. С. 292.
3 ГАТО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 122. Л. 42.



225

ла ряд громких покушений на государственных лиц разного 
ранга. Были убиты Н.П. Боголепов, Д.С. Сипягин, В.К. Плеве, 
В.В. Сахаров, П.П. Шувалов, Н.И. Бобриков, великий князь 
Сергей Александрович и многие другие. Разумеется, поли-
цией были предприняты все меры, чтобы привлечь группу к 
ответственности – как итог, ее лидер – Г. Гершуни – оказал-
ся на скамье подсудимых. Новым лидером стал Е.Ф. Азеф, 
о личности которого до сих пор ведутся дискуссии. После 
определенной реструктуризации и обновления, организация 
под его руководством и совершила свои главные покушения 
(В.К. Плеве и великий князь Сергей Александрович), чем на-
несла колоссальный ущерб престижу власти. 

Любопытно то, что Азеф был секретным сотрудни-
ком полиции еще с 1892 г.1, и действительно, им были пре-
дотвращены покушения на Николая II и некоторых других 
высших сановников государства и выданы несколько тер-
рористических ячеек полиции. Начальник Петербургского 
охранного отделения А. Герасимов, курировавший деятель-
ность Азефа в 1906 г., так оценивал его: «Заслуги Азефа в 
деле борьбы против революционного террора огромны. И 
мы должны не ставить ему в вину то, что он не все покуше-
ния предупредил, а быть благодарны за то, как много тер-
рористических актов он все же расстроил. Таково мое глу-
бокое убеждение и поныне»2.61Герасимов прежде всего пы-
тался выставить деятельность Азефа меньшим злом, при-
несшим тем не менее немало пользы для режима (его по-
зиция как куратора провокатора легко объяснима). Однако 
властям была гораздо ближе другая точка зрения, очень точ-
но описанная А.И. Спиридовичем: «Азеф – это беспринцип-
1 Столыпин П.А. Полное собрание речей в Государственной думе и Государ-

ственном совете 1906–1911. М., 1991. С. 188–207.
2 Перегудова З.И. «Охранка»: воспоминания руководителей политического сы-

ска. Т. 2. М., 2004. С. 288.
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ный и корыстолюбивый эгоист, работавший на пользу ино-
гда правительства, иногда революции; изменявший и одной 
и другой стороне, в зависимости от момента и личной поль-
зы; действовавший не только как осведомитель правитель-
ства, но и как провокатор в действительном значении этого 
слова, то есть самолично учинявший преступления и выда-
вавший их затем частично правительству, корысти ради»1. 

Таким образом, на примере Азефа можно обозначить 
своеобразный парадокс – полиция была готова использовать 
агентов–провокаторов для достижения своих целей, но с дру-
гой стороны, оказалась открыта для таких же агентов с дру-
гой стороны, что и доказал Азеф. Понимая это, руководство 
Департамента полиции разослало особый циркуляр, в кото-
ром подчеркнуло следующий момент: «секретные сотрудни-
ки ни в коем случае не должны заниматься созданием ”про-
вокаторством”, т.е. сами создавать преступные деяния и под-
водить под ответственность за содеянное ими других лиц, 
игравших в этом второстепенные роли, или даже совершен-
но неповинных». Если же случай был исключительным, и у 
сотрудника не было выбора, то он все равно должен был «ис-
прашивать разрешение лица, руководящего агентурой»2.

Постепенно правоохранительным органам удалось 
адаптироваться к изменившимся реалиям. Своеобразный 
лозунг, которым руководствовались органы политического 
сыска в то время – «организованным революционерам дол-
жен быть противопоставлен организованный розыск»3.

Для слежения за развитием и деятельностью револю-
ционных партий всем управлениям и отделениям был ра-
зослан особый циркуляр4,62предписывающий два раза в год 
1 Спиридович А.И. Записки  жандарма. Харьков, 1928. С. 153–154.
2 Щербакова Е.И. Политическая полиция и политический терроризм в России 

(вторая половина XIX – начало XX вв.): сборник документов. М., 2001. С. 256.
3 Там же. С. 239.
4 Там же. С. 212–215.
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высылать специальные отчеты по упомянутым темам. От-
четы составлялись по регионам, подконтрольным данному 
управлению. В них необходимо было отметить:

– партии, находящиеся на указанной территории;
– полученные ими указания;
– опубликованные ими брошюры, издания и проклама-

ции;
– обозначить, какие партия имела сношения с внешним 

миром;
– какие меры были предприняты отделениями для пре-

сечения революционной деятельности. 
Кроме того, в конце циркуляра шла следующая припи-

ска, обозначающая новые критерии компетентности – «…
содержательность и основательность вышеуказанных отче-
тов будет служить одним из главных оснований для сужде-
ния о степени деловой осведомленности местных розыск-
ных органов и дееспособности лиц, стоящих во главе тако-
вых»1. Этим Департамент показал, что готов учиться на сво-
их ошибках и впредь будет тщательнее подходить к кадро-
вому вопросу.

Были приняты меры по пресечению революционных 
брожений – директор Департамента М.И. Трусевич санкци-
онировал набор новых секретных сотрудников в крестьян-
ской среде и войсках, как в самых потенциально опасных 
слоях и специально для этого выделил дополнительные 
средства местным отделениям2, а также указывал на необ-
ходимость полицейской кооперации и совместной работы 
при ведении розыска3. Кроме того, для своевременного об-
наружения террористических групп в войсковой и желез-
нодорожной среде Департаментом начато было выделение 

1 Там же. С. 215.
2 Там же. С. 232.
3 Там же. С. 238–239.
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дополнительных средств для субсидирования теперь уже 
именно секретных сотрудников1.

Существовала также проблема осуждения пойманных 
террористов. Директор Департамента полиции Э.И. Вуич под-
нимал этот вопрос в своей записке П.А. Столыпину от 1906 г. 
Как он писал: «В революционных сферах имеются в обраще-
нии даже отдельные руководства о том, как вести себя с точ-
ки зрения конспирации, а равно и при допросах. Наконец, к 
услугам революционеров всегда лучшие силы либеральной 
адвокатуры. …в настоящее замечается печальное явление: на-
сколько охотно и подробно давались свидетельские показания 
при старом порядке административного решения дознаний, 
настолько трудно получить таковые теперь. Причиною этого 
служит оглашение свидетельских показаний на суде и боязнь 
свидетелей пострадать от революционеров за свои откровен-
ные уличающие показания»2. Здесь свою роль сыграла край-
няя непопулярность власти в интеллигентской среде, поэто-
му образ борцов с режимом романтизировался и героизиро-
вался, несмотря на реальное положение дел. В итоге пробле-
ма судебного делопроизводства была решена в августе 1906 
г. – специальным указом были введены военно-полевые суды. 
Функцию прокурора на себя брал судья, защитника – сам об-
виняемый, приговор теперь выносился в 48 часов. Методы ре-
волюционеров были, по сути, обращены против них – госу-
дарство в данном случае санкционировало ответную волну 
террора. Просуществовали суды до апреля 1907 г.

Предпринимали власти попытки вернуть под контроль 
организации рабочего движения, созданные С.В. Зубатовым. 
Изначально предназначавшиеся для поддержки режима и его 
опоры3, они после увольнения своего создателя оказались без 

1 Там же. С. 237.
2 Там же. С. 256. С. 231.
3 Зубатов С.В. К истории зубатовщины // Былое. 1917. № 1. С. 86–99.
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1 Гапон. Г.А. Письмо к министру внутренних дел П.Н. Дурново // Красный ар-
хив. 1925. № 2(9). С. 295–297.

2 Там же. С. 296.

четкого руководства и целей, чем и воспользовались револю-
ционеры. Желая воспользоваться уже имевшимися наработ-
ками, правительство С.Ю. Витте пошло на контакт с Г. Гапо-
ном. Тот неоднократно заявлял, что пересмотрел свои взгля-
ды на рабочее движение, признавал свои ошибки и был готов 
служить на благо страны. Как он писал в своем письме: «Но 
мало-помалу чад начинал проходить… Густой туман, окутав-
ший было мой ум и мое сердце, начинал рассеиваться… Раз-
ум входил в свои права… К концу уже конференции взяло 
меня сомнение: да хорошо ли я поступаю? куда иду? Прине-
сет ли все это пользу бедному нашему народу?..»1. 

Отмечал он и готовность отстаивать свои взгляды: «По-
видавшись же со своими товарищами рабочими и прикоснув-
шись непосредственно с русской действительностью, я по-
нял свою грубую ошибку и мужественно, открыто сознался 
в ней (см. «Наша Жизнь», интервью), и прежде чем вошел 
в какие-либо сношения с представителем г. Витте, я муже-
ственно и открыто пошел против вооруженного восстания»2.

В итоге была предпринята попытка использовать еще 
один инструмент революционеров против них – было вос-
создано Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. 
Санкт-Петербурга, в ноябре 1905 г. был проведен первый 
съезд участников. Однако после декабрьского восстания в 
Москве правительство сменило курс – рабочие организа-
ции снова были дискредитированы и оказались под запре-
том. Гапон же был готов продолжать сотрудничество, но 
был убит эсерами.

Шли и структурные изменения внутри Департамен-
та полиции. Так, власти в 1906 г. произвели реформирова-
ние Особого Отдела. Отдел был разделен на две отдельные 
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структуры («А» и «Б»), со своими задачами и руководством. 
Однако эта реформа была проведена в спешке, было постав-
лено очень много целей и задач перед Отделами, что лишь 
еще больше запутало тамошнее делопроизводство. Поэто-
му в январе 1907 г. была проведена новая реформа. Особый 
Отдел теперь делился на четыре делопроизводства. Функ-
ции и структура каждого из них закреплялись «Положени-
ем об Особом Отделе»1. В этот раз изменения проводились 
тщательнее, и в дальнейшем это поспособствовало стабили-
зации всей полицейской системы. 

Помимо этого, в конце 1906 г. санкционируется созда-
ние Районных охранных отделений. Они создавались там, 
где революционное брожение было выражено ярче, чем где-
либо еще, с целью централизовать и направлять сыск и ро-
зыск на этой территории. Изначально их действовало во-
семь, к концу 1907 г. открылись еще два.

Начальникам отделений были предоставлены широчай-
шие полномочия (которые достаточно часто превышались), 
и революционные настроения на вверенной им территории 
шли на спад. Тактика Районных охранных отделений оправ-
дала себя, эсеры-террористы были вынуждены уйти в под-
полье. Изначально они сгоряча попытались разжечь полно-
ценную партизанскую войну в стране2,63но в итоге были вы-
нуждены отказаться от этого под влиянием новых реалий.

Подводя итоги, можно еще раз подтвердить, что поли-
цейская система страны была не готова противостоять рево-
люции. Первые попытки властей выработать новую страте-
гию провалились, однако с течением времени, методом проб 
и ошибок им удалось оптимизировать ведение сыска. Поми-
мо кабинетных преобразований (новые методики, структуры) 
ими были предприняты попытки обратить против революци-
1 Перегудова З.И. Политический сыск России (1880–1917 гг.). М., 2000. С. 87.
2 Будницкий О.В. Указ. соч. С. 234.
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онеров их же методов и инструментов. И если с использова-
нием потенциала рабочего движения правительство потерпе-
ло неудачу, то военно-полевые суды были крайне эффектив-
ны. Власти дали понять, что не остановятся ни перед чем для 
водворения порядка и стабильности. Революционные высту-
пления пошли на спад, количество терактов сократилось. 

Однако принятые меры были частью временными (как 
военно-полевые суды), частью нуждались в пересмотре 
и доработке (как реформы Особого Отдела), частью были 
обезврежены революционерами (попытка новой вербов-
ки Г. Гапона), поэтому работа по обновлению полицейско-
го аппарата продолжалась вестись и после спада революци-
онных волнений.
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ВНУТРИ- 
И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАЦУРА ТАРО: ПРЕДПОСЫЛКИ, ПОДГОТОВКА, 
ИТОГИ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

INTERNAL 
AND FOREIGN POLICY OF KATSURA TARO :
PRECONDITION, PREPARATION 
AND RESULT OF THE RUSSIAN-JAPAN WAR

Ю.В. Горячкина   Yu.V. Goryachkina
 

Япония, Россия, Англия, Кацура Таро, Ито Хиробуми, Николай II, 
Витте, русско-японская война, внешняя политика, Портсмут.
Начало XX в. можно охарактеризовать, становлением Японии как 
дипломатического игрока на международной арене, способного 
заявить о себе. Осознавая себя равной великим державам того пе-
риода, Япония желала стать первой среди стран Азии. И это отра-
жалось на ее внешней политике. Кацура Таро – это сильная лич-
ность, чье влияние на политику Японии того времени достаточно 
сложно не заметить.

Japan, Russia, England, Katsura Taro, Ito Hirobumi, Nicolay II, Vitte, 
Russian-Japan War, foreign policy, Portsmouth.
The early 20th century could be characterized the formation of Japan 
as a diplomatic player in the international relations. Japan wanted to 
begin the first country of the Asian country. This was reflected on the 
foreign policy. Katsura Taro was the strong person whose influence to 
the power of Japan huge.

Тесное сотрудничество с западными странами привело к 
тому, что в конце XIX в. правительство Японии стало 

зависимо от того, чтобы согласовывать свои действия и ло-
зунги с интересами других держав. Пока у руля власти сто-
ял кабинет Ито Хиробуми, то основная дипломатическая за-
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дача, стоявшая перед правительством, – оказывая давление 
на Российскую империю по поводу Маньчжурии, заставить 
ее отступиться от позиции по корейскому вопросу.

Но внутриполитическая ситуация являлась таковой, что 
кабинет Ито уже не мог отстоять свои позиции, уступая их 
империалистически настроенному генералу Ямагата и его 
сторонникам. Кабинету Ито в 1901 г. пришлось уступить ка-
бинету генерала Кацура – ставленнику Ямагата, чьи русо-
фобские настроения были хорошо известны.1 

Столкновение двух экспансионистских политических 
курсов Российской империи и Японии происходило уже не-
сколько лет. Из материалов того времени становится ясно, 
что с января 1901 г. Лондон становится центром взаимодей-
ствий и бесед между японской, английской и германскими 
сторонами. Поводом для этих встреч служило обсуждение 
того, какие условия требуются Японии, чтобы она выступи-
ла против России из-за Маньчжурии.2 Хаяси привел Лондон 
к мысли, что союз – это необходимая данность в существу-
ющих условиях.364

Союзный англо-японский договор 1902 г. имел важное 
стратегическое значение для Японии. В сферу действия до-
говора одинаково входили и Китай, где «интересы» призна-
вались за обеими сторонами, и Корея, где «особенным обра-
зом заинтересованной в политическом, равно как и в торго-
вом и промышленном отношениях» признавалась одна Япо-
ния. Таким образом, формально у Японии не отпадала те-
1 Пылкие соседи // URL: http://starosti.ru/article.php?id=38356 (дата обращения: 

11.06.2014).
2 日英協約説明に関する件（明治３５年). URL: http://www.archives.go.jp/

exhibition/digital/2007_01/taro_katsura/archive03_01.html (дата обращения: 
11.06.2014).

3 Соглашение Кацура – Тафта. URL: http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%
BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5_%D0%9A%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%
D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 (дата обращения: 11.06.2014). 
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перь возможность открыть войну с Россией и из-за одной 
Кореи без согласия Англии. Российские дипломатические 
круги осознавали, что империалистический размах интере-
сов Японии не ограничится одной Кореей, а пойдет и даль-
ше в отношении Маньчжурии. К моменту англо-японских 
сношений кабинет Кацура пережил и успел изжить дли-
тельный парламентский кризис, возникший в связи с пред-
военными бюджетными проектами и провел-таки их, усту-
пив парламентским самураям только в вопросе о повыше-
нии поземельного налога. Это не значило, конечно, что пар-
ламент был против войны.165 

12 августа японское правительство представило рос-
сийскому проект двустороннего договора, предусматривав-
шего признание «преобладающих интересов Японии в Ко-
рее и специальных интересов России в железнодорожных 
предприятиях в Маньчжурии». 5 октября Японии был на-
правлен ответный проект, предусматривавший, с оговорка-
ми, признание Россией преобладающих интересов Японии 
в Корее, в обмен на признание Японией Маньчжурии вне 
сферы ее интересов. Положение об исключении Маньчжу-
рии из зоны интересов японское правительство не устраи-
вало, однако дальнейшие переговоры существенных изме-
нений в позиции сторон не внесли. 5 февраля 1904 г. япон-
ский министр иностранных дел Дзютаро Комура телегра-
фировал послу в Петербурге «прекратить настоящие бессо-
держательные переговоры» и прервать дипломатические от-
ношения с Россией. Решение о начале войны против Рос-
сии было принято в Японии на совместном заседании чле-
нов тайного совета и всех министров 4 февраля 1904 г., а в 
ночь на 23 января (5 февраля) отдано распоряжение о вы-

1	桂太郎. URL: http://find.nlc.gov.cn/search/showDocDetails?docId=10504939289
84862160&dataSource=ucs09&query=%E6%A1%82%E5%A4%AA%E9%83%
8E (дата обращения: 11.06.2014).
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садке в Корее и об атаке русской эскадры в Порт-Артуре. 6 
февраля 1904 г. Япония официально объявила о разрыве ди-
пломатических отношений с Россией. 

Русско-японская война является первой войной XX в., 
а также первой войной, в которой применялись дальнобой-
ная артиллерия и миноносцы. В мае 1905 г. было совещание 
при Николае II, на котором было указано, что для дальней-
шего ведения военных действий потребуется как минимум 
год, 200 тысяч людских потерь и как минимум миллиард ру-
блей. Ввиду этого было принято решение начать перегово-
ры при посредничестве американской стороны. Уполномо-
ченным с российской стороны стал С.Ю. Витте, получив-
ший инструкции по ведению переговоров от императора: не 
соглашаться ни на какие выплаты контрибуции, и не отда-
вать российскую землю.1 Настрой самого Витте был доста-
точно пессимистичен, он считал, что и материальные и тер-
риториальные потери в любом случае неизбежны.266

Русско-японские переговоры в Портсмуте шли с 28 
июля по 23 августа 1905 г. Сторонам удалось придти к со-
глашению по всем спорным пунктам. Российской империи 
пришлось уступить южную часть Сахалина, вернуть Ляо-
дунский полуостров. Корея была отдана под протекторат 
японской стороны. Но недовольство итогами переговоров 
все равно чувствовалось в японских правящих кругах, так 
как Япония получила меньше территорий, чем ожидалось, 
и не получила контрибуционных выплат, как выдвигалось в 
претензиях к российской стороне. 
1 Бурцев В.Л. Царь и внешняя политика. Der Zar und die auswartige Politik: Ви-

новники русско-японской войны: По тайным документам: Записке гр. Лам-
сдорфа и Малиновой книге. Berlin, 1910. 

2 Воробьева Э.А. Русско-японская война 1904–1905 годов и общественное мне-
ние Сибири и Дальнего Востока: (по материалам ведущих местных периоди-
ческих изданий): автор. дис. … канд. истор. наук: специальность 07.00.02 От-
ечественная история. Новосибирск, 2009.



237

Послевоенной Японии также пришлось нелегко во внеш-
ней политике, так как страна разрывалась между желанием 
усилить и укрепить свой протекторат на Корейском полуо-
строве и желанием не задеть интересы европейских стран, 
с интересом наблюдающих, как укрепляются японские по-
зиции в Азии. Также договор, который заключили Япония 
и Россия, как уже упоминалось ранее, не стал выгодным по 
всем позициям для Японии. Следствием стала волна возму-
щений, прокатившаяся по стране, которая вынудила объя-
вить правительство внутри страны чрезвычайное положе-
ние. Это вылилось в массовые беспорядки в Токио в сентя-
бре 1905 г. Условия, на которых Япония заключила договор 
с Россией, были восприняты японской общественностью как 
унизительные. После известия о подписании договора раз-
ные группы начали призывать к спонтанным акциям проте-
ста. Эти беспорядки имели прямое отношение к отставке ка-
бинета премьер-министра Кацура Таро 7 января 1906 г. Со 
временем страсти улеглись, но премьер Кацура все же был 
вынужден подать в отставку, как говорили его современники, 
что премьер выиграл войну, но не смог пожать ее плоды1.67

Русско-японская война – яркое событие в истории. Во-
первых, она стала первой войной XX в., в которой применя-
лась тяжелая артиллерия. Во-вторых, подготовка к этой во-
йне шла не только в военной сфере, в сфере международной 
политики были развернуты широкомасштабные действия 
по созданию союзнических альянсов. В-третьих, итогом во-
йны можно считать не то, что побежденная сторона долж-
на была выполнить все условия победителей, а переговоры 
при посредничестве третьей стороны, которые ознаменова-
ли собой договор, заключенный равноправными партнера-
ми на приемлемых условиях. 
1 Кацура Таро. Гото Симпэй и Россия. Сборник документов. 1907–1929 

/ сост. В.Э. Молодяков. М., 2005. С. 11.
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После заключения мирного договора по окончании во-
йны на Японию обратили внимание как на равноправного 
партнера в международных отношениях1.68Кацура Таро осо-
знал важность России как стратегического партнера. Ког-
да удалось разрешить спорные моменты, сотрудничать ста-
ло несколько легче, тем более, когда взаимно удалось повы-
сить статус дипломатических представительств с посланни-
ков до послов2. Этим и можно охарактеризовать этот пери-
од времени, как самым важным достижением повышения и 
укрепления взаимоотношений России и Японии.
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Гуманитарная помощь, Соединенные Штаты Америки, власть, 
международные отношения, зарубежная помощь.
С каждым годом объем гуманитарной помощи растет, как от меж-
дународных организаций, так и напрямую от стран. Объем гума-
нитарной помощи растет вместе и с количеством проблем в мире. 
В своем исследовании мы уделили внимание зарубежной помощи 
от Соединенных Штатов Америки как крупнейшему донору XXI в.

Humanitarian aid, United States of America, power, international re-
lations, foreign aid.
Every year the volume of humanitarian aid grows, both from internation-
al organizations and directly from countries. But why do these states? 
The volume of humanitarian aid is growing along with the number of 
problems in the world. In our study, we paid attention to foreign aid from 
the United States of America as the largest donor of the 21st century.

Мы планируем исследовать цели гуманитарной помо-
щи, виды этих целей и показать, как это работает на 

практике. В своем исследовании мы исходили из взглядов 
школы реализма, которая считает, что всякая гуманитарная 
помощь имеет скрытые мотивы.
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В первую очередь стоит отметить двойственную приро-
ду гуманитарной помощи. С одной стороны, оказание помо-
щи можно связать со спасением человеческих жизней, ре-
абилитацией зоны конфликта, борьбой с бедностью, защи-
той прав человека, а также обеспечением доступа к глобаль-
ным общественным благам. С другой стороны, данное со-
действие часто направлено на реализацию внешнеполити-
ческих и экономических интересов государства-донора, что 
позволяет в дальнейшем заручиться поддержкой пострадав-
шей стороны.

Одной из таких политических целей государств, ока-
зывающих гуманитарную помощь, является покупка ло-
яльности. Под лояльностью обычно понимают уваже-
ние к властям и верность действующим законам. Однако 
М.В. Лазарев в своей статье отмечает более важное зна-
чение этого слова – осознание необходимости сохране-
ния, обеспечения безопасности и стабильности социума в 
целом1.69Ярчайшим примером здесь могут выступить Сое-
диненные Штаты Америки. США сейчас переживают оче-
редной политический кризис из-за нового курса президен-
та Дональда Трампа.

А. Шакиров называет основные цели зарубежной помо-
щи для США: реализация морального императива по содей-
ствию международному развитию и одновременно – дости-
жение собственных национальных интересов в сфере без-
опасности, экономики и политики. К ним он относит сни-
жение уровня бедности в развивающихся странах, установ-
ление мира в конфликтных регионах, укрепление партнер-
ства с военными союзниками, открытие новых рынков для 
американских производителей, улучшение экономической 
среды в развивающихся странах, укрепление отношений с 
1 Лазарев М.В. Политическая лояльность и легитимность власти // Экономиче-

ские стратегии. 2003. № 6 (26). С. 25.
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политическими союзниками и продвижение американских 
ценностей и идеалов1.

После своего прихода на президентский пост Дональд 
Трамп поднял вопрос реальной необходимости гумани-
тарной помощи другим странам и нашел много сторонни-
ков в этой позиции. «Сторонники таких сокращений гово-
рят о неоправданности многих программ помощи, необхо-
димости их подчинения национальным интересам и обре-
менительном характере этих программ для бюджета США 
(хотя ежегодная доля в нем официальной зарубежной помо-
щи не превышает 1 %)»2. Нужно отметить, что с приходом 
к власти Дональда Трампа сумма оказываемой помощи зна-
чительно снизилась: с 45 млрд дол. в 2017 г. до 29 млрд дол.                      
в 2018 г.370Хотя, конечно, США оказывают колоссальную по-
мощь для многих стран и нельзя этого не отметить. 

А.А. Давыдов в статье приводит статистику, где рас-
сматриваются 37 разных стран, получающих помощь от 
США. Он ссылается на Программу данных о конфликтах 
Факультета исследований мира и конфликтов Уппсальско-
го университета (Швеция) по 37 странам с наибольшим 
числом убитых в конфликтах начала XXI в. (от 850 чело-
век). Как можно видеть из данной статистики, средства 
США распределяются очень неравномерно и вне зависи-
мости от реальной нужды в помощи. Давыдов приходит к 
выводу, что «за исследуемый период 75 % помощи США 
(29,1 из 39 млрд дол.) пришлось всего на 10 стран, при-
чем не все из этих стран переживали последствия антро-
погенных катастроф, сопоставимые по масштабам с теми,                      
1 Шакиров А. США: Официальная помощь развитию // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 3. C. 43–51.
2 Давыдов А.А. Зарубежная помощь США; гуманитарная помощь в конфликт-

ных зонах (часть 1) // Пути к миру и безопасности. 2018.  № 1(54). С. 255.
3 Карта международной помощи от Госдепартамента США. URL: https://www.

foreignassistance.gov/explore#(дата обращения: 10.10.2018).
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которые пришлись на государства, получившие не более 
четверти всей помощи». Он рассматривает разные факто-
ры такой неоднородности в оказании гуманитарной по-
мощи: деполитизированный и политизированный. И если 
первый отвечает сути гуманитарной помощи, то второй 
уже исходит из национальных интересов США. Однако 
Давыдов также приходит к выводу о трудности разграни-
чения этих факторов при определении политизированно-
сти той или иной помощи1.71В действительности зачастую 
эти цели оказания помощи совпадают и не противопостав-
лены друг другу, что и вызывает частые трудности в иссле-
довании этого вопроса.

Нередки случаи, когда США и страна-реципиент расхо-
дятся в политических взглядах, что совершенно неприемле-
мо для Госдепартамента США. Оказывая гуманитарную по-
мощь, они ожидают благодарности от страны-реципиента в 
виде политической поддержки, в том числе и во время голо-
сования на заседаниях ООН. 

Очередным подтверждением такой политики являет-
ся внесение в Конгресс США законопроекта о запрете гу-
манитарной помощи странам, не поддерживающим США в 
ООН2. Однако пока данный законопроект не одобрен, Госде-
партамент США уже осуществляет данную политику в жиз-
ни. В бюджетных документах правительства США в разде-
лах о гуманитарной помощи употребляется важная фраза 
«гуманитарная помощь странам, имеющим стратегическую 
ценность для США»3.
1 Давыдов А.А. Указ. соч. С. 255–258.
2 Наказание за свободомыслие: США могут лишить поддержки страны, оспа-

ривающие точку зрения США // Новостной портал RT на русском. URL: 
https://russian.rt.com/world/article/448074-ssha-lishit-podderzhki-stran-oon (дата 
обращения: 20.09.2018).

3 FY 2019 Congressional Budget Justification – Department of State, Foreign 
Operations, and Related Programs. URL: https://www.usaid.gov/results-and-data/
budget-spending (дата обращения 02.10.2018).
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Эта идея не нова, но остается актуальной еще с про-
шлого века. США оказывают помощь в зависимости от сво-
их интересов в том или ином регионе. Мы же, в свою оче-
редь, решили заглянуть дальше и обратиться к документу, 
выпущенному Госдепом «Практика голосований в ООН в 
2017 г.». Взглянув на карту помощи, представленную Пра-
вительством США1, мы можем найти все данные по оказан-
ной помощи странам. 

Представитель США в Организации Объединенных 
Наций Никки Хейли в начале 2018 г. на очередном заседа-
нии ООН заявила, что «Америка оплачивает 22 процента 
бюджета ООН – больше, чем три остальных крупнейших 
донора вместе взятых. Однако в 2017 г. ООН поддержала 
нашу позицию всего лишь в 31 % случаев… Такой вариант 
возврата наших инвестиций неприемлем»2. Примечатель-
но, что спустя недолгое время после этой речи она покину-
ла свой пост.

Данная речь демонстрирует отношение правящей вер-
хушки США к международной организации – несмотря на 
то, что формирование бюджета ООН совершенно добро-
вольно, представители Штатов уверены, что за свои день-
ги они должны получить лояльность. Это правило приме-
нимо и в отношении оказываемой зарубежной помощи для 
стран-реципиентов. 

Действительно индекс поддержки США в Генассам-
блее ООН в 2017 г. был крайне низким – всего лишь 31 %. 
Если обратиться к документу по голосованию, то можем 
увидеть, что Израиль чаще всего был солидарен с США: его 
индекс составляет 94 процента. Можно сказать, что Изра-
1 Карта международной помощи от Госдепартамента США. URL: https://www.

foreignassistance.gov/explore# (дата обращения: 10.10.2018).
2 Новостной портал РИА-новости. URL: https://ria.ru/

analytics/20180430/1519693362.html (дата обращения: 15.09.2018).
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1 Карта международной помощи от Госдепартамента США. URL: https://www.
foreignassistance.gov/explore# (дата обращения: 10.10.2018).

2 Американская помощь иностранным государствам // LiveJournal. URL: https://
bmpd.livejournal.com/2154954.html (дата обращения: 10.08.2018).

иль принял правила игры США – Израиль стабильно более 
10 лет получает примерно одну и ту же сумму денег за свою 
«дружбу».

С остальными союзниками уже не все так гладко – ин-
декс Пакистана всего лишь 24 %, Афганистана и Ирака – 21 
%. Отсюда видно соответствующее снижение гуманитарной 
помощи для этих стран. У Саудовской Аравии и Катара по 25 
%, что можно считать высоким результатом, с учетом того, 
что сейчас в соответствии с картой помощи США практиче-
ски никак финансово не поддерживает их1. Однако здесь сто-
ит отметить долгосрочный эффект от гуманитарной помощи. 
Ранее США оказывали крупную поддержку этим странам, и, 
не удивительно, что те, в свою очередь, продолжают поддер-
живать США на мировой арене и сегодня.

Среди самых крупных реципиентов в 2019 г. Израиль 
(1 место), далее идут Египет, Иордания, Пакистан, Афга-
нистан, Колумбия, Сомали, Ирак, Ливан, Мексика, Сирия и 
Украина2. Однако высокий индекс поддержки США в ООН 
в 2017 г. кроме Израиля только у Украины, что, возможно, 
говорит о том, что суверенитет стран для этих стран все же 
важнее, чем финансовая помощь.

В своем исследовании мы попытались отобразить ма-
лую часть реальной ситуации в сфере гуманитарной помо-
щи, оказываемой Соединенными Штатами Америки. Дан-
ная тема вызывает большой интерес, но остается пока ма-
лоисследованной. Основные сложности вызывает статисти-
ческая информация – она отличается в разных источниках. 
Кроме того, исследовательские институты выбирают раз-
ные параметры для подсчета объемов гуманитарной помо-



246

щи. Помимо этого, некоторые цифры и факты остаются за-
секреченными, что вызывает трудности для проведения об-
ширного анализа. Стоит отметить, что политизация проис-
ходит не только в рамках гуманитарной помощи, но и в дру-
гих направлениях оказываемой помощи от США. 
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Cоциально-политическая борьба, гестапо, спецслужбы.
Служащих в силовых и бюрократических государственных органах 
можно рассматривать не только как субъекты политической борьбы, 
но и иногда в качестве инструментов. Цель статьи доказать на при-
мере политической полиции Веймарской республики и гестапо, что 
данная группа служащих использовалась для политического сыска 
как до 1933 г., так и после, т.е. использовалась как инструмент.

Social and political struggle, Gestapo, special services
Civil servants and law enforcement workers can be considered not 
only as a subjects of political struggle, but sometimes also as a tools. 
The purpose of the paper is to prove that this group of servants was 
used for political investigation both before 1933 and after by the ex-
ample of the political police of the Weimar Republic and the Gestapo. 
That is, they was used as a tools.

Главный тезис работы: люди, находящиеся в структурах 
охраны порядка, репрессий и обороны, являются до-

статочно ненадежным субъектом социально-политической 
борьбы. Более того, они могут рассматриваться не только 
как участники, но и как инструменты этой борьбы.

В социально-политической борьбе в Германии 1932–
1933 гг. органы порядка и политического сыска оказались 
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ненадежным звеном для демократов, на которых формаль-
но работали, имеется в виду правительство СДПГ. Возни-
кает проблема служащих в силовых органах и бюрократии 
– чтобы выжить, очень многие из них были готовы рабо-
тать на установившейся строй, который ассоциировался у 
многих военных с уступками и унижением Германии, что 
можно проследить в мнении о «преданной германской ар-
мии», которая в глазах немцев завершила войну, находясь 
на территориях других стран, то есть наоборот была впол-
не успешной. Можно одновременно быть государственным 
служащим и оппозиционным политиком, как, например, 
Вильгельм Фрик, глава нацистской фракции в парламен-
те и министр внутренних дел Тюрингии с 1930 г., но люди 
при погонах призваны охранять режим, в их ряды отбира-
ются преимущественно лояльные режиму, в авторитарных 
и тоталитарных государствах это в порядке вещей. К это-
му добавляются те, кто целенаправленно шел работать на 
нацистов из чисто финансовых побуждений (1920–1930-е 
гг. это время экономического кризиса Германии). Так, на-
пример, Вальтер Шелленберг, начальник внешней развед-
ки Третьего Рейха, в своих мемуарах отмечает, что всту-
пить в службу безопасности он решил во многом из-за воз-
можности работать за границей, так как мечтал в свое вре-
мя быть дипломатом1.72.

Отсюда возникает проблема – в политической борьбе 
появляется субъект, политическая полиция, полиция безо-
пасности и другие силовые структуры, позиция которого не 
может быть четко определена из-за того, что многие из ра-
ботников просто скрывают свои взгляды, чтобы не потерять 
работу, он пополняется многими карьеристами и приспо-
собленцами, однако имеет вооружение и очень опасен, мо-
1 Шелленберг В. Мемуары. М., 1952. URL: https://www.e-reading.club/book.

php?book=65135 (дата обращения: 07.09.2018).
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жет использоваться как инструмент. С точки зрения мора-
ли мы получаем циничного участника общественной жиз-
ни, но общественное развитие редко руководствуется мора-
лью, а закон этого развития таков, что ни смена системы, ни 
ее составляющих в одночасье невозможна. Принцип преем-
ственности человеческой истории диктует, что новое возни-
кает только из старого, что и создает данный феномен госу-
дарственных служащих, включающий как силовые структу-
ры, так и бюрократию. 

Источниковая база исследования представлена матери-
алами Нижнесаксонского главного государственного архи-
ва в Ганновере и архивными данными бывшего министер-
ства внутренних дел ГДР, включенных в работу Х.-И. Хое-
ра «Geheime Staatspolizei: Über das Töten und die Tendenzen 
der Entzivilisierung» (Тайная государственная полиция: Об 
убийствах и тенденциях «расцивилизовывания»); в каче-
стве источника также были использованы мемуары Вальте-
ра Шелленберга, начальника внешней разведки службы без-
опасности, бригаденфюрера СС.

Изучив персональный состав гестапо, мы можем найти 
подтверждение данной в начале статьи гипотезы. 

Напомним, что гестапо – это немецкая тайная полиция 
времен Третьего Рейха. Эта структура заменяла собой по-
литическую полицию Веймарской республики и во многом 
создавалась на ее фундаменте.

Берлин. К 1933 г. гестапо Берлина располагало 65 со-
трудниками, 46 из которых имели полицейское образова-
ние. Из этих 46 сотрудников 6 были обучены для полиции 
безопасности, 40 для уголовной полиции. Остальные имели 
лишь управленческо-юридическое образование. Почти по-
ловина этих сотрудников служила в качестве солдат во вре-
мя Первой мировой войны. 50 % сотрудников, имевших по-
лицейское образование, перед ним получали юридическое 
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образование, часть закончили со степенью «доктор».17332 со-
трудника из тех, кто работал на момент 1933 г., продолжали 
свою работу в гестапо и до, и после 1939 г. 11 сотрудников 
после 1933 г. продолжили работу в других отделах гестапо. 
43 сотрудника, которые работали под руководством Рудоль-
фа Дильса, то есть в первый год существования ведомства, 
продолжили работу и после его отставки. 26 % от этого чис-
ла до 1933 г. были неофициальными членами НСДАП или 
других национал-социалистических организаций.

Стоит также рассмотреть отдельно фигуру Рудольфа 
Дильса, первого начальника гестапо, до 1933 г. начальника 
политического отдела в Берлинском президиуме полиции. 
Во время Веймарской республики он был государственным 
служащим. В 1930 г. получил должность начальника отде-
ла по борьбе с левыми движениями в берлинском полицей-
ском президиуме. В 1932 г. познакомился с Герингом и пре-
доставлял ему информацию. Следует отметить, что многие 
члены политической полиции в начале 1930-х гг. вступают 
в сговор с нацистами.274В 1932 г. возглавил отделение 1А в 
берлинском президиуме. Однако его нельзя назвать ярост-
ным нацистом или фанатиком – в НСДАП он вступил толь-
ко в 1937 г.375Также стоит отметить, что он имел демократи-

1 Heuer H.-J. Geheime Staatspolizei: Über das Töten und die Tendenzen der Entzi-
vilisierung. Berlin-New-York, 1993. S. 54. URL: https://books.google.ru/books?i
d=EQ_0CQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=geheime+staatspolizei&hl=ru&s
a=X&ved=0ahUKEwiT8fbB577bAhWIWSwKHYy3DOIQ6AEIKDAA#v=onepa
ge&q&f=false (дата обращения: 07.09.2018).

2 Wallbaum K. Der Überläufer: Rudolf Diels (1900–1957)- der erste Gestapo-Chef des 
Hitler-Regimes. Frankfurt am Mein-Berlin-Wien. S.62 // URL: https://books.google.
ru/books?id=D3nqUY6XCeAC&printsec=frontcover&dq=Der+%C3%9Cberl%
C3%A4ufer:+Rudolf+Diels+(1900–1957)-+der+erste+Gestapo-Chef+des+Hitler-
Regimes&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjZoq_M9aveAhUNxIsKHcaKAesQ6AE
IKzAA#v=onepage&q=Der%20%C3%9Cberl%C3%A4ufer%3A%20Rudolf%20
Diels%20(1900-1957)-%20der%20erste%20Gestapo-Chef%20des%20Hitler-
Regimes&f=false (дата обращения: 19.09.2018).

3 Ibidem. S.58 (дата обращения: 19.09.2018).
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ческие корни, симпатизировал немецкой демократической 
партии и был ее членом, однако с началом службы в полити-
ческой полиции он дистанцируется от нее.176В своих мемуа-
рах он отзывался с глубоким уважением о своем министре 
Зеверинге, однако писал, что в связи с «профессиональны-
ми перспективами критиковали его за пассивное поведение 
в отношении обоих радикалов» (имеются в виду коммуни-
сты и нацисты).277Был отправлен в отставку с поста началь-
ника гестапо, позднее вновь приглашен, но от дальнейшей 
службы отказался. Во время союзнической оккупации всту-
пил в связи с контрразведкой США.

Франкфурт-на-Майне. Мы имеем данные о 208 со-
трудниках. Из них 109 получили специальное образование 
для службы в уголовной полиции (Kriemispolizei), то есть 
уже находились в структуре полицейских органов до 1933 
г. Из них 21 человек получил дополнительное образование 
для службы в полиции безопасности (Schutzpolizei). Из все-
го этого персонала только пять сотрудников работали до 
1933 г. в рядах политической полиции. Остальные сотруд-
ники отделения были «посланцами» из НСДАП, в частно-
сти, службы безопасности партии SD.378Таким образом, бо-
лее половины сотрудников были стражами порядка в Вей-
марской республике.

Гамбург. К 1933 г. политическая полиция Гамбурга рас-
полагала 70 сотрудниками, которые в случае необходимости 
дополнялась еще 12 из местной уголовной полиции и поли-
ции безопасности. Данных об образовании этих служащих 
нет, но можно предположить, что они начали там работать 
задолго до нацистов. По определенным причинам большин-
ство служащих в Гамбурге были заменены после захвата 

1 Ibidem. S. 57 (дата обращения: 19.09.2018).
2 Ibidem. S. 62 (дата обращения: 19.09.2018).
3 Heuer H.-J. Op. cit. S. 54 (дата обращения: 07.09.2018).
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власти нацистами членами НСДАП, СА и СС.179Во-первых, 
Гамбург был местом, где компартия Германии имела особо 
крепкие позиции, что ставило этот регион на особое место, 
во-вторых, сложилось так, что местные начальники гестапо 
вместо подавления политических противников занимались 
борьбой между друг другом. По этим причинам в Гамбурге 
потребовалось переформировать весь аппарат.280

К 1936 г. гестапо Гамбурга располагало 200 сотрудни-
ками. Указывается также, что в гестапо Гамбурга из поли-
ции безопасности было откомандировано 67 сотрудников, 
поставленных далее на штатную основу.381

Ганновер. Гестапо Ганновера к 1936 г. располагало 42 
сотрудниками, 28 из которых работали в политической по-
лиции до 1933 г. Почти все они были задействованы в отде-
ле по борьбе с «левым экстремизмом». Не стоит думать, что 
сотрудники, боровшиеся против НСДАП, были их идейны-
ми врагами, крайне маловероятно, чтобы спецслужбу дели-
ли по «кружкам интересов». В течение 1933 г. они были пе-
реведены на положение работников гестапо. В этом же году 
в отдел дополнительно были выделены 7 членов СС4.82.

В гестапо также были задействованы и женщины. Дан-
ных о том, что они занимали руководящие посты, нет. Но, как 
свойственно любой организации, были необходимы секрета-
ри и иной бюрократический персонал, там женщины и нахо-
дили свое применение. Женщины были задействованы и для 
основной цели гестапо – особенно те, которые были, напри-
мер, агентами германской разведки до и во время Первой ми-
ровой войны; они служили в качестве агентов и информато-
1 Ibidem. S. 54. (дата обращения: 08.09.2018).
2 Васильченко А.В. Гиммлер. Инквизитор в пенсне. Гл. 12. На пути к управ-

ляемому террору. URL: https://history.wikireading.ru/163279 (дата обращения: 
26.10.2018).

3 Heuer H.-J. Op. cit. S.54. (дата обращения: 07.09.2018).
4 Ibidem. S. 56 (дата обращения: 07.09.2018).
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ров. Так, руководительница «Союза немецких девушек» Ка-
рола Лимбах (Carola Limbach) работала также и на гестапо.183

Женщины, используемые гестапо в качестве агентов, 
могли занимать должности в консульствах или диплома-
тических представительствах, быть журналистками. Так, в 
списке «590 пропагандистов, агентов, наблюдателей и шпи-
онов нацистов заграницей» («590 Propagandisten, Agenten, 
Spitzeln und Spione der Nazis im Auslande») называется це-
лый ряд женщин-агентов.284Приведем несколько примеров: 
фрау Ашенборн, член национал-социалистического «Коло-
ниального союза женщин», в прошлом – агент в немецкой 
Южной Африке; фрау Родэ, бывший агент в немецкой Вос-
точной Африке; Софи Дрозц под псевдонимом «Ля Белль 
Софи» («La Belle Sophie»), немецкий военный шпион; Грэ-
фин Редерн, гестапо-агент в Париже, до этого – корреспон-
дент «Немецкого бюро новостей» в Сааре (тоже организа-
ция гестапо и СД); фрау Винкель, руководитель женско-
го отделения НСДАП в Париже; Ирэна де Верси, военный 
шпион в Париже, Марокко и Алжире и т.д.385

Относительно прочего персонала предпочтение отдава-
лось членам СС. Например, в гестапо Франкфурта-на-Майне 
числились 10 водителей грузовиков. Все десять были члена-
ми СС, а в дальнейшем – членами айнзатцгрупп4.86.

В целом же социальный состав гестапо и СС был мак-
симально неоднороден. Это могли быть как идейные на-
цисты, так и простые функционеры, как маргиналы, так и 
успешные карьеристы.

Таким образом, мы видим, что основной костяк служа-
щих в гестапо состоял из тех людей, которые до 1933 г. рабо-
1 Ibidem. S. 57 (дата обращения: 07.09.2018).
2 Ibidem. S. 57 (дата обращения: 07.09.2018).
3 Ibidem. S. 57 (дата обращения: 07.09.2018).
4 Ibidem. S. 60 (дата обращения: 07.09.2018).
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тали в структурах политической полиции, либо в обычной 
полиции. Многие из них имели полицейское образование, 
полученное либо в Веймарской республике, либо в кайзе-
ровской Германии. Также отметим, что большое количество 
бывших нацистов имелось и в различных государственных 
институтах ФРГ после войны.

Отсюда следует, что феномен служащих в силовых ор-
ганах имеет место быть. Конечно, есть исключения, дости-
гающие тысяч, но основная тенденция исчисляется сотня-
ми тысяч, если не миллионами. Эта социальная группа, вы-
брав для себя дорогу службы государству, как бы автомати-
чески превратилась из субъекта в инструмент. Инструмент 
этот может до последнего не подавать признаков «перебеж-
чиков», но под конец склониться в сторону победителя. Точ-
нее сказать – сохранить все как есть на своем рабочем ме-
сте, то есть не потерять место и работу. Главным мотивом 
выступает «служение государству». Таким образом, когда у 
государства меняется верхушка, инструмент продолжает ра-
ботать, но уже в других руках.

Социально-политическая борьба в итоге усложняет-
ся тем, что еще сложнее становится предугадать, куда она 
направит общество, так как меньшинство, захватившее 
власть, направляет инструменты против своих противни-
ков, которых может быть намного больше. Однако отметим, 
что данная концепция является релевантной лишь для мир-
ных переходов власти, как в примере с Германией. Напри-
мер, ситуация с захватом большевиками власти требует ино-
го подхода, рассматривающего иные стороны социально-
политической борьбы.
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КОНЦЕПЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА: 
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНИМОСТИ 
К РАЗНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ПЕРИОДАМ 
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

CONCEPT OF DEMOGRAPHIC TRANSITION: 
PROBLEM APPLICABILITY BY THE DIFFERENT 
HISTORICAL PERIODS 
(ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK REGION)

А.В. Задорин   A.V. Zadorin

Демографический переход, воспроизводство населения, рожда-
емость, смертность, Красноярский край, демографическая си-
туация.
Рассматривается проблема применения концепции демографиче-
ского перехода при изучении демографической истории России 
1960–1980-х гг. и 1991–2015 гг. Обосновывается тезис о том, что 
изменение интенсивности демографических процессов не явля-
ется следствием изменения одних только стандартов демографи-
ческого поведения.

Demographic transition, reproduction, birthrate, death rate, Kras-
noyarsk region, demographic situation.
The problem of application of the concept of demographic transition 
when studying demographic history of Russia of the 1960–1980th 
and 1991–2015 is considered. The thesis that change of intensity of 
demographic processes is not a consequence of change only of one 
standards of demographic behavior is proved.

В исторической демографии популярна концепция демо-
графического перехода, объясняющая смену типов вос-

производства населения1.87Суть концепции состоит в пере-
ходе от прежнего равновесия высокой рождаемости и высо-
1 Медков В.М. Введение в демографию. М., 2006. С. 387.
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кой смертности (традиционный тип воспроизводства насе-
ления) к новому равновесию низкой рождаемости и низкой 
смертности (современный тип воспроизводства населения) 
в экономически развитых странах. Смена типов воспроиз-
водства населения обусловливается урбанизацией, повыше-
нием культурного уровня населения, изменением положе-
ния женщины в обществе1.88.

По уровню рождаемости и его динамике СССР времен 
«развитого социализма» вполне соответствовал западноев-
ропейским странам. То же самое можно сказать о Красно-
ярском крае, входившем в состав РСФСР. В 1960–1980-е гг. 
демографическое развитие Красноярского края шло в рус-
ле общероссийских тенденций: до начала 1980-х гг. снижа-
лась рождаемость, росла смертность. Активизация демогра-
фической политики в стране в 1981 г. стимулировала подъ-
ем рождаемости. В то же время антиалкогольная кампания 
1985–1987 гг. привела к снижению смертности. Но эффект 
от этих мер оказался кратковременным, и к началу 1990-х гг. 
рождаемость снова снизилась, а смертность выросла.

Ряд красноярских историков объясняют эти тенденции, 
опираясь на концепцию демографического перехода. Я.Н. 
Бегизардов констатирует переход городов края к суженному 
воспроизводству населения в середине 1960-х гг.2.89Цифры 
таковы. В 1969-1970 гг. суммарный коэффициент рождае-
мости (число детей, рожденных женщиной за всю жизнь)3

90 

составил у горожанок 1,81, а к 1979 г. и вовсе опустился до 
1,774,91тогда как граница простого воспроизводства населе-
1 Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 525–526.
2 Бегизардов Я.Н. Динамика естественного прироста городского населения 

Красноярского края в 1959–1991 гг. // Красноярский край – 70 лет историче-
ского пути: материалы V краеведческих чтений. Красноярск, 2005. С. 63–67.

3 Медков В.М. Указ. соч. С. 403.
4 Бегизардов Я.Н. Динамика естественного прироста городского населения 

Красноярского края в 1959–1991 гг. // Красноярский край – 70 лет историче-
ского пути: материалы V краеведческих чтений. Красноярск, 2005. С. 64–66.
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ния равна 2,12 рождений на одну женщину репродуктивно-
го возраста1.92Сельское же население себя воспроизводило. 
В 1969–1970 гг. суммарный коэффициент рождаемости со-
ставлял там 2,584, а в 1979–1980 гг. – 2,6972.93. 

Чем было вызвано снижение рождаемости в городах? 
Я.Н. Бегизардов свою позицию аргументирует так. Развитие 
промышленности в Красноярском крае в 1960-х гг. сопрово-
ждалось миграцией из деревень в города, особенно в крае-
вой центр. В городских условиях переселенцы, в том числе 
и выходцы из села, заимствовали городские нормы репро-
дуктивного поведения. Поэтому массовый приток мигран-
тов из деревни, где рождаемость традиционно выше город-
ской, существенно не повлиял на уровень рождаемости3.94. 

Наибольшее значение из последствий урбанизации для 
воспроизводства населения, по мнению Я.Н. Бегизардова, 
имела трансформация института семьи в 1960-е гг. Сфор-
мировался новый демографический идеал семьи – родите-
ли с одним или двумя детьми. Свою точку зрения исследо-
ватель аргументирует так. Во-первых, семья утратила функ-
цию производственной ячейки, и ее благосостояние теперь 
мало зависело от ее размеров. C формированием в стране 
пенсионной системы дети перестали быть страховкой в ста-
рости. При этом с увеличением сроков обучения и ростом 
ценности образования соответственно росли и расходы на 
детей. Во-вторых, женщины все более вовлекались в обще-
ственное производство, и появление каждого нового ребен-
ка становилось обременительным. 
1 Медков В.М. Указ. соч. С. 209.
2 Славина Л.Н. Влияние политики интенсивного промышленного освоения тер-

ритории на демографическое развитие сельского населения Сибири // Истори-
ческая демография Сибири: сб. науч. тр. Новосибирск, 1992. С. 222.

3 Бегизардов Я.Н. К вопросу о динамике и факторах рождаемости городско-
го населения Красноярского края в 1960-е гг. // Исторические исследования 
в Сибири: проблемы и перспективы: материалы III регион. молодеж. науч. 
конф. Новосибирск, 2009. С. 270.
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В таком же ключе выстроена логика изложения причин 
снижения рождаемости у сельского населения в моногра-
фии Л.Н. Славиной1.95Исследовательница выделяет пятнад-
цать причин снижения рождаемости у сельчанок, при этом 
решающим стимулом в репродуктивной сфере считает из-
менение роли женщины в семье и обществе2. Но далее ей 
приходится сделать оговорку: «Число факторов, определяв-
ших репродуктивные нормы и скорость их изменения,… не-
возможно перечислить»3. И это неудивительно, «поскольку 
каждый человек испытывал влияние индивидуального «на-
бора» из огромного числа факторов, и структура этого «на-
бора» постоянно менялась – появлялись новые факторы, ис-
чезали старые, сила действия каждого увеличивалась или 
снижалась и т.д.»4. Вывод же следует такой: «В 1960-х гг. в 
системе жизненных ценностей сельчан свершился истори-
ческий переворот: многодетность перестала считаться при-
знаком человеческого благополучия»5. И через несколько 
абзацев дополнение: «Эволюция прокреативного поведения 
и формирование уровня рождаемости относительно слабо 
чувствительны как к отдельным конъюнктурным факторам 
социально-экономической ситуации, так и к мерам демо-
графической политики»6. Однако в заключении монографии 
Л.Н. Славина указывает: «Из многих факторов, определяв-
ших модернизацию сельской подсистемы общества, важней-
шими были политика государства и индустриализация тер-
ритории региона»7. То есть социально-экономические усло-
вия, которые и формирует политика государства, исследо-
1 Славина Л.Н. Сельское население Восточной Сибири (1960–1980-е гг.). Крас-

ноярск, 2007. С. 418–423.
2 Славина Л.Н. Указ. соч. С. 419.
3 Там же. С. 422.
4 Там же. С. 422.
5 Там же. С. 422.
6 Там же. С. 423.
7 Там же. С. 449.



260

вательница все же признает первичными, хотя в основном 
тексте работы влияние этих факторов не рассматривается. 

Добавим также, что представляется сомнительной 
трансформация института семьи за одно десятилетие. Из-
менения социально-экономических условий, особенно если 
они происходят постепенно, а не скачкообразно, далеко не 
сразу ведут к изменению «демографических идеалов» се-
мьи и, стало быть, числа детей в семье. Сначала меняются 
социально-демографические условия, потом демографиче-
ские идеалы, а далее сам (часто с большим разрывом во вре-
мени) характер демографических процессов1.96.

Обусловленность демографических процессов, пре-
жде всего, социально-экономическими условиями особен-
но ярко проявилась в постсоветской России. Как извест-
но, в декабре 1991 г. Советский Союз прекратил свое су-
ществование. На его территории возникло 15 независи-
мых государств, в том числе Российская Федерация (РФ), 
в состав которой в качестве субъекта вошел Красноярский 
край. Распад СССР вызвал целый ряд негативных послед-
ствий, в частности, снижение жизненного уровня боль-
шинства населения и депопуляцию практически на всей 
территории бывшего СССР.

Процессы в постсоветской России не укладываются в 
концепцию «демографического перехода», поскольку дина-
мику рождаемости и смертности в 1990-х гг. и начале XXI 
в. в Красноярском крае нельзя назвать «переходом»: процес-
сы развивались скачкообразно. Темпы прироста населения 
стали снижаться еще с конца 1980-х гг. Однако тенденции 
снижения рождаемости и роста смертности пересеклись в 
1992 г. после начала «шоковой терапии» в экономике. За три 
года, с 1989 по 1991 г., естественный прирост населения со-
1 Кваша А.Я. Что такое демография? М., 1985. С. 11.
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кратился более чем в 2 раза, в 1992 г. еще в 8 раз, а в 1993 г. 
началась естественная убыль населения (-10 622 человека)1,97 
которая продолжалась до 2009 г. 

Возможно, именно сложностью постсоветского перио-
да можно объяснить преобладание социологов и экономи-
стов в изучении российского общества на современном эта-
пе. Складывается впечатление, что историки боятся затра-
гивать политизированные темы. Как показал анализ диссер-
таций в электронной базе Российской государственной би-
блиотеки (РГБ), проведенный автором статьи, комплексные 
исследования по демографической истории городов и реги-
онов РФ дальше 2002 г. не выходят. 

Возникает вопрос: на какую концепцию опираться при 
изучении постсоветского периода демографической исто-
рии России? Тенденции развития населения на разных эта-
пах общественного развития позволяет обобщить концеп-
ция экономического детерминизма, отражающая следую-
щую последовательность: социально-экономические усло-
вия – демографическое поведение – интенсивность и ха-
рактер демографических процессов2.98Автор статьи солида-
рен с мнением, что любые изменения характера демогра-
фических процессов находятся под влиянием социально-
экономических факторов. Их действию подвержено рожде-
ние большего или меньшего числа детей в семье (или вне 
ее), продолжительность жизни каждого отдельного чело-
века или группы людей, вступление в брак или безбрачие. 
Решающая роль социальных механизмов в изменении чис-
ленности населения и его структуры признавалась многи-
ми советскими учеными (А.Я. Боярским, Д.И. Валентеем,                        
1 Красноярскстат. Официальная статистика. Население. URL: http://www.

krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/population/ (дата 
обращения: 02.11.2018).

2 Кваша А.Я. Предисл. к рус. изд. // Штемпель Д. Население мира в 2000 году / 
пер. с нем. М., 1988. С. 6.
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А.Я. Квашой, В.И. Козловым, Я.Н. Гузеватым и др.),                       
не утратив актуальности и в условиях идеологического 
плюрализма1.99. 

Конкретным проявлением социально-экономических 
условий в стране и ее регионах является демографическая 
ситуация (обстановка), под которой понимается «состоя-
ние демографических процессов, состава и размещения на-
селения в какое-либо определенное время… применитель-
но к стране в целом или отдельным ее частям (регионам)»2.100 
Следуя данному определению, демографическую историю 
можно представить как непрерывную цепь меняющихся де-
мографических ситуаций. 

Таким образом, изменение интенсивности демографи-
ческих процессов не является следствием изменения одних 
только стандартов демографического поведения. Необходи-
мо изучение неразрывной взаимосвязи демографического и 
социально-экономического развития. 
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ENVIROINMENTAL ISSUES 
IN MODERN POLISH POLICY

А.А. Зберовская   А.А. Zberovskaya 

Экология, загрязнение воздуха, экологическая политика, Польша, 
ЕС. 
В статье рассматриваются актуальные вопросы экологии в Респу-
блике Польша в XXI в. Особое внимание уделяется важности со-
хранения окружающей среды для политических партий при вы-
страивании внутренней политики. Также определяются другие 
акторы, влияющие на проведение политики в этой области. 

Ecology, air pollution, environmental policy, Poland, EU.
The article considers topical environmental issues in Poland in the 21st 
century. It also focuses on the importance of the environment in the poli-
cies introduced by the authorities. The article examines other actors that 
have influence on the implementation of the ecological policies. 

Проблема экологии весьма актуальна в современной 
Польше, которая на протяжении десятилетий остается 

одной из самых загрязненных стран Европы и ЕС. Прежде 
всего речь идет о выбросах в атмосферу. По данным специ-
ального журналистского проекта организации Гринпис, 16 
из 20 наиболее загрязненных городов в Европе находятся 
на территории Польши1.101Однако данная тема имеет свою, 
сформировавшуюся за долгое время, специфику. 

Для понимания данной специфики необходимо обра-
титься к 1980-м гг., последнему десятилетию существо-
1 URL: https://unearthed.greenpeace.org/2018/05/02/air-pollution-cities-worst-

global-data-world-health-organisation/ (дата обращения: 20.10.2018).
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вания Польской Народной Республики (далее – ПНР), по-
скольку начало современному экологическому движению, 
как и современной политической системе, было заложено в 
обозначенное время1.

Движение экологов формировалось одновременно с 
политической оппозицией правящему режиму, не вместе 
с ней, а параллельно ей. Несмотря на все различия между 
правящей Польской Объединенной Рабочей Партией (далее 
– ПОРП) и «Солидарностью», и те и другие ставили на пер-
вое место в общественном дискурсе политические и эконо-
мические вопросы. Руководство страны не уделяло внима-
ние ухудшавшейся экологической ситуации, скорее наобо-
рот – постоянно дезинформировало население о текущем 
положении вещей. «Солидарность», ядро которой состав-
ляли работники промышленных предприятий, если и вклю-
чала в свою программатику экологические требования, то 
только как добавочные, чтобы привлечь электорат, недо-
вольный бездействием ПОРП в данном вопросе2. 

За прошедшие три десятилетия кардинально поменя-
лась политическая система страны, однако дискурс основ-
ных политических «игроков» по политическим проблемам 
не претерпел существенных изменений. Если изучить акту-
альные программы двух ведущих на сегодняшний день по-
литических сил Польши – партии Право и Справедливость 
(далее – ПиС)3 и Гражданской коалиции4102(сформирована 
партиями Гражданская Платформа (далее – ГП) и Новочес-
на), то в обеих вопрос экологии присутствует, но не нахо-
дится в списке приоритетов. Отсутствует комплексный под-
1 Zakrzewski P. Ekologiczna transformacja // Przekrój. 09.07.2017 URL:https://

przekroj.pl/spoleczenstwo/ekologiczna-transformacja-patryk-zakrzewski (дата об-
ращения: 18.10.2018).

2 Там же.
3 Program Prawa i Sprawiedliwości 2014. Waszawa, 2014.
4 Deklaracja Samorządowa Koalicji Obywatelskiej. Warszawa, 2018.
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ход к решению проблем – главным образом, речь идет о 
борьбе с загрязнением воздуха, поскольку в настоящее вре-
мя это самая актуальная экологическая проблема в Польше.

Загрязненный воздух оказывает негативное влияние 
на весь организм человека, провоцируя, среди прочего, рак 
легких, обострение астмы, инфаркты, ухудшение концен-
трации и памяти, депрессию и преждевременные роды. По 
данным информационного бюллетеня одной из польских 
экологических организаций, составленного врачами, еже-
годно по разным подсчетам от 26 до 48 тыс. чел. преждев-
ременно умирает в связи с загрязнением воздуха, а в целом 
оно сокращает продолжительность жизни в стране больше, 
чем на год1. Очевидно, что данная проблема требует немед-
ленных действий со стороны властей, однако отсутствие по-
ложительной динамики на протяжении последних лет2

103 го-
ворит скорее об отсутствии эффективной экологической по-
литики в стране. 

Недостаточное внимание к экологии не является слу-
чайностью, а, скорее, продуманным шагом польских пар-
тий. Даже спустя тридцать лет после смены власти и поли-
тического режима в стране и пятнадцать лет после вступле-
ния в ЕС, по экономическим показателям и уровню жизни 
Польша еще не догнала развитые страны Западной Европы, 
поэтому у политической элиты утвердилось негласное мне-
ние, что в настоящий момент страна и население не могут 
позволить себе масштабных экологических программ и рас-
ходов на эти цели. Необходимо сначала достичь высокого 
уровня жизни и после этого обратиться к решению экологи-
ческих вопросов. В настоящее время стоит выделять сред-
1 Jędrak J., Konduracka E., Badyda A.J., Dąbrowiecki P. Wpływ Zanieczyszczeń 

Poeitrza na Zdrowie.Kraków, 2016.
2 URL: https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wlasnie-umarlo-jedno-miasto-w-tym-

roku-umrze-kolejne,78,1608 (дата обращения: 23.10.2018).
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ства и прикладывать усилия для сдерживания только наи-
более острых проблем, чтобы не дать им перейти в стадию 
кризиса, иначе расходы лягут тяжким бременем на бюджет 
страны, домохозяйств и предприятий и могут вызвать про-
тесты населения.

Необходимо отметить, что после проведения политиче-
ских и экономических реформ в стране в 1990-е гг. все же 
были предприняты меры по улучшению экологической ситу-
ации, в результате которых удалось добиться некоторых успе-
хов. Это произошло благодаря появлению последовательной 
экологической политики и законодательства, которое обяза-
ло предприятия соблюдать нормы по выбросам под угрозой 
больших штрафов (принцип «загрязнитель платит»)1. Также 
Польша стала участником международных протоколов и до-
говоренностей по защите окружающей среды (Декларация 
Рио-де-Жанейро по сохранению окружающей среды и разви-
тию 1992 г.; Киотский протокол 1997 г.; Натура 2000, 2000 г., 
Парижское соглашение 2015 г.)2, однако после того, как ситу-
ация пришла в относительную норму, пришедшие к власти 
силы (коалиция ГП-Польская Крестьянская Партия (далее – 
ПКП), 2007–2015 гг.; ПиС, 2015г. – н.в.) «задвинули» так и не 
решенную до конца проблему на второй план3. Как отмечают 
экологи, цена, которую платит польская природа за это разви-
тие, часто не принимается в расчет4.104. 

Очень показательными в данном вопросе являются 
истории двух строек, начавшихся еще во время существо-
1 II Polityka ekologiczna kraju. Dokument, przyjeęty przez Radę Ministrów w 

czerwcu 2000r. i przez Senat RP w marcu 2001r. Warszawa, 2001.
2 URL: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/polityka-klimatyczna/negocjacje-

klimatyczne (дата обращения: 20.10.2018).
3 URL: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/pilne-trybunal-sprawiedliwosci-

ue-uderza-w-polske-przez-smog-aa-LJhT-e9Qc-bqpC.html (дата обращения: 
24.10.2018).

4 URL:http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Nieekologiczna-
polityka-Ministerstwa-Srodowiska/ (дата обращения: 23.10.2018).
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вания ПНР – строительства АЭС в Жарновце и плотины в 
Пениньском национальном парке. После аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 г. в Польше развернулось массовое 
движение против создания АЭС на территории страны. Од-
нако даже после проведения демократических выборов и 
смены власти в 1989 г. проект был закрыт не сразу. Эколо-
гам пришлось продолжить свои акции, провести несанкцио-
нированный референдум, на котором абсолютное большин-
ство высказалось против строительства. Только после этого 
в 1990 г. проект был окончательно свернут. Акции польских 
экологов имели международную поддержку – протесты и 
резкая критика активистов «Гринпис» перед посольствами 
Польши в разных городах Европы (для только пришедшего 
ко власти правительства это могло стать значительным ре-
путационным риском)1. 

Однако в случае с Пениньским парком общественный 
резонанс был меньшим, поэтому новые власти (центри-
сты и христианские демократы в 1991–1995; социалисты 
в 1995–1997; президенты Лех Валенса и Александр Квась-
невский соответственно) успешно довели проект до конца в 
1997 г., несмотря на протесты экологов2. 

В настоящее время в Польше возродилась идея о соз-
дании АЭС, причем практически в том самом месте, где ве-
лось строительство во времена ПНР3.105Интересно также и то, 
что два основных политических оппонента – партии Право 
и Справедливость и Гражданская Платформа двигаются по-
хожим курсом в данном вопросе: проект активно разраба-
тывался во время правления коалиции центристов ГП-ПКП, 
а когда к власти пришла консервативная партия Право и 

1 URL: https://przekroj.pl/spoleczenstwo/ekologiczna-transformacja-patryk-
zakrzewski (дата обращения: 18.10.2018).

2 Там же.
3 URL: https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/187203,Elektrownia-atomowa-

zapewne-w-Zarnowcu (дата обращения: 25.10.2018).
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Справедливость, намерения строительства АЭС были под-
тверждены, правда, с определенным переносом сроков ее 
ввода в эксплуатацию. Парадоксален и тот факт, что в на-
стоящий момент общественное мнение скорее поддержива-
ет идею строительства1. 

К особенностям современной экологической политики в 
Польше также относится и то, что, несмотря на серьезную 
загрязненность воздуха, страна отличается богатством при-
родного ландшафта и охраняемых зон: большим количеством 
лесов, заповедников, национальных парков и обилием видов 
животных и растений2.106Так что, в отличие от многих эколо-
гических движений в развитых странах, польские экологи де-
лают акцент не на восстановлении природы, а на защите и со-
хранении того уникального животного и растительного мира, 
который является предметом гордости поляков. 

Главное событие в истории Польши в постсоветский пе-
риод, в том числе затронувшее политику в отношении защи-
ты окружающей среды – это вступление страны в Европей-
ский Союз 1 мая 2004 г. С этого дня Польша стала подчинять-
ся руководящим органам данной организации. По вопросам 
экологии прежде всего это Европейская Комиссия, Европей-
ский Парламент и Суд ЕС. Данные институты, имея в распо-
ряжении различные инструменты влияния на правительство 
Польши (прежде всего возможность введения штрафов и рас-
пределения структурных фондов), превратились в один из са-
мых эффективных рычагов, побуждающих руководство стра-
ны уделять больше внимания вопросам экологии. 

Одним из самых ярких примеров влияния является исто-
рия с вырубкой части деревьев в Беловежской пуще, наци-
ональном парке, входящем в список всемирного наследия 

1 URL:https://www.tvp.info/35656482/polska/minister-energii-elektrownia-
jadrowa-bedzie-w-polsce-budowana/ (дата обращения: 25.2018).

2 Wers R., Zajder B. Geografia. świat pod łupą. 2017.
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ЮНЕСКО. В 2017 г. министерство по вопросам окружаю-
щей среды санкционировало данные действия, объяснив их 
необходимостью борьбы с короедом, однако экологи пришли 
к выводу, что наносимый при этом ущерб природе несравни-
мо больше, чем польза. Тем не менее, несмотря на протесты и 
разразившийся политический скандал с министерством, вы-
рубка продолжалась до тех пор, пока суд ЕС не обязал прави-
тельство приостановить ее под угрозой штрафа в размере 100 
тыс. евро за каждый день продолжения работ1.

Стоит уделить отдельное внимание рассмотрению наибо-
лее острой и резонансной экологической проблемы в Польше 
– загрязнению атмосферы или, как ее принято называть, про-
блеме смога. Она носит комплексный характер и по многим 
причинам ее разрешение видится особенно трудным. Страна 
богата залежами каменного и бурого угля, и со времен соци-
алистической индустриализации уголь был основным источ-
ником энергии в промышленности и тепла в домохозяйствах. 
Значительная часть населения была занята на добыче угля в 
шахтах. Использование в ПНР несовершенных технологий и 
техники, а также применение низкокачественного угля с при-
месями других веществ приводило к массовому выбросу ядо-
витых веществ в атмосферу и ее загрязнению2.107. 

За последние тридцать лет удалось улучшить ситуацию. 
Этому способствовали модернизация производства, дивер-
сификация используемого сырья и сокращение добычи угля. 
Согласно статистике, за период с 1990 по 2000 г. добыча угля 
сократилась с 147,4 млн т. до 65,5 млн т., а количество заня-
тых в добыче уменьшилась с 388 тыс. чел. до 82,7 тыс. чел3. 

1 URL:https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/trybunal-sprawiedliwosc-ue-o-
puszczy-bialowieskiej,830100.html (дата обращения: 23.10.2018).

2 II Polityka ekologiczna kraju. Dokument, przyjeęty przez Radę Ministrów w 
czerwcu 2000 r. i przez Senat RP w marcu 2001r. Warszawa, 2001.

3 URL: https://gornictwo.wnp.pl/raport-o-polskim-gornictwie-wielki-spadek-
zatrudnienia-i- wydobycia,319249_1_0_0.html (дата обращения: 26.10.2018).
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Тем не менее до окончательного решения проблемы еще да-
леко. В настоящий момент основными загрязнителями явля-
ются домохозяйства, поскольку, в отличие от крупных про-
изводств, у них нет финансовых возможностей для приобре-
тения более экологичных печей и использования более каче-
ственного топлива. По-прежнему существуют шахты, где до-
быча угля ведется открытым способом, который является са-
мым небезопасным для окружающей среды. 

Более того, закрытие шахт стало источником структур-
ной безработицы для большого числа людей, занятых в до-
бывающей отрасли. Иногда речь шла о населенных пунктах, 
где шахты были основным предприятием и источником до-
ходов для населения. Например, в городе Валбжих в воевод-
стве Нижняя Силезия за четверть века после закрытия шах-
ты население сократилось на четверть с 160 тыс. чел. до 120 
тыс. чел., безработица в худшие моменты достигала 40 %, 
и за этот период не было создано ни одного крупного пред-
приятия, которое могло бы решить данную проблему1.

К другим негативным последствиям отказа от угля от-
носится рост зависимости экономики Польши от иностран-
ного сырья, которое в любом случае будет дороже, чем деше-
вый, хоть и менее эффективный польский уголь. Еще во вре-
мя управления страной коалицией ГП-ПКП (2007–2015) был 
запущен проект по исследованию возможностей подземной 
газификации угля, что могло бы превратить его в более без-
опасный ресурс2. Несмотря на то, что исследования ведутся 
по сей день, найти и начать применять эффективный и рента-
бельный для Польши способ газификации пока не удалось3.108 
1 URL: https://wroclaw.tvp.pl/18421998/skutki-likwidacji-gornictwa-walbrzych-20-

lat-po (дата обращения: 26.10.2018).
2 URL:http://www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=78&Itemid=2&lang=pl (дата обращения: 23.10.2018)
3 URL:https://chemia.wnp.pl/zgazowanie-wegla-w-polsce-nie-ma-racji- 

bytu,300119_1_0_0.html (дата обращения: 25.10.12).
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Отсутствие значительных подвижек, а, главное, ак-
тивных усилий со стороны власти для решения проблемы 
в ситуации, когда во многих населенных пунктах режим 
«черного неба» стал практически нормой, побудило к дей-
ствию гражданское общество. В последние годы в боль-
шинстве регионов Польши появились отделения обще-
ственного движения «Внимание, Cмог» (Alarm smogowy), 
члены которого привлекают внимание населения и мест-
ных властей к проблеме1. В связи с фактическим самоу-
странением центральной власти от конкретных действий, 
полномочия по созданию норм и требований для ограни-
чения выбросов фактически перешли к местной власти. 
Именно с ней чаще всего ведут работу деятели движения, 
и периодически добиваются успеха. Например, в Нижней 
Силезии в том числе благодаря представителям региональ-
ного отделения движения «Внимание, Смог» удалось в но-
ябре 2018 г. добиться принятия так называемых Нижнеси-
лезских законов для борьбы со смогом, которые предусма-
тривают постепенный отказ от отопления частных домой 
дровами и углем к 2028 г. и от использования технологиче-
ски устаревших котлов с 2024 г. и вводят с 2018 г. ограни-
чения на сжигание угля с примесями2.109

В 2012 г. было принято решение об увеличении значений 
показателей содержания вредных веществ в воздухе, которые 
считаются опасными, при которых необходимо обязательно 
информировать население. Таким образом, в настоящее вре-
мя во Франции население информируется о наличии загряз-
нения в воздухе при концентрации взвешенных частиц более 
1 URL: https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/kontakt/

szczegoly,nasza-misja,21.html (дата обращения: 23.10.18).
2 URL: https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/

szczegoly,wroclaw-i-dolnoslaskie-uzdrowiska-wycofuja-sie-ogrzewania-weglem-
-przyjeto-uchwaly-antysmogowe-dla-dolnego-slaska,496.html (дата обращения: 
23.10.2018).
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70 мкг/м3 , а в Польше при концентрации более 300 мгк/м3 1. 
Очевидно, что организм человека в Польше и во Франции 
одинаково реагирует на такие концентрации. Увеличение по-
казателей должно привлекать меньше внимания к тому факту, 
что концентрация вредных веществ в Польше по-прежнему 
гораздо выше, чем в других, прежде всего, развитых странах 
Европы. В ситуацию вновь вмешался суд ЕС. В начале 2018 г. 
было вынесено решение, в котором осуждалось бездействие 
правящей коалиции в 2007–2015 гг., когда Польша постоян-
но нарушала нормы ЕС по выбросам в окружающую среду. 
Теперь у страны есть 2–4 года, чтобы коренным образом из-
менить ситуацию, иначе правительство могут обязать выпла-
тить огромный штраф2.110. 

Это решение дало повод правящей партии в очередной 
раз раскритиковать политику предшественников, но также 
поставило перед необходимостью действовать без промед-
ления. Перед политиками Права и Справедливости встал 
непростой выбор, поскольку в случае введения штрафов, 
акцизов и новых требований для основных загрязнителей – 
домохозяйств, бремя ляжет прежде всего на малообеспечен-
ных жителей небольших городов и деревень, финансовые 
возможности коих ограничены. В то же время именно эти 
категории населения составляют основной электорат ПиС. 
В результате было принято компромиссное решение – про-
вести реформы в наиболее мягкой и безболезненной фор-
ме. Правительство объявило о запуске двух масштабных 
комплексных программ: «Чистый воздух» и «Стоп смог», в 
рамках которых гражданам населенных пунктов до 100 тыс. 
чел., у которых недостаточно средств для самостоятельной 
1 Miniprzewodnik po Wielkim Smogu na Dolnym śląsku. Wrocław, 2016.
2 URL: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/pilne-trybunal-sprawiedliwosci-

ue-uderza-w-polske-przez-smog-aa-LJhT-e9Qc-bqpC.html (дата обращения: 
24.10.2018).
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замены печей и утепления домой, будут выделены государ-
ственные дотации для модернизации отопительных систем, 
замены окон, дверей, уплотнения стен и т.д.1 Таким образом 
удастся не только сократить выбросы, но также сократить 
потребности населения в тепловой и электроэнергии. Ука-
занные меры позволят высвободить дополнительные сред-
ства, например, для перехода на более экологичное автомо-
бильное топливо и продукты или покупку современной тех-
ники. В итоге население сможет безболезненно адаптиро-
ваться к нововведениям в экологическом законодательстве2. 

Также в рамках программы «Чистый воздух» было вве-
дено ограничение на продажу сортов угля и топлива само-
го низкого качества, наиболее неэкологичных печей. Одна-
ко действовать данные законы будут только с 2020 г. Эколо-
ги подвергли критике такой длинный переходный период и 
связали его с давлением «угольного лобби». Правительство 
же объяснило его необходимостью переориентации пред-
приятий и граждан на новые стандарты качества. При этом 
правительство ПиС по-прежнему не планирует отказывать-
ся от угля в качестве основного источника сырья в Польше, 
но говорит о том, чтобы сделать его использование более 
экологичным и эффективным3.111. 

В действиях для разрешения такого жизненно важно-
го вопроса в Польше, как борьба со смогом, снова просле-
живается отсутствие заинтересованности у власти до тех 
пор, пока внешние силы – общественное мнение и инсти-
туты ЕС, не вынудят ее действовать, угрожая крайними ме-
1 URL: http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-10-14/premier-ponad-100-mld-

zl-na-rzadowy-program-stop-smog (дата обращения: 24.10.2018).
2 URL: http://www.tvpparlament.pl/retransmisje-vod/inne/udzial-premiera-

mateusza-morawieckiego-w-spotkaniu-w-ramach-programu-czyste-
powietrze/38943627 (дата обращения: 24.10.2018).

3 URL: http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-10-05/polski-alarm-
smogowy-krytykuje-rozporzadzenie-ministra-broni-interesow-lobby-
weglowego/?ref=wyszukiwarka (дата обращения: 25.10.2018).
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рами в виде штрафов. Со значительной степенью уверен-
ности можно констатировать, что без решения Суда отно-
сительно постоянного нарушения Польшей права Евросо-
юза, проекты «Чистый воздух» и «Стоп смог» так и не уви-
дели бы свет.

Подводя итог, следует отметить, что Польская Респу-
блика на момент начала общественно-политических транс-
формаций в конце 1980-х гг. находилась в состоянии глубо-
кого экологического кризиса. За прошедшие тридцать лет ей 
удалось кризис преодолеть. Вместе с тем отсутствие заинте-
ресованности правящей элиты как либерального, так и кон-
сервативного толка в разработке и проведении всеобъемлю-
щих экологических программ не позволило разрешить су-
ществовавшие проблемы в достаточной мере. 

Вступление в ЕС однозначно сыграло положительную 
роль в сохранении природы Польши и ее переходе на бо-
лее современные и безвредные технологии. Также импульс 
и направление экологической политике чаще всего прида-
ют гражданские объединения и организации. Успехи, кото-
рых Польше удалось достичь в области сохранения эколо-
гии прежде всего связаны именно с этими группами.
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ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ИТАЛИИ

PARTICULARITIES 
OF SOCIAL AND POLITICAL DEVELOPMENT 
OF THE EARLY MEDIEVAL ITALY

А.Г. Канаев    A.G. Kanaev

Средние века, раннесредневековая Италия, политическая исто-
рия, социальная история
Период раннего Средневековья имеет особое значение в про-
цессе формирования европейской средневековой цивилизации. 
В статье рассматриваются особенности политического и соци-
ального развития раннесредневековой Италии, которые обусло-
вили ее особое место в средневековой Европе.

Middle Ages, early medieval Italy, political history, social history
The Early Middle Ages is of particular importance in the formation of 
the European medieval civilization. The article discusses the particu-
larities of the political and social development of early medieval Italy, 
which determined its special place in medieval Europe.

В период раннего Средневековья Апениннский полуо-
стров был местом притяжения множества волн пере-

селений и завоеваний, в результате которых на его терри-
тории сложилась уникальная даже по сравнению с други-
ми регионами Европы ситуация сосуществования множе-
ства этнических групп различного происхождения и с са-
мым различным уровнем общественного развития. Это 
во многом предопределило специфику социального и по-
литического развития Италии в рассматриваемую эпоху, 
а именно с конца V в. до конца X в. 
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В Италии реальная власть уже со второй половины V в. 
перешла в руки предводителей германских отрядов, по сво-
ему желанию смещавших императоров; наконец, Одоакр, 
свергнув в 476 г. последнего императора Ромула Августу-
ла, отослал знаки императорской власти в Константинополь 
и стал править самостоятельно. В 493 г. государство Одоа-
кра было разрушено остготами Теодориха. Остготское госу-
дарство просуществовало до середины VI века (555), было 
завоевано Византией, а после ее кратковременного господ-
ства земли Северной и Средней Италии перешли под власть 
лангобардов (568 – вторжение лангобардов). 

Лангобарды завоевали значительную часть страны 
за исключением областей Венеции и Равенны на севере 
и Рима в центре; на юге границей между ними и византийца-
ми были полунезависимые герцогства Сполето и Беневент. 
Основная масса лангобардов осела в Северной Италии, от-
сюда и название Ломбардии (Лангобардия). Лангобардское 
королевство с центром в начале в Павии, затем в Милане, 
просуществовало более 200 лет и во второй половине VIII в. 
было включено в состав империи Карла Великого.

Немалый отпечаток на историю и формирование пе-
строго этнического состава населения раннесредневековой 
Италии наложили славянская колонизация Фриуля к северо-
востоку от Венеции, завоевания арабов и норманнов южно-
го побережья Аппенинского полуострова.

В эпоху расцвета Римской империи (I–II вв.) в Италии 
жило около 6,5–7 млн человек, в III–V вв. численность на-
селения в романизированных странах резко сократилось. 
К середине IV в. население Италии снижается до 4 млн, 
в VI в. начинается тенденция к стабилизации числа населе-
ния и некоторому его росту, то есть ко времени лангобард-
ского завоевания в VII в. от 5 до 7 млн человек.

В период складывания и существования первых варвар-
ских государств на территории Италии – государства Одо-
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акра и остготского королевства – этническое размежевание 
завоевателей и местного римского населения усугублялось 
и конфессиональными различиями: большинство варвар-
ских племен и остготы в том числе исповедовали христиан-
ство в форме арианства. Несмотря на возникновение остгот-
ской знати (провинциальной и придворной) и ее значитель-
ную роль в политической жизни Италии, она еще не успе-
ла сложиться в единый слой населения как в силу разнород-
ности ее внутренней структуры и социального состава, так 
и ввиду того, что и в провинциях и при дворе остготских 
королей ей противостояла более сплоченная позднеримская 
землевладельческая знать. А во время длительной войны 
остготов с Византией еще более усилилась роль свободных 
остготских поселенцев.

Если от остготов перейти к римскому населению Ита-
лии, мы встретимся с совершенно иной социальной средой, 
напоминающей позднеримский общественный уклад, силь-
но поколебленный в III–IV вв. внутренним перерождением, 
которое выразилось в усилении колоната в хозяйстве лати-
фундий и императорского фиска, затем в прикреплении ко-
лонов к земле. Потрясло позднеримский уклад и остготское 
завоевание с последующими за ним захватами и разделами 
земель между остготскими общинами, но при этом суще-
ствовавшае в позднеримской Италии социальная система 
не была окончательно разрушена этими процессами.

Сохраняется прежняя структура крупной земельной 
собственности, чему способствовало расселение остготов, 
как и ранее воинов Одоакра, на земле фиска. Римские fundi 
и виллы обрабатываются рабами и колонами, лично свобод-
ными зависимыми земледельцами. Крупная собственность 
землевладельца сочетается с хозяйствами колонов и рабов, 
посаженных на землю. Мелкие хозяйства были лишены вся-
кой экономической самостоятельности, служат интересам 
собственников вилл и латифундий.
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В 568 г. началось вторжение лангобардов в Италию. Оно 
завершает движение варварских германских племен. Ланго-
барды первоначально обитали по нижнему течению Эльбы. 
Античные авторы подчеркивали их дикость и воинствен-
ность. В результате многочисленных передвижений ланго-
барды в VI в. оказались в Паннонии, откуда они и вторглись 
в Италию. К ним присоединились другие варварские пле-
мена – германские и негерманские, был образован мощный 
союз во главе с лангобардами. 

Лангобардскому завоеванию и образованию королевства 
в Италии предшествовал длительный процесс возникновения 
у лангобардов элементов государственности в период их рас-
селения на римской территории. Обогащение и возвышение 
военной знати в результате грабительских экспедиций и раз-
вития скотоводства, ремесел и обмена способствовало пре-
вращению племенного союза в военно-политическую конфе-
дерацию. Паннонская конфедерация по политической струк-
туре представляла собой переходную форму от племенной 
организации с принципами и институтами военной демокра-
тии к раннеклассовому государству. Превращение же воен-
ного союза племен в территориальную общность после рас-
селения в Италии и укрепление публичной власти военачаль-
ников способствовало развитию государственности.1 Для 
следующего этапа эволюции политического устройства лан-
гобардов характерна политика лангобардских королей, на-
правленная в основном на укрепление государственного на-
чала в управлении королевством.

Лангобардское завоевание очень сильно отличалось 
от остготского: лангобарды были гораздо многочисленнее 
остготов; продвижение лангобардов по Италии сопрово-
1 Дворецкая И.А. Возникновение раннефеодального государства в Северной 

Италии VI–VII веков. М., 1982. С. 11–25; Она же. Право и развитие государ-
ственности в Лангобардской Италии (VII–VIII вв.) // Из истории социально-
этических и политико-правовых идей. Саратов, 1990. С. 64–83.
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ждалось насилиями, захватами земель, изгнанием и убий-
ствами римских землевладельцев, о чем известно из ряда 
источников. В частности, об этом пишет в своей «Истории 
лангобардов» Павел Диакон1,2современник Карла Великого, 
который пользовался более ранней «Историей», написанной 
хронистом конца VI – начала VII вв. Секундусом, а также 
данными Григория Турского конца VI в. 

В этих источниках указывается, что в это время погибли 
многие представители римской знати, многие бежали из Се-
верной Италии. Многие римские рабы и колоны, податное 
население, были разделены между лангобардами. Но вместе 
с тем еще в начале VIII в. существовала значительная мас-
са римского свободного населения, причем оно рассматри-
валось как политически равноправное со свободными ланго-
бардами и имело возможность жить по своему праву. Напри-
мер, известно, что лангобардский король Лиутпранд в поста-
новлениях 728 и 732 гг. различает грамоты по римскому и лан-
гобардскому праву и предписывает, чтобы сыновья свободно-
го римлянина и лангобардской женщины считались (как она 
сама) римлянами и жили бы по римскому праву.23Таким обра-
зом, признается лангобардское и римское право. Вместе с тем 
эти постановления показывают, что лангобардское и римское 
население еще далеки от слияния.

Лангобарды расселялись компактными массами, во 
всяком случае на севере Италии, зачастую отдельно от рим-
лян. Основывались целые деревни, населенные отдельными 
подразделениями лангобардского племенного союза: ланго-
бардами, свевами, саксами; негерманцами – болгарами, сар-
матами и так далее. По данным топонимики в ряде областей 
2 Павел Диакон. История лангобардов // Памятники средневековой латинской 

литературы V–IX веков. М., 1970. С. 245–257.
3 Законы короля Лиутпранда // Законы лангобардов. Обычное право древнегер-

манского племени: К раннему этногенезу итальянцев / Е.А. Шервуд; отв. ред.: 
Крюков М.В. М., 1992. С. 68–116.
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Италии в состав названных населенных пунктов входит fare. 
В первом своде лангобардского права на латыни – Эдикте 
Ротари (636–652)14«фара» также упоминается, это – кров-
нородственные группы, жившие в пределах лангобардских 
сел, они подчинялись, по-видимому, военным вождям (гер-
цогам). А.И. Неусыхин предполагает, что в период завоева-
ния «фары» были более обширными группами.25Лишь впо-
следствие лангобардские поселения стали территориально 
сближаться с римскими. Слиянию лангобардов и римлян 
мешало и то, что лангобарды были арианами.

Эдикт Ротари, изданный совместно с собранием знати, 
представляет собой видоизмененную кодификацию обычно-
го права лангобардов и является важным источником изуче-
ния их общественного строя VI–VII вв.; с одной стороны, он 
фиксирует архаические обычаи этого племени до вторжения 
в Италию, а с другой, содержит ряд установлений, являвших-
ся следствием завоевания Италии, а в целом отражает пере-
ход от родоплеменного строя к раннефеодальному. 

Остатки родоплеменного строя проявились в сохране-
нии большой семьи, в которую превратилась «фара». Идет 
распад домовой общины на малые семьи. В деревне связи 
определяются не только родством, но и соседством. Зем-
левладельческая община по Эдикту Ротари уже превраща-
ется в соседскую. В пределах лангобардской общины среди 
общинников-ариманнов происходит имущественная диф-
ференциация. В связи с постоянными войнами, которые 
велись лангобардами за продвижение в Южную Италию, 
а также под влиянием римской частной собственности уже 
в конце VII в. (после Ротари) пахотные участки лангобардов 
1 Эдикт короля Ротари // Законы лангобардов. Обычное право древнегерман-

ского племени: К раннему этногенезу итальянцев / Е.А. Шервуд; отв. ред.: 
Крюков М.В. М., 1992. С. 15–65.

2 Неусыхин А.И. Общественный строй лангобардов в VI–VII вв. // Средние 
века. М.; Л., 1942. Вып. 1. С. 20–42.
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стали превращаться в аллод, «фара» все более разлагается. 
Уже в Эдикте Ротари имеются постановления об условной 
форме собственности свободных людей, близкой к бенефи-
цию. Но в целом процесс феодализации в VII–VIII вв. раз-
вивался у лангобардов медленно в силу изолированности их 
поселений в Италии, у них сохраняется и общинная органи-
зация, и родовые отношения.

Франкское завоевание в 774 г. при Карле Великом значи-
тельно ускорило процесс разорения свободных лангобардов-
земледельцев, превращение их в зависимых людей. Почему 
же лангобардское королевство не устояло перед франками? 

Попытки создания Лангобардского королевства, кото-
рое владело бы всей Италией, были безуспешны, ряд поли-
тических препятствий оказался неодолимым: политика Ви-
зантийской империи, не желавшей признавать лангобард-
ского владычества, стремление папства занять самостоя-
тельную позицию по отношению к лангобардам, и с этой 
целью искавшего союза с Византией, наконец, позиция гер-
цогов, то поддерживающих короля, то его врагов.

В первой половине VIII в. выдвигается король Лиут-
пранд, поставивший целью создать единое Италийское ко-
ролевство. Стремясь расположить к себе папство в борьбе 
с Византией, он стал католиком, одаривал церковь, высту-
пил союзником Карла Мартелла в его борьбе с арабами, но 
папа затем от него отошел, боясь превратиться в лангобард-
ского епископа. Лангобардский король воюет за Равеннский 
экзархат (наместничество Византийской империи), но отка-
зался от полного его завоевания, опасаясь возникновения со-
юза между экзархатом и римскими землевладельцами. Один 
из его приемников, стремясь овладеть Равенной, использо-
вал все ресурсы королевства и осадил Рим (754). Против него 
тотчас же сложился союз франков и папы. Лангобардское ко-
ролевство было завоевано Карлом Великим, который стал ко-



285

ролем лангобардов и «римским патрицием». Лангобардское 
королевство вошло в состав его империи. 

Италия VIII–IX вв. имеет свои особенности: начинает-
ся подъем экономики, уже в конце VIII в. возрастает значе-
ние городов. В IX–X вв. восстановление экономики в Ита-
лии продолжается.

По сохранившимся источникам, в частности, актам Кре-
моны16– города на реке По – видим, что здесь занимаются 
не только полеводством, но и виноградарством. Но в грамотах 
еще часто встречается слово braida – пустошь, свидетельству-
ющее о недавнем разорении, войнах, вражеских нашествиях, 
распрях сильных людей. Редко в списке угодий не указан лес 
и редко не описан участок земли «частью пахотной, частью 
луговой, частью под рощей». Но упорный труд как древнего 
италийского крестьянина, так и земледельца средневековой 
эпохи, не уступавшего ему в трудолюбии, создали картину 
культурных участков, и в грамотах видим чередование «зе-
мель усадебных, пахотных, лугов, виноградников, пастбищ, 
ивняка, садов, прудов, вод, протоков, рыбных ловель и мель-
ниц… с их оборудованием, с соседними бродами».27

В этих поместьях трудятся сервы, то есть бывшие ан-
тичные рабы. Широко было распространено наделение ра-
бов земельными участками. Так в Эдикте Ротари жизнь та-
ких сервов (массариев) оцениваются выше, чем жизнь дво-
ровых рабов, судя по возмещению за их убийство (§135, 
§234). Ряд положений в законодательных сборниках сви-
детельствует и о некотором укреплении рабской семьи, на-
пример, в законах Лиутпранда говорится о «законной жене» 
серва (§104). В VIII–IX вв. в лангобардской Италии именно 
1 Codex diplomaticus Cremonae. 715–1334 / A cura L. Astegiano. Tomus I. Tauri-

norum, 1896; Акты Кремоны X–XIII веков в собрании Академии Наук СССР / 
под ред. С.А. Аннинского, О.А. Добиаш-Рождественской. М., 1937.

2 Виноградов П.Г. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской 
Италии. Спб., 1880. С. 164.
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барщина рабов, посаженных на землю, стала играть важную 
роль в обработке домена. Сравнительно велика была роль 
полусвободных – альдиев.

Кроме этих категорий зависимого населения в вотчине, 
существенную долю составляли свободные мелкие съем-
щики земли, не являющиеся тяглыми крестьянами, – либел-
лярии, арендующие землю по договору обычно на 29 лет. 
Эта аренда называлась либеллой. Акты Кремоны фиксиру-
ют различные поземельные сделки – обмен, аренду, завеща-
ния. При этом в актах отражен интересный факт – участни-
ки сделки обязательно заявляют, по какому праву они жи-
вут: «лангобардскому», «салическому» или «римскому». 
Подавляющее большинство живет по лангобардскому праву 
(lex langobarda). Живущие по римскому праву (lex romana) 
встречается реже, преимущественно относится к духовным 
лицам, чиновникам и т.п. Одна дама, с рождения жившая 
по лангобардскому праву, ради мужа усваивает римское: pro 
ipso viro meo lege videor vivere romana.

Исследователи развития прав в период Средневековья 
отмечают, что римское право людьми того времени не рас-
сматривалось как действующее, средневековые юристы ви-
дели в римском праве некую неизменную идеальную мо-
дель, подлежащую только истолкованию или заимствова-
нию для норм, например, канонического права.18 

Однако особенностью Северной Италии было такое яв-
ление, когда значительная часть населения продолжала ис-
пользовать нормы римского права в своей повседневной 
жизни, тогда как для остальной части Европы римское пра-
во превратилось в некий застывший институт, известный 
только узкому кругу юристов. Эти нормы права – и римское, 
и лангобардское – в имущественных отношениях в том числе 
жителей Кремоны и ее округи выступают как нормы обыч-
1 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С. 200.
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ного права, имеющие определенную традицию и подверга-
ющиеся медленным, но неуклонным изменениям. Необхо-
димо отметить, что франкское завоевание Северной Италии 
не наложило такого заметного отпечатка на имущественно-
правовые отношения: салическое право было распростране-
но только среди верхушки общества и достаточно быстро (к 
XII веку) престало использоваться.19 

Со временем, в IX–XI вв. племенные различия начина-
ют сглаживаться, завоеватели ассимилируются местным на-
селением. Начинается процесс формирования итальянской 
народности, основу которой составило римское население. 
Лучшим доказательством не только сохранности, но и пре-
обладанием римского населения в Лангобардском королев-
стве является романский характер италийских диалектов 
раннего Средневековья. 
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Гражданский милитаризм, Германская империя, Бисмарк.
В исторической науке до сих пор актуально изучение причин Пер-
вой мировой войны. Статья посвящена изучению института граж-
данского милитаризма в Германии во второй половине XIX в. 

Civil militarism, German Empire, Bismarck.
In historical science, it is still relevant to study the causes of the First 
World War. This article is devoted to the study of the institution of 
civil militarism in Germany in the second half of the XIX century.

Особый интерес для исследователя представляет процесс 
становления сильного единого государства на европей-

ском континенте, взаимодействие «новичка» с уже устано-
вившимися игроками на мировой политической арене. 

Что же позволило Пруссии объединить вокруг себя раз-
розненные германские земли, а затем и расшириться за счет 
соседей? Сто лет назад ответ для историка был бы очеви-
ден: главная причина побед Германии – это грамотная по-
литика и военное руководство правящей элиты. Современ-
ные историки не могут рассматривать исторический про-
цесс лишь как деятельность узких социальных слоев, в дан-
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ном случае деятельность правящей верхушки Прусского го-
сударства. 

«Войны выигрывают не генералы, войну выигрыва-
ют школьные учителя и приходские священники»110– гово-
рил Отто фон Бисмарк. Это высказывание отца-основателя 
Германской империи министра-президента Пруссии Бис-
марка наглядно показывает нам, что основную роль в побе-
де над врагом играют моральные и психологические установ-
ки сражающихся, но только ли учителя и священники их фор-
мируют? Безусловно, нет. Любая норма поведения формиру-
ется не в классах или приходах, а на улице, во дворе, на кух-
не, иными словами, в социальной среде обитания человека. 

Таким образом, исследование процесса милитаризации 
немецкого общества второй половины XIX в. позволит от-
ветить на вопрос: милитаризация «Вильгельмовской Герма-
нии» это результат объективных процессов, происходивших 
в обществе, или результат политики правительства?

Данная тема довольно узко освещена как в советской, 
так и в современной историографии. В советской историо-
графии есть статья Ф.А. Ротштейна «Гитлеризм и Прусско-
Германский империализм»2, где автор делает попытку опи-
сания предпосылок установления режима Гитлера через 
историческое развитие Пруссии. Кроме этой статьи по рас-
сматриваемому нами периоду нет абсолютно ничего и все 
дело в том, что ученые рассматривали милитаризацию гер-
манского общества начиная с 90-х гг. XIX в., то есть во вре-
мя правления Вильгельма II. Объяснением этого можно счи-
тать тот факт, что представление о военных настроениях 
граждан Германии не укладывается в поддержку ими соци-
алистов, которые в свою очередь выступали против ведения 
захватнических войн.
1 Чубинский В.В. Бисмарк. Политическая биография. М., 1988. С. 264.
2 Ротштейн Ф.А. Гитлеризм и Прусско-Германский империализм // Историче-

ский журнал. 1942. № 6. C. 65–76.
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Понятие милитаризации известно всем и под ним по-
нимаются действия государства в области наращивания во-
енной мощи страны, но в этом понятии кроется один очень 
важный аспект, а именно гражданский милитаризм, то есть 
та форма милитаризма, которая исходит от самого обще-
ства. Термин «гражданский милитаризм»1 был введен в со-
циологическую науку в 1980-х гг. и связан с апогеем «холод-
ной войны» между США и СССР. Этот термин отражает ми-
литаристические настроения в обществе, выражающиеся:

1) В поддержке агрессивной внешней политики госу-
дарства;

2) оправдании в обществе увеличения численности ар-
мии;

3) добровольном вступлении граждан в военизирован-
ные организации;

4) проникновении военной дисциплины в гражданские 
сферы жизни общества;

5) отражении и оправдании военизации общества 
в сферах культуры.

Данные критерии были выявлены в условиях конца XX 
в. и возникает вопрос, можно ли применить их для описа-
ния процесса милитаризации Германии второй половины 
XIX в. Да, можно, но необходимо учитывать контекст исто-
рической эпохи. Также стоит отметить, что в данный пери-
од нас интересуют критерии 1, 2 и 5.

Первый критерий можно проследить через отношение 
ландтага Пруссии к внешней политики Бисмарка.

В 1863 г. накануне войны с Данией Прусский ландтаг 
отказал Бисмарку в займе на военные нужды, но после побе-

1 Цыбаков Д.Л. Гражданский милитаризм и его проявления в современном 
политическом процессе // Известия вузов. Поволжский регион. Обществен-
ные науки. 2009. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskiy-
militarizm-i-ego-proyavleniya-v-sovremennom-politicheskom-protsesse (дата 
обращения: 21.10.2018).
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ды в войне ситуация начинает меняться. Как отмечает в сво-
ей работе Власов1, победы в войне позволяют консолидиро-
вать общество вокруг какой-то глобальной цели. И если во-
йна с Австрией еще встретила какое-то сопротивление в об-
ществе и в ландтаге, то компания против Франции поддер-
живалась общественностью. О поддержке говорит и факт 
выделения военных кредитов на войну. В атмосфере воен-
ных побед 1860-х гг. и закладывается основа милитаристи-
ческих настроений немцев.

Важную роль в милитаризационном процессе сыграла 
политика культуркампфа, проводимая Бисмарком. Попыт-
ка полного огосударствления религии и образования име-
ла серьезные последствия: школы стали государственными, 
а влияние католицизма на образование резко сократилось. 
Милитаристские элементы можно увидеть в таких, казалось 
бы, мелочах как школьная форма, переходе учителей на во-
енный мундир. В обществе становится модным носить эле-
менты военной формы.

В этот период времени в обществе продолжает разви-
ваться учение о пангерманизме, но если раньше целью это-
го учения было объединение Германии, то теперь необходи-
мо еще больше расширить границы немецких земель, осво-
бодив еще больше германоязычных народов. 

Но все ли в вопросе о гражданском милитаризме в Гер-
мании так однозначно? На самом деле нет. Несмотря на объ-
единение в 1871 г., Германской империи предстоял долгий 
процесс централизации. Многим не нравился путь объе-
динения страны под эгидой Пруссии и насаждаемые нор-
мы канцлера. В карикатуре «Будущее Германии (нем. 
DeuchlandsZukunft), опубликованной во «Франкфурт цай-
тунг» в 1870 г., мы видим сюжет контроля Пруссии над все-
ми немцами. О существовании сопротивления части обще-
2 Власов Н. Великий Бисмарк «Железом и кровью». М., 2011. С. 116.



293

ства «военщине» говорит и факт установления властью цен-
зуры, а также исключительные законы против социалистов 
и принятие других консервативных мер.

В условиях цензуры, установленной Бисмарком, мно-
гие печатные издания были закрыты, особенно социалисти-
ческие. В эпоху с 1871 по 1890 г. немецкое население больше 
устремлено к решению проблем внутри страны. И мы не мо-
жем найти информацию по дальнейшему развитию граждан-
ского милитаризма, все изменится с приходом к власти Виль-
гельма II и большей активизации внешней политики.

В заключение стоит сказать, что процесс милитариза-
ции германского общества в 60-е – 80-е гг. XIX в. очень тру-
ден для изучения, что связано прежде всего с недостатком ис-
точников, но по имеющимся в нашем распоряжении источ-
никам и научным трудам об объединении Германии малогер-
манским путем мы сталкиваемся с трудностью, порожден-
ной проблемой лоскутности Германии. Если Пруссия – это 
оплот милитаризма в Европе на протяжении всей истории, 
то в рамках Германской империи некоторые территории ак-
тивно выступали за демократизацию. На наш взгляд, период 
1860-х по 1890 г. является периодом зарождения общенемец-
кого милитаризма, поскольку именно люди, рожденные уже 
в централизованной империи составят основную массу насе-
ления накануне Первой мировой войны, а личность кайзера 
Вильгельма II идеально впишется в те исторические условия, 
которые по сути и подготовил Бисмарк. Совокупность всех 
факторов выльется в чудовищную по масштабам геополити-
ческую катастрофу начала XX в. – Первую мировую войну.
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Правосознание, политическая культура, общечеловеческие цен-
ности, российский социум.
В статье рассматривается влияние группового правосознания 
на формирование национальной правовой культуры, необходи-
мость для России быть в лидерах устойчивого развития, в миро-
вых цивилизационных процессах.

Sense of justice, political culture, human values, russian society.
The article discusses the influence of group sense of justice on the for-
mation of a national legal culture, the need for Russia to be among the 
leaders of sustainable development in the world civilization processes.

Право, будучи наиболее распространенным регулятором 
общественных отношений, является одной из важней-

ших составляющих современного государства. В результате 
различных трансформаций ХХ и XXI вв. российское госу-
дарство создало обширную нормативную базу, которая ре-
гламентирует большинство сторон жизни человека и обще-
ства. Следует подчеркнуть, что общество является нетипич-
ным субъектом в праве. Дело в том, что именно общество 
в виде отдельных социальных групп, классов и иных форми-
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рований имеет такую специфическую морально-духовную 
составляющую, как правосознание. 

В первую очередь нужно определиться, что представ-
ляет собой правосознание, а также, что такое националь-
ная правовая культура, т.к. ответ на данные базовые поня-
тия является основополагающим для изучающих социоло-
гию, политологию и юридические дисциплины. Как прави-
ло, под «правосознанием понимается совокупность идей, 
теорий, чувств, эмоций, взглядов, настроений, установок 
и ценностей, в которых выражается отношение людей к пра-
ву и правовым явлениям1».11Правосознание является одной 
из форм общественного сознания (наряду с политическим, 
философским и религиозным правосознанием). Иными сло-
вами, правосознание есть общее эмоциональное отношение 
к праву, при этом разные социальные группы россиян нео-
динаково относятся к нему: 

– старшее поколение, в основном, законопослушно 
и уважительно относится к правовым нормам (исправно 
платит налоги, своевременно оплачивает услуги ЖКХ, хо-
дит на выборы, платит за проезд в общественном транспор-
те и пр.);

– люди среднего возраста, пережившие перестройку 
и распад советского государства, самостоятельно трудоустра-
ивались, сегодня они меньше верят во власть и быстро ме-
няющиеся законы (не все имеют официальное трудоустрой-
ство, не все платят налоги, берут, но не всегда возвращают 
кредиты, под давлением начальства ходят на выборы и пр.); 

– часть современной молодежи аполитична (не ходит 
на выборы, не интересуется политическими процессами, 
плохо знает историю, географию, основы законодательства 
России, не задумывается о перспективах страны); 

1 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник / 2-е изд. М., 2009. С. 538.
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– другая часть людей среднего возраста и молодежи 
стремится к полноценной социально-политической жизни 
(знает Конституцию Российской Федерации и законы, уча-
ствует в разном качестве (кандидаты в депутаты, наблюда-
тели, члены избирательных штабов, агитаторы) в избира-
тельных компаниях, задействована в волонтерских проек-
тах, активно посещает митинги, шествия, связанные с анти-
коррупционной тематикой, против повышения пенсионного 
возраста, с экологической повесткой и пр.;

– слой людей с маргинальным сознанием и асоциаль-
ным поведением (сознательно уклоняющихся от уплаты на-
логов и сборов, не оплачивающих услуги ЖКХ, не платя-
щих алименты, не желающих трудоустраиваться, чтобы по-
гасить кредиты и займы); 

– особый слой людей, позволяющий себе чрезмерное 
потребление в стране со значительным количеством бедно-
го населения (часто денежные средства имеют криминаль-
ный, коррупционный характер, например, у некоторых чи-
новников или криминальных авторитетов).

Настораживает тенденция, что общество и государство 
не ставят в повестку дня правосознание, оно не является це-
лью государственной правовой политики, а общество не по-
нимает ценность правовой культуры, права, общечеловече-
ских ценностей. При этом 2018 г. дает повод для предметно-
го разговора о правосознании, о формировании мировоззре-
ния современного человека, так как в этом году отмечается 
несколько юбилеев:

– 6 апреля – 50 лет Римскому клубу; 
– 10 декабря – 70 лет Всеобщей декларации прав чело-

века;
– 12 декабря – 25 лет Конституции Российской Феде-

рации. 
По-прежнему существует необходимость широко про-

свещать людей о причинах и истории создания Всеобщей 
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декларации прав человека, подчеркивать ее значение и воз-
действие на ценностные ориентации разных слоев населе-
ния в странах мира, в целом на духовную ситуацию в миро-
вом сообществе, а также на российский социум.

С другой стороны, национальная правовая культура 
представляет собой не до конца сформировавшуюся систе-
му ценностей и идей, поскольку формирование российско-
го государства и общества до сих пор не завершено; соци-
альные конфликты (имущественное неравенство, безнака-
занные коррупционные правонарушения, нерешенные эко-
логические проблемы и пр.), противодействие институтам 
власти (вплоть до экстремизма), невыполнение требований 
законодательства и морали, социальная апатия у разных ка-
тегорий населения – все эти причины, наряду с другими, 
не позволяют говорить об окончательном создании нацио-
нальной правовой культуры. 

Ценности и идеи, соединяющие правовую систему 
вместе и определяющие ее положение в культуре общества 
в целом, т.е. правовая культура, имеет объективную привяз-
ку, а правосознание – субъективную. Правосознание – яв-
ление идеальное, непосредственно не наблюдаемое. Оно 
представляет собой сферу или область сознания, отража-
ющую правовую действительность в форме юридических 
знаний и оценочных отношений к праву и практике его реа-
лизации, социально-правовых установок и ценностных ори-
ентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей 
в юридически значимых ситуациях. К сожалению, анализи-
руя реальную жизнь россиян, следует констатировать, что 
социально-политические процессы в антропологическом 
измерении не показывают положительную динамику.

Остаются высокими цифры, показывающие уровень 
правонарушений (как административных, так и уголов-
ных), преступлений, совершенных в состоянии алкогольно-
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го опьянения, высок уровень травматизма на производстве 
(вследствие несоблюдения технических норм и правил), 
по-прежнему много несовершеннолетних состоит на уче-
те в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, велики цифры потерь и травматизма на российских 
дорогах, во многих регионах России задерживается выпла-
та заработной платы, не снижается насилие в семьях… 

Часто и физические лица, и юридические лица, и пред-
ставители разных ветвей власти (законодательной, испол-
нительной, судебной), а также органов муниципальной вла-
сти допускают не просто ошибки, а совершают правонару-
шения, так как имеют низкое правосознание и моральные 
принципы. Например, судья Елена Хахалева из Краснодара, 
не имея юридического образования, работала по поддельно-
му диплому в течение многих лет, вынесла более шести ты-
сяч приговоров, 99 % из которых обвинительные. Тем са-
мым наносится ущерб авторитету власти, доверие к инсти-
тутам государства падает, вера в правосудие рушится, соци-
альная нестабильность нарастает, распространяется соци-
альная апатия, у молодежи возникает желание уехать в дру-
гие государства с наиболее прогрессивными цивилизован-
ными порядками, с подлинными, а не просто провозглашае-
мыми правами и свободами.

Подведя предварительные итоги, можно сказать, что 
правосознание является одним из факторов, которое оказы-
вает влияние на правовую культуру (как на наднациональ-
ном, так и на национальном и региональном уровнях). Пра-
вовая культура общества зависит, прежде всего, от уров-
ня развития правового сознания населения, т.е. от того, на-
сколько глубоко освоены им такие правовые феномены, как 
ценность прав и свобод человека, ценность правовой про-
цедуры при решении споров в разных инстанциях и т.д. 
Иными словами, без положительного отношения общества 
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к праву (а также к государству) развитие правовой культу-
ры невозможно. 

Однако это является только одним из условий, влияю-
щих на правовую культуру. Правовая культура формируется 
под влиянием следующих факторов:

– правосознание, о котором было сказано выше. Под-
черкнем, что уровень развития правового сознания может 
быть зафиксирован лишь в реальной правовой деятельно-
сти, в правовом поведении, которые имеют и самостоятель-
ные характеристики;

– уровень развития правовой деятельности, которая 
состоит как из научно-теоретической (в т.ч. просвещенче-
ской направленности), так и из практической правотворче-
ской и правореализующей, в том числе правоприменитель-
ной деятельности;

– поскольку право является «государственным продук-
том» (с определенными оговорками), то необходимо учиты-
вать степень развития и эффективность государственного 
механизма, государственного аппарата, современных пра-
вотворческих инициатив законодателей.

Невозможно ни при каких обстоятельствах регулиро-
вать, развивать правовую культуру общества без государ-
ственных и муниципальных органов, кадровых госслужа-
щих, развитых средств разрешения споров, способов урегу-
лирования общественных отношений, без социального обе-
спечения граждан. Частная деятельность по социальной за-
щите – слишком редкое явление, необходимы прогрессив-
ные педагоги в образовательных учреждениях разных уров-
ней, развитые и свободные средства массовой информации, 
осознающие свою просветительскую функцию. «Именно 
государство является центром управления развития право-
вой культуры и правосознания, поскольку закладывает цели 
и задачи, возникающие в ходе жизни общества, разрешает 
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конфликты и выполняет иные важнейшие функции, которые 
граждане и организации делать не в состоянии1».12Тесная 
связь государства и общества в сфере правового просвеще-
ния – фактор устойчивого развития российского социума, 
вовлеченного и в международные процессы.

Таким образом, развитие правовой культуры посред-
ством правосознания необходимо рассматривать также сквозь 
призму других явлений, которые между собой тесно пере-
плетены и в чистом виде практически не встречаются. Кроме 
того, правовая культура общества зависит от уровня право-
вого развития различных социальных и профессиональных 
групп: следователей, оперативников, дознавателей, судебных 
приставов, сотрудников суда и прокуратуры учащиеся, сту-
денты, педагоги, рабочие, служащие, предприниматели и т.д., 
а также от уровня развития отдельных индивидов. 

Необходимо повышать правовую культуру работников 
в разных сферах деятельности, так как активно меняется тру-
довое законодательство, создаются новые правила выхода 
на пенсию. Сегодня важно информировать, просвещать тех, 
кто платит налоги, потребляет услуги ЖКХ, транспортные 
и медицинские услуги, берет кредиты и пр., так как стреми-
тельно меняются нормы и правила. Например, в Екатеринбур-
ге ведется еженедельная передача на «Эхе Москвы» по защи-
те прав потребителей – «Потребсоюз», тем самым повышает-
ся потребительская грамотность граждан, которых консульти-
рует юрист Янина Голубева. Специалисты Центра по защите 
прав потребителей в течение многих лет помогают составлять 
иски и претензии, представляют их интересы в суде.

В этом аспекте нужно выделять правовую культуру на-
селения в целом, групповую правовую культуру и правовую 
культуру личности, человека. В последнем случае также надо 
1 Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учеб-

ник. М., 2014. С. 176.
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учитывать уровень правовых знаний данного индивида и от-
ношение его к правовым ценностям, к закону, уровень пра-
вовой установки на соблюдение юридических предписаний, 
осознанное желание действовать в правовом поле.

Групповое правосознание – это одна из форм обще-
ственного сознания, то есть является результатом осознан-
ной, волевой деятельности не отдельного человека, а обще-
ства в целом. Правосознание представляет собой субъектив-
ное отношение к существующим правовым реалиям, вклю-
чающее в себя различные взгляды, оценки и представления 
об окружающей правовой действительности.

Чувство уважения к праву, закону, к правовым учреж-
дениям как элемент содержания правосознания законопос-
лушных, добропорядочных граждан является основой проч-
ного правопорядка, стабильного режима законности. То, что 
это реально достижимо, показывает опыт скандинавских 
стран, практически свободных от коррупции. Финляндия 
и другие скандинавские страны остаются образцами на про-
тяжении многих лет. «Существует множество причин отсут-
ствия коррупции. Одна из них – традиция законности: фин-
ны верят в закон и другие нормативные документы. Умыш-
ленное отступление от них указывает на отсутствие здраво-
го смысла. Организации в общей своей массе имеют неболь-
шой размер и простую административную структуру, что 
серьезно осложняет скрытие коррупции. Коррупция не мо-
жет существовать у всех на виду. Финны не святые, и неко-
торые из них время от времени оступаются. Однако закон-
ность особенно очевидна в том, что такие вещи не принима-
ются, а пойманные утрачивают свою репутацию1».13». 

Россиянам, находящимся долгое время в поисках на-
циональной идеи и формирования национальной право-
вой культуры, следует внимательно посмотреть на опыт со-
1 Поппиус Р., Совиярви М. Финляндия в поисках чистой страны. М., 2014. С. 14.
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седнего государства, достигшего несомненных социально-
экономических успехов, во многом благодаря высокому 
уровню правосознания своих граждан, трепетно относящих-
ся к природным богатствам (лесу, воде, земле), защищающим 
природу и ищущим альтернативные источники энергии.

Иными словами, чем больше «некая группа людей» бу-
дет духовно и юридически богата, тем выше их правовая 
культура и, как следствие, правопорядок. Соблюдение тре-
бований законодательства находится в прямой зависимости 
от уровня правосознания всех членов общества, их культур-
ности. Чем выше правосознание и культурный уровень лю-
дей, тем крепче в обществе законность и правопорядок, тем 
выше уважение к праву, тем устойчивее само государство 
и авторитетнее его институты.

Тем не менее влияние правосознания нельзя переоце-
нивать, т.к. правовая культура формируется не только право-
сознанием. Воздействие правосознания на правовую куль-
туру очень опосредовано и может быть эффективным при 
благоприятном стечении иных обстоятельств (правовой 
базы, государственного управления). Каким образом может 
правосознание изменить правовую культуру, если само пра-
во не может адекватно и эффективно решать задачи, постав-
ленные обществом и государством? Впрочем, верно и об-
ратное – без правосознания самый лучший правовой акт 
и самая эффективная деятельность государственных орга-
нов не смогут достичь требуемых целей1.14. 

Формирование национальной правовой культуры опи-
рается на идеи, выработанные, в частности, Организацией 
Объединенных Наций. Включаться в процессы необходимо 
более активно, так как Россия обязана быть в числе лидеров 
1 Оплетина И.А. Восприятие городской среды жителем современного мегапо-

лиса // Современный город: социальность, культуры, жизнь людей: материа-
лы XVII Межд. научно-практ. конф. 14–15 апреля 2014 г. / редкол. Л.А. Закс 
и др.: в 2 т. Екатеринбург, 2014, Т. 1. С. 239.
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устойчивого развития, подтягивая до высоких социальных 
стандартов жизнь россиян в разных регионах страны. «1 ян-
варя 2016 г. официально вступили в силу 17 целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), изложенные в Повестке дня 
устойчивого развития на период до 2030 г., которая была 
принята мировыми лидерами в сентябре 2015 г. на истори-
ческом саммите Организации Объединенных Наций. В те-
чение предстоящих 15 лет, за которые должны быть достиг-
нуты эти универсально применимые новые цели, страны ак-
тивизируют усилия, направленные на искоренение нищеты 
во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение про-
блем, связанных с изменением климата, и обеспечение того, 
чтобы никто не был забыт1».15Именно молодежи, в том чис-
ле российской, придется заниматься этими вопросами в са-
мое ближайшее время; а учитывая масштабы России, во-
влечь в деятельность следует большое количество образо-
ванной и ответственной молодежи, чтобы быстрее достичь 
благоприятных социально-экономических результатов.
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КТО ТАКИЕ ШЕФФЕНЫ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
ПО «КАРОЛИНЕ» 1532 г.? 

WHO ARE SUCH CHEFFENS 
IN CRIMINAL PROSECUTION 
IN “СAROLINЕ” 1532?

О.В. Чавкина    O.V. Chavkina

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

«Каролина», шеффены, судебные заседатели, уголовное судопро-
изводство, правовой статус.
В статье исследуется проблема разграничения терминов «шеффе-
ны» и «судебные заседатели» как участники уголовного процес-
са по «Каролине» 1532 г. Также поднимается вопрос об опреде-
лении численности шеффенов (судебных заседателей) в уголов-
ном судопроизводстве и их правовом статусе, который включает 
в себя права и обязанности.

“Caroline”, sheffens, court assessors, criminal proceedings, the legal 
status.
The article examines the delimitation’s problem of «sheffens» and 
«court assessors», as participants in the criminal process on “Caro-
line” 1532. The issue of determining the number of sheffens (court as-
sessors) in criminal proceedings and their legal status, which includes 
rights and obligations, is also raised.

Огромная роль в вынесении справедливого судебного 
приговора в Германии XVI в. отводилась составу суда. 

В него входили: судья, шеффены или судебные заседате-
ли и писец. Более подробно мы остановимся на рассмотре-
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нии института суда шеффенов, который глубоко укоренил-
ся в правовой системе средневековой Германии. Он был из-
вестен еще со времен Карла Великого, когда в судах засе-
дали «судные мужи» – рахинбурги, избиравшиеся руково-
дителем собрания общины из числа присутствующих для 
каждого отдельного случая. Постепенно они были вытесне-
ны и их место заняли скабины (scabini), избираемые графом 
или народным собранием. Такие наименования они име-
ли в латинских текстах, а в немецких они назывались по-
другому – шеффенами1,16которые занимались решением пра-
вовых вопросов. С рецепцией римского права шеффены пе-
рестали выполнять свои функции, они все больше тяготе-
ли к тому, чтобы обращаться за помощью к образованным 
юристам в решении сложных казусов. Поэтому их роль как 
главного вершителя правосудия сходит на нет, однако важ-
ность выполняемых функций в уголовном судопроизвод-
стве за ними сохраняется.

В современной историко-правовой науке участие шеф-
фенов в уголовном судопроизводстве по «Каролине» яв-
ляется малоизученным. Этот вопрос впервые был рассмо-
трен в статье Т.Е. Логиновой, которая попыталась раскрыть 
историю появления шеффенской коллегии и поднять вопрос 
о столь неоднозначном их количестве, обратившись к тек-
сту «Каролины». Но, что касается таких вопросов, как пра-
вовой статус шеффенов по «Каролине», а также соотноше-
ние терминов «шеффен» и «судебный заседатель» остается 
открытым. На наш взгляд, существует необходимость най-
ти ответы на поставленные вопросы. Для этого мы рассмо-
трим положение шеффена или судебного заседателя в уго-
ловном судопроизводстве, используя метод анализа законо-
1 Логинова Т.Е. Участие шеффенов в уголовном судопроизводстве средневеко-

вой Германии (на примере «Каролины» 1532 г.) // Шестой Пермский конгресс 
ученых-юристов (г. Пермь, 16–17 октября 2015 г.): избранные материалы. М., 
2016. С. 98.
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дательного источника уголовно-судебного уложения Карла 
V «Каролины».117

Начнем с того, что нужно разобраться в наименованиях 
шеффен и судебный заседатель. Законодатель в одних ста-
тьях употребляет термин vrtheylsreher, которое переводится 
с немецкого языка как судебные заседатели (ст. 1, ст. 46–47, 
ст. 71), а в других – schopffen, переводится как шеффены 
(ст. 72, ст. 88, ст. 149), но оно не германского происхожде-
ния. В ст. 4 «Каролины» мы обнаруживаем оба этих поня-
тия, которые обозначают они одно и то же лицо, однако в ст. 
92–94 данные термины уже несут в себе другую смысловую 
нагрузку и обозначают разные наименования. Можно пред-
положить, что законодатель, таким образом, хотел показать, 
что в разных землях может использоваться любой из этих 
терминов, в одних местах – шеффены, а в других – судебные 
заседатели (те, кто говорят в суде).

Анализируя текст «Каролины», мы не находим опре-
деления шеффенам или судебным заседателям. Мы можем 
предположить, что шеффен (судебный заседатель) – долж-
ностное лицо «набожного происхождения, достойное, бла-
горазумное, опытное» и являющееся специалистом в своем 
деле, которое совместно с судьей осуществляет правосудие 
в соответствии с законом. Шеффенами могли быть дворяне 
и ученые (ст. 1). 

Очень важно также решить вопрос формирования кол-
легии шеффенов (судебных заседателей), выбирались или 
назначались они на данную должность кем-то или же нет? 
Обращаясь к тексту «Каролины», мы не находим ответа 
на этот вопрос. Можно предположить, что данный вопрос 
решался в каждой земле по-разному.

1 Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V / перевод, предисловие 
и примечания проф. Булатова С.Я. Алма-Ата, 1967. URL: http://krotov.info/
acts/16/1/1532karolina.htm (дата обращения: 01.11.2018).
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Стоит обратить внимание на то, что к ним предъявля-
лись весьма высокие требования, также как и к судьям. И 
они также несли юридическую ответственность в случае 
злоупотребления служебными полномочиями.

Численность коллегии шеффенов в суде была различна, 
в одних статьях упоминается – два, в других – четыре, а в 
некоторых и больше – семь или восемь. Возникает вопрос, 
с чем связана такая неопределенность числа судебных за-
седателей? По мнению Т.Е. Логиновой, критерием опреде-
ления количества шеффенов является важность выполняе-
мых функций.118С данной точкой зрения можно согласиться, 
так как если мы обратимся к тексту «Каролины», то увидим, 
что чем сложнее судье осуществлять какое-либо процессу-
альное действие, тем больше возникает необходимость при-
влечь значительное количество компетентных шеффенов 
или судебных заседателей. Так, например, в следственных 
действиях (допросе обвиняемого – ст. 46–47, ст. 56; выслу-
шивании свидетельских показаний в суде – ст. 71; осмотре 
трупа – ст.149) участвуют два шеффена совместно с судьей. 
Также в случае отрицания обвиняемым данных ранее им 
признания или сознания по уголовному делу (ст. 91). Дан-
ного количества шеффенов вполне достаточно и не требу-
ет участия в этом еще кого-то. Вместе с четырьмя шеффена-
ми судья решал вопросы о достаточности поручительства, 
данного истцом после заключения обвиняемого в тюрьму                 
(ст. 12); выслушивании свидетельских показаний вне суда 
(ст. 72);219при вынесении обвиняемому приговора не свя-
занного со смертной казнью, а с телесным наказанием (ст. 
196). Такое количество объясняется тем, что, например, при 
заслушивании свидетельских показаний вне суда – избе-
жать причинение вреда лицами, допрашивающими их, или 
1 Логинова Т.Е. Указ. соч. С. 101.
2 Там же. С. 101.
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важны значимые обстоятельства1,20которые могут повлиять 
на вынесение телесного наказания, а не смертной казни. 
По мнению законодателя, суд являлся правомочным, если 
на нем присутствовали не менее семи или восьми шеффе-
нов (ст. 84). В данном случае это связано с тем, что наступа-
ла последняя стадия – судебное заседание, на котором дол-
жен быть сформулирован справедливый приговор по делу 
в соответствии с законом. В остальных статьях «Каролины» 
количество участвовавших в уголовном судопроизводстве 
шеффенов не указано (ст. 81–82, ст. 92–93). Поскольку эти 
статьи посвящены судебному заседанию, то, следовательно, 
количество участвующих в нем шеффенов определялось су-
дьей в зависимости от того, насколько сложно было разби-
рательство по каждому рассматриваемому уголовному делу.

Так же как и судья, судебный заседатель сосредоточи-
вал в своих руках как свои собственные полномочия, так 
и в случае необходимости (если одной из сторон требуется 
ходатай из состава суда) мог выполнять функции защиты, 
но при этом теряя возможность дальнейшего участия в су-
допроизводстве (ст. 88).

Перейдем к рассмотрению правового статуса шеффенов 
(судебных заседателей), закрепленного в тексте «Каролины». 

Так же как и судьи, шеффены имели незначительное ко-
личество прав. К ним относятся: получать уведомления от-
носительно тех случаев преступлений, которые совершены 
публично (ст. 16); обсуждать и принимать решения о выне-
сении приговора (ст. 81); получить возмещение судебных 
и иных издержек, произведенных за судебное заседание 
от суда или властей (ст. 204).

Шеффены, как и судьи, обладали широким кругом обя-
занностей. К ним относятся: обязанность при вступлении 
в должность принести присягу в верности уголовному уло-
1 Там же. С. 101.
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жению, неукоснительно его соблюдать и сохранять (ст. 4, ст. 
83); осуществлять правосудие, выносить приговоры по уго-
ловным делам равно как для бедного, так и богатого и в со-
ответствии с законом (ст. 4, ст. 1); продолжать осуществлять 
правосудие, не взирая препятствий (чувства любви, ненави-
сти, за деньги, дары и т.д.) (ст. 4); присутствовать при допро-
се обвиняемого (ст. 46–47, ст. 56); выслушивать свидетель-
ские показания в суде и вне суда (ст. 71–72); заслушать пе-
ред судным днем чтение всех протоколов дела (ст. 81); обра-
титься за советом в случае сомнений (в вынесении пригово-
ра, применении уложения и т.д.) к законоведам либо к вла-
стям (ст. 81, ст. 105–106); принести присягу судье в прав-
дивости ранее данных обвиняемым признания или созна-
ния (ст. 91); тщательно обозреть и обсудить совместно с су-
дьей все процессуальные заявления и производство по делу 
(ст. 92); отвечать на вопросы судьи по заданной форме (ст. 
93); назначать уголовное наказание в соответствии с зако-
ном (ст. 104) и соразмерять его с обстоятельствами дела (ст. 
124); проводить осмотр мертвого тела совместно с судьями, 
судебным писцом и сведущими лицами (ст. 149).

Таким образом, можно сказать, что термин «шеф-
фен» или «судебный заседатель» являются тождественны-
ми по отношению друг к другу. Стоит отметить, что фигу-
ре шеффена или судебного заседателя в «Каролине» отво-
дилась не менее значимая роль, чем фигуре судьи. Однако, 
несмотря на близкий по содержанию правовой статус шеф-
фенов (судебных заседателей) и судей, их роль и функции 
в уголовном судопроизводстве у них отличались. 
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Молодежный радикализм, праворадикальное молодежное дви-
жение, экологическое движение.
В статье дается характеристика современной праворадикальной 
молодежи г. Красноярска. Показана эволюция молодежи и смена 
ее политических ориентаций. Внимание сосредоточено на быв-
ших представителях ультраправых организаций, перешедших 
в экологическое движение. Автором раскрываются причины пе-
рехода праворадикальной молодежи к «зеленым». 

Youth radicalism, right-wing youth movement, environmental movement.
In the article describes the characteristics of the modern right-wing 
youth of Krasnoyarsk. The article describes the characteristics of the 
modern right-wing youth of Krasnoyarsk. The evolution of youth, and 
change of its political orientations is shown. Attention is focused on 
former representatives of far-right organizations who have joined the 
environmental movement. The author reveals the reasons for the tran-
sition of right-wing radical young people to «green».

В Красноярском крае на протяжении пятнадцати лет в пе-
риод с 2000 по 2015 г. можно было наблюдать открытые 

проявления деятельности праворадикально настроенной 
молодежи. Под праворадикалами понимаются все те люди 
и их объединения, которые отказываются от основных цен-
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ностей демократического государства и не признают фунда-
ментальный принцип равенства всех людей.121Главными со-
ставляющими их идеологии можно определить: нативизм, 
национализм, ксенофобию и расизм. Обычно праворадика-
лами или ультраправыми называют нацистов, неофашистов 
и экстремистов. Но на сегодняшний день мы видим смену 
области действия ультраправой молодежи.

В Красноярске в 2016 г. в связи с обострением проблем 
окружающей среды начало формироваться движение «зеле-
ных». К нему можно отнести как уже ранее существовав-
шие, так и новые структуры2.22Здесь под термином «зеле-
ные» обобщаются различные организации широкого эколо-
гического объединения, так как таковыми имеют право на-
зываться любые группы, делающие упор на проблемы эко-
логии. Красноярские «зеленые», особенно его новые фор-
мирования частично состоят из бывших членов праворади-
кального молодежного движения (далее – ПМД).

Цель нашего исследования определить причины сме-
ны ориентаций ультраправой молодежи и ее перехода 
к «зеленым». 

Молодежные объединения – это те субъекты социально-
политических процессов, с помощью которых реализуются 
интересы, потребности и запросы нового поколения во всех 
сферах жизни. Актуальность данной работы заключается 
в том, что исследование причин «позеленения» праворади-
кальной молодежи позволит наиболее полно изучить само 
современное российское молодежное движение.

Проблема радикальных молодежных движений являет-
ся предметом внимания многих гуманитарных наук, вслед-
1 Шеховцов А.В. Новый правый радикализм: к вопросу об определении // Вісник 

СевДТУ. 2008. № 91.
2 Красноярск Администрация города // Общественное экологическое движе-

ние. URL: http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/information14.aspx 
(дата обращения: 20.10.18).



314

ствие чего исследование имеет междисциплинарный отте-
нок. По большей части внимание ученых концентрируется 
на рассмотрении причин появления радикализма. Сам мо-
лодежный радикализм анализируется в рамках более широ-
ких тем1.23Конкретных исследований, посвященных МПД, 
которые показывали бы их особенности, эволюцию, и об-
щие причины, практически нет. 

В настоящее время на поле общественно-политической 
деятельности все чаще можно увидеть молодежь. Толкают 
к участию в политической жизни эту группу самые разные 
причины. От объективных (возрастные особенности, тран-
зитное положение, развитие самого государства) до субъ-
ективных (отношение к властным структурам и др.)2.24Для, 
реализации своих интересов, потребностей во всех сферах 
жизни и участия в процессах функционирования государ-
ства новое поколение объединяется в молодежные органи-
зации и движения. 

Красноярское ПМД зарождается в начале 2000-х гг. 
С 2000 по 2015 г. оно проходит в своем развитии ряд эта-
пов, которые можно характеризовать как эволюция от су-
губо насильственных действий к социально-политической 
борьбе за свои идеи. Изначально ПМД представлено малы-
ми группам – 20-30 человек, действия которых направлены 
на агрессию к лицам неславянской внешности. Неонацизм 
фактически являлся основой их взглядов. К 2006 г. количе-
ство ультраправых растет. Появляется стержень объединя-
ющий и координирующий праворадикальную молодежь – 
1 Морозов Н. Историография молодежного движения в России, февраль 1917 г. – 

начало 1930-х гг // Человек и наука. URL:http://cheloveknauka.com/istoriografiya-
molodezhnogo-dvizheniya-v-rossii-fevral-1917-g-nachalo-1930-h-gg (дата обраще-
ния: 9.10.18).

2 Судакова Т.Г., Гезимиев А.С. Политическая активность молодежи: проблемы 
и тенденции // Актуальные вопросы общественных наук: социология, полито-
логия, философия, история: сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.-практ. конф. 
2015. № 12(52).
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Движение против нелегальной иммиграции1.25 На этом этапе 
ПМД является наиболее сплоченным. Полного отказа от на-
сильственных акций не происходит, хотя мы видим стремле-
ние действовать легальными методами – шествия, митинги, 
контакты с городским Советом депутатов2.26Но уже к 2009 г. 
мы видим вновь возобладание незаконных методов работы 
среди правых. Из-за потери связующего звена в виде ДПНИ 
и противодействия властей ПМД превращается в массу ав-
тономных экстремистских группировок. При этом между 
ними идет борьба за власть, за лидерство над праворади-
кальной молодежью. К 2013 г. войны сходят на нет. Откры-
то пропагандировать националистические идеи правые уже 
не решались. И на первый план выдвигается идея здоровой 
нации, утверждения здорового образа жизни. На последнем 
выделенном этапе ПМД приходит к пониманию, что един-
ственный путь распространения и отстаивания своих идей – 
это путь создания общественно полезных программ3.27.

В 2016 г. мы видим среди «зеленых» людей, участвовав-
ших именно в таких ультраправых формированиях. Ключе-
вым поводом для подобного смещения взглядов в поле по-
литического спектра является упадок самого ПМД. На мо-
мент 2015 г. оно приходит к распаду. Причинами этого по-
служили в первую очередь: противодействие властей, от-
сутствие общего лидера и сильной идеологической основы, 
невозможность действовать легальными методами. Боль-
шинство членов ПМД можно сказать «повзрослели» и ушли 
полностью с политической сцены. Наиболее активные же 
1 Барановский А. Леонид Иконников: «Нас ждут серьезные испытания, которые 

слабая нация не переживет…» // Русский вердикт. URL: http://rusverdict.com/
ikonnikov (дата обращения: 12.10.18).

2 Митинг ДПНИ в Красноярске // Информационно-аналитический центр 
«СОВА». URL: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-
nationalism/2006/07/d8745 (дата обращения: 13.10.18).

3 Чекушкина О.А. Молодежные праворадикальные движения в Красноярске 
2000–2015 г.: диплом. работа. КГПУ им В.П. Астафьева. Красноярск, 2018. 
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бывшие праворадикалы продолжили вносить свой вклад 
в развитие города Красноярска. Они влились в другие орга-
низации, например такие, как оппозиционные команды На-
вального, «Другая Россия» Лимонова, КПРФ и интересую-
щее нас экологическое движение. 

На «позеленение» правых оказал влияние следую-
щий фактор. В 2014–2015 гг. появилась новая тенденция 
в ПМД – ориентирование на социально значимые проек-
ты («Трезвые дворы», «Оккупай»1).28Именно такая деятель-
ность частично заложила основу среди правых для занятия 
полезными делами. 

Экологическое движение было вызвано к жизни бед-
ственным положением окружающей среды. Красноярск 
входит в топы самых загрязненных городов не только Рос-
сии, но всего мира. Практически непрекращающийся ре-
жим «черного неба» постепенно становится символом го-
рода2. Нужно помнить, что молодежь как наиболее уязви-
мая социальная группа остро реагирует на кризисы обще-
ства. И приводит ее к политической активности не только 
юношеский максимализм, но и наличие реальных проблем. 
В 2000-е гг., когда наиболее активно действовало ПМД, та-
кой проблемой была нелегальная иммиграция и рост пре-
ступности со стороны прибывших. Ее восприятие обострял 
экономический кризис и бездействие властей. В исследу-
емый же период вперед вышла проблема экологии города 
и сопутствующие ей вопросы: загрязнение воздуха, халат-
ность предприятий – источников загрязнения, вырубка леса, 
непродуманная точечная застройка города и т.д.

Опыт участия в праворадикальном движении сказал-
ся на последующей деятельности активистов среди «зеле-
1 МСИ [Оккупай-алкофиляй] Красноярск // ВКонтакте URL: https://vk.com/

club70211608 (дата обращения: 3.10.18).
2 Режим черного неба // lenta.ru URL: https://lenta.ru/articles/2018/04/12/blacksky/ 

(дата обращения: 29.10.18).
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ных». Теперь радикализм остался в прошлом, в новой орга-
низации нет места актам насилия. Применяются легальные 
методы работы: согласованные митинги и демонстрации, 
петиции на имена первых лиц страны, открытые выступле-
ния и собрания. Работа с публикой не только на улицах, но 
и через социальные сети (обсуждения, чаты, опросы, доне-
сение важной информации) и т.д. Данные инструменты вли-
яния общественных движений по сути универсальны, поэ-
тому сложно говорить о какой-либо преемственности. Но со 
всеми этими методами бывшие праворадикалы уже знако-
мы, что сказывается на качестве проведенных мероприятий. 

Нельзя сказать, что национальный вопрос потерял свою 
актуальность, и только поэтому молодежь ушла реализовы-
вать свой потенциал в другое поле. Здесь также сыграли роль 
отсутствие четких идеологических ориентиров и их устаре-
лость, что столь важно для такого рода объединений. Те ло-
зунги, которые были у правых, уже не привлекали к себе но-
вых последователей в нужном количестве. А противодей-
ствие властных структур смогло устранить тех лидеров пра-
вой среды, которые достаточно открыто о себе говорили. 

Таким образом, причинами перехода ультраправой мо-
лодежи в блок «зеленых» являются:

– распад праворадикального молодежного движения;
– смена политической ориентации в связи несоответ-

ствием внутренних ориентаций с постулатами неонацист-
ской идеологии;

– на последнем этапе развития ПМД заложена тенден-
ция к общественно полезным делам;

– наличие нереализованного потенциала бывших правых;
– существование реальной проблемы, затрагивающей каж-

дого жителя г. Красноярска – загрязнение окружающей среды. 
И на взгляд исследователя, ключевая причина – это про-

тиводействие властей. Вследствие чего невозможно гласно 
действовать под националистическими лозунгами.
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Из этого можно заключить, что экологическое движе-
ние – это именно та ниша, где можно наиболее безопасно 
действовать в отстаивании своих взглядов.
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ТРАССА «Z» – КИТАЙСКАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ. 
А БЫЛИ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

THE ROAD “Z” IS A CHINESE ROAD OF LIFE. 
WERE AN ALTERNATIVES?

В.Г. Шматов    V.G. Shmatov

Вооружение, материалы, маршрут, СССР, Синьцзян.
Статья посвящена определению основной роли китайской про-
винции Синьцзян в качестве единственной транспортной арте-
рии снабжения китайского фронта советским вооружением и ма-
териалами. В частности, на основе архивных документов рассма-
триваются бесперспективные попытки китайского руководства 
по созданию разных транзитных маршрутов переброски совет-
ского вооружения. 

Weapons, materials, route, USSR, Xinjiang.
The article is devoted to the definition of the main role of the Chinese 
province of Xinjiang as the only transport artery supplying the Chinese 
front with Soviet armaments and materials. In particular, on the basis 
of archival documents, the unpromising attempts of the Chinese 
leadership to create different transit routes for the transfer of Soviet 
weapons are considered.

Развязанная 7 июля 1937 г. милитаристской Японией пол-
номасштабная война против Китая поставила прави-

тельство последней в крайне тяжелое положение.129

Абсолютно все западные державы в начале японо-
китайской войны заняли выжидательную позицию. В даль-
нейшем такая позиция государств практически развязыва-
1 Сотникова И.Н. Помощь СССР Китаю в антияпонской войне // Роль СССР 

и Китая в достижении победы во Второй мировой войне / Сб. материалов 
научной конференции, организованной Институтом Дальнего Востока РАН 
и Китайским Институтом международных исследований МИД КНР. М., 2012.
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ла руки японской военщине и предоставляла ей свободу 
действий.130

В сложившихся обстоятельствах гоминдановское пра-
вительство обратилось за помощью к Советскому Сою-
зу и нашло здесь поддержку. В августе 1937 г. между го-
сударствами был подписан договор о ненападении сроком 
на 5 лет. А уже осенью 1937 г. между СССР и Китаем на-
чались переговоры о предоставлении долгосрочных кре-
дитов на поставку вооружения китайской армии. Так, пер-
вые партии советских грузов, в том числе танки и самоле-
ты, направлялись из портов Черного моря в Хайфон и Гон-
конг, а затем передавались китайской армии через южные 
провинции.231Эти события кардинальным образом изменили 
планы Японии, направленные на международную изоляцию 
и завоевание Китая.

Однако к октябрю 1937 г. японские вооруженные силы 
сумели перекрыть все транспортные артерии доставки в Ки-
тай вооружений и расходуемых материалов. Особо ситуа-
цию усугубило то, что вскоре страна оказалась отрезанной 
от всех своих промышленных центров и полностью блоки-
рованной с моря. Почти полная утрата Китаем возможно-
стей транспортного сношения с внешним миром поставило 
на повестку дня вопрос создания нового безопасного марш-
рута доставки необходимых для ведения войны товаров 
и тыловой базы, которая могла бы выполнять функции пере-
валочного пункта и по возможности промышленного узла.

Китайское правительство в этом же году предложи-
ло советскому руководству вариант транзитной доставки 
1 Мамаева Н.Л. Дипломатия СССР и США и проблема внутриполитической 

стабильности в Китае в период японо-китайской войны // Роль СССР и Ки-
тая в достижении победы во Второй мировой войне / Сб. материалов научной 
конференции, организованной Институтом Дальнего Востока РАН и Китай-
ским Институтом международных исследований МИД КНР. М., 2012.

2 Сладковский М.И. Очерки экономических отношений СССР с Китаем. М., 
1957. С. 127.
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грузов в Китай через Иран и среднеазиатские республики 
СССР. Изначально было известно, что китайцы планиро-
вали проложить маршрут: Захедан – Мешхед (Иран) – Аш-
хабад (СССР) и далее по советским среднеазиатским ре-
спубликам. В частности, дорога должна была пройти че-
рез Ош – Гульча – Суфи-Курган – Иркештам и подойти 
к Кашгару1.32За один месяц китайцы планировали провоз-
ить по этому маршруту не менее 4000 тонн военных грузов 
в месяц2.33Стоит отметить, что по этому маршруту на грани-
це Киргизии и Синьцзяна имелся труднопреодолимый То-
ругартский перевал. Этот участок являлся довольно узким 
и зимой часто становился совершенно непроходимым из-за 
снегопадов и сходов лавин.

Позднее китайское руководство предложило советско-
му правительству несколько изменить маршрут и достав-
лять грузы через территорию Индии из Карачи до Дуздабы, 
далее на Мешхед до Алма-Аты в конечный пункт – Хами.334

Однако и этот маршрут проложить было практически 
невозможно, так как дорога по советской территории име-
ла множество крутых подъемов. В зимнее время движение 
автомобильного транспорта на некоторых участках было 
крайне затруднительно, а иногда и полностью невозможно.

Вскоре и китайское правительство пришло к выводу, что 
такая транспортировка грузов не смогла бы удовлетворять 
потребности китайского фронта в силу дороговизны достав-
ки, большого расстояния, сложных природно-климатических 
условий, отсутствия большого количества техники, горюче-
смазочных материалов и технического персонала.

Исключительным и, пожалуй, единственным маршру-
том для оперативного получения Китаем советской помощи 
1 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Референтура 

по Китаю. Ф. 100. Оп. 31. Папка 221. Д. 20. Л. 17.
2 Там же. Л. 7.
3 Там же. Оп.29. Папка 205. Д. 19. Л. 1.



322

в этих условиях приобретал Синьцзян. Северо-западный 
китайский регион явился своего рода «стратегическим ты-
лом», по которому можно было обеспечить связь страны 
с СССР и Европой. Следует отметить, что еще в древности 
и средние века через эту территорию проходил знаменитый 
Великий шелковый путь, соединявший Китай со Средней 
Азией и Европой и сыгравший в свое время огромную роль, 
способствуя экономическому и культурному обмену и сбли-
жению народов Запада и Востока1.35.

Именно поэтому китайское руководство обратилось 
к советскому правительству в октябре 1937 г. с просьбой 
оказать помощь в создании необходимой автомобильной 
трассы через Синьцзян из Алма-Аты в Сары-Озек – Урум-
чи и далее в Ланьчжоу2.36Советское правительство ответило 
согласием3.37К середине ноября 1937 г., несмотря на слож-
ные условия, автодорога почти в 3 тыс. километров от Сары-
Озека до Ланьчжоу была полностью построена и по ней на-
чалась переброска военных грузов4.38.

В условиях начавшейся войны, когда Япония предпри-
няла блокаду морского побережья Китая, автомобильная 
трасса из СССР через Синьцзян до Ланьчжоу стала главной 
и, по сути, единственной артерией снабжения китайского 
фронта5.39.

С октября 1937 г. до середины февраля 1939 г. доставку 
грузов в Китай обеспечивали свыше 4 тыс. советских авто-
дорожников. За этот период по трассе «Z» было перевезено 
1 Бородин Б.А.Помощь СССР китайскому народу в антияпонской войне 1937–

1941. М., 1965. С. 149.
2 Панюшкин А.С. Записки посла. Китай 1939–1944 гг. М., 1981. С. 6.
3 Дубинский А.М. Советско-китайские отношения в период японо-китайской 

войны 1937–1945 гг. М., 1980. С. 76. 
4 В секретных документах Советского Союза автомобильная трасса получила 

зашифрованное обозначение «Z». 
5 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 25895. Оп. 1. Д. 936. 

Л. 123.
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10965 тонн различного вида вооружения, в том числе сот-
ни самолетов, артиллерийских орудий и большое количе-
ство другой боевой техники и военного имущества. Объемы 
поставок вооружений и расходуемых материалов, перебра-
сываемых из Советского Союза китайской армии по синь-
цзянской трассе, помогли китайскому народу избежать по-
ражения в самый сложный и напряженный период борьбы 
с агрессором.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РАННИХ ЦЯНОВ 
ПРОВИНЦИИ ЦИНХАЙ

ETHNIC HISTORY OF EARLY QIANG 
IN THE QINGHAI PROVINCE 

Д.П. Шульга     D.P. Shulga

Цяны, Цинхай, история Китая, юэчжи, тогонцы, северо-запад 
Китая, этническая история. 
Для восполнения явного пробела в русскоязычной науке, а имен-
но почти полного отсутствия статей по этнической истории про-
винции Цинхай в период с эпохи бронзы до раннего Средневеко-
вья, автор в настоящей статье, опираясь на последние наработки 
китайских исследователей, делает краткий обзор истории основ-
ного этноса региона в древности – цянов.

Qiangs, Qinghai, history of China, northwest China, ethnic history, 
Han empire.
To fill a сlear gap of Russian-language science, namely, the almost 
total absence of articles on the Qinghai province during the Bronze 
Age to the Early Middle Ages ethnic history, in this article the author 
drawing on the Chinese researchers latest developments makes a brief 
summary of this region main acient ethnic group – Qiangs.

В археологии ранних кочевников Евразии всегда остро 
стоял вопрос нехватки письменных источников. Это не-

удивительно, так как представители греческой и римской 
исторической литературы не проникали на Урал и в Сибирь. 
Конечно, археологические изыскания предоставляют мощ-
ную базу для реконструкций, но они, при этом, дают очень 
немного для понимания самосознания и организации древ-
них обществ. Многие выводы о социальной, хозяйственной, 
религиозной и политической жизни скифоидных культур 
приходится делать либо на основе перенесения описанных 
обычаев скифов и сарматов Причерноморья, либо привле-
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кая этнографические данные. Оба варианта, естественно, 
довольно спорны в том, что касается деталей. Между тем 
потенциально в распоряжении исследователей есть очень 
крупный блок нарративных источников Китая. Однако фак-
тически использовать их не удается, ибо лишь малая часть 
из них переведена. Да, в свое время были замечательно изда-
ны «Исторические записки» Сыма Цяня, «программное» со-
чинение древнекитайской истории. Ряд других ценнейших 
источников переведен лишь отчасти (например, в тематиче-
ских сборниках переводов В.С. Таскина, наиболее извест-
ным из которых являются «Материалы по истории древних 
кочевых народов группы дунху»1).40Большая же часть хро-
ник так и остается неизвестной русскоязычному исследова-
телю. В настоящей работе автор ставит своей целью пока-
зать, сколь детальным могли быть описания кочевых наро-
дов, насколько четко мы можем иной раз определить реги-
он проживания того или иного союза племен, его взаимо-
действия с соседями и третьими силами. Разумеется, мы от-
даем себе отчет в том, что китайские исторические сочине-
ния есть внешнее описание, опирающееся в первую очередь 
на нужды политики империи Хань, а не работа этнографа. 
Поэтому, несмотря на употребление термина «этнос», автор 
понимает всю его условность в контексте избранного кру-
га источников. Из массы упоминаемых китайскими хрони-
стами народов мы выбрали цянов Цинхая (по этому региону 
есть немногочисленные работы на русском языке2).41Главная 
1 Таскин B.C. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. 

М., 1984.
2 Коваль Д.Ю. Семантическое значение логограмм羌 «Цян» и 姜 «Цзян» как от-

ражение этногенезисных процессов в Древнем Китае // Веснік БДУ. Серыя 4, 
Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2014. № 2. С. 34–40; Комиссаров С.А., Со-
ловьёв А.И. Культура каяо (сопоставительный анализ) // Вестник Новосибирско-
го государственного университета. Серия: История, филология, 2009. Т. 8. № 3. 
С. 151–159; Комиссаров С.А., Мартынов П.В. Культура цзунжи в юго-восточном 
Цинхае (предварительное сообщение) // Вестник Новосибирского государствен-
ного университета. Серия: История, филология, 2010. Т. 9. № 4. С. 22–29.
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причина – до сих пор в КНР существует народ, который 
именует себя цянами, при этом для записи используется тот 
же иероглиф, что и 2000 лет назад. Данное обстоятельство 
в известной мере позволяет (пусть и очень условно), экстра-
полировать этничность цянов на эпоху Хань.

В «Хоу Ханьшу» (раздел «описание западных цянов») 
о географическом положении последних говорится доволь-
но расплывчато, однако это можно локализовать между 
югом совр. провинции Ганьсу (восточные рубежи расселе-
ния), истоком Хуанхэ (западные рубежи), Тибетским наго-
рьем и северо-западом провинции Сычуань (южные рубе-
жи) и районом Турфанского оазиса в Синьцзяне (северо-
западные рубежи). С учетом авторитета источника можно 
сказать, что согласно представлениям, господствовавшим 
на Центральной равнине Китая в период Хань (III в. до н.э. – 
III в н.э.), именно здешнее население именовалось цянами. 
По сообщениям нарративных источников цяны были нома-
дами, к ним применялась традиционная китайская форму-
ла «кочуют в поисках воды и травы» (逐水草而居 чжу шуэй 
цао эр цзюй). Также китайские хроники сообщают, что у ця-
нов нет фамилий, для самоидентификации они используют 
«отчества» и названия своего племени, что делает имена ця-
нов очень причудливыми и сложными. Можно реконструи-
ровать несколько отдельных племенных групп цянов на тер-
ритории современной провинции Цинхай1.42. 

«Сяньлин-цяны», самая крупная из общностей, селив-
шаяся в долинах по берегам рек на территории современного 
уезда Гуйнань Хайнань-Тибетского автономного округа про-
винции Цинхай. В китайской письменной традиции можно 
найти сведения о том, что «сяньлин» после крушения Вос-
точной Хань на Центральной равнине Китая переселились 
1 Фань Е. Хоу Ханьшу. Сицян чжуань [范晔。后汉书。西羌传] История дина-

стии Поздняя Хань. Описание западных цянов. URL: /zh.wikisource.org/wiki/
後漢書/卷87 (дата обращения: 2.11.2018). 
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в Тяньшуй (совр. провинция Ганьсу), Фуфэн (запад совр. про-
винции Шэньси) и Лунси (запад провинции Ганьсу).

«Шаодан-цяны», или просто «шаодан» были одной 
из выделившихся из конгломерата западных цянов. Мож-
но предположить, что от их обособления до конца Запад-
ной Хань прошло около века. Обитали «шаодан» (если ин-
терпретировать письменные источники) предположительно 
на северо-востоке уезда Гунхэ провинции Цинхай (недале-
ко от границы с Ганьсу). Позже значительная часть пересе-
лилась в уже упоминавшийся регион Лунси. Другая часть 
из-за карательных походов Хань вынуждена была пересе-
литься в район истока Хуанхэ, смешавшись с уже жившими 
там родственными «фа-цянами».

«Шаохэ-цяны» изначально обитали в районе современ-
ного городского округа Чжанъе провинции Ганьсу, одна-
ко потом под давлением одной из ветвей хунну (лушуйху) 
были вынуждены мигрировать в окрестности современного 
города Хуанюань в Цинхае.

«Ханьгань-цяны» исторически пасли стада на террито-
рии нынешнего уезда Хуанчжун (городского округа Синин 
провинции Цинхай), во времена У-ди (157-86 гг. до н.э.) сюда 
стали совершаться походы китайской армии, в результате 
чего «ханьгань-цяны» раскололись – часть ушла в коридор 
Хэси, другие откочевали к северному берегу озера Кукунор. 

«Лэцзе-цяны» совершили постепенное переселение 
с территории современного уезда Пинань округа Хайдун 
в Цинхае, достигнув западной части нынешней провинции 
Ганьсу.

Стоит отметить, что ряд цянских объединений осве-
щены куда скромнее. Кроме уже упомянутых «фа-цянов», 
к этой категории относятся «бэйнань-цяны» (ареал – со-
временный уезд Пинань округа Хайдун, Цинхай), «чжун-
цяны» (соседствовали с «шаодан-цянами», обитали вплоть 
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до уезда Миньсянь городского округа Динси провинции 
Ганьсу), «дяньлин-цяны» и «лао-цяны» (и те и другие спер-
ва жили в верховьях Хуанхэ, позднее переселились в цен-
тральную часть современной провинции Шэньси), «лэйцзе-
цяны» (ареал их расселения попадает в границы нынешнего 
Хайнань-Тибетского автономного округа провинции Цин-
хай), «байлань-цяны» (в III–IV вв. н.э. проживали на терри-
тории Цайдамской впадины). 

Все вышеперечисленные группы цянов так или ина-
че были связаны с территорией провинции Цинхай1.43«Ян-
цяны», «лэцзе-цяны», «шаохэ-цяны» обитали в бассей-
не реки Хуаншуй (приток Хуанхэ). Впрочем, помимо это-
го района, много цянов жило на склонах Куньлуня в Запад-
ном крае, о чем свидетельствует отрывок из «Истории ди-
настии Хань»: «Если двигаться на запад от Янгуаня (проход 
на Шелковом пути в 70 км к югу от Дуньхуана – прим. Д.П. 
Шульги), то попадешь в начинающиеся цемли но-цянов, … 
царство которых имеет 450 дворов с населением 1750 чело-
век, и способно выставить 500 воинов. На западе граничит 
с Черченом. Население пасет скот, не возделывая поля, под-
держиваются внешние сношения с Черченом и Шаньшань. 
В горах есть железо, с помощью которого вооружают сол-
дат копьями, кинжалами, мечами и панцирями. У многих 
воинов есть лошади»2.44Из отрывка можно сделать вывод, 
что в восточной части современного Синьцзяна существо-
вало кочевое государство цянов, которое, судя по иным за-
писям, до правления уже упомянутого У-ди было в зависи-
мости от сюнну, позднее присоединившись к империи Хань. 
1 Тан Хуэйшэн, Чжан Вэньхуа. Цинхай яньхуа [汤惠生、 张文华。青海岩
画。— 北京 ：科学出版社，2001] Петроглифы Цинхая. Пекин: Кэсюэ чу-
баньшэ, 2001. С. 11.

2 Бань Бяо, Бань Гу, Бань Чжао. Ханьшу. Сиюй чжуань [班彪、班固、班昭。汉
书。西域传] История династии Хань. Описание Западного края. URL: https://
ctext.org/han-shu/xi-yu-zhuan (дата обращения: 2.11.2018.).
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Сведения о природных богатствах и особенности хозяйства 
подтверждают сообщения ханьских историков. Впрочем, 
источников о цянах в Синьцзяне очень немного.

Нарративные источники в один голос свидетельству-
ют о том, что после У-ди земли цянов (кои, как мы увидели, 
делились на целый ряд ветвей), располагавшиеся к северо-
западу от империи Хань, стали попадать под контроль Китая. 
Цяны надолго стали зависимым меньшинством, управляе-
мым военной администрацией. Впрочем, подобная ситуация 
была вполне нормальной для многонациональных держав 
Цинь и Хань. В периоды внутренних противоречий в центре 
(вроде правления Ван Мана в 9–23 гг. н.э.), владычество Ки-
тая на землях цянов становилось нестабильным. После воз-
вращения к власти ханьских государей (Поздняя или Вос-
точная Хань, 25–220 г. н.э.), восстановить полный контроль 
над северо-западными вассалами не удалось. Время от вре-
мени цяны поднимали мятежи, проявляли своеволие. Разу-
меется, центральная власть пыталась подавить выступления, 
так как они создавали сложности на рубежах империи, в том 
числе уменьшая эффективность Шелкового пути. Результа-
том усилий китайских владык стала масса мер, проводимых 
военно-административными органами. Эти меры по поддер-
жанию безопасности не только по временам усиливали зави-
симость цянов от Восточной Хань, но и гарантировали отно-
сительное единство многонациональной державы1.45. 

Впрочем, в первые века нашей эры политика Китая 
по отношению к цянам не была особенно последователь-
ной. Ориентируясь на опыт Ранней Хань, правители Позд-
ней империи продолжали назначать для управления земля-

1 Линь Юнцян. Ханьчао цянцюй цзюньчжэн фанкун цоши каолунь [林
永强。汉朝羌区军政防控措施考论// 军事历史研究, 2010. № 4] Меро-
приятия военной ханьской администрации по сохранению контро-
ля над зоной расселения цянов // Цзюньши лиши яньцзю (Венно-
исторические исследования). № 4. С. 91–92.
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ми цянов военного администратора, «сяовэя» (校尉). Отсю-
да можно сделать вывод, что ситуация на северо-западных 
рубежах как минимум не улучшилась (особенно сравнивая 
полугражданский характер управления ранних «сяовэев» 
и жесткий стиль поздних). Мешали наладить нормальное 
управление не только взбудораженные переменами абори-
гены, но и бюрократическая путаница. Зачастую полно-
мочия «сяовэя» пересекались с компетенцией начальника 
округа («цыши», 刺史), сидевшего в Лянчжоу (современ-
ная провинция Ганьсу). Очень большую роль играл лич-
ный фактор и способность китайских администраторов до-
говориться (центр принимал в урегулировании споров все 
более пассивное участие). Интересно, что взаимодействие 
цянов и Поздней Хань, очевидно, усложнялось временным 
похолоданием начала нашей эры. Цяны жили в гористых 
районах Северо-Западного Китая, и, естественно, сильно 
страдали от климатического минимума. Усложнившиеся 
условия (как для скотоводства, так и для земледелия) ми-
литаризировали общество, сделав набеги альтернативой 
сельскому хозяйству. Экономический кризис усугублялся 
тем, что китайское правительство посылало все новых во-
енных поселенцев на северо-запад, что вызывало дефицит 
плодородной земли для местного цянского населения. Па-
раллельно немало представителей вассальных владений 
(цяны, южные сюнну1,46ухуани и другие) иной раз переби-
рались в регионы южнее Великой стены (часто по велению 
из столицы). Пока сильная власть Западной Хань давала 
им определенную социальную роль (часто в армии), все 
было нормально. Однако с ослаблением династии стали 
выявляться разница между китайцами Центральной рав-
1 Ляо Боюань. Лунь Ханьтин юй сюнну гуаньси чжи цай у вэньти [廖伯源。論
漢廷與匈奴關係之財務問題 // 中國文化研究所學報，2008. № 48] Финан-
совые отношения ханьского двора с сюнну // Journal of Chinese Studies. 2008.                
№  48. С. 1–13.
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нины и «усмиренными варварами». Все перечисленные 
выше негативные факторы осложнялись по мере усиления 
евнухов и родственников императоров по женской линии, 
увеличении роли «сильных домов» (земельных магнатов) 
и региональных командующих, вынужденных решать на-
сущные задачи на свой страх и риск. В итоге к периоду 
Троецарствия западные цяны фактически выпадают из ор-
биты китайского влияния1. 
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берния, Сибирь.
В статье на основе сравнения архивных данных и нормативно-
правовых актов реконструируется процесс выборов в сельские 
советы Енисейской губернии в начале 1920-х гг. Через анализ 
действующего в то время избирательного законодательства и его 
применения на практике выявлены характер и особенности изби-
рательных кампаний в отдаленных регионах советской России.

Elections, suffrage, village soviets, Yenisei province, Siberia.
The process of election to the village soviets of the Yenisei province in 
the early 1920s. reconstructed in this article, based on a comparison of 
archival data and legal acts. The nature and characteristics of election 
campaigns in remote regions of Soviet Russia are revealed through an 
analysis of the electoral legislation in force at the time and its applica-
tion in practice.

Выборы являются важнейшим институтом демократиче-
ского режима, одной из главных форм выражения воли на-

рода и его участия в политической жизни государства. Но сто-
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ит отметить, что в последнее время прослеживаются тенден-
ции падения значимости данного института в российском об-
ществе, что ощущается в снижении активности избирателей. 
При этом «чем ниже уровень выборов (муниципальный, ре-
гиональный, федеральный), тем явка избирателей ниже»1,47что 
противоречит демократическому развитию страны. 

Интерес к истории института выборов и электорального 
поведения граждан повышается в современном обществе. Об-
щеизвестно, что с оформлением советской власти и возникно-
вением местных органов советского управления, среди кото-
рых были сельские советы (далее – сельсоветы), как и сейчас 
существовала проблема участия граждан в государственном 
управлении, что проявлялось в низкой активности участия на-
селения в выборах. Еще более названная тенденция прояви-
лась в губерниях и областях Восточной Сибири, где советская 
власть установилась намного позднее, чем в центральной ча-
сти страны, а уровень политической грамотности и количе-
ство сторонников РКП(б) были значительно меньше. 

Историографический обзор показал, что тема избира-
тельного права и выборов в период первых лет советской 
власти рассмотрена как современниками тех событий2,48 так 
и современными историками3.49При этом круг охватываемых 
проблем в отношении к Сибири достаточно широк – это во-
1 Любарев А.Е. Активность избирателей на федеральных, региональных и муници-

пальных выборах в Российской Федерации // Социодинамика. 2013. № 8. С. 138–
209. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_8778.html (дата обращения: 20.10.2018).

2 Белобородов А. Некоторые итоги выборов в деревне // Власть Советов. 1925.           
№ 1. С. 8–10; Кукушкин Ю.С. Сельские Советы и классовая борьба в деревне 
(1921–1923 гг.). М., 1968; Лужин А., Резунов М. Низовой советский аппарат. 
М.,1929.

3 Журавлев В.П., Фортунатов В.В. Избирательная система и выборы в РСФСР 
в 1918–1936 гг. // Российский центр обучения избирательным технологиям при 
ЦИК России. 2013. URL: http://www.rcoit.ru/elect_history/1918-1990/17041/ 
(дата обращения: 27.10.2018); Саламатова М.С. Отмена выборов 1924 года 
в Советской России: новые материалы и интерпретации // Genesis: исто-
рические исследования. 2017. № 1. С. 53–66. URL: http://e-notabene.ru/hr/
article_19047.html (дата обращения: 15.10.2018).
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просы организации выборов1,50проблема лишения избира-
тельных прав отдельных категорий населения2,51реализация 
проведения избирательных кампаний на примере отдельных 
регионов3.52Однако на современном этапе развития истори-
ческой науки существует еще множество открытых вопро-
сов, которые требуют внимания.

Цель статьи – реконструкция процесса выборов в сель-
ские советыЕнисейской губернии в начале 1920-х гг. 

Задачи исследования:
1) проанализировать действующее избирательное зако-

нодательство и его применение на практике;
2) выявить характер и особенности избирательных кам-

паний в отдаленных регионах советской России.
Источниковая база исследования:
– нормативно-правовые акты – Конституция РСФСР 

1918 г., Положение «О сельских Советах» 1920 г., Инструк-
ция «О перевыборах городских и сельских Советов и о созы-
ве волостных, уездных и губернских съездов Советов» 1922 г.;
1 Гущин Н.Я., Ильиных В.А. Классовая борьба в сибирской деревне (1920-е – 

сер. 1930-х гг.). Новосибирск, 1987; Ильиных В.А., Ноздрин Г.А. Очерки исто-
рии сибирской деревни. Новосибирск, 1995; Окладников А.П. История Сиби-
ри. Л., 1968–1969. Т. 4; Печенкин М.Д. Сибирь в ленинском плане построения 
социализма, 1917–1924 гг. / отв. ред. М.М. Шорников. М., 1988; Проблемы 
истории местного управления Сибири XVII–XX веков: региональная научная 
конференция, 18–19 декабря 1997 г.: тезисы докладов / Новосиб. гос. ун-т [и 
др.]. Вып. 2 / [редкол.: В. И. Шишкин (отв. ред.) и др.]. Новосибирск, 1997.

2 Карчаева Т.Г. Социальные ограничения доступа в органы государственной 
власти в XIX – первой трети ХХ вв. (на материалах Приенисейского края) 
// Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2016. № 4(26).                
С. 85–90; Красников В.В. Лишение избирательных прав при выборах в сове-
ты в 1920-х гг. (на примере избирательных кампаний в Тамбовской губернии 
// Вестник ТГУ. 2015. Вып. 3(143). С. 1–5; Скрыпников А.В. Лишение изби-
рательных прав как форма борьбы с инакомыслием // История крестьянства 
в России: материалы XVI Всерос. заоч. науч. конф. СПб., 2000. С. 123–126.

3 Корчагин Д.М. Советские избирательные кампании 1920-х гг. (на материалах 
Кубано-Причерноморья): автореф. дис. … канд. истор. наук. М., 2003; Курен-
ков А.В. Выборы в местные органы государственной власти на территории 
Томской губернии в 1920 г. // Вестник ТГУ. 2014. № 382. С .108–112.
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– архивные материалы Государственного архива Крас-
ноярского Края (далее – ГАКК), в частности, статистиче-
ские сводки, сведения из протоколов о реализации избира-
тельных кампаний из фондов Р-254 «Исполком Казачинско-
го волсовета», Р-307«Исполком Бобровского волсовета», 
Р-1275 «Исполком Мининского волсовета», Р-1278 «Испол-
ком Тальского волсовета», Р-1279 «Исполком Частоостров-
ского волсовета», Р-1294 «Исполком поселкового Совета 
депутатов трудящихся п. “Памяти 13-ти Борцов”», Р-1295 
«Исполком Дрокинского сельсовета».

Согласно нормативно-правовым актам первых лет со-
ветской власти до 1922 г. не было четкой инструкции по про-
ведению выборов, лишь определенные аспекты указыва-
лись в Конституции РСФСР 1918 г. и в Положении «О сель-
ских Советах» 1920 г. И лишь в августе 1922 г. была при-
нята ВЦИК специальная Инструкция «О перевыборах го-
родских и сельских Советов и о созыве волостных, уездных 
и губернских съездов Советов», в которой прописано, когда 
и как должны проводиться выборы.

Во-первых, сельские избирательные комиссии, состоя-
щие из председателя и двух представителей сельского совета, 
в полномочиях которых была подготовка и проведение вы-
боров, должны были быть образованы не позднее 1-го октя-
бря каждого года1.53Но на практике эти сроки не выполнялись.

Анализ архивных материалов показал, что в условиях 
отдаленности отдельных территорий Енисейской губернии 
и сложной внутренней политической обстановки сроки про-
ведения избирательных кампаний были более чем условны. 
Например, заседание сельского избирательного комитета 
1 Инструкция о перевыборах городских и сельских советов и о созыве волост-

ных, уездных и губернских съездов советов [Электронный ресурс]: Библио-
тека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_1384.htm (дата обращения: 23.03.2018).
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(далее – сельизбиркома) Дрокинского сельсовета проходи-
ло только 27 ноября, на котором только определялся план 
избирательной кампании, по которому до 29 декабря про-
ходили собрания батраков, бедняков, делегатское собрание, 
общеженское, собрание молодежи и общее собрание граж-
дан, на которых обсуждались вопросы о перевыборах сель-
совета, на общем собрании происходило «намечание» кан-
дидатур в члены сельсовета, а также составлялся список 
людей, лишенных избирательных прав. Сами выборы зача-
стую проходили только в феврале – марте1.54.

Во-вторых, избирательная комиссия составляла список 
лиц, которые не могли принимать участия в выборах. О дне 
выборов комиссия должна была известить население за два 
дня до их проведения. Далее избирательная комиссия созы-
вала избирательное собрание. На собрании оглашался поря-
док проведения выборов, список не имевших права участво-
вать в выборах («лишенцев»), список кандидатов. Выборы 
проводились или по спискам (например, список от предсе-
дателя совета, от президиума волисполкома, от группы из-
бирателей, от коммунистической ячейки и т.д.), или по кон-
кретным кандидатам – это определяла губернская избира-
тельная комиссия. Побеждал кандидат или список кандида-
тов, набравший большинство голосов2.55.

Архивные материалы свидетельствуют, что на террито-
рии Енисейской губернии в 1921–1922 гг. во время изби-
рательных кампаний применялись различные средства для 
привлечения избирателей: делались стенгазеты, плакаты, 
лозунги. Сельсоветам давался список конкретных лозунгов, 
например: «Для нас важно привлечение к управлению госу-
1 Ф.Р-1295. Оп. 1. Д. 11. Л. 24.
2 Инструкция о перевыборах городских и сельских советов и о созыве волост-

ных, уездных и губернских съездов советов [Электронный ресурс]: Библио-
тека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_1384.htm (дата обращения: 23.03.2018).
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дарством всех трудящихся», «Работу советов под контроль 
масс» и т.д.1.56День выборов в Красноярском районе объяв-
лялся Праздником Советов, где должны были участвовать 
все избиратели с 18 лет, имеющие право выбора; батраки 
и прислуга освобождались от работ2.57Но несмотря на это, 
как уже указывалось, политическое сознание граждан было 
весьма низким. По результатам исследования 16-ти изби-
рательных собраний 1921 г., было выявлено, что в среднем 
явка на выборы составляла 36,2 % жителей, имеющих изби-
рательное право3.58.

В-третьих, с самого начала государственного строи-
тельства РКП(б) декларировала принципы демократии, 
включая равенство избирательных прав, но на практике эти 
принципы не выполнялись. Главным и самым первым до-
кументом, регламентирующим избирательное право, была 
Конституция РСФСР 1918 г., в которой указывался пере-
чень категорий граждан, не имеющих права принимать уча-
стие в выборах: лица, прибегшие к наемному труду с целью 
извлечения прибыли; лица, живущие на нетрудовые дохо-
ды, на проценты, получаемые с капитала, имевшие доходы 
с предприятий, поступления с имущества; частные торгов-
цы, торговые и коммерческие посредники; монахи и духов-
ные служители церквей и религиозных культов; служащие 
и агенты бывшей полиции; душевнобольные и умалишен-
ные; лица, осужденные за преступления4.59.

Изучив списки лиц, лишенных избирательных прав 
в 1921–1923 гг. в 17-ти избирательных собраниях по Енисей-
ской губернии, были получены следующие результаты. По 
1 ГАКК. Ф.Р-1294. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–2. 
2 ГАКК. Ф.Р-1295. Оп. 1. Д. 11. Л. 12.
3 ГАКК. Ф.Р-254. Оп. 1. Д. 8; Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 12.
4 Конституция РСФСР 1918 г. [Электронный ресурс]: Библиотека нормативно-

правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_314.htm (дата 
обращения: 23.10.2018).
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спискам лишенных избирательных прав в среднем на один 
избирательный участок лишено было 4–5 человек. Больше 
всего человек было лишено избирательных прав по причине 
их принадлежности к служителям культа (24 %), 18,67 % – 
за использование наемного труда, 14,67 % – бывшие служа-
щие и агенты полиции, 13,33 % –умалишенные и глухоне-
мые, 12 % – за бандитизм, 6,67 % – бывшие на службе Кол-
чака и противники советской власти, 5,33 % – исполняющие 
судебные наказания, административно высланные и спец-
переселенцы, 4 % – частные торговцы, посредники и спеку-
лянты и 1,33 % – лица, живущие на нетрудовой доход1.60Как 
мы видим, причины лишения избирательных прав на прак-
тике были шире, чем это указывалось в законодательстве. 

В-четвертых, по данным Положения «О сельских сове-
тах» 1920 г. сельские советы должны были образовывать-
ся в населенных пунктах, имевших не менее 300 жителей, 
по расчету 1 депутат – на 100 человек2.61. 

По результатам исследования 23 сельских советов Ени-
сейской губернии оказалось, что 17,4 % советов имели менее 
300 человек. Состав членов сельсоветов соответствовал ука-
занным нормам только в 56,5 % случаев, 13 % превышали ко-
личественную норму, а в 30,4 % случаев членов сельсовета 
было меньше, чем 1 член совета – на 100 жителей. В среднем 
по сельсоветам приходится 1 член сельсовета на 136 человек, 
а их общее число – 4–5 человек на сельсовет3.62.

Говоря о том, был ли действительный выбор у избира-
телей, существует мнение, что в СССР были «выборы без 
1 ГАКК. Ф.Р-254. Оп. 1. Д. 8; Ф.Р-307. Оп. 1. Д. 26; Ф.Р-1275. Оп. 1.                

Д. 44; Ф.Р-1278. Оп. 1. Д. 18; Ф.Р-1279. Оп. 1. Д. 43.
2 Положение о сельских Советах 1920 г. [Электронный ресурс]: Библиоте-

ка нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_539.htm (дата обращения: 21.03.2018).

3 ГАКК. Ф.Р-307. Оп.1. Д.26; Ф.Р-1275. Оп. 1. Д. 44; Ф.Р-1278. Оп. 1. Д. 18;        
Ф.Р-1279. Оп. 1. Д. 43.
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выборов», но изучив протоколы избирательных собраний, 
можно сделать вывод о том, что у жителей сел Енисейской 
губернии в 1920-х гг. были все-таки «настоящие» выбо-
ры: кандидатов в основном выдвигали на общих собрани-
ях граждан села, списки от различных групп практически 
не составлялись. В среднем число кандидатов равнялось 10 
чел.163Следовательно, выбор был.

Таким образом, изучив нормативно-правовые акты 
по вопросу избирательного права и выборов в сельские со-
веты РСФСР начала 1920-х гг. и архивные материалы Го-
сударственного архива Красноярского края, сделан вывод, 
что избирательные кампании в сельские советы на тер-
ритории Енисейской губернии имели региональные осо-
бенности, среди которых невыполнение прописанных за-
конодательством сроков, отступление в правилах выбора 
лиц в категорию «лишенцев», малые размеры избиратель-
ных собраний. При этом сама процедура выборов соблю-
далась, а политическое участие граждан стимулировалось 
яркими лозунгами и мероприятиями для привлечения из-
бирателей.

Разумеется, признаем, что данная тема исследования 
требует дальнейшего рассмотрения. Среди основных мож-
но назвать вопросы эволюции избирательного законода-
тельства, изменения электорального поведения граждан, 
а также сравнения выборов в Енисейской губернии с други-
ми территориями страны.
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