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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О Б Щ Е С Т В ОО Б Щ Е С Т В О

УДК 519.862.6
ББК 22.172

Е.Д. Соложенцев

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЗЯТОК И КОРРУПЦИИ 
Рассматриваются интеллектуальные инновационные информационные технологии 
(И3-технологии) для выявления взяток и коррупции по статистическим данным. И3-
технологии используют логико-вероятностные (ЛВ) модели риска и базы знаний. Пока-
зано, что без И3–технологий и знаний невозможно решить проблему взяток и корруп-
ции. Описаны ЛВ-модели взяток: для учреждений по результатам функционирования; 
для чиновников – по параметрам их поведения; для чиновников – по параметрам обслу-
живания. 

Ключевые слова: 
вероятность, взятка, коррупция, логика, модель, риск, технологии инновационные, тех-
нологии интеллектуальные, технологии информационные, управление, эффективность.

Коррупция считается одним из видов 
теневой экономики. Чаще всего под кор-
рупцией подразумевают получение взяток 
и незаконных денежных доходов государс-
твенными чиновниками, которые вымо-
гают их ради личного обогащения. Взят-
ки имеют место при получении лицензий 
(компании, туризм, медицина, строитель-
ство), разрешений (ГАИ, таможня), обра-
зования (аттестаты, дипломы, экзамены), 
регистрации (органы МВД, посольств, 
власти), в судебных процессах (судьи, про-
куроры, адвокаты) и т.п. Публикации по 
коррупции и взяткам многочисленны. 
Они имеют содержательные описания, 
большое число примеров, комментариев 
законов и уголовного кодекса, но не содер-
жат технологий и математических моделей 
риска взяток и коррупции.

Логико-вероятностные (ЛВ) модели 
для выявления взяток и коррупции нача-
ли разрабатываться 5 лет назад. Первыми 
были созданы ЛВ-модели мошенничеств 
наемных работников, менеджеров и афер 
с инвестициями. Далее построена ЛВ-мо-
дель риска взяток и коррупции в учреж-
дении, которое выдает ресурсы и разре-

шения. Позже появилась ЛВ-модель риска 
взяток по анализу параметров обслужива-
ния. Пришло понимание, что нужны ин-
теллектуальные инновационные инфор-
мационные технологии (И3-технологии) для 
выявления взяток и коррупции. И3- тех-
нологии являются: информационными, так 
как используются базы данных и автома-
тизированная обработка статистических 
данных; инновационными, так как исполь-
зуются ЛВ-модели риска, обеспечиваю-
щие преимущества по точности оценок; 
интеллектуальными, так как используются 
базы знаний в виде системы логических 
уравнений, что позволяет получать новые 
знания и решать новые задачи. 

Общая проблема противодействия 
взяткам и коррупции включает в себя 
частные проблемы. К ним относятся про-
тиводействие взяткам в учреждении, мо-
шенничеству и воровству чиновников и 
взяткам при обслуживании. Каждая из 
частных проблем, собственно, не поддает-
ся простому решению. Частные проблемы 
имеют большую вычислительную слож-
ность из-за большого числа возможных 
комбинаций взяток. 
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Рассмотрим ЛВ-модель успеха реше-
ния общей проблемы противодействия 
взяткам и коррупции. Она проста и ком-
пактна в математической записи, а содер-
жательно описывается так. Для успеха 
решения проблемы необходимы Желания 
И Возможности субъектов, от которых за-
висит решение проблемы: И Государства 
И Бизнеса И Служб экономических пре-
ступлений И разработчиков И3-техноло-
гий И общественного мнения (заглавное И 
означает логическую операцию, а слова и 
понятия с заглавной буквы – логические 
переменные). 

Логическая функция успеха решения 
проблемы взяток и коррупции описыва-
ется логическим умножением логических 
переменных для субъектов (их 5), а веро-
ятностная функция – произведением ве-
роятностей для этих субъектов (перемен-
ных). Если принять вероятности успеха 
решения проблемы, зависящие от субъек-
тов, равными 0,5 (нейтральная позиция), 
то вероятность успеха решения проблемы 
мала: 0,03125 (0,5 в пятой степени). Веро-
ятность успеха также невелика, если веро-
ятности для субъектов равны, например 
0,8. Тогда вероятность успеха решения 
проблемы равна 0,327.

Критерии Желания и Возможности 
рассматриваются как события и логичес-
кие переменные с логической связью И. 
Желание – это наши хотения и их мотивы. 
Возможности – это наличие ресурсов, тех-
нологий и методик для получения резуль-
тата. В свою очередь, для событий Жела-
ния и Возможности для каждого субъекта 
могут быть также разработаны сценарии с 
логическими связями. Рассмотрим назван-
ные выше субъекты с их Желаниями и 
Возможностями и оценим их вероятности 
для успеха решения проблемы.

Государство. Это аппарат президента, 
правительство, Государственная дума, Со-
вет Федерации. Желание решить проблему 
государство проявляет в многочисленных 
декларативных заявлениях своих руково-
дителей и создании разных комиссий. Воз-
можности решить проблему у государства 
ограничены, ибо оно не имеет идей и не 
обладает знаниями о моделировании рис-
ка и И3-технологиях. Статью о ЛВ-моделях 
риска взяток и коррупции не издавали в 
России два года, а после публикации ее 
сразу же перепечатали в пяти журналах 
на английском языке. Это говорит о раз-
ном отношении к проблеме в России и в 
западных странах. Чиновники всех уров-
ней не заинтересованы в решении пробле-

мы взяток и коррупции. Они составляют 
проекты и законы для решения проблемы 
и оставляют в них лазейки для взяточни-
ков. Законы рождают только новый слой 
взяточников и не вводят технологии для 
решения проблемы. Следует «переформа-
тировать» приоритеты государства и ис-
пользовать, кроме оперативно-розыскных 
мероприятий и разработки законов, недо-
рогие И3-технологии для выявления взяток 
и коррупции по статистическим данным. 
По экспертной оценке, вероятность решить 
проблему выявления взяток и коррупции, 
зависящую от государства, равна 0,1.

Бизнес. Взятка касается двух объектов: 
взяткодателя и взяткополучателя, каждый 
из которых имеет свою выгоду. Взяткода-
тель решает свою проблему быстрее, ка-
чественнее, получает привилегии, обходит 
закон. Взяткополучатель имеет денежную 
или материальную выгоду, «откат» и др. 
Желания бизнеса – делать деньги как мож-
но больше, быстрее, любыми способами и 
выжить в конкурентной борьбе. Такие по-
нятия, как порядочность, не применимы 
к бизнесу, ибо здесь имеют место другие 
правила. Однако бизнес заинтересован в 
стабильных правилах игры, которые сни-
жали бы риск разорения и банкротства. 
Государство как регулятор должно следить 
за правилами и нормами поведения биз-
неса и удерживать его в цивилизованных 
границах. По экспертной оценке, вероят-
ность решить проблему эффективного вы-
явления взяток и коррупции, зависящую 
от бизнеса, равна 0.5.

Службы экономических преступлений 
не заинтересованы в эффективной борьбе 
с взятками и коррупцией. Их устраивает 
существующая система с оперативно-ро-
зыскными мероприятиями, дающая нема-
лый доход. Обычно они знают, кто берет 
взятки и сколько, но уголовных дел почти 
не заводят. Это свидетельствует о неэф-
фективности их работы и о том, что они 
тоже берут взятки. По экспертной оценке, 
вероятность решить проблему эффектив-
ного выявления взяток и коррупции, зави-
сящую от служб экономических преступ-
лений, равна 0,2.

Разработчики И3-технологий создали 
ЛВ-модели риска мошенничеств работни-
ков, менеджеров и афер с инвестициями, 
построили модель риска взяток в учреж-
дении, которое выдает ресурсы и разреше-
ния на проекты, и модель выявления взя-
ток по анализу параметров обслуживания. 
Система выявления взяток и коррупции 
строится на основе И3-технологий с ЛВ-мо-
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делями риска. Вероятность решить про-
блему выявления взяток и коррупции, за-
висящую от разработчиков И3-технологий, 
равна 1, то есть проблема на методическом 
и информационном уровне практически 
решена. 

Общественное мнение имеет желание 
решить проблему взяток и коррупции. 
Свои возможности оно осуществляет ИЛИ 
(логическое) через средства массовой ин-
формации (телевидение, газеты) ИЛИ че-
рез проведение митингов ИЛИ демонстра-
ций и т.д. По нашей оценке, вероятность 
решить проблему эффективного выявле-
ния взяток и коррупции, зависящую от об-
щественного мнения, равна 0,5. 

Таким образом, вероятность успеха ре-
шения проблемы взяток и коррупции в це-
лом равна всего 0,005 (произведению веро-
ятностей для рассмотренных субъектов). 
Без изменения политики государства и 
поведения бизнеса, привлечения И3-техно-
логий, науки и общественного мнения акту-
альную для страны проблему не решить!

Успех решения проблемы в России 
возможен лишь при полной концентра-
ции усилий участников ее решения. Это 
возможно или в случае установления дик-
татуры как во времена И. Сталина, или 
существования влиятельного обществен-
ного мнения (демократии и сильной оп-
позиции). Однако и в этих случаях только 
знания ученых с их И3-технологиями могут 
подсказать, как решать проблему. 

ЛВ-модели риска взяток и коррупции для 
частных проблем. Решение частных про-
блем противодействия взяткам и кор-
рупции исходит из аксиом: каждый спо-
собен на мошенничество, если «давят» 
жизненные обстоятельства, можно на вре-
мя скрыть факт мошенничества и когда 
недостаточен контроль за решениями; без 
количественной оценки и анализа риска 
нельзя эффективно бороться с мошенни-
чеством, взятками и коррупцией; каждый 
коммерческий банк и компания способны 
на взятки и коррупцию, если нет прозрач-
ности в их бизнесе и отсутствует контроль 
за их деятельностью; за непрозрачностью 
методик оценки кредитных рисков и рей-
тингов банков и заемщиков может скры-
ваться мошенничество и взятки; сложность 
организационной структуры учреждения 
или компании может являться признаком 
мошенничества и коррупции; на всякого 
мудреца довольно простоты, ибо статисти-
ка знает все.

Частные ЛВ-модели риска взяток и 
коррупции строятся на основе описания 

поведения учреждения, чиновников и 
обслуживания клиентов конечными мно-
жествами значений, а их распределений – 
дискретными рядами. Вводятся события 
для параметров, описывающих поведение 
объектов, и события для множества зна-
чений каждого параметра. Строятся базы 
знаний и системы логических и вероят-
ностных уравнений по статистическим 
данным. Ниже описаны примеры из работ 
автора [1, 2]. 

ЛВ-модель риска взяток в учреждении. 
Учреждение принимает решения по не-
ким проектам (делам граждан). Проектов 
много, и для каждого проекта известно, 
был ли он успешным или неуспешным. 
Неуспех проектов объясняется необосно-
ванной выдачей разрешения или ресур-
сов из-за взяток. Элементами сценария и 
ЛВ-модели риска взяток являются функ-
циональные отделы, каждый из которых 
состоит из нескольких чиновников, прини-
мающих решения. Отделы связаны логи-
ческими связями. Решения чиновников в 
одном отделе составляют группу автоном-
ных событий. Чиновник, принимающий 
решение, ставит визу на соответствующем 
документе. Построение ЛВ-модели взяток 
заключается в вычислении вероятностей, 
с которыми чиновники берут взятки, по 
статистическим данным успешных и неус-
пешных проектов.

ЛВ-модель риска взяток чиновника. Взят-
ки – латентное преступление. Не возника-
ет вопроса о наличии преступления при 
ограблении банка, когда свидетелями яв-
ляются служащие и клиенты. Взятки же 
отличаются от других видов преступле-
ний сложностью выявления самого фак-
та их совершения. Однако взятки носят 
массовый характер, и по ним имеется до-
статочно много данных в судебных и кон-
тролирующих органах. Для каждого типа 
взяток можно выделить признаки, ассоци-
ирующиеся с подобным преступлением. 
Каждый из признаков имеет как мини-
мум две градации. Вероятностная модель 
взяток может быть идентифицирована по 
статистическим данным. Расследование 
взятки нужно проводить, когда с большой 
вероятностью можно полагать, что она 
имела место. Серьезность подозрения во 
взятке оценивают количественно по веро-
ятности взятки. 

О взятках чиновника свидетельствуют 
следующие признаки поведения: продол-
жительность работы в учреждении или 
компании; приобретение дома, квартиры, 
дачи, машины и т.п. по стоимости, не со-
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ответствующей уровню заработной платы; 
наличие долгов; финансовые запросы; при-
страстие к азартным играм; выходящий за 
привычные рамки образ жизни; неясное 
или уголовное прошлое; отсутствие неза-
висимых проверок; отсутствие соответс-
твующих документов и записей; пренебре-
жение существующими правилами.

Элементами ЛВ-модели риска взяток 
являются названные выше признаки – ло-
гические переменные, каждый из которых 
имеет несколько градаций. Сценарий риска 
взяток чиновника описывается так: взятка 
имеет место, если имеет место любое одно 
событие-признак, или любые два события-
признака, … или все события-признаки.

ЛВ-модель риска взяток при обслужива-
нии. Риск взяток может быть вычислен 
по статистическим данным по параметру 
обслуживания, например времени реше-
ния чиновником (учреждением) проблемы 
клиента от поступления заявки до при-
нятия решения. Параметр обслуживания 
может иметь непрерывные или дискрет-
ные значения. В обоих случаях с целью 
использования аппарата ЛВ-исчисления 
будем строить дискретное распределе-
ние на выбранных интервалах разбиения 
значений параметра. Каждому интервалу 
со средним значением параметра на нем 
присваивается номер градации. Градации 
составляют группы автномных событий. 
Вероятности событий-градаций опреде-
ляются как частное от деления числа па-
раметра в статистике c данной градацией 
к размеру статистики. Параметр обслужи-
вания имеет допустимое значение. Вероят-
ность параметра обслуживания быть мень-
ше допустимого значения назовем риском 
взятки. Сценарий взятки формулируется 
так: если параметр обслуживания меньше 

допустимого значения, то имеется подоз-
рение на взятку.

Пример. Анализ риска взяток в детском 
саду. Рассмотрен пример взяток в детском 
саду. Для приема в детский сад предъяв-
ляются документы: заявление от родите-
лей о приеме в детский сад, свидетельство 
о рождении ребенка, паспорт одного из 
родителей, документ, подтверждающий 
льготу, медицинская карта. Имелись ста-
тистические данные по приему детей в де-
тский сад. Всего было принято 50 детей с 
временем ожидания в очереди от 1 дня до 
400 дней. По статистическим данным пос-
троена гистограмма распределения для 
параметра обслуживания – времени ожи-
дания. Используется информация о доку-
менте, подтверждающем льготу. Рассмат-
риваемый период от 1 до 400 разбит на 
интервалы по 15 дней и подсчитано число 
дней, попавших в интервалы. Дискретное 
распределение параметра обслуживания 
имеет наибольшую интенсивность в нача-
ле периода. По обработанным данным ус-
тановлено, что берутся взятки. 

Заключение. Таким образом, существу-
ют И3-технологии с ЛВ-моделями риска и 
базами знаний для решения общей и час-
тных проблем противодействия взяткам 
и коррупции. ЛВ-модели риска взяток и 
коррупции по статистическим данным для 
учреждения, чиновника и при обслужива-
нии уже разработаны. И3-технологии для 
выявления взяток и коррупции рекомен-
дуется применять в департаментах эконо-
мических преступлений, в службах внут-
реннего контроля и безопасности банков 
и компаний и для разработки нормативов 
и законов на параметры обслуживания. 
Государству осталось только организовать 
внедрение И3-технологии.

Список литературы
1. Соложенцев Е. Д. Управление риском и эффективностью в экономике. Логико-вероятностный 
 подход. –  СПб: Изд-во СПбГУ, 2009. – 270 с.
2. Solojentsev E. D. Scenario Logic and Probabilistic Management of Risk in Business and Engineering. – 

Springer: Second edition, 2008. – 500 p.



8

Te
rr

a 
H

um
an

a

УДК 328.185
ББК 67.408.1
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КОРРУПЦИЯ КАК МОНОПОЛИЯ: 
ОСУЩЕСТВИМА ЛИ ЕЕ ЛИКВИДАЦИЯ

Коррупция рассматривается как системное явление и интегральный объект научного 
исследования. Предлагается совместное противодействие коррупции в России государс-
твенной власти и общества с учетом принципиальных различий в духовном развитии За-
пада и России.

Ключевые слова:
алгоритм, безопасность общества, гражданское общество, духовное развитие, интег-
ральный объект, коррупциогенность, коррупция, мораль, услуга, элита

Коррупция как грозный социально-по-
литический феномен – одна из сильней-
ших угроз стабильности и безопасности 
общества, устойчивому развитию и пра-
вопорядку. Она органически (по сути со-
держания явления) срастается с органи-
зованной преступностью, терроризмом, 
включая отмывание денежных средств и 
перевод их за рубеж, а связь коррупции с 
большими объемами активов (как значи-
тельной доли ресурсов государства) угро-
жает политической стабильности.

Уместно заметить, что категория «кор-
рупция» имеет древнюю историю. Это по-
нятие многогранно*.

Никколо Макиавелли определял кор-
рупцию как болезнь: трудно поставить диа-
гноз, но излечивать легче. Имея в виду со-
стояние дел в государстве, он подчеркивал, 
что коррупцию своевременно может обна-
ружить лишь мудрый политик-правитель, и 
избавление от этого порока будет достаточ-
но легким, при запущенном же процессе из-
бавление от него затруднено [26].

С течением времени в понимании кор-
рупции стал преобладать уголовно-право-
вой акцент. Так, Томас Гоббс подчеркивал, 
что коррупция «есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких 
соблазнах презрение ко всем законам» [9, 
c. 234]. Как видим, упомянутые авторы де-
лают весьма пессимистические прогнозы 
относительно выздоровления общества от 
этой болезни, этого порока, пронизываю-
щего все поры общества.

Понимание опасности коррупционных 
проявлений характерно и для Руси. Так, за-
конодательно ограничивалась коррупция в 
царствование Ивана III. Его внук Иван IV 

(Грозный) впервые ввел смертную казнь за 
чрезмерность во взятках. Эта проблема госу-
дарством не игнорируется и до наших дней.

Отмеченное свидетельствует: дальней-
шее развитие экономики, совершенствова-
ние государственного управления (при со-
ответствующем росте аппарата), развитие 
правовых систем превратило коррупцию 
в системный фактор общественной жизни. 
Современный термин «коррупция» стал по-
ниматься широко, во всем многообразии 
ее проявлений. Коррупция определяется 
как подкупность и продажность государс-
твенных чиновников, должностных лиц, 
общественных и политических деятелей, 
иными словами – это использование своего 
положения для незаконного получения са-
мого широкого перечня преимуществ – иму-
щества или прав на него, каких-либо услуг 
или льгот, включая и неимущественные. 
Таким образом, многочисленные формы 
коррумпированности проявляются во вза-
имодействии двух сторон: использование 
служебного положения служащими для по-
лучения незаконных преимуществ и пре-
доставления последним преимуществ [30, 
с. 21]. Естественна робость власти, не жела-
ющей прослыть «авторитарным режимом», 
при фактическом отказе от формирования 
жесткого социально-правового контроля за 
коррупцией, экономическими преступле-
ниями и организованной преступностью. 
Показателем политического безволия яв-
ляется наличие «грязных» связей чиновни-
ков, управленцев с финансово-банковскими 
кругами, с коррумпированными приватиза-
торами (первый этап), коррумпаторами вто-
рого периода (передел первичного раздела 
собственности). Естественно, это сущест-

 * Слово «коррупция» («corumper») в латинском языке имеет многогранное значение: порча, упадок, 
расстраивать дела, подвергать разрушению, подкуп, обольщение, совращение, притон, превратность, 
искажать, фальсифицировать, осквернять, позорить достоинство; приставка «co» вместе с многозначным 
глаголом «rumpere» – разрушать, ломать, в том числе преступать закон, расторгать договор, т.е. формирует 
понятие, что коррупция – это действие с участием нескольких субъектов [23, с. 204–205].
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венный тормоз в борьбе с коррупцией. Оче-
видно: российская элита либерально-де-
мократические «ценности» Запада усвоила 
весьма оперативно, но социально-правовой 
контроль из этого спектра у нее ассоцииру-
ется с наступлением «37-го года» [19, с. 14].

Это определяет схему анализа: междуна-
родный опыт борьбы с коррупцией, взгля-
ды наших ученых на проблему, собственное 
видение проблемы коррупции и схема дейс-
твий по нейтрализации этого зла.

Международный и отечественный 
опыт. Коррупция, ставшая глобальным 
явлением, стала объектом пристального 
внимания мирового сообщества, особен-
но после Второй мировой войны. Ею за-
нимаются союзы государств, парламенты 
и правительства многих стран. Так, 51-я 
Межпарламентская конференция в Бра-
зилии 01.11.1962 г. приняла Проект Кон-
венции по предотвращению коррупции в 
международной сфере. Следует особо от-
метить Справочник по практическим ме-
рам против коррупции 9-го Конгресса в г. 
Каире 29.04.1995 г. Только за последние 6 
лет ООН приняла 14 конвенций и других 
документов, Совет Европы и Евросоюз – 14, 
Комиссия по борьбе с отмыванием денег 
(ФАТФ) – 13, СНГ – 5. Межпарламентская 
ассамблея СНГ за период 1996–2003 гг. 
приняла 3 модельных закона о борьбе с ор-
ганизованной преступностью, о противо-
действии отмыванию незаконных доходов, 
об основах законодательства по антикор-
рупционной политике [1; 14; 15; 22; 27; 32]. 

Документы подчеркивают угрожающее 
развитие коррупции, в т.ч. и за счет внедре-
ния высоких технологий (особенно инфор-
мационных), колоссально возросшей роли 
многонациональных корпораций, разви-
тия политико-экономических условий в 
части либерализации торговли, интенсив-
ного развития на этой основе глобализа-
ционных процессов. Возникающие на этой 
основе новые формы коррупции и незакон-
ной практики обусловливают усиление со-
трудничества, т.е. создание международной 
правовой системы и быстрейшего внедре-
ния в практику разработанных междуна-
родных юридических документов.

В РФ соответственно принимаются 
принципиальные шаги в этом направле-
нии. Россией ратифицирована Конвен-
ция ООН против коррупции, принятая 
31.10.2003 г. [28]. При Президенте РФ со-
здан Совет по борьбе с коррупцией с зада-
чей совершенствования государственной 
политики по противодействию коррупции 
во всех органах государственной властной 

вертикали, устранению причин и условий, 
порождающих коррупцию, созданию бла-
гоприятных условий для интенсивного 
развития экономики страны, руководству-
ясь ст. 80 Конституции Российской Феде-
рации [29]. При Совете создана Комиссия 
по противодействию коррупции, кото рая 
анализирует деятельность органов госу-
дарственной власти (а также органов мес-
тного самоуправления) для выявления 
причин и условий, способствующих воз-
никновению и распространению корруп-
ции. С той же целью анализируются зако-
ны – федеральные и субъектов федерации 
(для определения степени коррупциоген-
ности законодательства и нейтрализация 
выявленных дефектов). На этой основе 
формируются предложения по совершенс-
твованию правовых, экономических и ор-
ганизационных управленческих механиз-
мов функционирования системы органов 
государственной власти на оптимальной 
основе. Важной функцией комиссии явля-
ется разработка системы мер по реализа-
ции в полной мере идеи народовластия, в 
наибольшей мере соответствующей мен-
талитету нашего народа (общественный 
контроль в единстве с государственным 
за соблюдением законодательства РФ о го-
сударственной и муниципальной службе, 
обеспечение нормальной конкуренции и 
т.д.). Комиссия по разрешению конфликта 
интересов имеет принципиально этичес-
кий характер: рассматривает вопросы по 
урегулированию ситуаций, когда личная 
заинтересованность лиц, занимающих 
государственные должности РФ, и госу-
дарственных служащих влияет или может 
влиять на объективное исполнение ими 
должностных (служебных) обязаннос-
тей. Исключение поступков, умаляющих 
авторитет государственной власти, всех 
сомнений в объективности и беспристрас-
тности лиц, исполняющих должностные 
служебные обязанности, – фактор укреп-
ления социального российского государс-
тва. Возможности Комиссии по разреше-
нию конфликта интересов существенно 
укрепляют общие 16 принципов Кодекса 
служебного поведения государственных 
служащих [39]. Системно сформулирован-
ные, они являют собой безупречный ал-
горитм противодействия разного рода на-
рушениям. Можно сделать вывод: система 
борьбы с коррупционными преступления-
ми должна быть упреждающей, сопровож-
даться своевременной информацией о пос-
ледствиях – нарушениях установленного 
порядка, т.е. информация должна быть 
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известна загодя. Предложенный алгоритм 
нуждается в неукоснительном практичес-
ком использовании в России.

Система органов борьбы с коррупцией во 
исполнение рекомендаций ООН, дополнен-
ная специальным управлением Генпроку-
ратуры по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции, 
может и должна быть эффективной в части 
решения указанной задачи. Завершающий 
штрих в этом процессе – принятие антикор-
рупционного закона, которого обществен-
ность ждет 16 лет [7].

Принятые Президентом РФ решения 
и вытекающие из них последующие дейс-
твия носят долгосрочный непреходящий 
характер. Системная глобальная антикор-
рупционная политика и должна служить 
такой доминирующей стратегией, по край-
ней мере, на ближайшие 15–20 лет.

Г. Снукс в системе законов о динамичес-
ких стратегиях выделяет закон социетально-
го коллапса: «любое общество, испытываю-
щее значительный кризис из-за истощения 
доминирующей стратегии и неспособное 
развить новую динамическую стратегию, 
будет разрушено» [Цит. по: 31, с. 19].

Коррупция как интегральный объект 
научного исследования. Вышесказанное 
позволяет считать коррупцию многоплано-
вым, т.е. системным явлением. Это право-
мерно позволяет поставить объективные, 
«осевые» вопросы для определения его со-
держательности: 1) что такое коррупция; 
2) где она проявляется; 3) какие формы но-
сит; 4) кого касается; 5) кому вредит; 6) как 
с ней бороться. Этим определяется необхо-
димость всеобъемлющего, междисципли-
нарного подхода для эффективного предуп-
реждения и ликвидации коррупции. Это 
тем более важно, что у ряда специалистов 
в этой области распространены взгляды, 
в основном повторяющие изыскания за-
падных ученых, где главный постулат – не-
возможность искоренения этого зла (лишь 
снижение его до пределов, не мешающих 
либерально-демократическому обществу 
комфортно жить) [6; 10; 13; 20; 33; 34].

Отдельные авторы не прочь использо-
вать эту категорию в собственных идеоло-
гических целях и формировании сомни-
тельных экономических постулатов (для 
нашего с Вами, читатель, внутреннего 
потребления). Так, считается непрелож-
ным фактом: в России распределение до-
ходов (ренты) основывается на различиях 
между «плохой» и «хорошей» коррупцией. 
Причем последняя «подмазывает шесте-
ренки», обеспечивает функционирование 

механизма и расширяет поддержку сис-
темы. Делается акцент на величине не-
фтегазовых доходов, при этом деликатно 
игнорируется развал экономики в период 
псевдолиберальных реформ, последствия 
которого ощутимы до сих пор [16]. 

Возможно ли снижение величины этих 
явлений и их полное искоренение? Автор 
убежден: это возможно вопреки мнениям 
многих оппонентов, утверждающих об-
ратное. В основе подобного лежит ряд ис-
ходных посылок.

Категория коррупции – интегральный 
объект изучения всех наук, исследующих 
отдельные стороны общественной жизни. 
Она не может быть понята до конца, а зна-
чит, и не может быть синтеза радикальных 
мер по ее искоренению без привлечения 
достижений философии, экономической 
теории и теории управления, политоло-
гии, психологии, расологии и истории. 
Методологический инструментарий ис-
следования коррупции будет неполон без 
привлечения и использования идей соци-
одинамики, сочетающий качественное ис-
следование и количественное моделирова-
ние социально-экономических систем. Это 
хорошо показал на ряде примеров А.А. 
Давыдов. Справедливость и обоснован-
ность сказанного подтверждает известная 
теорема Курта Геделя о неполноте: «Если 
система Z непротиворечива, то в ней су-
ществует такое положение А, что ни само 
А, ни его отрицание не могут быть доказа-
ны средствами Z». Это означает, что исход-
ные постулаты теории коррупции должны 
формироваться вне этой теории, т.е. на 
основе более общих научных концепций, 
упомянутых выше [4; 8; 11; 18; 21]. 

Очевидно, научная задача состоит в ор-
ганическом соединении философского, по-
литологического, социологического, пси-
хологического и исторического мышления 
в гармоничное целое – теорию коррупции 
и комплекс значимых мер по практической 
ликвидации этого зла. Поэтому одинаково 
опасны при решении поставленной задачи 
как вульгаризация (невежественные суж-
дения), так и обратный подход – ксенофи-
лия, болезненная страсть к чужому опыту 
и неприязнь к своему.

Теоретическое и практическое реше-
ние проблемы состоит в следующем. Все 
ветви государственной власти и общества 
обязаны противодействовать коррупцион-
ным проявлениям в органическом единс-
тве. Реализация подобной стратегии даст 
свои плоды по нейтрализации и полной 
ликвидации коррупции. На основе при-
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11нципа системности и комплексности сде-
лана попытка дать собственный подход в 
наиболее целостном виде. Он представ-
лен рядом аксиом (в единстве дающих 
искомый алгоритм), который может быть 
использован для соответствующих зако-
нодательно-управленческих решений. 
Изложенное, пользуясь словами Томаса 
Куна, является парадигмой – определен-
ным научным достижением, т.е. моделью 
постановки проблем и путей их решения.

Аксиома 1. Коррупция – асоциальное 
явление, историческая категория, возник-
шая и развивающаяся в процессе разде-
ления общества на социальные группы 
(страты) и сопровождающаяся появлени-
ем властного неравенства между людьми. 

Аксиома 2. От первоначального содер-
жания – как бытового явления, харак-
теризующего отношения между людь-
ми, – понятие коррупции оформилось в 
правовую категорию и применяется для 
регулирования общественно-политичес-
ких, социально-экономических и крими-
нально-правовых процессов. 

Аксиома 3. Коррупция, будучи обще-
признанной синтетической категорией, 
возникая в любой общественной среде, 
приобретает одновременно межстрановой, 
межконтинентальный (глобальный) харак-
тер. Она как фактор внутренних и внешних 
угроз безопасности страны обусловливает 
необходимость принятия адекватных мер 
для ее нейтрализации и ликвидации.

Аксиома 4. Коррупция в отдельной 
стране имеет свои характерные особен-
ности проявления и развития, отража-
ющие ее историю, характер государства, 
его способности управлять обществом на 
основе соответствующих законов и в ин-
тересах всего народа. «Национальный» 
характер коррупции обусловливает ес-
тественные национальные особенности 
практики борьбы с ней.

Аксиома 5. Общественный организм – 
синтез комплексов отношений и связей: 
государственный аппарат, социальные 
группы со своими интересами и положе-
нием, система воспроизводства социаль-
но-экономических процессов на основе 
взаимодействия различных форм собс-
твенности. Отношения во всех этих сис-
темах могут быть объектом воздействия 
коррупции. Исходное звено в системе кор-
рупционных отношений – государство в 
виде разветвленных органов управления, 
включающих служащих – чиновников 
различного ранга, которые в решении го-
сударственно-общественных задач (от эко-

номики и до национальной безопасности) 
имеют всегда бифуркационный выбор: а) 
поступить в соответствии с требованиями 
норм права; б) вопреки последним и при-
нципам общественной морали и нравс-
твенности подчинить свою деятельность 
своекорыстным интересам в диапазоне 
«экономические выгоды – незаслуженный 
материальный выигрыш – незаконное 
обогащение – соображения карьеры». В 
сочетании с безответственностью и безна-
казанностью за свои действия это явление 
порождает политическую монополию как 
абсолютную монополию – основу корруп-
ции. Очевидно, расширение поля власти 
ведет к пропорциональному росту кор-
рупционных проявлений, принимающих 
форму абсолютной монополии.

В формализованном виде эта мысль 
выглядит следующим образом [35, с. 13]:

Корруп-
ция =

Абсолют-
ная 
монополия

+ Всесилие 
(произвол) +

Безот-
ветс-
твен-
ность

Аксиома 6. Прогрессивность любой 
системы определяется качественным пре-
восходством целого над частью. При этом 
упадок и деградация системы неизбежно 
возникают в случае, если целое меньше 
суммы своих частей. Жизнь и деятельность 
общественного организма определяется 
взаимоотношением процессов организа-
ции и дезорганизации. Последняя высту-
пает в своем роде катализатором первых. 
Основа развития – взаимодействие факто-
ров положительного и отрицательного от-
бора, которые стихийно организуют мир, 
составляя единое целое. Отрицательный 
отбор упадочен, но он способствует созда-
нию более совершенных форм. Положи-
тельный отбор, усложняя формы, вносит 
в бытие разнообразие, стимулирует даль-
нейший виток энергии созидания – основу 
общего (мирового) процесса. Одновремен-
но из процесса развития отрицательный 
подбор исключает все отжившее, нецеле-
сообразное, внося в общемировые связи 
однородность, согласованность и порядок. 
Два указанных процесса, стихийно орга-
низуя мир, составляют единое целое [3].

Аксиома 7. Время – универсальная фор-
ма существования материального мира. 
Как количественная величина время есть 
число движения, оно может только увели-
чиваться. Важнейшее свойство времени – 
его однонаправленность, и это направле-
ние невозможно изменить. Планирование 
протекания каких-либо процессов может 
быть изменено, но прямой и обращенный 
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процесс протекают «вперед» в одном и том 
же времени.

Вышесказанное подкрепляется гипоте-
тическим замечанием Н.А. Козырева (1908–
1983), который писал: «В реальной геомет-
рии нашего мира будущее уже существует! И 
именно поэтому его можно наблюдать сей-
час. Эта возможность означает, по существу, 
эффект физического воздействия будущего 
системы на ее настоящее» [17]. Известно, что 
все в мире подчинено закону причин и следс-
твий: причина превращается в следствие в 
течение промежутка времени с определен-
ной скоростью, иными словами – скорость 
(свойство физическое) может взаимодейство-
вать с веществом, изменять его состояние, а 
следовательно – его энергию. 

Аксиома 8. Коррупция может быть 
локализована в рамках координатного 
пространства на следующих уровнях: 
локальном, региональном, национально-
государственном, межстрановом (конти-
нентальном, глобальном). Особенность 
современного мирового процесса (полити-
ческое, социально-экономическое разви-
тие и т.п.) – интенсивное расширение про-
странственно-временных связей.

В формулировании концепции корруп-
ции следует учитывать растущие: 1) экстен-
сивность (выход за пределы существующих 
национально-государственных границ); 2) 
интенсивность (прогрессирующую взаи-
мозависимость проявлений коррупции); 3) 
скорость взаимодействий (ускорение проте-
кания процессов через непрерывно совер-
шенствующуюся систему коммуникаций: 
связь, транспорт и т.д.; 4) импульс террито-
риально отдаленных событий усиливается – 
локальные процессы могут обусловливать 
многочисленные последствия коррупции в 
государственном, глобальном масштабе.

Аксиома 9. Для ясного и полного по-
нимания проблем коррупции нельзя пре-
небрегать принципиальными различия-
ми в духовном развитии Запада и России. 
Идеология Запада, представленная либе-
рализмом – идеологией двойных стандар-
тов, себя полностью исчерпала: она плавно 
перетекает в постмодернизм, активно впи-
тывающий все объективно значимые идей-
ные концепции, теории, появляющиеся на 
интеллектуальном рынке. Этот скудный 
идеологический багаж дополняется идеями 
спекулятивного капитализма (мифического 
«свободного рынка»). Экономическая прак-
тика Запада характерна полным отрывом 

динамики денежной массы от реального 
роста производства товаров и услуг, перено-
симого в «третий мир», форсированным раз-
витием сферы услуг, ипотеки (что наглядно 
показывает экономическая ситуация в США 
в 2007–2008 гг.) [36]. Результатом единства 
подобных идеологических посылок и эко-
номических процессов является идея осво-
бождения собственников от социально-на-
циональных обязательств. Одновременно 
это и незыблемое утверждение о возможнос-
ти купли-продажи услуг чиновников на всех 
уровнях общественной структуры («демок-
ратия для немногих»), отражение сути поли-
тэкономической системы в целом, способов 
распределения власти внутри нее. Одновре-
менно это доказательство неустранимости 
коррупции из общественных структур в ус-
ловиях глобализации. Ибо коррупционные 
проявления, принявшие форму общегосу-
дарственного, всепроникающего воздейс-
твия, объективно держат страну в состоянии 
управляемого хаоса*.

Россия как самостоятельная, само-
достаточная цивилизация планетарного 
масштаба характеризуется самоидентич-
ностью и собственной уникальной куль-
турой. Это исторически конкретный тип 
общества, взятого в единстве всех его сто-
рон на основе господствующего генети-
ческого кода истории и обусловленной им 
доминантной этнокультурной общности 
со своим специфическим способом бытия 
в истории – объективации истории в чело-
веке и человека в истории. Это исключает 
развитие России на основе космополитиз-
ма, но предполагает ее развитие на основе 
подлинного гражданского общества. Осо-
бенности менталитета русского народа (а 
органический элемент его – социальный 
оптимизм), определяемые всем историчес-
ким развитием, проявляются в неприятии 
социальных пороков и в активной защите 
от них. Защита государства Российского 
состоит в непрерывном укреплении и раз-
витии этого иммунитета. Почти неразре-
шимое терминологическое (и практичес-
кое) противоречие о судьбе коррупции на 
Западе и в России в данной аксиоме, по на-
шему мнению, находит вполне логическое 
благоприятное разрешение. В современ-
ной России коррупция обречена.

Аксиома 10. Коррупция – индикатор 
творческой силы государства, его креа-
тивной способности к бескомпромиссному 
действию против этого беззакония.

* Проф. Г. Ньюмен (США) считает, что преступность и коррупция в больших и развитых странах 
заметны меньше, чем в малых, и не задевают общество, т.е. уровень преступности в первом случае 
меньше. См.: [25, c. 184].
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Убедительно иллюстрирует данную ак-
сиому социально-антропологический ас-
пект подхода к исследованию явления [5]. 
Последний якобы служит стимулом разви-
тия дискуссии по существующим представ-
лениям о коррупции. Однако материалы 
работы не достигают заявленной цели, а 
попытка на основе опыта стран «второго» 
и «третьего» мира развенчать некоторые 
якобы имеющиеся мифы о коррупции не-
убедительна: необъективность термина 
«коррупция»; величина явления в странах 
«второго» и «третьего» мира необоснованно 
преувеличена; уровень коррупции меньше 
в условиях демократии и партийных сис-
тем, чем в других политических системах; 
показатель уровня коррупции (или индекс 
восприятия коррупции – ИВК) не являет-
ся объективным; коррупция как предмет 
общественных дискуссий развивается по 
своим принципам и к обсуждению ее пер-
спектив не имеет никакого отношения.

В данном случае принципом антропо-
логии неправомерно подменяется расо-
логический принцип (в первом случае в 
основу анализа положено изучение коли-
чественных различий параметров тела 
представителей человеческих рас, во вто-
ром – расология стремится оценить их ка-
чественно, рассматривая наследственные 
различия в связи с историческим процес-
сом). Результатом этой методологически 
необоснованной подмены являются вы-
воды составителей сборника, которые тя-
готеют скорее к метафизике и схоластике: 
полностью игнорируются усилия мирово-
го сообщества в части решения проблемы 
(Конвенция ООН по противодействию 
коррупции и т.д.), а также фактические до-
стижения отдельных стран, в том числе и 
«третьего» мира. 

Так, город-государство Сингапур за 
несколько десятилетий национального су-
веренитета превратился в один из самых 
индустриальных центров в Юго-Восточ-
ной Азии, заняв важное место не только в 
региональной политике и экономике, но 
и в системе мирохозяйственных связей и 
международной политике. Современный 
Сингапур – крупнейший в мире порт, бан-
ковский центр, лидер в области высоких 
технологий, четвертое место в мире по 
доходу на душу населения – 30 тыс. долл. 
США. Свершившееся – результат усилий 
харизматического руководителя государс-
тва Ли Куан Ю и его соратников. Среди 
них и борьба с коррупцией, которой он пос-
вятил отдельную главу своих мемуаров. С 
самого начала премьер-министр выступил 

инициатором создания стройной системы 
антикоррупционных мероприятий, кото-
рые, естественно, стали давать искомый 
результат. Всеобъемлющая антикоррупци-
онная стратегия была закреплена в «Акте о 
предотвращении коррупции» (РОСА) на ос-
нове принципа «логика в контроле за кор-
рупцией»: попытки искоренить коррупцию 
должны были основываться на стремлении 
минимизировать или исключить условия, 
создающие как стимул, так и возможность 
склонения личности в совершению корруп-
ционных действий [24, c. 153–167].

«Транспаренси Интернешнл» за 2006 г. 
отводит Сингапуру по ИВК 5-е место в 
мире – 9,4 балла (10 баллов – отсутствие 
коррупции) после Финляндии, Ислан-
дии, Новой Зеландии (9,6), Дании (9,5). 
У США – 7,3 балла; у России – 2,5 балла. 
Красноречивые данные [38].

В заключение «Сингапурской исто-
рии» – характерный штрих. Все государс-
твенные предприятия – а их в Сингапуре 
около 500 – управляются специальным 
холдингом, финансирование развития 
осуществляет специальный банк разви-
тия; управление госкомпаниями осущест-
вляют высшие чиновники, выполняющие 
двойную нагрузку по мандату министерств 
и несущие ответственность за эффектив-
ную деятельность предприятий. Результат 
такой практики более чем очевиден.

Аксиома 11. Полную ликвидацию кор-
рупции должен осуществить народ, обще-
ство через систему самоорганизующихся 
общественных организаций, объединений, 
формирующих гражданское общество и 
воздействующих на органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
делая их деятельность прозрачной и под-
контрольной. Соответственно, социальная 
роль государства сосредоточивается на ме-
ханизмах обеспечения гарантии условий 
развития каждого гражданина.

Базовые основы ликвидации корруп-
ции. На основе приведенных концептуаль-
ных определений формируется матрица 
системных общественно-политических, со-
циально-экономических, психологических 
эффектов, связанных с устранением кор-
рупции.

Это тем более необходимо, что уровень 
диссертаций в области права, в том числе 
по проблеме коррупции, не достаточен. 
Анализ 15 диссертаций за 2005-2006 гг. 
показал: в ряде работ ставятся отдельные 
правовые задачи без должного их решения, 
они не несут элементов творческой новиз-
ны, в научном заделе не аккумулируются 
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идеи, способные превратиться в соответс-
твующие законопроекты, которых катас-
трофически не хватает практике. Защита 
таких работ – самоцель, вне связи с «откры-
тием нового научного направления» или 
«важным вкладом в науку» [2].

Между тем методика первичного ана-
лиза (экспертизы) коррупциогенности 
нормативных правовых актов обобщает 
опыт по первичному анализу коррупцио-
генности законодательного акта [37].

Данная методика является одной из 
возможных технологий антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых 
актов (выявления положений, которые мо-
гут способствовать проявлениям корруп-
ции). Эта технология успешно апробиро-
вана Комиссией Государственной Думы по 
противодействию коррупции, Правитель-
ственной комиссией по проведению адми-
нистративной реформы, федеральными и 
региональными органами исполнитель-
ной власти.

Методика направлена на обеспечение 
доступного, достоверного и проверяемого 
выявления в нормативных правовых актах 
и их проектах типичных коррупционных 

факторов. Применение методики предус-
матривает устранение выявленных кор-
рупционных факторов и дает возможность 
соискателям провести необходимый само-
анализ разработок и довести их до уровня 
современных требований [37, с. 82].

Очевидно, реализация рабочей програм-
мы развития антикоррупционной эксперти-
зы законодательных и иных правовых актов 
будет способствовать сокращению корруп-
ционного рынка в сфере актов, прошедших 
антикоррупционную экспертизу, и сокраще-
нию коррупционных затрат бизнеса, граж-
дан в указанных сферах. 

В равной мере (как и в диссертациях) 
очевидный недостаток Программы – от-
сутствие расчетов, прогнозов потерь обще-
ства от недостатков законов и их проектов.

Закончим тему замечательным выска-
зыванием Е.P. Дашковой: «Такая обшир-
ная страна, как Россия, наделенная всеми 
источниками силы и богатства, на пути 
своего величия не нуждается в иностран-
ной помощи, и, если ею управлять хоро-
шо, то она не только неприступна в своей 
мощи, но и в состоянии располагать судь-
бою других народов» [12, с. 172].
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Р.В. Дронов

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
И КОРРУПЦИИ В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ (МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

Рассматривается практика борьбы с организованной преступностью и коррупцией на 
основе межгосударственного сотрудничества. Предлагается после соответствующей 
корректировки национальных законодательств государств-участников СНГ и подпи-
сания соответствующего Закона в рамках СНГ создать единый правоохранительный 
орган СНГ, специализирующийся на борьбе с транснациональной организованной пре-
ступностью и коррупцией.  

Ключевые слова:
государство, коррупция, межгосударственное сотрудничество, международная безопас-
ность, национальная безопасность, национальное законодательство, обмен информацией, 
организованная преступность, переходная экономика, уголовно-процессуальные действия.

Проявления коррупции обнаруживают-
ся в государствах как с тоталитарным, так и 
демократическим политическим режимом, 
как в экономически и политически слабо-
развитых странах, так и в супердержавах 
[1, с. 13], и следует согласиться с мнением В. 
Путина, высказанном на «прямой линии» с 
гражданами России 3 декабря 2009 года, что 
«особенно остро проблема коррупции стоит 
в странах с переходной экономикой, потому 
что там существует очень много не отрегули-
рованных законом «серых» зон. Но если мы 
все вместе будем обращать на эту проблему 
внимание, то будем добиваться успехов». 

Практика борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией, показала, 
что эффективное противодействие меж-
дународному криминалу возможно только 
при условии тесного межгосударственного 
сотрудничества на трех основных уровнях: 
1) двусторонний уровень; 2) региональный 
уровень; 3) многостороннее сотрудничест-
во на универсальном уровне. 

Рассмотрим второй уровень межго-
сударственного сотрудничества в сфере 
борьбы с организованной преступностью и 
коррупцией – в рамках Содружества Неза-
висимых Государств. 

В Статье 4 Устава СНГ указывается, что к 
сферам совместной деятельности государств 
– членов содружества относится, в частности, 
и борьба с организованной преступностью и 
коррупцией. В рамках реализации данного 
направления, были заключены Соглашение 
о сотрудничестве государств-участников 
Содружества в борьбе с преступностью от 
25 ноября 1998 года, Договор о сотрудни-
честве государств-участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с терро-
ризмом от 4 июля 1999 года и др.

В январе 1993 г. в Минске страны Со-
дружества подписали Конвенцию о пра-
вовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам. Многие статьи этой Конвенции 
посвящены оказанию правовой помощи 
по уголовным делам. Они регламентиру-
ют сотрудничество по таким вопросам, 
как выдача преступников, осуществление 
уголовного преследования, рассмотрение 
дел, подсудных судам двух или нескольких 
государств, передача предметов, исполь-
зованных при совершении преступления, 
обмен информацией об обвинительных 
приговорах, о судимости и др.

Следует согласиться с мнением Ю.В. Ми-
шальченко и А.В. Торопыгина, что «Содружес-
тво… создано в форме межгосударственной 
организации, основная функция которой – 
координация деятельности, направленной 
на сохранение и развитие взаимных хозяйс-
твенных, правовых, культурных и иных свя-
зей, оказание участникам Содружества Неза-
висимых Государств помощи во всех областях 
их взаимоотношений на основе взаимного 
согласия» [6, с. 58]. Так, например, за время 
существования СНГ для выполнения целей 
и задач Содружества было создано более 70 
межгосударственных и межправительствен-
ных органов, отвечающих за координацию 
деятельности государств-участников. Од-
нако анализ законодательства Содружества 
свидетельствует об отсутствии эффективного 
механизма реализации и контроля испол-
нения решений, принимаемых органами 
Содружества (Совет глав государств, Совет 
глав правительств, Совет министров иност-
ранных дел и др.). Как показывает практи-
ка только половина из принятых решений 
была ратифицирована [8, с. 17].
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Для выхода из создавшейся ситуации, 
на наш взгляд, необходимо предоставить 
Исполнительному комитету СНГ значи-
тельные полномочия в области контроля 
принимаемых решений в правовой сфере 
Содружества с возможным применением 
жестких санкций к нарушителям норм 
права. Но прежде чем приступать к сан-
кциям, Исполнительному комитету СНГ 
необходимо провести работу по сближе-
нию национальных законодательств, обес-
печить приоритет норм международного 
права перед нормами национального. 

Исполнительный комитет Содружес-
тва Независимых Государств был создан 
4 июня 1999 г. на заседании Совета глав 
правительств в Минске. Согласно Поло-
жению о Комитете, он является единым 
постоянно действующим исполнитель-
ным, административным и координирую-
щим органом СНГ*. 

Анализ деятельности Комитета в сфе-
ре противодействия организованной пре-
ступности и коррупции позволяет выде-
лить следующие основные направления в 
его работе: 

− разработка совместно с государства-
ми и органами Содружества предложений, 
проектов документов, направленных на 
развитие сотрудничества в области проти-
водействия организованной преступности 
и коррупции, внесение их в установленном 
порядке на рассмотрение Совета глав госу-
дарств, Совета глав правительств, Совета 
министров иностранных дел в соответс-
твии со своей компетенцией; 

− разработка предложений о страте-
гии развития Содружества в сфере проти-
водействия организованной преступности 
и коррупции; 

− разработка правовых вопросов взаи-
модействия стран СНГ, в том числе сбли-
жения национальных законодательств; 

− анализ процесса реализации между-
народных договоров, заключенных между 
государствами Содружества, а так же ре-
шений Совета глав государств, Совета глав 
правительств и подготовка соответствую-
щих предложений; 

− взаимодействие с рабочими органа-
ми международных организаций и объ-
единений, в том числе образованных в 
рамках СНГ, участие в международных 
мероприятиях и др.

В области противодействия органи-
зованной преступности и коррупции 

уполномоченными органами Содружес-
тва Независимых Государств уже проде-
лана серьезная работа в правовой сфере, 
заключен ряд межгосударственных, меж-
правительственных и межведомственных 
соглашений о взаимодействии в борьбе с 
преступностью, действуют двусторонние 
и многосторонние договора об оказании 
правовой помощи.

В принятой в Минске «Конвенции о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным де-
лам» (дополненной протоколом от 28 марта 
1997 года), правоохранительные органы го-
сударств-участников Конвенции, правомоч-
ны оказывать, а также получать правовую 
помощь по расследуемым уголовным делам, 
отнесенным законом к их компетенции, 
от правоохранительных органов других 
государств-участников Конвенции путем 
выполнения в интересах друг друга уголов-
но-процессуальных действий. В этих целях 
могут производиться составление и пере-
сылка документов, проведение осмотров, 
обысков, изъятие, передача вещественных 
доказательств, проведение экспертизы, до-
прос подозреваемых, обвиняемых, потер-
певших, свидетелей, экспертов, розыск лиц, 
осуществление уголовного преследования, 
выдача лиц для привлечения их к уголов-
ной ответственности или приведения при-
говора в исполнение, признание и исполне-
ние приговоров в части гражданского иска, 
а также вручение документов. 

На наш взгляд, важно, что в Конвенции 
отражено безвозмездное оказание взаимной 
помощи, что особенно значимо для стран, 
находящихся  в условиях переходной эко-
номики – каждое из государств-участников 
бесплатно предоставляет и получает от 
участников Конвенции сведения о судимос-
ти лиц, осужденных ранее ее судами, если 
эти лица привлекаются к уголовной ответс-
твенности на территории запрашивающего 
государства. Положения Конвенции приме-
няются также и к юридическим лицам. Кро-
ме того, необходимо отметить, что просьба 
об оказании правовой помощи может быть 
отклонена, если ее оказание может нанести 
ущерб суверенитету или безопасности, либо 
противоречит законодательству государства 
запрашиваемого учреждения. Можно пред-
положить, что данное положение Конвен-
ции будет в перспективе изменено − по мере 
развития интеграционных процессов в рам-
ках Содружества приоритетное значение бу-

* Комитет обеспечивает организацию работы Совета глав государств, Совета глав правительств, 
Совета министров иностранных дел и других органов Содружества. Исполнительный комитет – 
юридическое лицо, он имеет статус региональной международной организации.
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дут иметь наднациональные интересы – ин-
тересы международной безопасности.

Исследование Конвенции свидетельс-
твует о том, что она является многосторон-
ним межгосударственным соглашением, где 
содержится четкий механизм взаимодейс-
твия государств в борьбе с преступностью, 
охвачены практически все преступления, 
предусмотренные уголовным законода-
тельством государств Содружества. Однако 
в Конвенции содержится ряд положений, 
снижающих ее эффективность, например: 

− прямо не оговаривается  вопрос о 
признании деяния преступлением одно-
временно в запрашивающем и запраши-
ваемом государствах; 

− не предусмотрен механизм реали-
зации решения компетентных органов 
одного государства о конфискации иму-
щества компетентными органами другого 
государства, на территории которого на-
ходится это имущество;

− не предусмотрена возможность ряда 
совместных скоординированных действий 
правоохранительных органов, при рассле-
довании преступлений по горячим следам, 
или каких-либо крупных совместных опе-
раций на территории договаривающихся 
сторон, направленных на быстрое выявле-
ние и пресечение деятельности организо-
ванных преступных групп, находящихся 
под международным контролем правоохра-
нительных органов нескольких государств; 

− не предусмотрены совместные меры 
правоохранительных структур по защите 
свидетелей, потерпевших и сотрудников 
правоохранительных органов от посяга-
тельств со стороны преступных групп. 

Все это требует принятия вышеназван-
ных положений в качестве дополнений к 
Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам государств СНГ.

В марте 1993 г. Советом глав прави-
тельств Содружества была утверждена 
«Программа совместных мер по борьбе с 
организованной преступностью и ины-
ми опасными видами преступлений на 
территории СНГ». Данной Программой 
особо отмечается резкое ухудшение кри-
миногенной обстановки в большинстве 
государств-участников. Подчеркнуто, что 
рост преступности, особенно ее организо-
ванных форм, является серьезной угрозой 
как национальной безопасности. Данная 
ситуация используется определенными по-
литическими силами для нагнетания стра-
ха и недоверия к законным органам власти 
и правопорядка. 

В целях повышения эффективности 
противодействия и совершенствования 
правовой базы по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией Программой 
было признано целесообразным предло-
жить странам Содружества разработать и 
принять соотвествующие законы: о госу-
дарственной службе, о борьбе с «отмыва-
нием» преступных доходов, об оружии, о 
защите работников правоохранительных 
органов и участников уголовного процесса, 
об оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с указанной Программой 
была поставлена цель разработать и заклю-
чить межгосударственные соглашения: 

− о сотрудничестве в сфере борьбы с 
организованной преступностью; 

− о сотрудничестве в сфере борьбы с 
незаконным обращением оружия, взрыв-
чатых и радиоактивных веществ; 

− о порядке взаимодействия следс-
твенно-оперативных групп на территории 
других государств; 

− о порядке взаимодействия органов 
внутренних дел, таможенных служб и пог-
раничных войск; 

− о сотрудничестве в сфере борьбы с 
преступлениями в банковской, кредит-
но-финансовой системах, коммерческих 
структурах и в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности; 

− о сотрудничестве в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков.

В целях борьбы с бандитизмом и воору-
женной преступностью организована ра-
бота по анализу данных о действующих на 
территории государств Содружества пре-
ступных группах, занимающихся разбой-
ными нападениями и вымогательством.

Еще одним важным событием для Со-
дружества стало принятие в сентябре 1993 г. 
Советом глав государств-участников СНГ 
решения о создании Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и 
иными опасными преступлениями на тер-
ритории Содружества.

Создание данного межгосударственного 
органа было обусловлено продолжающимся 
расширением зоны деятельности организо-
ванной преступности и ростом числа пре-
ступлений, совершенных организованны-
ми преступными группами во всех бывших 
республиках СССР. Среди задач, стоящих 
перед Бюро, к числу ключевых в сфере про-
тиводействия организованной преступнос-
ти и коррупции можно отнести следующие: 

− формирование специализированно-
го банка данных на базе компьютерного 
центра Бюро и предоставление инициа-
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министерства внутренних дел; 

− содействие в осуществлении межго-
сударственного розыска участников пре-
ступных сообществ, лиц, совершивших 
наиболее опасные преступления и скры-
вающихся от уголовного преследования; 

− обеспечение согласованных дейс-
твий при проведении оперативно-ро-
зыскных и комплексных мероприятий, 
затрагивающих интересы нескольких го-
сударств-участников СНГ; 

− выработка рекомендаций по борьбе 
с транснациональной преступностью.

Уже начальный период деятельности 
Бюро выявил его необходимость и эффек-
тивность. Так, в 1995 г. Бюро были орга-
низованы и проведены свыше 20 целевых 
поисково-розыскных операций служб МВД 
России и МВД других государств-участни-
ков Содружества, скоординировано взаи-
модействие 35 оперативно-следственных 
групп МВД стран Содружества, оказано 
содействие в экстрадиции 60 опасных пре-
ступников, исполнено более 250 запросов 
оперативно-розыскного характера [7].

По нашему мнению, в случае образова-
ния единого правового пространства СНГ, 
на основе Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными 
опасными преступлениями следует создать 
единый правоохранительный орган СНГ, 
специализирующийся на борьбе с трансна-
циональной организованной преступнос-
тью и коррупцией. Для этого необходимо 
усовершенствовать правовую основу Бюро 
(после соответствующей корректировки на-
ционального законодательства государств 
Содружества и подписания соответствую-
щего Закона в рамках СНГ); сотрудникам 
Бюро в целях обеспечения интересов бе-
зопасности Содружества необходимо пре-
доставить права, которые они будут реа-
лизовывать при поддержке национальных 
правоохранительных органов СНГ на всей 
территории Содружества, том числе: 

− осуществлять совместно с нацио-
нальными правоохранительными органа-
ми участников СНГ оперативно-розыскные 
мероприятия по выяв лению, предупреж-
дению, пресечению и раскрытию корруп-
ции, незаконного оборота оружия, конт-
рабанды и других, опасных для интересов 
Содружества и мира преступлений; 

− осуществлять совместно с нацио-
нальными правоохранительными органа-
ми участников СНГ проникновение в опас-
ные для интересов Содружества и мира 
преступные группы и сообщества и др.

Таким образом, повысится эффектив-
ность в решении задач поддержания безо-
пасности и борьбы с международной крими-
нальной угрозой на всей территории СНГ.

25 ноября 1998 года заключено Соглаше-
ние о сотрудничестве государств-участников 
СНГ в борьбе с преступностью, предусмат-
ривающее, что Стороны через свои компе-
тентные органы осуществляют сотрудни-
чество в борьбе с преступностью, особенно в 
ее организованных формах, в соответствии 
с положениями настоящего Соглашения и 
при соблюдении своего законодательства 
и международных обязательств (Статья 1). 
Анализ Соглашения свидетельствует о том, 
что в нем четко очерчен круг преступлений 
на предупреждение, пресечение, выявле-
ние, раскрытие и расследование которых 
направлено сотрудничество (Статья 2): 

− преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности; 

− преступления в сфере экономичес-
кой деятельности, в том числе в области 
налогообложения, легализация (отмыва-
ние) доходов от преступной деятельности, 
контрабанда, фальшивомонетничество и 
подделка ценных бумаг; 

− незаконный оборот культурных и 
исторических ценностей; 

− незаконная миграция и т.д.
Для реализации этих положений ком-

петентными органами предусмотрено со-
трудничество, в частности, в таких фор-
мах, как (Статья 3): 

− исполнение запросов о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий; 

− розыск лиц, скрывающихся от уго-
ловного преследования или отбывания 
наказания, а так же без вести пропавших; 

− обмен информацией о юридических 
лицах и объектах собственности, исполь-
зуемых для легализации «отмывания» до-
ходов от преступной деятельности; 

Сотрудничество в рамках этого Согла-
шения осуществляется на основании за-
просов компетентных органов Сторон об 
оказании содействия (Пункт 1 Статья 4). 
Однако, на наш взгляд, следует отметить, 
что необходимая информация может быть 
представлена другой Стороне и без запроса, 
если имеются основания полагать, что она 
имеет интерес для этой Стороны. Данное 
положение особо значимо для интересов 
обеспечения международной безопасности 
от угрозы транснационального криминала, 
поскольку позволяет наносить упреждаю-
щие удары по преступности и минимизи-
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рует административный формализм в ра-
боте национальных силовых ведомств. В 
безотлагательных случаях запросы могут 
передаваться устно, однако после этого они 
должны быть подтверждены письменно 
или через электронные средства связи в те-
чение 72 часов (Пункт 2 Статья 4).

3 апреля 1999 года Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ 
был принят модельный закон «О борьбе с 
коррупцией». В Пункте 1 Статьи 1 отмече-
но, что Закон направлен на защиту прав и 
свобод граждан, обеспечение безопасности 
государства от угроз, вытекающих из про-
явлений коррупции, обеспечение эффек-
тивной деятельности государственных ор-
ганов, государственных должностных лиц, 
а также лиц, приравненных к ним, путем 
предупреждения, выявления, пресечения 
и раскрытия коррупционных правонару-
шений, устранения их последствий и при-
влечения виновных к ответственности, 
определяет основные принципы борьбы с 
коррупцией, устанавливает виды правона-
рушений, связанных с коррупцией, а так-
же условия наступления ответственности. 

Закон содержит широкий перечень мер 
финансового контроля лиц кандидатов на 
государственную службу и лиц, занимаю-
щих государственную должность (Статья 
9), в том числе: предоставление в налого-
вый орган по месту жительства деклара-
ции о доходах; опубликование сведений о 
размерах и об источниках доходов; запрет 
на заключение гражданско-правовых сде-
лок не под своим именем и т.д. 

Содержание деятельности, не совмес-
тимой с занятием государственной долж-
ности, раскрыто в Статье 10, в том числе 
запрет на занятие другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме педагогической, на-
учной и иной творческой деятельностью, 
запрет на занятие предпринимательской 
деятельностью и др. 

Подробный перечень правонарушений, 
создающих условия для коррупции, содер-
жится в Статье 12, в том числе неправомер-
ное вмешательство в деятельность других 
государственных органов, организаций; 
использование своих служебных полномо-
чий при решении вопросов, связанных с 
удовлетворением материальных интере-
сов; оказание неправомерного предпоч-
тения юридическим и физическим лицам 
при подготовке и принятии решений и т.д. 
Кроме того, Статья 12 определяет ответс-
твенность за правонарушения, создающие 
условия для коррупции. Так, если они не 
содержат признаков уголовно наказуемого 

деяния, это понижение в должности, уволь-
нение или иное освобождение от должнос-
ти, либо наложение в установленном зако-
ном порядке дисциплинарного взыскания. 

Коррупционные правонарушения, свя-
занные с противоправным получением благ 
и преимуществ рассмотрены в Статье 13, в 
том числе – принятие за исполнение своих 
функций любого вознаграждения в виде де-
нег, услуг и в иных формах от организаций, 
в которых лицо не выполняет соответству-
ющие функции, а также от физических лиц, 
если иное не предусмотрено законодатель-
ством; принятие приглашений во внутри-
государственные и в зарубежные туристи-
ческие, лечебно-оздоровительные и иные 
поездки за счет физических или юриди-
ческих лиц и т.д. Так же Статья 13 опреде-
ляет ответственность за коррупционные 
правонарушения. Например, если они не 
содержат признаков уголовно наказуемого 
деяния, – понижение в должности, увольне-
ние или иное освобождение от должности 
либо наложение в установленном законом 
порядке дисциплинарного взыскания.

На наш взгляд, сильной стороной За-
кона являются Статьи 16 и 17. Так, Статья 
16 «Взыскание незаконно полученного 
имущества или стоимости незаконно пре-
доставленных услуг» предусматривает, 
что во всех случаях незаконного обогаще-
ния государственных должностных лиц 
или лиц, приравненных к ним, в резуль-
тате коррупционных правонарушений 
незаконно полученное имущество под-
лежит обращению в доход государства, а 
стоимость незаконно полученных услуг – 
взысканию в доход государства. В свою 
очередь, Статья 17 «Признание сделок 
недействительными и аннулирование ак-
тов и действий, совершенных в результате 
коррупционных правонарушений», пре-
дусматривает, что сделки, заключенные с 
совершением коррупционных правонару-
шений, признаются судом недействитель-
ными в установленном законом порядке, 
а совершенные в результате коррупцион-
ных правонарушений акты могут быть 
аннулированы органом или должностным 
лицом, уполномоченным на принятие или 
отмену соответствующих актов, или судом 
по иску заинтересованных физических 
или юридических лиц, или прокурора.

15 ноября 2003 года Межпарламентской 
Ассамблеей государств-участников СНГ 
был принят модельный Закон «Об основах 
законодательства об антикоррупционной 
политике». Как отмечено в преамбуле За-
кона, он принят, исходя из необходимости 
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21обеспечения надлежащего государствен-
ного управления, укоренения демокра-
тических начал, гласности и контроля в 
деятельности государственных и муни-
ципальных органов власти, укрепления 
доверия граждан к власти; …с осознанием 
того, что коррупция представляет серьез-
ную угрозу национальной безопасности, 
функционированию публичной власти, 
…затрудняет экономическое развитие и 
угрожает основам рыночной экономики.

В Законе сформулированы цели и за-
дачи (Статья 3), принципы (Статья 4) и 
приоритетные сферы правового регулиро-
вания антикоррупционной политики (Ста-
тья 5). На наш взгляд, важно, что в Законе 
в числе субъектов антикоррупционной 
политики (Статья 7) четко обозначены: 
народ, политические партии, обществен-
ные движения и гражданин. При этом 
подчеркивается обязанность всех органов 
государственной власти и местного само-
управления, их учреждений и должнос-
тных лиц, администраций всех предпри-
ятий и иных организаций предупреждать 
коррупционные правонарушения. Кроме 
того, в Законе подробно рассмотрена сис-
тема мер реализации антикоррупционной 
политики (Статья 10 – 17). В числе наибо-
лее важных позиций Закона, по нашему 
мнению, являются разработанные анти-
коррупционные стандарты приоритетных 
сфер правового регулирования антикор-
рупционной политики: в сфере реализа-
ции права на референдум, избирательных 
прав и деятельности партий (Статья 18), в 
сфере правотворчества (Статья 21), в сфере 
судебной и правоохранительной деятель-
ности (Статья 23), в сфере эмиссии госу-
дарственных и муниципальных ценных 

бумаг (Статья 25), в сфере осуществления 
государственных и муниципальных заку-
пок (Статья 27) и др. Следует подчеркнуть, 
что антикоррупционные стандарты охва-
тывают как сферу государственной власти, 
государственной и муниципальной служб 
(Статья 19), так и сферу службы в коммер-
ческих и иных организациях. 

На наш взгляд, в настоящее время доста-
точно хорошо подготовлена правовая осно-
ва государств-участников СНГ для проти-
водействия организованной преступности 
и коррупции. Однако, несмотря на пред-
принятые действия в области укрепления 
международного сотрудничества, ситуация 
все еще достаточно сложна. В условиях не-
простой криминогенной обстановки эф-
фективность противодействия организо-
ванной преступности и коррупции может 
быть значительно повышена при комплек-
сном взаимодействии всех специальных 
служб Содружества, таможенных органов, 
национальных бюро Интерпола и др. 

Очевидно, что успех в борьбе с кримина-
лом невозможен без активного внедрения 
в правоохранительной сфере передовых 
компьютерных технологий, объединения 
национальных и международных баз дан-
ных, содержащих информацию о состоянии 
преступности и т.д. Серьезное внимание 
должно быть уделено улучшению техничес-
кой и научной подготовки работников пра-
воохранительных органов государств-учас-
тников Содружества. Однако, прежде чем 
предпринимать все перечисленные выше 
действия, должна быть разработана чет-
кая Концепция борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией как на наци-
ональных уровнях, так и на межгосударс-
твенном уровне в рамках Содружества.
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Циклические модели мирового исто-
рического процесса находятся в центре 
внимания отечественных и зарубежных 
исследователей ХХ в., и в этой связи несом-
ненный интерес вызывают идеи К.М. Тах-
тарева, П.А. Сорокина, Г. Померанца, 
осмыслению которых и посвящена насто-
ящая статья.

Развивая предложенное Г. Тардом 
сравнение роли научных открытий в жиз-
ни общества с распространением волн от 
камня, брошенного в воду, К.М. Тахтарев 
отмечал, что закон волнообразного дви-
жения – это «закон ритма, закон повторя-
ющихся волн, расходящихся от того места 
поверхности, в котором частицы вещества 
или единицы общества возмущены и при-
ведены в движение, которое они неизбеж-
но передают другим общественным еди-
ницам» [7, с. 340]. В этой связи в рабочей 
«Программе курса “Системы социологии”» 
Тахтарев обозначил раздел «Творчество, 
его обобществление и поступательный ход 
общественной жизни»: «3. Возмущающее, 
революционизирующее жизнь значение 
нововведений как толчков, сообщающих 
общественной жизни ее поступательный 
ход и обусловливающих ее волнообраз-
ное движение. 4. Закон ритма социальной 
жизни» [7, с. 491].

Циклично-волновая идея историческо-
го процесса в работах Тахтарева выражена 
концептом эволюционного восхождения в 
пяти стадиях, где движение осуществля-
лось то  спокойно, то интенсивно. При 
этом социолог известное внимание уделял 
трактовке истории в личностном аспекте. 

Первая, наиболее ранняя стадия – 
это эпоха тотемизма и мигрирующих 
охотничьих племен. Особую роль игра-
ют «великие учителя», чародеи и жрецы, 
осуществляющие связи с духами предков 
и тотемный культ. Властные функции ис-
полняют старейшины (геронтократы) и 
главари (начало личностного лидерства). 
Вторая ступень – формирование родово-
го общества на основе кочевой жизни и 
общественного сотрудничества родичей, 
образующих семейно-племенные союзы. 
Здесь имеет место первоначальная сакра-
лизация фигуры отца-вождя, с ярко выра-
женной тенденцией подавления женщин 
и молодых людей. Третья ступень – пере-
ход к оседлой сельской жизни, вечевому 
строю первоначального территориального 
общества, формирование поземельной об-
щины. Эта эпоха анимизма и поэтического 
гилозоизма отражена в богатырском эпо-
се. Четвертая ступень – феодальная эпоха 
с господством натурального хозяйства, это 
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23время интенсивного роста городов и раз-
вития ремесел, торговли, менового хозяйс-
тва и формирования сословного общества. 
Выделяются героические личности в ка-
честве субъектов героического эпоса, а за-
тем и святые – герои агиографической ли-
тературы. Пятая стадия – эпоха развитого 
классового общества, время прогресса го-
родской цивилизации, промышленности, 
стадия создания крупного капитала. Ус-
ложнению общественных структур в рам-
ках гражданского общества в эту эпоху 
отвечает развитие политической свободы, 
демократии, расцвет наук и искусств, ус-
ложнение личностной религиозной жиз-
ни, рождение «я» в разнообразных формах 
индивидуализма [7, с. 302–319].

Такова внешне нехитрая схема об-
щественного развития, представленная 
К.М. Тахтаревым. Его концепция близ-
ка сходным построениям народников 
П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского, как 
очевидно и ее родство формационной тео-
рии К. Маркса, которого Тахтарев назвал 
Ньютоном общественных наук, хоть и «до 
известной степени» [3, с. 35]. 

Отмечая некоторую упрощенность пос-
троений Тахтарева, стоит отметить его вни-
мание к судьбе нарождающейся творческой 
личности, присутствие которой он – в нару-
шение исторической правды – фиксирует 
на всех этапах эволюции. С другой сторо-
ны, достаточно любопытно следующее ут-
верждение: вопреки распространенному 
среди историков и социологов убеждению 
о том, что понятие закономерности явле-
ний пришло в обществоведение из естест-
венных наук, дело обстоит как раз наобо-
рот – именно из теории общества формула 
закона перенесена в естественные науки. 

С нашей точки зрения, чтобы еще бо-
лее уверенно чувствовать себя в логике 
циклично-волновой теории, Тахтарев 
устанавливает широкий спектр повторя-
емости явлений исторической жизни в 
двух аспектах: 1) методологическом – на-
ука, желающая обобщать факты, не может 
иметь дело с уникальными событиями; 
2) имманентно-креативном: повторы в 
истории не бывают буквальными, они но-
сят творческий характер и вносят в мир 
новизну небывалого: «Мы всюду видим 
изменение и обновление жизни, которая 
всегда и всюду как бы заново творится, 
воспроизводится и обновляется в опре-
деленных формах. Об этом говорит <…> 
как воспроизведение различных кристал-
лических форм <….>, так и воспроизве-
дение различных растений и животных, 

а равно и определенных общественных 
форм и форм. Тайна существования всех 
этих форм заключается в известной пов-
торяемости соответствующих явлений» [7, 
с. 353]. 

Всё в этом тезисе достаточно убеди-
тельно, за исключением одного. В тиражи-
рующей себя природе нет никакой тайны 
(если пренебречь редкими мутациями): 
для наблюдателя она живет механизмами 
простейшей редупликации. Все запасы 
креативного «повтора/новизны» отданы 
человечеству. Тахтарев показал широкую 
панораму повторяемых явлений – в об-
ласти экономической, брачной и семейной 
жизни; психической и нравственной жиз-
ни (на примерах истории моды и зрелищ-
ных искусств); в сфере умственной жизни; 
на уровне религиозного мироотношения, 
в истории ротации властных структур, 
типов государственного общежития и по-
литических платформ. И все же ни один 
народ не переживает установленную со-
циологом пятирицу в полном объеме и не-
пременно в заданной последовательности, 
хотя в исторической жизни всего челове-
чества «мы наблюдаем очевидную повто-
ряемость этих явлений или их форм до 
тех пор, пока все человеческие общества 
не переживут только что перечисленных 
ступеней своего развития» [7, с. 365].

Таким образом, позитивистская за-
кваска, на которой возрастал Тахтарев как 
ученый, сказалась на обилии в его социо-
логии механицистских стереотипов в духе 
старинной просветительской историогра-
фии. Его трактат 1922 г. так и называется 
«Общество и его механизмы». Но, спра-
ведливости ради, необходимо сказать, что 
эти идущие от XVII–XVIII вв. «механи-
цизмы» отчасти компенсируются организ-
мическими метафорами роста, цветения 
и увядания. Здесь выделены три принци-
па (и соответственно – три генеральных 
объекта) социологического изучения об-
щественной жизни: 1) социум выявляет 
максимум своих возможностей, когда он 
переживает стадию «самодостаточности»; 
2) в категориях обычая и обыденных ве-
рований фиксируется разнообразие риту-
ально-ролевого поведения коллективов, 
их самоорганизация в поведенческую од-
нородность; 3) люди движимы простыми 
потребностями выживания, их следует 
классифицировать и изучать. Эта объект-
ная триада определяет условия и социаль-
ные детерминанты общественно-истори-
ческих циклов, что выражено, например, 
в одном из заголовков: «Относительная 
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общественная самодостаточность как не-
обходимое условие возникновения, сущес-
твования и исчезновения любой формы 
человеческого общества» [7, с. 531]. 

В первой половине ХХ в. социология и 
теория культуры нуждались в решитель-
ном обновлении научного аппарата, а так-
же в переосмыслении социальной онтоло-
гии как таковой. Это предстояло сделать 
П.А. Сорокину, который не обошел вни-
манием и циклическую идею историчес-
кого процесса. 

В своих трудах Сорокин уточняет диа-
лектику «уникальности/повторяемости» в 
историческом процессе: уникальны лишь 
человеческие единицы, но процессуально 
они тиражируются. Процесс «достигает 
своей “точки насыщения”» и  идет вспять 
(вера ↔ безверие, стабильность ↔ мятеж). 
Формула Сорокина амбивалентна: «Соци-
окультурная жизнь и история никогда не 
повторяют себя, и все же в другом смыс-
ле они до некоторой степени повторяют-
ся всегда» [6, с. 88]. Подобным образом 
трактуется и оппозиция «прерывность/
пульсация»: как только единица процесса 
«перестает быть идентифицируемой, сам 
процесс следует считать законченным» 
[6, с. 89]; утрата ею идентичности марки-
рует паузу завершения в циклических зве-
ньях, конец «шага». 

Изменяет социолог и представление о 
линейной направленности движения: в  
повторяющихся аспектах этого процесса 
различаются линейность осциллирующе-
го, спиралевидного и разветвляющегося 
типа; событийные повторы не проходят 
дважды по одним и тем же следам. Особый 
тип повторяемости – циклический – раз-
дваивается на абсолютный (когда послед-
няя фаза цикла возвращается к первой и 
все начинается сначала) и относительный 
(когда траектория последующего цикла не 
совпадает с предшествовавшей). 

Наконец, повторяющийся процесс мо-
жет быть «вариантно или творчески повто-
ряющимся» [6, с. 91]. Когда Сорокин теоре-
тизирует о флуктуациях истины и знания, 
о волновом чередовании тех или иных 
тенденций, все выглядит убедительно. Но 
как только дело доходит до исторической 
конкретики и вычисления малопонятного 
«удельного веса», т.е. доли присутствия/от-
сутствия самих тенденций, убедительная 
картина превращается в грубую схему, к 
которой можно предъявить множество 
претензий. 

Вместе с тем в трактовке общей карти-
ны циклических смен умственных движе-

ний Сорокин оказывается в целом прав: за 
25 веков не фиксируется «непрерывной ли-
нейной тенденции ни в одном из течений». 
С 580 г. до н.э. до 1920 г., утверждает автор 
«Социальной и культурной динамики», 
«не было тенденции к непрерывному воз-
растанию, упадку или сохранению уров-
ня идеализма, материализма или учений 
смешанного типа. <…> Каждое из этих 
течений усиливается в ущерб другим, но 
рано или поздно этот подъем прекраща-
ется, сменяется попятным движением, а 
другое течение начинает свое “crescendo”. 
Это не исключает монопольного господс-
тва одного из этих течений, <…> о чем 
свидетельствует почти семивековой пери-
од исключительного господства идеализ-
ма, длившегося примерно с 540 до 1280 г.» 
[6, с. 336].

П.А. Сорокин полемизирует с Г. Геге-
лем, Г. Спенсером и О. Шпенглером, упре-
кая их в чрезмерных обобщениях [6, с. 106, 
339–340, 342]. За период в две с половиной 
тысячи лет Сорокин обнаруживает «су-
ществование повторяющихся долгосроч-
ных волн увеличивающейся дифферен-
циации и уменьшающегося единогласия 
в сфере философской мысли и противопо-
ложных волн увеличивающегося согласия 
и уменьшающейся дифференциации» [6, 
с. 341].

И все же куда удачнее те разделы труда 
Сорокина, где он рассуждает о краткос-
рочных флуктуациях в древних и сред-
невековых культурах, о типах линейных, 
цикличных и смешанных концепций кос-
мических, биологических и социокуль-
турных процессов. Особенно впечатля-
ют страницы, где Сорокин строит свою 
грандиозную картину циклических смен 
идеационального, чувственного (визуаль-
ного) и смешанного (идеалистического, 
кубистского и др.) стилей искусства [6, 
с. 99–256]. 

П.А. Сорокин убедительно обосновы-
вает феномены «вечно нового» и «вечного 
старого» в историческом процессе. Он де-
лает уступки приверженцам строго лине-
арной картины движения только в трех 
случаях: 1) рост населения на планете; 
2) рост суммы знания и изобретений; 
3) рост социальной дифференциации и 
интеграции. Отметим, однако, что эти 
уступки почти не касаются истории куль-
туры: первая интересует демографов; вто-
рая – историков науки и цивилизации; 
третья – социологов. Но для интегратив-
ной теории социокультурной динамики, 
которую создал Питирим Сорокин, нет 
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25«посторонних» и «лишних» объектов; в 
этом и состоит столь подкупающая масш-
табность его научного универсализма. 

Диалектика старого и нового в реаль-
ном движении истории формулируется у 
Сорокина следующим образом: «Любой 
социокультурный процесс в каждый мо-
мент является новым и в то же время ста-
рым. Эти два противоположных утверж-
дения – система является вечно новой и 
вечно старой, вечно изменяющейся и и 
вечно той же самой – взаимно дополняют 
друг друга. Если мы имеем в виду замену 
одной системы другой то, следовательно, 
она может “меняться” in toto [в целом – 
В. Л.] в любой момент. В таком случае, это 
не процесс изменения, а замена или вытес-
нение одной системы другой» [6, с. 776]. 
В них и состоит динамика исторического 
процесса, обеспечивающая новизну ста-
рого мира. С выводом Сорокина трудно 
не согласиться: «Неисчерпаемое разнооб-
разие и вечно новый процесс рождения 
культуры состоит как из имманентного 
ограниченного изменения ее систем, так и 
из непрерывной замены отживших систем 
вновь рождающимися» [6, с. 777]. 

В последнее время идея цикличности 
по-прежнему привлекает к себе внимание 
исследователей [1; 2; 4 и др.]. В этой связи 
обратимся к работам Г.С. Померанца, ко-
торые демонстрируют пример современ-
ного анализа идеи циклизма человечес-
кой истории. 

В своих лекциях 1991 г. Г.С. Померанц 
отметил, что на идею маятникового дви-
жения культуры его навело изучение 
творчества Ф.М. Достоевского: большинс-
тво писателей двигались от романтизма к 
реализму, а Достоевский сначала написал 
реалистическую повесть «Бедные люди», 
чтобы потом писать сплошь романти-
ческие вещи («Двойник», «Белые ночи», 
«Хозяйка» и пр.), а затем перейти к мону-
ментально-реалистическому романному 
пятикнижию. Не вдаваясь в филологичес-
кие нюансы такого суждения, надо ска-
зать, что Померанц в целом прав: «колеба-
ния» между «архаизмом» и «новаторством» 
изучал еще Ю.Н. Тынянов. 

Переводя такие рассуждения о «двой-
ном времени русской литературы» в ис-
ториософскую плоскость, Померанц ус-
матривает в чередовании стилей логику 
более широкого применения: «За Ренес-
сансом <…> следует барокко. Ренессанс-
ная композиция – круг, барочная – гипер-
бола, уходящая в бесконечность. Барокко 
– разрушение круга, порыв в бесконеч-

ность, классицизм – опять круг, замкну-
тость, господство разума: все обозримо, 
все четко и ясно. Романтизм – опять уход 
в бесконечность <…> Позитивистский 
реализм, декаданс… Получается зигзаг: 
на одной стороне рациональное, ясное, 
светлое, дневное, на другой – темное, 
ночное, интерес к демоническому, к де-
мону превратности, к иррациональному» 
[5, с. 197–232]. 

Соглашаясь в целом с полезностью та-
ких аналогий, заметим все же, что из схе-
мы Померанца куда-то исчезла готика, в 
которой «порыва в бесконечность» куда 
больше чем во всем барокко. С другой сто-
роны, в понятие декаданса Помереанцем 
включены, видимо, авангард и символизм, 
а это совсем не одно и то же (А. Блок мог 
сказать о себе: «Я до декадентов»).

На ряде выразительных примеров По-
меранц показал, как империи, уничтожая 
архаические племена, лишают их перво-
начальной целостности картины мира и 
мирочувствия («основного ума», как ска-
зано о кн. Мышкине у Епанчиных), что-
бы потом, выходя из кризисов «осевого 
времени», средствами религиозной пись-
менности дать народам их единственную 
книгу, возвращающую утраченное единс-
тво мира (Библию, Коран, Бхагаватгиту). 
При всей справедливости такого сужде-
ния, стоит вспомнить и о том, что люди 
древнейших и древних культур жили 
в рамках мифологической сплошности 
мифа, в то время как великие священные 
книги человечества создавались в пара-
дигме религиозного, т.е. метафизического 
мироотношения. 

Г.С. Померанц выделил две генераль-
ных ступени развития культуры: на пер-
вой – архаика, дофилософская эпоха, «не 
выносившая своего смысла как четкий 
принцип. Затем – классическая эпоха, 
когда культура приобретает огромное 
свободное богатство форм, но постепенно 
в этом множестве теряет нечто главное. 
Это повторяется на каждом этапе. Мож-
но сказать, что в России XIX в. начало 
русской культуры, как в почке, было за-
ключено в Пушкине; затем у Толстого и 
Достоевского приобретает наибольшее 
разнообразие характеров, типов и т.д.; 
затем утрачивается целостность, которой 
обладает роман – в частности, роман До-
стоевского, но также и роман Толстого. 
<…> Герои Чехова чаще всего теряют не-
посредственно ощущаемый смысл жизни, 
которым обладала, напр., Наташа Росто-
ва» [5, с. 204–205].
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Померанц предлагает освободиться от 
этических предпочтений прогресса или 
регресса: они взаимообратимы и не явля-
ются добром или злом. Он также предпо-
читает отказаться от биологических мета-
фор развития (рождение, расцвет, упадок, 
смерть), которыми пользовались Н.Я. Да-
нилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби и Л.Н. 
Гумилев. «Цивилизации гибли вовсе не 
от старости. Рим, напр., моложе Китая, но 
развалился и погиб. Цивилизации гибнут 
от потери равновесия» [5, с. 222]. На огром-
ном материале Померанц показывает, как 
и в древних культурах, и в современных 
цивилизациях происходит маятниковый 
процесс расцвета и гибели, возврата к ут-
раченным ценностям и к их последующей 
девальвации. 

Таким образом, идея циклического 
процесса в человеческой истории всегда 
находилась под пристальным вниманием 
философской, исторической, социологи-
ческой и культурологической мысли. Вряд 
ли можно создать единую целостную кон-
цепцию исторических ритмов. История 
оглядывается, рифмуется, возвращается, 
пародирует себя – и связывает поколения 
в великую цепь бытия. Примечательно и 
то, что известные социологические тру-
ды связаны именно с идеей цикличности, 
путь которой еще не завершен. Предстоит 
еще много размышлять над необъятным 
массивом исторической событийности и 
о сложности загадок непрерывного исто-
рического времени, особенно в контексте 
драматической российской истории.
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В.А. Ермолов 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ 
НА РУБЕЖЕ ХIХ–ХХ вв. 

Рассматривается соотношение заработной платы малообеспеченных слоев населения, 
к которым по уровню доходов относились не только рабочие, но и учителя начальных 
училищ, младшие офицеры, актеры, литераторы. Анализируется структура расходов, 
соотношение стоимости жилья, питания, приобретения одежды, доля расходов, пред-
назначенная на покупку книг и посещение развлекательных мероприятий. 

Ключевые слова:
заработная плата, квартирный найм, питание, повседневность, рабочие, Россия кон-
ца XIX – начала ХХ вв., сверхурочные, семья, структура расходов, угловой жилец.

Жизнь малообеспеченных слоев Рос-
сии на рубеже XIX–XX вв. представляет 
большой интерес, поскольку это была эпо-
ха бурного промышленного развития и 
углубляющегося социального расслоения. 
Малоимущая часть российского общества 
была неоднородной и довольно сложной 
по своему социальному составу. Пример-
но на одном уровне доходов были про-
мышленные рабочие, учителя сельских и 
городских начальных школ, фельдшеры, 
начинающие актеры, литераторы, артис-
ты, духовные лица, младшие офицеры ар-
мии и флота. В 80-е годы ХIХ века сред-
ний уровень годовой заработной платы 
учителя деревенской церковно-приход-
ской школы не превышал 180–360 руб. в 
год, что было в 4–6 раз меньше зарплаты 
среднего чиновника [7, c. 158]. В городах 
зарплата учителей была заметно выше. 
Годовая зарплата учителя 4-х классного 
городского училища г. Иркутска состав-
ляла 600–700 руб., приходского учили-
ща – 500 руб. Много это или мало? 

Из 49 руб. 42 коп. месячного жалова-
нья (700 руб. годовых) на оплату кварти-
ры уходило 14 руб., на отопление – 10 руб. 
30 коп. (две сажени дров), на освещение – 
4 руб. 40 коп. (20 фунтов керосина), вода – 
75 коп., мясо (говядина, 85 фунтов) – 10 руб. 
20 коп., мука – 4 руб. 65 коп (2 с лишним 
пуда), масло животное (5 фунтов) – 1 руб. 
34 коп., крупа (20 фунтов) – 1 руб. 12 коп., 
чай (1 фунт) – и сахар (5 фунтов) – 2 руб. 
60 коп. Если добавить молочные продук-
ты, овощи, фрукты, соль, спички, лекарс-
тва, одежду (для всей семьи) и расходы на 
билеты в театр, то, конечно, маловато. Но 
учителя имели право на получение посо-
бий и пенсии. При выслуге в 25 лет и выше 
учитель получал пенсию в размере пол-
ного месячного оклада [12, c. 79]. «Поми-
мо материального положения, – говорил 

один из иркутских учителей, – дорога и 
моральная сторона дела – сознание того, 
что общество понимает и ценит учителя 
труженика» [3, c. 3]. 

Священники по военно-морскому ве-
домству (в должности псаломщика) полу-
чали 240 руб. в год и квартиру натурою [17, 
л. 399]. Молодые офицеры флота (мичманы 
и прапорщики по адмиралтейству) получа-
ли в год 920 руб. плюс столовые [17, л. 395]. 
Примерно столько же получали армейские 
подпоручики и чуть больше – поручики 
(1028 руб. 50 коп.) [4, c. 448]. На первый 
взгляд, их доходы значительно превы-
шают заработок учителей. Но офицеры 
за свой счет должны были заказывать 
военную форму, отмечать полковые праз-
дники с обязательным угощением для 
солдат. В гвардейских полках, где служба 
была особенно дорогой, кроме полковых 
праздников приходилось еще оплачивать 
застолье шефов полков. Офицеры заво-
дили семьи не ранее 30-летнего возраста 
и в звании не ниже штабс-капитана, а на 
флоте – лейтенанта, чтобы было на что со-
держать семью.

Нельзя забывать о крестьянстве в аг-
рарно-индустриальной России. Дореволю-
ционная статистика утверждает, что из 150 
млн крестьян, а это более 70 % населения 
страны, лишь 25 % жило благополучно за 
счет приобретения земли после отмены 
крепостного права и использования наем-
ного труда батраков. Остальная часть крес-
тьянства – малоземельные, однолошадные 
и безлошадные бедняки – даже во второй 
половине 90-х годов, в период бурного эко-
номического подъема, продолжали вла-
чить жалкое существование. Среднеста-
тистический крестьянин, довольствовался 
17 копейками в день! [11, c. 1]. Отхожие 
промыслы оказывали огромное влияние 
на жизнь деревни, ибо добываемые ими 
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средства были единственным подспорьем 
для мелкого крестьянского хозяйства.

Рабочий сезон у крестьян-отходников 
длился от трех до шести месяцев. Они ра-
ботали извозчиками, землекопами, мос-
товщиками (мостили камнем городские 
улицы), малярами, сапожниками, овчин-
никами, половыми в трактирах. В фабрич-
но-заводской промышленности на долю 
отходников выпадала самая неквалифици-
рованная работа. Среднегодовая зарплата 
этих категорий временных рабочих по раз-
ным губерниям была разной. В Калужской 
губернии годовой заработок строительно-
го рабочего колебался от 77 до 143 руб., а в 
Ярославской губернии – от 30 до 300 руб., 
достигая иногда 700 руб. (в среднем от 60 до 
70 руб. в месяц). В Петербурге на разгрузке 
хлебных барж на Калашниковской приста-
ни на каждого крючника в сезон приходи-
лось от 150 до 200 руб. заработка [1, c. 89]. 
Годовой заработок батраков колебался от 
58 до 69 руб. Торговые рабочие и приказ-
чики зарабатывали в год от 30 до 1000 руб. 
и более [18, c. 270]. Эту категорию рабочих 
социологи называли «коммерческим про-
летариатом». Скопив непосильным трудом 
и самоограничением некоторую сумму, та-
кие крестьяне открывали свое небольшое 
дело, становились горожанами и навсегда 
порывали как с производством, так и с де-
ревней [1, 161]. 

В 90-х годах ХIХ века в промышлен-
ных центрах России начал складывать-
ся городской пролетариат, окончательно 
порвавший связи с деревней. Пролетариат 
был не только численно растущим, но и 
многослойным с разным уровнем квалифи-
кации. Среднегодовая зарплата российс-
кого рабочего (288 дней по 12 часов в день), 
равная 214 руб., которую приводят в своем 
учебнике «История Отечества (1900–1940)» 
для 10 класса Мишина И.А. и Жарова Л.Н., 
примерно соответствует заработку рабо-
чих легкой промышленности. Но зарплата 
варьировалась в зависимости от губернии. 
В Привислинском районе средняя зарпла-
та текстильщиков поднималась только до 
187 руб., а у металлистов и машиностро-
ителей она составляла 250 руб. Даже в 
одинаковых производствах, например, 
хлопчатобумажных московского района, 
средний годовой заработок ткача-мужчи-
ны составлял 166 руб. [18, c. 284]. Верхний 
и нижний предел годового рабочего зара-
ботка во всех 49 губерниях страны также 
был разным. В Петербургской губернии в 
1900 г. средняя годовая зарплата рабочего 
составляла 252 руб., а в Европейской Рос-

сии – 204 руб. 74 коп. При этом верхняя 
граница заработка поднималась до 606 
руб. а нижняя опускалась до 88 руб. 54 коп. 
По данным статистики на 1911 г. самыми 
высокооплачиваемыми были профессии 
электриков (485 руб.), машиностроителей 
(418 руб.), типографских рабочих (390 руб.) 
и нефтяников (367 руб.) [18; c. 101–102]. 

Но получали ли ее рабочие полностью? 
В конце ХIХ – начале ХХ вв. часть зара-
ботной платы удерживалась хозяевами за 
продукты и товары, забираемые рабочими 
в заводских лавках. На некоторых фабри-
ках и заводах такая форма обеспечения 
продуктами и товарами считалась обяза-
тельной. Во всей фабрично-заводской про-
мышленности России доля наличных де-
нег, выплачиваемых рабочему, составляла 
в 1901 г. 84,7 % от общего заработка. В Баку 
в 1907 г. наличные в заработной плате не-
фтяников составляли всего 67,4 %. Поэтому 
нет ничего удивительного, что по величине 
заработной платы среди остальных групп 
населения страны рабочие занимали одно 
из последних мест [10, c. 148]. 

Революция 1905–1907 гг. заставила 
предпринимателей пересмотреть свое 
отношение к заработкам рабочих. Так, в 
Баку стали доплачивать рабочим, в сред-
нем 19,1 % на использование питьевой 
воды, квартирное довольствие, покупку 
керосина, мазута, мыла и пользование ба-
ней. Происходило всеобщее повышение за-
работной платы (по Московской губернии 
в среднем на одного рабочего – до 34 руб. 
в месяц). Заметно сократились размеры 
штрафов и увеличилась доля заработной 
платы, выдаваемой деньгами (в 1913 г. – до 
92,5 %). Самые добросовестные из рабочих 
стали получать к праздникам наградные 
(премии), которые составляли 13,5 % от за-
работка. Но так было не везде. В Москве, 
например, на текстильной фабрике Т-ва 
«Эмиль Циндель» наградные составляли 
лишь 7 %, а на предприятиях Владимир-
ской губернии и того меньше – 3 % [10; 
c. 96–97]. И все-таки, у подавляющей части 
рабочих средней и низшей квалификации 
зарплата не покрывала семейных расходов. 
Вот почему при заработке менее 400 руб. в 
год часто не решались завести семью.

Существенные перемены в материаль-
ном положении рабочих стали проявлять-
ся с 1909 г. Начиная с этого года, после-
довал ряд необычайно урожайных лет. 
Среднегодовое производство пшеницы 
в стране в 1912 г. возросло до 161 702 000 
центнеров, а его экспортная стоимость 
на рынках Европы – на 98,3 %. Успехи в 
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29промышленности были гораздо скромнее, 
но и там количество зарегистрированных 
предприятий увеличилось на 4,9, а общее 
число рабочих – на 16 %.

Экономические успехи страны поло-
жительно сказались на материальном по-
ложении рабочих. У ткачей, например, 
заработная плата выросла на 74 %, а у кра-
сильщиков – на 133 %, но что скрывалось за 
этими процентами? Зарплата ткача в 1880 г. 
в месяц составляла всего 15 руб. 91 коп., а в 
1913 г. – 27 руб. 70 коп. У красильщиков она 
выросла с 11 руб. 95 коп. – до 27 руб. 90 коп. 
[10, c. 201]. Гораздо лучше обстояли дела у 
рабочих дефицитных профессий и метал-
листов. Машинисты и электрики стали за-
рабатывать в месяц 97 руб. 40 коп, высшие 
мастеровые – 63 руб. 50 коп., кузнецы – 61 
руб. 60 коп., слесари – 56 руб. 80 коп., токари 
– 49 руб. 40 коп. и т.д. [10, c. 101]. Однако так 
называемый слой русских «белых воротнич-
ков» был тонок и составлял к началу 1914 г. 
1,1 % от всего количества рабочих [6, c. 137].

Продолжительность рабочего дня на рос-
сийских предприятиях до революции 1905 
г. действительно во многом зависела от про-
извола хозяев. Владельцы заводов и фабрик 
использовали свою власть для увеличения 
продолжительности трудового дня в обход 
Закона 1897 г., ограничивавшего сверхуроч-
ные работы 120 часами год на каждого ра-
бочего. Рабочие активно боролись за сокра-
щение рабочего дня, который продолжался 
от 12 до 14 часов. Но иногда, и это особенно 
касалось казенных заводов, сверхурочные 
напрямую зависели как от маломощнос-
ти предприятий, так и от недостаточности 
оборотного капитала. Комиссия Минис-
терства торговли и промышленности, об-
следовавшая в 1906 г. ряд казенных заво-
дов, пришла к выводу, что «у них не хватает 
средств, чтобы работали дневная и ночная 
смены, поэтому они гонят работу до 14 ча-
сов в сутки одной сменой, причем в случае 
отказа рабочих от сверхурочных работ им 
угрожают наймом второй смены; рабочие 
же, опасаясь при этом потерять в заработке, 
предпочитают согласиться на производство 
сверхурочных работ, хотя бы это угрожало 
их здоровью» [10, c. 64–65].

На металлургических заводах и шахтах 
с их непрерывным циклом работ сверх-
урочных часов было просто не избежать. 
При официальном 10-часовом рабочем дне 
у металлургов и шахтеров к концу меся-
ца накапливались дополнительные часы. 
Иной месяц у них состоял из 30–35 и более 
рабочих дней. На Коломенском машино-
строительном заводе в экстренных случа-

ях рабочий день длился 19,5 и даже 21,5 
часа. Известный рабочий-революционер 
И.В. Бабушкин в бытность свою на Семян-
никовском заводе в Петербурге отработал, 
таким образом, однажды 60 часов подряд, 
делая перерыв только для приема пищи 
[25, c. 11]. Существенные изменения в со-
кращении рабочего дня произошли лишь 
после революции 1905 г. К 1913 г. снизилось 
количество сверхурочных часов, рабочий 
день стал составлять 9–10 часов [10, c. 55]. 

Как же расходовалась заработная пла-
та рабочего? Большую часть ее на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. «съедала» плата за жилье. Ра-
бочие высшей квалификации были в состо-
янии оплачивать наем квартиры. Иметь 
отдельное жилье стремились и рабочие 
средней квалификации, но стимулы здесь 
были другого толка. Для рабочих сред-
ней квалификации наем квартиры служил 
средством дополнительного заработка за 
счет подселения угловых жильцов, которые 
в значительной мере покрывали расходы 
по квартирной оплате основного квартиро-
съемщика. Супруга в этом случае оставляла 
работу на фабрике и занималась приготов-
лением пищи на всех, стиркой белья своих 
жильцов, зарабатывая 30–40 руб. в месяц. 

Цены на квартиры в крупных промыш-
ленных центрах были достаточно высоки-
ми. В Петербурге в 1897 г. расходы на квар-
тиру составляли 333 руб. 12 коп. в год, а в 
месяц выходило около 27 руб. 75 коп. [16, 
c. 12], что равнялось месячной зарплате 
ткача средней квалификации. Понятно, 
что одинокие рабочие с годовым заработ-
ком 350–400 руб. очень редко снимали ком-
наты и в основном составляли армию угло-
вых жильцов [10, c. 237]. При обследовании 
в 1896 г. квартир на Выборгской стороне 
выявилось, что на 439 учтенных кроватей 
приходилось 1121 человек или примерно 
2,4 человека на одну кровать [10, c. 240].

Один из фабричных инспекторов, посе-
тивший в г. Боровичи Новгородской губер-
нии казарму с каморками, площадь кото-
рых не превышала 2–2,5 аршина ширины и 
2–3 аршина длины, «был ошеломлен невооб-
разимым шумом и гамом: из одной коморки 
раздавалась отборная брань подвыпившего 
рабочего, писк и визг его ребятишек; из дру-
гой неслись какие-то дикие звуки гармоники 
и разухабистое пение; из третьей вылетал 
необычно резкий свист в такт игравшим» 
[23, c.113]. Холостые рабочие спали рядом с 
коморками на сплошных нарах в виде доща-
тых помостов и без всяких перегородок. В 
таких условиях проживало к началу ХХ сто-
летия почти 47 % рабочих страны. 
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Среди владельцев заводов и фабрик 
были, конечно, люди просвещенные, отли-
чавшиеся высоким уровнем социальной от-
ветственности, считавшие своим долгом за-
боту о рабочих. Так, в письме к своей дочери 
А.П. Боткиной П.Н. Третьяков писал: «Моя 
идея была с самых юных лет наживать для 
того, чтобы нажитое от общества вернулось 
бы также к обществу (народу) в каких-либо 
полезных учреждениях; мысль эта не поки-
дала меня никогда во всю жизнь [2, c. 23]. 

Предприниматель С.И. Прохоров, изу-
чивший курс химии в Московском уни-
верситете, составил учебную программу, 
ввел дополнительные науки и в 1905 г. 
преобразовал свое ремесленное училище 
в мануфактурно-техническое с подгото-
вительными классами. Училище готовило 
химиков-технологов, которые с успехом 
работали на многих мануфактурах России. 
Кроме того действовали вечерние классы 
для взрослых, где обучалось более 600 че-
ловек. Активно работали Прохоровы и на 
ниве благотворительности и повышения 
общего уровня образования своих рабо-
чих и служащих. Приглашались лекторы 
для бесед на различные темы, работала 
бесплатная библиотека, действовал класс 
оркестровой музыки для обучения игре на 
духовых инструментах. Успешно развивал-
ся фабричный театр, для которого выстро-
или помещение на 1300 мест. Репертуар 
состоял из русской классики – Островский, 
Гоголь, Писемский и др. Расширили боль-
ницу, богадельню, увеличили число пенсий 
рабочим, построили новое четырехэтажное 
общежитие с электрическим освещением, 
паровым отоплением, водоснабжением и ка-
нализацией. В революционном 1905 г., ког-
да на Пресне шли ожесточенные бои между 
восставшими рабочими и правительствен-
ными войсками, ни один волос не упал ни 
с головы Сергея Ивановича Прохорова, ни 
с голов его администрации, проживавших 
в доме на этой улице и «никто не подвергся 
ни малейшей неприятности со стороны ра-
бочих и пришлых бунтарей». Пострадали 
лишь производственные здания Прохоров-
ской Трехгорной Мануфактуры, в которую 
попали более полутысячи снарядов при об-
стреле баррикад Пресни [19; c. 88]. 

Другой представитель крупной русской 
буржуазии А.И. Коновалов окончил Мос-
ковский императорский университет. По 
своему характеру это был промышленник с 
широким политическим кругозором. «Для 
промышленности,– говорил он,– как воздух 
необходим плавный, покойный ход полити-
ческой жизни,.. нужны твердое право, закон-

ность, широкое просвещение в стране...» [19; 
c. 56]. Свои идеи А. И. Коновалов проводил 
не на словах, а на деле. Кроме развития са-
мого текстильного производства, он много 
внимания уделял бытовым нуждам своим 
рабочих, построив для них семь благоуст-
роенных по тому времени общежитий. От-
крыл бесплатную библиотеку, школу в селе 
Семигорье с трехлетним сроком обучения, 
построил здание для реального училища в 
Кинешме. Лечение в больнице у него, как и 
лекарства для рабочих, были бесплатными  
[19, c. 56]. Были выстроены детские ясли на 
100 мест, бесплатная баня, богадельня, при-
ют для детей-сирот, сберегательная касса. 
Заботливое отношение к рабочим имело тот 
результат, что на фабриках «Товарищества» 
в начале ХХ века не было серьезных забас-
товок и выступлений. Коновалов поощрял 
деятельность своих работников и регулярно 
повышал расценки, чем вызывал серьезное 
возмущение владельцев соседних фабрик. 
Своим соседям-фабрикантам Коновалов 
отвечал: «Мнение моих рабочих для меня 
гораздо важнее, чем мнение какого-нибудь 
Кокорева или Разоренова» [2, c. 28–29]. 

Уже с конца ХIХ столетия общей тен-
денцией становится строительство вла-
дельцами предприятий рабочих жилищ 
улучшенной планировки. Закон 1892 г. «Об 
усилении земского санитарного надзора» 
разрешал возводить жилые здания лишь 
после заключения санитарного врача или 
уездного санитарного совета [10, c. 264]. В 
Боровичах владельцы керамического заво-
да кислотоупорных изделий инженеры бра-
тья Колянковские построили для своих ра-
бочих в поселке Вельгия (теперь городская 
окраина) деревянные одноэтажные дома с 
отдельными выходами и приусадебными 
участками. Рабочий мог приобрести это жи-
лье в кредит, первоначальная сумма взноса 
составляла всего 10 руб.

Были владельцы фабрики, которые 
совсем иначе решали проблему снятия 
социальной напряженности. Глава торго-
вой фирмы сибиряк И.Ф. Смирнов дваж-
ды в год устраивал для своих работников 
«грандиозное пьянство за счет фирмы», 
приурочивая эту акцию к какому-либо 
празднику. Каждый имел право напиться 
до потери сознания. Из конторы фирмы 
звонили в полицию и просили, «чтобы се-
годня пьяных служащих конторы Смирно-
ва в каталажку не брали, а доставляли их 
за счет фирмы на квартиры» [2, c. 100]. 

Приобретение одежды было крупной 
статей расхода рабочего бюджета, так как 
спецодежду на предприятиях не выдавали. 
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31Одинокие рабочие и работницы тратили на 
одежду (домашнюю, выходную и рабочую), 
от 44,7 а семейные – до 71,4 % своего бюдже-
та. Одним словом, в начале ХХ века на чисто 
материальные потребности – жилье, пищу, 
одежду и личную гигиену типичные для 
Петербурга группы рабочих расходовали 
примерно 80 % годовой зарплаты [16, c. 41]. 

Питание, как и жилье, всегда относи-
лись к наиболее важным компонентам 
материальной жизни. Продукты питания 
производились в стране в достаточном 
количестве как по ассортименту, так и по 
качеству и продавались по вполне доступ-
ным ценам. В Новгородской губернии фунт 
(409 гр.) ржаного хлеба стоил 2–2,5 коп., 
белого хлеба – до 7 коп., полтора фунта 
картофеля – 2,2 коп., фунт говядины – от 
12 до 16 коп., фунт сахара – 16 коп. Овощи 
на рынке не переводились круглый год 
[5, c. 4]. Одним словом, набор самых необ-
ходимых продуктов на одного взрослого 
человека стоил 26 коп. в день. Калорий-
ность этого набора для одного человека 
составляла 3,255 кал. [8, c. 154]. Цены на 
продукты питания в последней трети ХIХ 
и в начале ХХ века повышались незна-
чительно. К 1913 г. расходы на питание у 
текстильщиков увеличились всего на 8 %. 
Зарплата же, как мы уже видели, вырос-
ла за это время на 74 %. Рост заработной 
платы населения постоянно обгонял рост 
цен! К началу 1-й Мировой войны питание 
отнимало у холостого рабочего четвертую 
часть заработка. У семейных рабочих доля 
расходов на питание зависела не только от 
количества едоков, но и от числа работаю-
щих. И тем не менее, абсолютная величи-
на денежных затрат на питание у русских 
рабочих была меньше, чем у их собратьев в 
ряде стран Западной Европы [14, c. 30]. По 
выборочному обследованию нормы пита-
ния тульских рабочих в августе 1916 г. вы-
яснилось, что они получали в день 5026 ка-
лорий [9, c. 33], что и сегодня соответствует 
норме питания летно-подъемного состава 
турбовинтовой авиации ВВС.

Описывая один из самых распростра-
ненных видов питания для малоимущих 
в городах, московский купец И.А. Слонов 
вспоминал: «Главным перлом толкучки 
между Владимирскими и Проломными во-
ротами была «царская кухня», где целый 
день проходила кормежка пролетариата, 
который за две копейки мог получить мис-
ку горячих щей и кусок черного хлеба. Тут 
же несколько разносчиков с небольшими 
лотками с лежащими на них вареными руб-
цами, печенкой, колбасой и обрезками мяса 

и сала, называемыми «собачьей радостью». 
Эти продукты пролетариат покупал для за-
куски, завертывал в грязную бумагу, клал в 
карман и шел с ней в кабак» [19, c. 12]. 

Артельное питание – наиболее арха-
ичный тип пищевого довольствия – было 
сытным, но однообразным. Молочные 
продукты в этом рационе отсутствовали, 
но мясная порция на человека в день со-
ставляла 200 грамм. В шлиссельбургских 
харчевых артелях в конце 90-х годов пре-
обладала мучная пища. Ржаного хлеба съе-
далось от 1,2 до 2 кг в день. В скоромный 
день мясо (250 гр. на человека) заменялось 
рыбой – треской, снетками, головизной 
севрюги и белуги. Чай пили артельный 
или «собственный» [10, c. 170]. Стоимость 
обедов, особенно на Юге в период уборки 
зерновых, была дешевой. Обед сельско-
хозяйственного рабочего в Херсонской 
губернии, состоящий из борща с мясом, 
гречневой каши с маслом и фунта черного 
хлеба, стоил всего 6 копеек! Творог и мо-
локо рабочие получали бесплатно. 

Жизнь в крупных городах была дороже, 
чем в провинции, поэтому малоквалифи-
цированная и многодетная часть рабочего 
населения (более 60 %) [6, c. 137] крупных 
городов даже в самые урожайные годы 
при общем снижении цен на продовольс-
твенные товары и росте заработной платы 
по-прежнему стремилось купить продукты 
подешевле, а значит и качеством похуже. 
В мелких лавчонках, рассчитанных на не-
взыскательного покупателя, хозяева добав-
ляли в молоко для густоты мед или мел. 

Весьма обременительной статьей расхо-
да рабочего бюджета была так называемая 
«питейная статья». Основными причинами 
пьянства были, с одной стороны, деревен-
ская традиция праздников, с другой – из-
нурительная работа. Статистика 1897 г. ут-
верждает, что именно сельское население 
страны уплачивало «наибольшую часть 
питейного налога» [18, c. 200]. Алкогольные 
традиции в деревне соблюдались с особой 
тщательностью. Пить начинали задолго до 
свадьбы. В богатых крестьянских семьях, 
где свадьбы длились от 4 до 5 дней, гости 
(мужчины, женщины и дети) порой напи-
вались до потери сознания [13, c. 75–76]. 
Прав был, пожалуй, Н.А. Некрасов, когда 
писал о феноменальных способностях рус-
ских «питухов» и их немалом количестве: 
«Может выпить сто стаканов. – Только под-
носи. – Мало ли таких Иванов – на святой 
Руси». 

А сколько же тогда пили городские жи-
тели? Статистика подсчета употребления 
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вина была во многом приблизительна. 
Боязнь прослыть «питухом» удерживала 
некоторых горожан от прямого ответа. 
Однако с развитием капитализма именно 
население крупных городов становится 
основным потребителем водки. В среднем 
по Петербургу на душу населения прихо-
дилось 2,43 казенного ведра водки в год, 
но отдельные индивиды доводили этот по-
казатель до 9 ведер [22, c. 9]! Исключение 
из пьющего большинства составляла лишь 
небольшая группа высокооплачиваемых 
и образованных рабочих (машинисты на 
транспорте и флоте, электрики, слесари-
инструментальщики, разметчики, ювели-
ры, типографские рабочие и другие, чья 
работа требовала внимания и ясной голо-
вы). Те категории рабочих, чей заработок 
в месяц составлял свыше 60 руб. (высшие 
мастеровые, буровые мастера, кузнецы, то-
кари и т.д.) тратили ежемесячно на водку 
от 13,5 до 20,9 % от заработанного [22, c. 8]. 

Досуг для большей и низкооплачивае-
мой части рабочих в воскресные дни начи-
нался с посещения церкви, а заканчивался 
кабаком либо публичным домом, игрой в 
карты на деньги или коллективными дра-
ками «стенка на стенку», которые без соот-
ветствующего «подогрева» не обходились. 
Накануне Масляной недели в Петербурге 
на Марсовом поле возводились балаганы и 
снеговые горы для катания на санках, стави-
лись карусели и качели. Весьма популярны-
ми были также выступления цирковых ат-
летов, фокусников и животных, балаганные 
представления. Иной балаганный зазывала 
использовал в своих прибаутках ненорма-
тивную лексику, вызывая одобрительный 
хохот толпы. Цена всем развлечениям была 
мизерная: от 3 до 10 коп. [1, c. 209].

Русская творческая интеллигенция по-
пыталась, было, изучить палитру народных 
вкусов, но потерпела сокрушительный про-
вал. Л.Н. Толстой по началу с энтузиазмом 
принялся творить для народа. «Если поду-
маю, что пишу для Афанасьев... для Данил и 
Игнатов и их детей – восторженно отмечал 
автор «Войны и мира,– то делается бодрость 
и хочется писать» [21, c. 326]. Но простой на-
род упорно не замечал ни «Войны и мира», 
ни «Анны Каренины», ни «Обломова», ни 
«Вишневого сада». Закончив сезонные ра-
боты, крестьяне покупали на Никольском 
рынке лубочные книжки с яркими облож-
ками, городские гостинцы и отправлялись 
домой. Столичных рабочих, исключая вы-
сокопрофессиональных, также мало инте-
ресовали серьезные издания. Большинство 
из них лишь нерегулярно читало газеты 

«Русское Слово», «Копейка», Московский и 
Петербургский «Листки», нарасхват шли 
военные рассказы, русские народные сказки 
и приключения сыщика Ната Пинкертона. 

По результатам изучения читательского 
спроса 50-ти московских рабочих выясни-
лось, что до Перовой мировой войны книж-
ки и брошюры читало около 41,8 % из них, 
но городскими библиотеками пользовалась 
лишь четвертая часть. Книжки покупались 
где попало, что свидетельствовало о бессис-
темном чтении. Интересно и то, как чита-
лись эти книги? 24 человека из опрошенных 
совершенно не помнили, что читали или что 
понравилось. Квалифицированному метал-
листу Г. очень понравился Достоевский, но 
он так и не смог вспомнить ни одной статьи 
писателя. Слесарю Б. очень понравился Жу-
ковский и очень не понравился Дон-Кихот. 
Другой читал «Гарибальди», но совершенно 
не помнит автора. Рабочий-гравер ответил: 
«Среда, которую рисует Тургенев, является 
чужой и непонятной» [8, c. 130]. 

Столь же равнодушно отнеслись ра-
бочие к «1-й народной выставке картин», 
которую организовало для них в 1904 г. 
Товарищество передвижников. Художес-
твенные полотна великолепных масте-
ров живописи Маковского, Мясоедова, 
и других, выставленные на просмотр в 
рабочих районах Петербурга, не вызва-
ли ожидаемого наплыва. «Униженным и 
оскорбленным» было неинтересно смот-
реть на собственную жизнь [20, c. 33–34]. 
Потерпел крах и Василеостровский театр 
для рабочих. Его руководитель П.А. Дени-
сенко с помощью Л.Н. Толстого составили 
репертуар из произведений Островского, 
Писемского, и других, но посещала спек-
такли лишь местная интеллигенция [24, c. 
64]. Рабочие на вопрос анкетирующих от-
вечали так: «Нет у нас никакого чутья, что-
бы понять душу серьезной вещи. Остроты, 
шутки мы понимаем и любим посмеяться» 
[8, c. 131]. Ткачи фабрики Эмиля Цинделя, 
из которых 33 % были вообще неграмот-
ны, а 65 %, проживших в Москве 5–6 лет и 
ни разу не бывали в театре или на народ-
ной лекции, дружно ответили: «Не знаем 
туды трахту!» [8, c. 188]. Вл.И. Немирович-
Данченко с горечью отмечал, что его Мос-
ковский Художественный театр, в котором 
места на галерке стоили 32 коп., «посеща-
ют только сытые. Голодный, или больной, 
или разбитый жизненной драмой в театр 
не ходит...». Кардинально изменить вкусы 
большей части населения страны, которое 
по данным 1887 г. имело 90,6 % неграмот-
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пока невозможно. 

Со временем, ближе к революции 
1917 г., уровень грамотности лиц молодо-
го возраста и подрастающего поколения 
рабочих и крестьян заметно повысился. 
В 1914 г. дети рабочих и крестьян состав-

ляли до 40 % учащихся многих московс-
ких институтов. То же самое отмечалась 
и в военных училищах. Эта тенденция 
и нашла свое отражение в качественных 
изменениях читательского спроса, хотя 
беллетристика все еще занимала первое 
место.
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В.Б. Украинцев, В.В. Украинцева, И.Б. Украинцев

ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ ЭПОХИ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО Е.И. УКРАИНЦЕВ

Статья посвящена Е.И. Украинцеву, выдающемуся дипломату второй половины XVII- 
начала XVIII вв. Приводятся сведения о деятельности Е.И. Украинцева в заключении 
Андрусовского перемирия с Польшей 1667 г., Константинопольского мирного договора 
между Россией и Турцией в 1700 г., о его дипломатических миссиях в Польше, Венгрии, 
Австрии в начале XVIII в. Авторами статьи являются потомки выдающегося россий-
ского рода. 

Ключевые слова: 
думный дьяк, думный советник, история дипломатии, Константинопольский договор с 
Турцией 1700 г., палаты Украинцева, Посольский приказ, Северная война, Украинцев Е.И.

Емельян Игнатьевич Украинцев (1641–
1708) принадлежал к видным деятелям 
международной политики России второй 
половины XVII – начала XVIII веков. Он 
был представителем старинного рода, 
корни которого уходят в начало XVI века. 
Герб рода помещен в «Общий гербовник 
дворянских родов Всероссийской Им-
перии», где приведено его изображение 
(рис. 1) и дано краткое описание [2, лист 
45–45 оборот].

«Украинцевы при Великих князьях Ря-
занских поместья свои имели на Рязани и 
служили Великим князьям Рязанским и 
Великим царям и Великим князьям всея 
Великыя и Малыя Руси самодержцам. В 
Рязани и ныне служат, в Рязани и в Мос-
кве, а оттуда и родословие свое ведут. Но 
многие рода Украинцевых кровь своего от 
татарского меча обагрили и жизни свои 
скончали» [2].

Отец будущего дипломата – Игна-
тий Ерин (Еринович) скончался от ран в 
1655 г. под Брянском во время военных 
действий России против Речи Посполи-

Рис. 1. Герб рода Украинцевых

той. Его старшему сыну в тот год исполни-
лось 14 лет. Емельян Украинцев не пошел 
по следам отца и других многочисленных 
представителей рода, служивших на во-
енном поприще. Он избирает для себя 
службу гражданскую. Емельян Украин-
цев начал службу в возрасте 19 лет в По-
сольском приказе в чине подьячего (по-
дьячий – правительственный чиновник, 
делопро-изводитель в XVII–XVIII вв.). 
Службу он проходил под началом Афана-
сия Лаврентьевича Ордына-Нащокина, 
крупнейшего дипломата того времени; 
вместе с ним он участвовал в посольстве в 
Варшаву (1662–1663 гг.), в заключении Ан-
друсовского перемирия (1667 г.). В 1675 г. 
в возрасте 34 лет он стал дьяком Посоль-
ского приказа. В марте 1681 г., еще при 
жизни царя Алексея Михайловича, отца 
Петра I, Емельян Игнатьевич был назна-
чен думным дьяком – лицом, ведавшим 
делопроизводством Боярской думы. Его 
непосредственным начальником, то есть, 
главой Посольского приказа, был тогда 
Василий Васильевич Голицын – «ближний 
боярин», фаворит царевны Софьи, факти-
ческий руководитель внутренней и вне-
шней политики государства Российского. 
В чине думного дьяка Емельян Украин-
цев оставался и при правлении царевны; 
в это время он фактически управлял По-
сольским приказом. Как известно, с при-
ходом Петра к власти, почти все сторон-
ники царевны Софьи были или казнены, 
или, как и она, отправлены в ссылку. Эта 
участь не миновала и князя В.В. Голицы-
на; он был отправлен в ссылку, где вскоре 
умер, а место главы Посольского приказа 
в 1689 г. занял Е.И. Украинцев. В тот год 
ему исполнилось 48 лет. Емельян Игнатье-
вич возглавлял Посольский приказ в тече-
ние 10 лет – с 1689 по 1699 гг. Опала Пет-
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35ра на соратников Софьи его не коснулась; 
напротив, он приблизился к царю Петру, 
как говорили тогда, на расстояние вытя-
нутой руки, стал бывать у государя почти 
ежедневно.

Приведенный ниже фрагмент из родос-
ловной рода Украинцевых, составленной 
Емельяном Игнатьевичем, дает довольно 
полное представление о его активной де-
ятельности на дипломатическом попри-
ще. «А у Игнатия Ерьева (Ерина) 3 сына, 
1-ый сын Емельян. При Великом государе 
царе и Великом князе Федоре Алексееви-
че Всея Великия и Малыя и Белыя России 
самодержце в государственном Посоль-
ском приказе думным дьяком был. Возрас-
тает милость, когда при помощи Божией 
прославился службой. А на службе он был 
в год заключения мира 1662 года у Поль-
ского короля Яна Казимира во Львове, в 
1665 году был у того же короля в Варша-
ве. В 1667 году на польском посольском 
съезде Великим и полномочным послом, 
на соборном съезде, который был после 
продолжительной войны, которую вело 
Королевство Польское и Княжество Ли-
товское. В год заключения мира учини-
лось у Великого государя царя и Велико-
го князя России самодержца с Польским 
королем Яном Казимиром перемирие 
на 13 лет и на 6 месяцев с немалой Мос-
ковскому государству прибылью в горо-
дах и землях. В 1673 году был послан к 
Польскому королю Михаилу. В 1674 году 
был послан к Датскому королю, а от Дат-
ского к Свейскому королю <шведскому>, 
от Свейского к Голландским штатам, от 
Речи Посполитой к Голландским. В 1678 
году был послан к Польскому королю с 
Великим и Полномочным послом в то-
варищах с окольничим Иваном Ивано-
вичем Чаадаевым. Из Польши в тот же 
год придя, был в Москве на переговорах 
с боярами и с князем Никитой Иванови-
чем Одоевским со товарищи, с Великими 
и Полномочными послами Польского ко-
роля с князем Михаилом Черторыжским 
да с Иваном Сапеговым со товарищи. И 
договорились и подготовили продолже-
ние перемирных лет на 13 лет и 6 меся-
цев. В 1680 году был послан к Польскому 
королю с Великим и Полномочным пос-
лом, в товарищах с окольничим Иваном 
Афанасьевичем Прончищевым и в тот же 
год пришел и был в Москве». Родослов-
ная подписана Емельяном Игнатьевичем 
30 мая 1686 г.; документ хранится в Рос-
сийском Государственном Архиве Древ-
них Актов, Москва.

Как известно, Петром I в конце 1695 г. – 
мае 1696 г. на верфях около Воронежа в 
верховьях реки Дон был создан флот – па-
русные корабли, галеры – для действий на 
Азовском море. В период русско-турецкой 
войны 1686–1700 гг. этот флот сыграл ре-
шающую роль в 1696 г. во взятии турец-
кой крепости Азов (Азак). В ходе этой 
войны между воюющими странами было 
заключено двухлетнее перемирие в Кар-
ловицах, срок которого истекал в 1700 г. 
Перед российской дипломатией встала 
задача: либо продлить это перемирие на 
более длительный срок, либо заключить 
вечный мир с агрессивным южным сосе-
дом. Прокофий Богданович Возницын 
(думный дьяк, дипломат) посоветовал 
царю послать в Константинополь опыт-
ного человека из Посольского приказа, 
который сумел бы воздействовать на Пор-
ту (Турцию) как своим положением, так и 
личными свойствами. Выбор Петра оста-
новился на Емельяне Украинцеве – одном 
из опытнейших дипломатов того времени. 
На него и дьяка Ивана Чередеева, «чрез-
вычайных посланников к его салтанову 
величеству» была возложена задача заклю-
чения мира с Турцией. Царь Петр внял 
еще одному мудрому совету Возницына: 
отправить посольство в Турцию не посу-
ху, как обычно, а морским путем, на одном 
из военных кораблей, построенных на во-
ронежских верфях. Посольство Емельяна 
Игнатьевича Украинцева было отправлено 
в Константинополь на корабле «Крепость» 
(рис. 2). До Керчи посольский корабль со-
провождала эскадра военных кораблей 
под личным командованием Петра I.

Рис. 2. Первый Российский корабль «Крепость», 
построенный на верфях Воронежа, который 

доставил посольство Е.И. Украинцева 
в Константинополь в 1699 г.
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7 сентября 1699 г. корабль «Крепость» 
под артиллерийскую канонаду бросил 
якорь напротив султанского дворца – се-
раля. Салют корабельных орудий дал по-
нять туркам, что теперь они имеют дело 
отнюдь не с прежней сухопутной Россией. 
Такого чуда турки еще не видели. Они 
толпами стекались в порт убедиться, что 
их безраздельному господству в водах 
Черного и Азовского морей пришел ко-
нец. Двор султана находился в великом 
смущении и беспокойстве, срочно пере-
сматривался протокол приема султаном 
российского посла. Не удержались от соб-
лазна осмотреть корабль султан и визирь. 
«О твоем, великого государя, корабле немалое 
подивление было, – доносил царю 17 октября 
Украинцев, – кто его делал и как он мелкими 
водами из-под Азова вышел в Черное море, да 
и тому дивились, что так скоро и без турец-
ких вожжей (лоцманов) прошел черноморскую 
пучину» [1]. 

19 октября Украинцев был на торжес-
твенной аудиенции, а 4 ноября вручил 
визирю (титул высших государственных 
сановников на мусульманском Востоке, 
главным образом, первого министра – ве-
ликого визиря) грамоту, которая уполно-
мочивала чрезвычайного посланника за-
ключить прочный мир между Россией и 
Турцией.

Изнурительные переговоры продол-
жались одиннадцать месяцев, этих на-
пряженных многомесячных переговоров 
великий визирь не выдержал и, в конце 
концов, отказался в них участвовать. Еме-
льян Украинцев и Александр Маврокор-
дато-Скарлат – «тайных дел секретарь» и 
переводчик турецкого султана – довели 
переговоры до конца: 1 июля 1700 г. меж-
ду Россией и Турцией было заключено 
тридцатилетнее перемирие. По условиям 
договора, заключенного Е.И. Украинце-
вым, Россия сохраняла за собой основные 
завоевания: Азов с принадлежащими к 
нему городками; днепровские городки Ка-
зыкермень, Тавань, Герсланкермень; пра-
во иметь на Азовском море собственный 
военный флот. 

8 августа в Москву из Стамбула при-
мчался долгожданный курьер – стольник, 
дворянин Украинцев Гур Родионов (Ро-
дионович), – двоюродный брат Емельяна 
Игнатьевича, – с известием о заключении 
мира с Османской империей. На следую-
щий день, 9 августа, царь Петр поделился 
с польским королем Августом II радостной 
вестью из Стамбула и планами, связанны-
ми с нею: теперь у него руки развязаны, 

и он послал новгородскому воеводе указ 
«дабы наискорее объявя войну, вступил в 
неприятельскую землю и удобные места 
занял». На самом деле война была объяв-
лена не 9-го, а 19-го августа: «…в 19 день 
объявили войну против шведов», как это 
следует из письма царя Ф.М. Апраксину 
от 22 августа 1700 г. Объявлению войны 
со Швецией предшествовал грандиозный 
праздничный фейерверк в Москве в честь 
заключения мира с Османской империей.

В Москву посольство Украинцева воз-
вратилось 10 ноября 1700 г. 15 ноября Ук-
раинцев передал в Посольский приказ 
привезенные им документы: султанскую 
грамоту и визирев лист к царю, подлин-
ный экземпляр мирного договора на ту-
рецком языке и список (перевод) с него 
на латинском языке. Из Посольского при-
каза велено было «ящик оклеен отласом 
червчатым», в который были помещены 
перечисленные выше документы, за его 
думного советника печатью, поставить 
для бережения на Казенном дворе в пала-
те с прежними такими ж государственны-
ми крепостьми [1, с. 313]. Состав посоль-
ства: Украинцев, Чередеев, переводчик 
Ботвинкин, подъячий Карцев были вы-
званы в полки под Ругодив для доклада 
царю. С ними же вызывался туда и столь-
ник князь Д.М. Голицын, назначенный 
великим послом в Константинополь для 
подтверждения мирного договора.

Парадный официальный прием Укра-
инцеву был дан 11 декабря. Об этом знаме-
нательном событии Емельян Игнатьевич 
записал так: «А великого государя пре-
светлые очи видел и был у руки и грамоты 
светлейших патриархов к нему, великому 
государю, и к сыну его, государеву, к благо-
словенному великому государю царевичу 
и великому князю Алексею Петровичу и 
ко светлейшему Адриану патриарху Мос-
ковскому и всеа России писанные поднес 
ему, великому государю, чрезвычайный 
посланник в Преображенском декабря в 
11 день, как он, великий государь, изво-
лил притить к Москве из своего, государ-
ского воинского походу из-под Ругодива 
(Нарвы)» [1, с. 313]. Царь высоко оценил 
деятельность своего чрезвычайного пос-
ланника в Константинополе. За посоль-
скую службу Украинцев получил в 1702 
году вотчину в Каширском уезде – Жер-
новскую дворцовую волость [1, с. 313].

Начавшаяся война России со Швецией 
за выход России к Балтийскому морю ста-
ла своего рода итогом и рубежом всей вне-
шней политики петровской эпохи. Вклад 
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в нее дипломата, думного дьяка и думного 
советника Емельяна Игнатьевича Украин-
цева трудно переоценить. Еще неизвестно 
как бы сложилась история России, если бы 
не был заключен тридцатилетний мир-
ный договор с Турцией, обеспечивший 
нейтралитет Турции в начале Северной 
войны.

В ходе войны со Швецией для снаб-
жения продовольствием огромной рос-
сийской армии по указу Петра I созда-
ется Провиантский приказ, который в 
1702–1706 гг. возглавлял Украинцев. В 
1707–1708 гг. Емельян Игнатьевич вместе 
с князем В.Л. Долгоруким отправился в 
посольство в Польшу, а затем в Венгрию 
с целью примирить венгерского князя Фе-
ренца Ракоци с австрийским императором 
Иосифом IV. Вдали от родины в Эгере в 
возрасте 67 лет он умер и был погребен. 
День смерти неизвестен, однако из исто-
рических документов следует, что в конце 
августа 1708 г. Емельян Игнатьевич был 
еще жив.

В центре Москвы, в Хохловском пере-
улке, д. 7, стоит невысокое двухэтажное 
здание, еще не утратившее облик допет-
ровской архитектуры. Это «палаты Укра-
инцева» (рис. 3). Так как сына – наслед-
ника у Емельяна Игнатьевича не было, то 
палаты и обширный двор в 1709 г. были 
переданы по существовавшим тогда зако-

нам князю М.М. Голицыну, генерал-фель-
дмаршалу, участнику многих петровских 
баталий. Потом дом перешел к его сыну 
– Александру, также генерал-фельдмарша-
лу, известному военному деятелю. Затем 
палаты Украинцева были приобретены 
государственной казной; в декабре 1770 г. 
в них переехал архив Коллегии иностран-
ных дел.

Дочь свою Емельян Игнатьевич выдал 
замуж за Афанасия Пушкина, сына Ники-
ты Борисовича Пушкина (1620–1719). Брак 
этот оказался недолгим: в 1694 г. Афана-
сий умер 19 лет от роду. Дальнейшая судь-
ба дочери Емельяна Игнатьевича пока 
неизвестна. Таким образом, родословная 
Емельяна Игнатьевича по его линии, к ве-
ликому сожалению, пресеклась. Однако по 
линии его родного брата, Саввы Игнатье-
вича, род Украинцевых был продолжен. 
Представители этого некогда многочис-
ленного рода живут и теперь в Ростове-на-
Дону, Санкт-Петербурге, Москве, других 
городах и служат Родине на самых различ-
ных поприщах. 

Мы, потомки рода Украинцевых, гор-
димся им и высоко чтим нашего прапрап-
радядю. Пусть светлая память о нем и его 
делах сохранится в истории России на 
многие века или, говоря словами самого 
Емельяна Игнатьевича, «векопомной сла-
вы во премногие лета» [1, с. 262].

Рис. 3. Москва, Хохловский переулок; слева угловое здание – «Палаты Украинцева»; 
справа – «Палаты Украинцева» крупным планом.
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Г.Ю. Афанасьев

ПРОБЛЕМА ВОССОЗДАНИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО РОССИЙСКОГО 
ФЛОТА В 1905–1911 гг. КАК ФОРМА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Разгром императорского российского флота в русско-японской войне пришёлся на прин-
ципиально новую для государства ситуацию: революционно-демократическое брожение 
и открытое недовольство господствующего класса политикой правительства и царского 
двора. Технический всплеск в судостроении, а также эпохальных перемены в обществе 
повлияли на то, что патриотический вопрос воссоздания нового флота вышел за преде-
лы министерских кабинетов и стал основой деятельности морских организаций и об-
щественных дискуссий интеллектуальный слоев.  Несмотря на то, что новым тенден-
циям путей развития флота не удалось возобладать над традиционной линией флота 
броненосных гигантов, которого придерживалось морское ведомство России, этот путь 
воссоздания флота не удовлетворял широкие общественные слои.

Ключевые слова: 
линейный флот, общественное мнение, подводный флот, Российская империя

Русский флот в результате поражения 
в войне с Японией потерял 3/4 общего 
состава боевых судов. Национальное со-
знание было ощутимо уязвлено – пора-
жение в войне во многом было следстви-
ем морских неудач. Морское сообщество 
размышляло о необходимости скорейше-
го возрождения флота, его преобразова-
нии как количественно, так и структур-
но, качественно. Технический всплеск в 
мировом судостроении, последовавший 
по результатам русско-японской морской 
кампании, спровоцировал широкие дис-
куссии о концептуальной стратегической 
модели отечественных ВМС. Патриоти-
ческий вопрос общегосударственной важ-
ности – воссоздание нового флота – совпал 
с принципиально новой для государства и 
общества ситуацией:  революционно-де-
мократическим брожением и недовольс-
твом господствующего класса политикой 
правительства и царского двора и потому 
объективно должен был выйти за преде-
лы министерских кабинетов и внутриве-
домственных дискуссий.

Обсуждения велись не только на стра-
ницах специализированных морских 
изданий («Морской Сборник», «Котлин», 
«Море и жизнь»), но и в «Санкт-Петербург-
ских ведомостях», «Биржевых новостях», 
«Новом времени». 

В 1905 г. на базе  военно-морского отде-
ла Русского Технического общества гене-
рал-майором флота в отставке Н.Н. Бекле-
мишевым организуется негосударственная 
общественная структура – «Лига обновле-
ния флота». Печатным органом этой орга-
низации становится журнал «Море». 

В 1905–10 гг. здесь выходят статьи ос-
нователя Лиги Н.Н. Беклемишева. Анали-
зируя этапы строительства русского флота 
в XIX веке в контексте строительства фло-
тов европейских держав, автор в своих вы-
водах и прогностических оценках делает 
упор на соответствии развитости любого 
флота инфраструктуре кораблестроитель-
ной промышленности той или другой мор-
ской державы. В связи с этим дается нели-
цеприятная оценка: без самодостаточной 
кораблестроительной промышленности 
Россия не имеет шансов соревноваться 
с Англией, Германией, Францией. А, со-
ответственно, и успешно реализовывать 
свои устремления стать великой морской 
державой. [2, с. 5–9]

Основные выводы председателя «Лиги» 
фактически обозначили доминанты в об-
щих взглядах российского общества на 
воссоздание флота в эти годы.

Первая из них: «…флот нужен стране, 
но только программа развития его должна 
быть  в соответствии с системой всего хо-
зяйства, чтобы он не был роскошью подра-
жания, а непременно частью отечественного 
организма» [2, с. 44]. По мысли Н.Н. Бекле-
мишева, первоочередной задачей должно 
было стать  резкое увеличение российского 
торгового флота, и затем уже, пропорцио-
нально ему, развивать военный флот.

Вторая доминанта. В перестройке мор-
ского ведомства ни в коем случае нельзя 
пользоваться персоналом и методами ста-
рых по духу структур [2, с. 96].

И третья: так как глобального приум-
ножения мощностей отечественной судо-
строительной промышленности в бли-
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39жайшем будущем ожидать не приходится, 
то на начальном этапе возрождения воен-
ного флота  следует стартовать со строи-
тельства судов, непосредственно предна-
значенных для задач морской обороны: 
миноносцев, броненосцев береговой обо-
роны, подводных лодок. Одновременно 
большую роль отводить подготовке стра-
тегической инфраструктуры – каналов, 
военно-морских баз, опорных пунктов 
обороны, станций для судов малого обо-
ронительного флота [5, с. 34–35].

В отношении роли малого оборони-
тельного флота на первом этапе воссо-
здания с Н.Н. Беклемишевым солидарны 
боевой командир, имевший опыт русско-
японской войны 1904–1905 гг., капитан 
1-го ранга Н.О. Эссен [31] и лейтенант 
Ю.В. Руммель [25, 26]. Последний, широ-
ко оповещая, что российскому государс-
тву нужен «народный флот», в создании 
которого должны участвовать широкие 
общественные силы, определяет его как 
наступательный и линейный, способный 
оперировать в открытом океане. Руммель 
подчеркивает, что только такой флот соот-
ветствует положению России как великой 
державы. Но, учитывая то, что российский 
флот находился в критическом состоянии, 
автор предлагал компромисс: отказаться 
от немедленной масштабной постройки 
судов флота одновременно всех классов. 
Первое время строить малые, а уж по мере 
прибавления средств – крупные суда. Ос-
новная цель такого поэтапного флотского 
строительства – практическая, системная, 
скрупулёзная подготовка кадров для бу-
дущего обновлённого флота российской 
морской державы [25, с. 79].

Другая часть морских публицистов – 
инженерно-технический состав флота – 
по большей части занимался популяриза-
цией новых (прежде всего, собственных) 
проектов и изобретений. Её представляли, 
в основном, флотские инженеры: Е.В. Кол-
басьев [16], К.М. Токаревский [20], Н.К. Ар-
цеулов [8, с. 8–9], А.М. Максимов [6, с. 18–22].
Эти новации в судовом проектировании 
не представляли широкого интереса для 
большинства морского сообщества, пос-
кольку развиваясь в общем русле идей 
индустриальной эволюции начала ХХ в., 
были интересны техническими нюансами 
для той же среды флотских инженеров-
конструкторов. 

Большую часть времени в професси-
ональных дискуссиях общественности 
занимал вопрос о правильном выборе 
главного типа военных судов, который 

определяет боевое ядро будущего фло-
та. При условии, что мировая судостро-
ительная мысль находилась в тот момент 
в состоянии аналогичного выбора и ап-
робации. Технический скачок начала 
1900-х гг. предложил два типа таких су-
дов: подводные лодки и новейшие броне-
носцы – дредноуты. От безошибочности 
выбора, по мнению участвующих в дис-
куссиях, и зависели грядущие успехи 
воссозданного флота.

Одна часть морских интеллектуалов-
публицистов стояла на бескомпромиссных 
«проброненосных» позициях. Её ядро 
составляли флотоводцы «доцусимского» 
мировоззрения, получившие, по опыту 
Цусимского сражения, дополнительное 
доказательство своей позиции. В своих 
статьях З.П. Рожественский [24], А.Л. Буб-
нов [7], А.А. Столыпин (родной брат пре-
мьр-министра) [30] утверждали, что лишь 
линейные броненосные корабли опти-
мальны для исполнения задач «двойного 
назначения»: оборонительных и наступа-
тельных попеременно – задач, на которые 
обрекала Россию, по их мнению, геополи-
тическая ситуация. Стоявший на тех же
позициях князь Мещерский, состави-
тель сборника статей «Уроки войны. В 
чем нуждается флот» (1906), призывал в 
союзники даже французского адмирала 
Ж.М. Кювервиля [19]. Наиболее фунда-
ментально взгляды данного направления 
выразил авторитетный морской ученый 
Н.Л. Кладо [14]. С февраля 1906 гг. в мор-
ских общественных организациях с лек-
циями в пользу линейных сил выступали 
известные вице-адмирал З.П. Рожественс-
кий [9] и инженер Н.Н. Кутейников [18]. В 
начале 1907 г. А.Н. Бубнов ратует за фор-
мирование флота из линейных судов [7]. 
С сентября 1907 г. в дискуссию включает-
ся офицер Морского генерального штаба 
А.В. Колчак. Через полтора месяца после 
начала работы III Государственной думы, 
21 декабря 1907 г.  на заседании Санкт-
Петербургского военно-морского кружка 
(известная в те годы неформальная группа 
молодых боевых офицеров – элиты россий-
ского флота)  А.В. Колчак читает доклад,  в 
котором, отдавая должное техническому 
прогрессу и отмечая динамичное развитие 
минного флота, все же не считает его спо-
собным к самостоятельным действиям [17]. 
Потому, признавая, что, хотя постепенно 
увеличивать долю минно-подводных сил и 
необходимо, А.В. Колчак призывает глав-
ное внимание в будущем  процессе воссо-
здания российских ВМС сосредоточить 
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на постройке линейных кораблей, как 
своеобразной основы для формирования 
эскадр и дивизий – ударных соединений 
современного флота.

Противники «проброненосной» пози-
ции,  также беря на вооружение опыт войны 
с японцами (порт-артурский этап 1904 г.),  
определяли тактическую роль русского 
флота по доминанте как оборонительную. 
Главным типом, предназначенным для 
решения данной задачи, по их мнению, 
должны были стать минные суда: мино-
носцы, минные заградители, подводные 
лодки. Вместе с тем, опять же опираясь на 
опыт войны,  утверждалось, что действия 
данных судов могут решать и наступатель-
ные задачи. Первые мысли о воссоздании 
российских ВМС на началах «малого фло-
та» (миноносцы, подводные лодки) были 
публично высказаны в ноябре – декабре 
1905 г. С февраля 1906 г. перед обществен-
ными собраниями и организациями начи-
нают выступать с лекциями и в дискуссиях 
сторонники минно-подводных сил. 

Наиболее яркой фигурой морских 
публицистов из лагеря сторонников про-
граммы радикальной переориентации 
возрождаемого флота на корабли оборо-
нительного назначения новейших клас-
сов – миноносцы и подводные лодки – был 
командир крейсера «Олег» в Цусимском 
сражении, контр-адмирал в отставке 
Л.Ф. Добротворский [29, с. 222]. В своих  
публикациях он настойчиво продвигает 
идею создания нового флота, как соеди-
нений из легких крейсеров, миноносцев, 
но, главным образом, из подводных ло-
док. «Изобретение подводных лодок пре-
вратило все надводные суда из зрячих в 
«слепыя» [12, с. 33]. По  Л.Ф. Добротвор-
скому, будущее мирового флота всецело 
за подводными лодками, минами и тор-
педами. У России же наивыгоднейшая 
ситуация – она может первая построить 
и освоить новейший флот, и, таким об-
разом, обогнать флоты Европы. «Малый 
флот», по его расчетам, экономичен в пос-
тройке, потратиться надо втрое меньше, 
чем на постройку дредноутов. Присоеди-
няться же к гонке морских броненосных 
вооружений Англии–Германии он счита-
ет ходом опрометчивым: при развитости 
военно-промышленного комплекса тех 
стран Российская империя изначально 
обречена быть отстающей. 

С февраля 1906 г. во флотских обще-
ственных организациях начинает вы-
ступать с докладами и лекциями на тему 
развития подводного флота  лейтенант 

Учебного отряда подводного плавания 
И.И. Ризнич [10] (первая лекция была про-
ведена 17 февраля в Кронштадтском мор-
ском собрании). В своих статьях на приме-
ре Балтийского отряда подводных лодок 
он доказывал,  что разговоры о малой мо-
реходности, уязвимости, плохой боеготов-
ности экипажей уже не состоятельны [23, 
с. 20–22]. И.И. Ризнич утверждал, что в ус-
ловиях «полузакрытых» морей (Балтийс-
кого, Черного, Японского) подлодки пред-
ставляют несомненную опасность для 
эскадр надводных кораблей не только как 
оборонительное средство своих берегов, 
но и в качестве блокирующих действий в 
отношении вражеских портов. 

С марта 1907 г. еще одним видным 
сторонником подводных сил как основы 
для возрождаемого российского флота 
становится А.П. Семенов-Тянь-Шанский, 
по роду своей деятельности – зоолог-
энтомолог, – но активно заявлявший о 
себе и в специализированных дискусси-
ях, рассматривавших «идеологию» буду-
щих российских ВМС [28]. Его доводы 
в поддержку подводного флота вытека-
ли из геополитического сравнения двух 
держав – Англии и России. Россия, в от-
личие от Британии, не располагала уда-
ленными колониями, не обладала много-
численным торговым флотом, не имела 
и протяженной морской линии,  потому 
траты на трансокеанский линейный флот 
представлялись для нее излишними. Он 
подчеркивал, что в развитии и «абсолю-
тизации линейного могущества» заинте-
ресована лишь сама Англия, что другим 
государствам гонка броненосцев прине-
сет лишь убытки без повышения качества 
ВМС. Его план: создавать минно-подвод-
ный флот на Балтике, повышать его чис-
ленность на Черном море, а на Тихом оке-
ане и в незамерзающем Кольском заливе 
на Мурмане – создавать сверх-автоном-
ные крейсера для широкого океанского 
рейдерства [28, c.13–19].

Также за создание и развитие минного 
и подводного флотов в те годы выступали 
в печати единомышленники Л.Ф. Доброт-
ворского В.А. Алексеев [1], Н.М. Португа-
лов [21], В.И. Семёнов [27 ].

Нельзя обойти вниманием и тот факт, 
что решающее значение кардинальных 
технических изменений, а также роли 
минно-подводных сил в качестве основ-
ных сил флота отстаивало, в основном, 
профессионально неудовлетворенное мор-
ское офицерство:  воспитанники неэлит-
ных морских заведений (Н.К. Арцеулов, 
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41К.М. Токаревский), а также офицеры, 
медленно продвигавшиеся по службе 
(И.И. Ризнич, Л.Ф. Добротворский) [13]. 
Выступая за необходимость форсирован-
ной реализации достижений техничес-
кого прогресса они не только излагали 
концептуальную основу, но и выступали с 
критикой морской элиты и высшего офи-
церства, выдвигая обвинения в косности, 
некомпетентности и неадекватности про-
исходящим процессам [15].  

На дискуссионном поле «проброненос-
ная» концепция и концепция развития 
минного и подводного флотов не были 
в равных условиях. Сторонники первой 
фактически отстаивали абсолютно ап-
робированную многовековым флотским 
опытом идею, а сторонники второй – даже 
не имели перед глазами наиболее опти-
мальный тип минных судов, способных 
решить основные тактические задачи. По-
этому им в каком-то смысле приходилось 
формировать доказательную базу уже по 
ходу дискуссии. Их лекции обвиняли либо 
в  чрезмерном эмпиризме, либо в излиш-
ней детализации  технических тонкостей 
вопроса. Не способствовал признанию 
идей и их личный  авторитет – репутация 
Л.Ф. Добротворского была существен-
но скомпрометирована в ходе войны на 
Дальнем Востоке из-за  невыполнения им, 
командиром крейсера «Олег», приказа ко-
мандующего З.П. Рожественского проры-
ваться во Владивосток и ухода в Манилу 
[29, с. 222–225].

В целом аналитические, исследова-
тельские публикации в российской печа-
ти в 1905–1911 гг. на тему программных 
приоритетов возрождения российского 

флота  можно охарактеризовать (по сте-
пени поляризации мнений) следующим 
образом. С одной стороны, – работы пред-
ставителей морского официоза и высшего 
офицерства. Грамотных специалистов, 
но все же находящихся в плену старых, 
«доцусимских», стереотипов о предпочти-
тельности развития на флоте линейных 
броненосных сил.

С другой, – работы морских интеллек-
туалов-прогрессистов. Их статьи изоби-
луют смелыми предложениями, однако, 
скорее, адресованы не профессионалам, 
а широкой общественности, и порой гре-
шат отсутствием детальной технической 
проработки и доказательности, на что 
справедливо указывают морские автори-
теты-теоретики старой школы (Н.Л. Кла-
до и др.).

На заседаниях Комиссии по государс-
твенной обороне 3-й Думы именно идеи 
российских морских мыслителей-новато-
ров становились порою обвиняюще-до-
казующими аргументами в выступлениях 
депутатов против авторов правительс-
твенной морской программы. Новый флот, 
как это могло быть уяснено из опыта про-
игранной русско-японской войны, должен 
был стать новым не только с точки зрения 
технического качества, но и с точки зрения 
модернизации внешнеполитической стра-
тегии самих военно-морских сил России 
(Н.Н. Беклемишев, Л.Ф. Добротворский, 
А.П. Семёнов-Тянь-Шанский). Впрочем, 
это нарождающееся геополитическое ми-
ровоззрение наступившего ХХ в. не раз-
делялось ни стратегами российских ВМС, 
ни верховной властью, ни парламентской 
оппозицией «его величества самодержца». 
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Рассматривается проблема генезиса и становления взаимодействия русской религиоз-
ной культуры и школьного образования в истории Руси/России. Сделана попытка экс-
плицировать основные этапы и основные особенности религиозной традиции в образо-
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Проблематика взаимоотношений ре-
лигиозной культуры и образования слож-
на и амбивалентна. Сегодня она особенно 
актуальна по причине, с одной стороны, 
возрастающего религиозного влияния 
в социуме (особенно – в российском), а с 
другой – трансформациями феноменов 
культуры в условиях постмодернизма. В 
этой связи небезынтересна констатация, 
согласно которой соотношение культуры 
и религии «традиционно признается и 
обсуждается в плане сущности, значения, 
эволюционных изменений, динамики, 
взаимосвязи этих двух явлений и сфер об-
щественной жизни» [1, с. 158]. Различные 
оценки религии обусловлены неоднознач-
ностью ее понимания в существующих 
концепциях культуры. Так, в религиоз-
ной концепции (А.С. Хомяков, П.А. Фло-
ренский, Н.П. Милюков, Б. Тайлор и др.) 
религия понимается как основа культуры; 
атеистическая концепция (П. Гольбах, К. 
Гельвеций, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ле-
нин) полагала, что религия несовместима 
с культурой, поскольку является тормозом 
общественного и культурного развития. 
Культурологическая концепция (Д.С. Ли-
хачев; Ш. Амонашвили, А.Е. Кулаков и др.) 
расссматривает религию и культуру в их 
непрерывном взаимодействии и взаимо-
обогащении. Культурологическая точка 
зрения, в частности, выражена Д.С. Ли-
хачевым в «Письмах о добром и прекрас-
ном». «Культура, – пишет он, – рождалась 
в недрах религии и была тысячелетиями с 
нею связана. Культура никогда не устаре-
вает и всегда современна, как современна 
и та культура, которая жила и живет  в ре-
лигии» [7, c. 58].

Сегодня в культурных кругах россий-
ского общества дебатируется необходи-
мость изучения религиозной культуры в 

общеобразовательной школе, равно как 
и технологии знакомства (по сути пер-
вичного для подавляющего большинства 
школьников) с основами религиозной 
культуры. Мнения участников дискуссии 
можно соотнести с вышеупомянутыми 
концепциями культуры с небольшой поп-
равкой в третьем случае. Так, Л.А. Хари-
сова предлагает выделить атеистический, 
религиозный и гражданский подходы к 
проблеме изучения основ религиозной 
культуры в школе. Первый из них заклю-
чается в утверждении несовместимости 
образования и религиозной культуры. 
Второй утверждает, что образование и 
воспитание должны быть религиозными. 
Третий подход рассматривает религиоз-
ные феномены как часть общей культуры 
и источник духовного нравственного раз-
вития личности [10, c. 68–69].

По нашему мнению, последний под-
ход предпочтителен. Без знания русской 
православной культуры как хранитель-
ницы всечеловеческих и национальных 
ценностей невозможно воспитать гражда-
нина России: всечеловеческое определяет 
гражданскую позицию личности в поли-
этничных и мультинациональных услови-
ях страны, а национальное – правильную 
самоидентификацию в этом калейдскопе 
ценностей. Русская культура – утвержда-
ет русская философия конца XIX – начала 
ХХ вв., – «прежде всего православная, без 
веры, без сердца, без созерцания, без со-
вести являет собой бессилие и пережива-
ет свое крушение» [10, c. 13].

Согласно мнению, высказанному в ав-
торитетной культурологической энцик-
лопедии, образование – это «одно из на-
иболее значимых средств социального 
воспроизводства сообщества и повыше-
ния потенциала его адаптивных возмож-
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ностей и перспектив социокультурного 
развития» [9, c. 104]. В этой связи обсуж-
далась целесообразность включения в 
школьные программы учебной дисципли-
ны «Православная культура», учитывая ее 
незаурядный информационный и воспи-
тательный потенциал, способствующий 
соцализации и аккультурации личности. 
Примерное содержание этой дисциплины 
было разработано Министерством обра-
зования Российской Федерации в октябре 
2002 г. [8] С апреля 2010 г. в учебные пла-
ны 4–5 классов в девятнадцати  субъектах 
Российской Федерации вводится новый 
предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики», который представлен 
шестью предлагаемыми на выбор моду-
лями: основы православной культуры, 
основы исламской культуры, основы буд-
дийской культуры, основы иудаистской 
культуры, основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики. 

В этой связи можно утверждать о во-
зобновлении традиционной линии разви-
тия образования в дореволюционной (до 
Октябрьской революции 1917 г.) России и 
о новом этапе взаимодействия образова-
ния и религиозной культуры. Такая тра-
диция начинается еще с принятия Русью 
христианства в 988 г., вскоре после чего 
устанавливается тесная связь  школьно-
го образования с деятельностью Русской 
Православной Церкви. 

Первые русские школы открывались 
при храмах и монастырях по византий-
ским образцам, а учительствовали в 
них греческие (византийские) монахи, 
поскольку национального духовенства, 
тем более, способного учить в школе, на 
Руси еще не было. Однако властные кру-
ги понимали необходимость создания 
национального клира, что послужило 
причиной учреждения князем Влади-
миром (Крестителем) в Х в. школы для 
подготовки священнослужителей. Это 
начинание продолжил Ярослав Мудрый, 
который открыл школу для детей свя-
щеннослужителей в Новгороде в 1030 г. 
[4, с. 510]. Некоторые монастыри (напри-
мер, Киево-Печерский) стали своего рода 
духовными училищами, где насельники 
их получали не только религиозные, но 
и светские знания, изложенные в книгах 
того времени: «Шестодневе» Василия Ве-
ликого и Иоанна Экзарха, «Слове» Гри-
гория Богослова, «Диалектике» Иоанна 
Дамаскина и др. [3, c. 24–39]. При монас-
тырях были хорошие библиотеки, мона-
хи вели летописание. 

Среди учебных предметов предпочте-
ние отдавалось изучению и чтению Псал-
тири, письму и церковному пению, т.е. 
религиозное содержание обучения в древ-
нерусских школах доминировало  над свет-
скими элементами (например, над обучени-
ем письму и чтению), что было характерно 
для всех средневековых школ. Приведем 
отрывок из наставления преп. о. Михаи-
ла учителям: «[Необходимо – Т.М.] учить 
детей книжному разуму, воспитывать  же 
в духе заповедей Божьих, в благонравии, 
правде и любви, не яростью, не гневом, не 
жестокостью, а снисходительно и кротко» 
[2, c. 121].

Говоря о школьном образовании в 
Средневековой Руси, необходимо отме-
тить существование двух полярных точек 
зрения по этому вопросу. Первая из них 
отрицает не только наличие на Руси в ту 
эпоху школ, но и вообще какой бы то ни 
было творческой мысли (например, Г.Г. 
Шпет: «невегласие» как полное интеллек-
туальное безголосие) [11 c. 20–54]. Вторая 
точка зрения признает существование в 
Средневековой Руси школьного образова-
ния и взаимосвязанной с ним мыслитель-
ной деятельности, в частности, философс-
кой рефлексии (А.В. Карташев, Х. Лопарев 
и др.). А.В. Карташев писал: «Если… про-
ставить рядом такие выдающиеся литера-
турные  произведения как «Слово» Илла-
риона, «Слово о полку Игореве», «Слова» 
Кирилла Туровского, подобным которым 
не было во всей московской литературе, то 
у нас была не одна грамотность, а и насто-
ящая образованность, правда, не расцве-
тавшая, а постепенно угасавшая» [5, с. 262]. 
Широкое распространение грамотности в 
городах Средневековой Руси (причем не 
только среди имущих слоев населения. а и 
среди простолюдинов – детей и взрослых, 
лиц женского и мужского пола) в настоя-
щее время является неоспоримым исто-
рическим фактом благодаря берестяным 
грамотам, в изобилии найденным во вре-
мя археологических раскопок. Эти грамо-
ты – косвенное доказательство существо-
вания школ: ведь не могло же множество 
людей научиться чтению и письму «сами 
собой». Даже если предположить, что гра-
моте могли обучаться «частным способом», 
то такое предположение будет некоррект-
ным: слишком большое количество учите-
лей должно было потребоваться для таких 
занятий, а учителя-то как раз и не были в 
избытке. 

Так обстояло дело в домонгольской 
Руси. Монголо-татарское нашествие и пос-
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45ледующие века ига настолько пагубно пов-
лияли на образовательную культуру Сред-
невековой Руси, что вплоть до XVI в. мы 
не встречаем в источниках упоминаний об 
образовательной деятельности. Обстановка 
изменилась к лучшему, когда в 1551 г. Стог-
лавый собор принял решение о заведении 
училищ, и во исполнение его по велению 
царя Ивана IV (Грозного) в 1560 г. была уч-
реждена типография, а при ней – религиоз-
ная школа «по латинскому образцу», кото-
рая просуществовала достаточно короткое 
время [6, c. 107]. В этой связи возникает 
закономерный вопрос: что значит школа 
«по латинскому образцу»? Не означает ли 
это уступки Грозного постоянному давле-
нию «латинской прелести» католического 
Рима? По нашему мнению, «латинский об-
разец», прежде всего, можно понимать как 
заимствование опыта организации таких 
школ при типографиях Западной Европы, 
т.е. форма  обучения была заимствована, а 
религиозное содержание было православ-
ным. В истории Западной Европы XVI в. 
были сильны ренессансные веяния, и они 
не могли не повлиять на культуру Москов-
ской Руси. Недаром среди древнерусских 
книжников того периода столь популяр-
ными стали слова апостола Павла о том, 
что истинная вера христианина должна 
находиться «в сердце, по духу, а не по бук-
ве: ему и похвала не от людей, а от Бога» 
[Рим 2:29].

Правильность нашего мнения под-
тверждается историческими фактами. 
В XVI в., в условиях жесткой конфесси-
ональной полемики, в Южной Руси при 
православных храмах были организованы 
«братские» школы по образцу иезуитских 
коллегиумов, где готовили защитников 

православия. Первую такую школу от-
крыл в 1580 г. в Остроге  ревнитель право-
славия князь Константин Острожский [5, 
с. 600]. Таким образом, религиозная куль-
тура православия как основа школьного 
образования в Средневековой Руси была 
восстановлена в XVI в. в Московском го-
сударстве – в культурно-образовательной 
деятельности Ивана Грозного, а в Южной 
Руси – в образовательной практике братс-
ких школ. 

С 1589 г. в истории культурных связей 
православия и сферы школьного образо-
вания пошел иной, совершенно особен-
ный отсчет, когда в Киеве братством при 
Богоявленской церкви было учреждено 
училище, которое в 1631 г. было реорга-
низовано в Киево-Могилянскую акаде-
мию – первое высшее учебное заведение 
на Руси, где в преподавании доминиро-
вала схоластическая философия, но она 
служила обоснованию и доказательству 
высоких истин православия. Эта креа-
тивная трансформация на средневековой 
почве философского наследия античности 
(аристотелизм) через западный философс-
кий транслятор создала тот особый сплав 
мыслительной культуры позднего русс-
кого средневековья, который позволил 
употреблять парадоксальное сочетание 
«славяно-греко-латинская» в наименова-
нии академии уже в условиях Российской 
империи. Такой духовный сплав западно-
европейского рационализма с древнерус-
ским книжным «любомудрием», субстан-
циированный православной догматикой, 
мы и можем условно назвать русской ре-
лигиозной духовной культурой, надолго 
укоренившейся в школьном образовании 
Руси/ России. 
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Культурный диалог Петербурга и Анг-
лии начался с основания города на Неве. 
Выходцы из Англии, Шотландии, Уэльса 
и Ирландии занимали ключевые посты в 
администрации Петра Великого, руково-
дили строительными работами,  проек-
тировали корабли, создавали неповтори-
мые парковые ансамбли, способствовали 
созданию европейского образа новой сто-
лицы, которая до сих пор «является со-
кровищницей достижений культуры 
мирового масштаба» [1, с. 73]. Петербург 
растёт и развивается  уже более 300 лет. 
Но ключевую роль при формировании 
образа города сыграл XVIII век – век 
Просвещения. В связи с этим следует об-
ратить особое внимание на проблему ис-
тории изучения культурных связей между 
Англией и Петербургом, так как именно 
город на Неве, по замыслу российских 
монархов, должен был впитать в себя все 
новейшие для того времени преобразо-
вания, происходившие в Европе, и, в том 
числе, в Англии. 

Что касается истории культуры Пе-
тербурга, в особенности в XVIII в., то ей 
посвящено великое множество моногра-
фий, статей, учебников. Среди наиболее 
известных российских авторов, иссле-
дователей петербургской культуры того 
времени, можно выделить В.Я. Курба-
това, П.Н. Столпянского, Д.Л. Спивака, 
М.С. Кагана, Н.П. Анциферова, А.А. Бах-
тиарова, А.П. Башуцкого, И.И. Геор-
ги, С.Б. Смирнова, И.И. Пушкарева, 
К.В. Малиновского и многих других. 
За рубежом эту проблему исследовали  
К. Кларк, Э. Кросс, Я. Лили, Б. Линкольн, 
А. Джордж, М. Андерсон и др. Эти авторы 
в большей или меньшей степени затраги-
вают и проблему зарубежного культурного 
влияния на формирование образа Санкт-
Петербурга, в частности – английского 
влияния. 

Особо ценными в культурологичес-
ком плане источниками являются сведе-
ния очевидцев, в том числе иностранцев, 
заключивших контракт и приехавших 
работать в Россию для строительства её 
новой столицы. Одним из таких источ-
ников можно назвать книгу известного 
английского капитана, инженера по час-
ти кораблей, строителя доков и каналов 
Джона Перри (John Perry), находивше-
гося на русской службе в течение 17 лет 
(с 1698 по 1715 г.) [5]. Работа посвящена 
времени правления Петра Великого, 
она содержит многочисленные описа-
ния «в отношении многих великих и за-
мечательных дел его». Полный перевод 
книги на русский язык был осуществлён 
княжной О.М. Дондуковой-Корсаковой. 
Сочинение Дж. Перри, несмотря на не-
которые чрезмерные подробности, имеет 
немаловажное значение как источник по 
истории культуры, в том числе по исто-
рии взаимоотношений России и Брита-
нии, культурных преобразований в рос-
сийской империи, а также российского 
Балтийского флота в начальный период 
его существования. 

В своей работе Перри постоянно про-
водит культурные параллели между Пе-
тербургом и  своей родной страной. Он не 
только описывает быт простого народа и 
господ, но и приводит примеры преоб-
разований, проистекающих из Англии: 
«Царь, чтоб сделать путешествие более 
приятным для себя и для сопровожда-
ющих его Офицеров и Господ, приказал 
построить на дорогах, ведущих в Воро-
неж, Киев, Смоленск и Петербург, на 20 
или 30-верстном расстоянии друг от дру-
га удобные дома, где можно найти приют 
и пищу. Он также приказал на вышеоз-
наченных дорогах поставить на каждой 
миле столбы, с четко написанным по Ан-
глийски и по Русски означением рассто-
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47яния от места до места, так что путники, 
находящееся на этих дорогах, легко могут 
знать, как далеко им еще остается ехать. 
Преимущественно же с целью сделать Пе-
тербург болee приятным, он, около семи 
лет тому назад, приказал Мистеру Фергар-
сону и Мистеру Гвину (Gwin) обстоятель-
но осмотреть дорогу между Петербургом 
и Москвою, отыскать отношение одного 
места к другому, чтобы на всем протяже-
нии провести дорогу прямой чертой через 
леса, озера, болота и реки…» [5, с. 179–180]. 
Раскрывая быт и нравы русского народа, 
показывая становление новой столицы, а 
также освещая действия Петра I, англича-
нин внёс свою значительную лепту в ис-
точниковую базу по вопросу об иностран-
ном влиянии на Петербург.

Среди других известных англичан, бы-
вавших в России в XVIII столетии и опи-
савших русский быт того времени, можно 
выделить путешественника и историка 
У. Кокса, жену английского резидента при 
русском дворе леди Рондо, английского 
посла при дворе Елизаветы Г. Диккенса 
и многих других. Мемуары представля-
ют особо ценный исторический источник, 
несмотря на целый ряд встречающихся 
здесь недостатков, главными из которых 
являются «субъективизм и недостовер-
ность в иных случаях» [8, с. 4]. 

Помимо описаний иностранцами новой 
столицы существует достаточное количес-
тво документальных источников, остав-
ленных нашими соотечественниками тех 
времен. В разные периоды XVIII в. Петер-
бург описывали Б. Куракин, М. Щербатов 
и Я. Шаховской, А. Нартов, А. Денисов, 
В. Нащокин, В. Татищев, П. Крекшин, 
А. Болотов, А. Березин, Г. Державин, 
А. Воронцов, А. Кантемир, А. Мусин-Пуш-
кин. Благодаря их работам, мемуарам, 
личным дневникам и переписке, откры-
вается широкий пласт материалов для 
изучения культурного диалога Англии и 
Петербурга, тем более, что некоторые из 
этих авторов довольно долгое время жили 
в этой западноевропейской стране и име-
ли возможность вплотную соприкоснуть-
ся с её культурой.

Особое место при изучении постав-
ленной проблемы занимают газетные 
объявления, которые, наряду с архивны-
ми документами, достаточно широко ос-
вещают быт столицы в XVIII в. Первая 
российская газета появилась именно в 
Петербурге, это были «Санкт-Петербург-
ские ведомости», издававшаяся в петер-
бургской Академии наук. Первое издание 

газеты вышло в свет в  1728 г. тиражом 
всего 706 экземпляров. Здесь печатались 
объявления, из которых можно почерп-
нуть сведения по топонимике, истории 
отдельных зданий, участков, строительс-
тву, торговле, повседневному быту горо-
жан, гостей города, а также узнать о все-
возможных происшествиях. Благодаря 
этим материалам становится возможным, 
в частности, обнаружить cферы деятель-
ности проживавших здесь англичан, а 
также иногда заимствования «англиц-
кой» культуры: «Как известный Англича-
нин Сандер, недавно из Московы возвра-
тившийся, искусство своё уже оказал при 
здешнем <…> дворе знатному дворянс-
тву, почтенному купечеству и публике, 
то паки намерен он в наступающее вос-
кресенье показывать разные, достойные 
зрения, на проволоке равновесия, також 
и другие забавы, как по веревке плясать, 
ломаться, прыгать и порхать. А представ-
ление производиться будет еженедельно 
по воскресеньям и средам, около 6 часов 
в вечеру, в новой исакиевской, в домке 
<…> Графа Ягужинского…» [Цит. по 2, 
с. 202]. Выступления английских прыгу-
нов, канатоходцев и конных акробатов 
были популярны в Петербурге, недаром 
именно англичанин Филипп Астлей был 
основателем «Школы верховой езды» в 
Лондоне, имеющей полное право счи-
таться первым стационарным европейс-
ким цирком. Объявления, печатавшиеся 
в те времена, являясь в настоящее время 
полноценными архивными документами, 
представляют собой обширный матери-
ал, который необходимо учитывать при 
изучении любой проблемы, связанной с 
историей культуры. 

Значительный вклад в изучение вли-
яния западной культуры на Россию, и в 
частности, Англии на столичный Петер-
бург, внёс российский историк В.О. Клю-
чевский. В своей работе «Западное влия-
ние в России после Петра» он затрагивает 
многие стороны данного вопроса, описы-
вая предпосылки его появления, а также 
цели, к которым стремились российские 
монархи, допуская чуждую нам культуру в 
самое сердце возглавляемой ими страны: 
«Пётр заботился о водворении просвеще-
ния в России; но, не считая его исключи-
тельной принадлежностью Западной Ев-
ропы, он, по-видимому, думал, что Россию 
связывает с этой Европой временная пот-
ребность в военно-морской и промышлен-
ной технике, которая там процветала в его 
время» [3, с. 16]. Хотя работа, представля-
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ющая собой курс лекций, и является сугу-
бо исторической, она имеет существенное 
значение для изучения европейской и рос-
сийской культур.

Среди современных учёных, занимаю-
щихся проблемой английского влияния 
на Россию, необходимо, в первую очередь, 
назвать Т.Л. Лабутину. Главной особен-
ностью её исследований является то, что 
она не только демонстрирует, как власть 
в лице российских монархов XVIII в. при-
общала народ к английской и другим ев-
ропейским культурам, но и какой ценой 
достигался процесс «европеизации». По 
замечанию автора, работа «Культура и 
власть в эпоху Просвещения» является 
одной из первых исторической и культу-
рологической науке попыток изучения 
взаимодействия культуры и власти в Век 
Просвещения [4]. 

Наиболее значительным трудом, пос-
вящённым взаимодействию петербург-
ской и английской культур, является 
монография английского профессора Эн-
тони Кросса (Anyhony Cross) «У невских 
берегов: фрагменты из жизни и карьеры 
британцев в России в XVIII веке», впервые 
опубликованная в Кембридже в 1997 г. [9]. 
Объектом исследования здесь являются 
британцы, посещавшие Петербург и жив-
шие в нём в XVIII столетии, их взаимоот-

ношения, судьбы, приводятся результаты 
их деятельности.     

Важными материалами в контексте ан-
гло-петербургского взаимодействия XVIII 
в. стали конференции, ежегодно прово-
димые с 1995 г. на базе Государственного 
музея-заповедника «Царское Село». Особо 
стоит отметить V конференцию, состояв-
шуюся 29 ноября 1999 г., Россия – Англия. 
Страницы диалога», где результаты своих 
исследований представили российские 
и зарубежные учёные Э. Кросс, Г.А. Ип-
политова, К.А. Испирян, Г.Д. Ходасевич, 
А.Л. Пунин, Е.В. Королёв, Н.М. Штример, 
М.В. Маркова, Н.Ю. Гусева, Л.А. Яковлева 
и многие другие [7]. Стоит также отме-
тить IX царскосельскую научную конфе-
ренцию, проводившуюся 24 ноября 2003 
г., «Петербург. Место встречи с Европой», 
в работе которой приняли участие такие 
исследователи как Г.А. Богуславский, 
А.Г. Булах, М.А. Мощеникова, И.Г. Степа-
ненко и другие [6].   

Существует большое количество лите-
ратуры, в которой так или иначе затраги-
ваются темы присутствия англичан в Рос-
сии в течение всего XVIII века, но ни одна 
работа напрямую не освящает их влияния 
на формирование культуры Петербурга. 
Вот почему эта тема требует дальнейшего 
тщательного изучения.  
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Ю.Ф. Зуев

УРОКИ ПОРАЖЕНИЯ СССР В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ 
И МЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(К вопросу об экспертизе освещения в СМИ истории России)

Представлено историческое, политическое и научно-философское видение и анализ уро-
ков поражения СССР в «послесталинский» период в войне нового типа – информаци-
онной войне, к которой страна не была готова по причинам теоретической несостоя-
тельности партийного управления страной. Дается научно-философское обоснование 
мер информационной безопасности в информационной деятельности в условиях либе-
рализма по аналогии с мерами безопасности в материальной сфере.

Ключевые слова: 
власть, информационная безопасность, информационная война, информационная 
деятельность, информационная экспертиза, информационно-технологическая экспер-
тиза, информация

Многовековая история России – великой 
империи и могучего СССР, – долго влиявшей 
на судьбы и надежды народов мира, в конце 
XX в. неожиданно обернулась для ее собс-
твенного народа великим позором и униже-
нием. Выстояв в революционных полити-
ческих потрясениях начала ХХ века устояв 
перед военной агрессией в середине века, 
она пала в конце столетия. Разрушение ве-
ликой державы стало переломом в истории 
всего мира. Какой невидимой силе – внешней 
или внутренней – оказалось это по силам? 
Когда эта сила появилась и получила воз-
можность выйти из-под контроля органов 
безопасности? Имела ли она свою эволю-
цию, которая неизбежно привела к такому 
исходу? 

Анализ цепи исторических событий, 
предшествовавших разрушению СССР, 

неизбежно приводит нас к другой пере-
ломной вехе, которую называют концом 
«эпохи сталинизма» или началом «отте-
пели», к ХХ-му съезду партии, после кото-
рого произошел поворот к обратной эво-
люции СССР. В это время «разрешился» 
кризис созданного в период революции и 
гражданской войны партийно-советского 
двоевластия. Этот кризис возник в период 
мирного социалистического строительс-
тва и «разрешился» тогда в пользу сохра-
нения двоевластия: идейно-политическое 
руководство осталось за партией, испол-
нительное – за Советами. На самом деле 
кризис принял затяжной латентный ха-
рактер и отрицательно влиял на весь даль-
нейший ход истории СССР, окончательно 
разразившись, наконец, драматическими 
событиями 90-х годов. Этот кризис спо-
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собствовал возрождению внутренней по-
литической оппозиции консервативных 
сил, которые, осуществив свой переворот, 
в результате пришли к власти. За ростом 
этих сил следили и активно способство-
вали их развитию внешние враждебные 
СССР международные силы Запада.

Россия как государство, самодостаточ-
ное в своих природных экономико-геогра-
фических ресурсах, никогда не нуждалась 
в агрессивных войнах. Поэтому ее военно-
политическая деятельность в отношении 
других государств имела только оборо-
нительно-предупредительный характер. 
В результате такой «империалистической» 
политики и образовалась многонацио-
нальная Российская империя, а затем и ее 
преемник – СССР. По этнической, эконо-
мико-географической и политической доле 
России в этих государственных образовани-
ях они могли бы называться «Соединенны-
ми Штатами России», подобно США или Ев-
росоюзу. Разница между ними лишь в том, 
что последние, в целях овладения ресур-
сами других стран, проводят агрессивную 
империалистическую политику глобали-
зации своей консервативной политичес-
кой системы, постоянно модернизируя ее 
как в техническом, так и в идеологическом 
плане. В этих условиях СССР должен был 
отвлекать значительные экономические 
ресурсы на создание и технологическое со-
вершенствование оборонительно-предуп-
редительного щита и от технической, и от 
идеологической агрессии.

Империалистические силы Запада, 
потерпев военное поражение во второй 
мировой войне против СССР, перешли к 
тактике холодной экономической, куль-
турной и информационной войны за его 
ресурсы, используя для этого бесструк-
турное информационно-идеологическое 
управление силами его внутренней оппо-
зиции. В результате этой разрушительной 
войны образовавшиеся на постсоветском 
пространстве страны утратили свою эко-
номическую и военно-политическую сине-
ргетику. Раздробленные экономики этих 
стран вынуждены теперь присоединяться 
к уже существующим союзам государств 
на их условиях и в качестве сырьевых или 
сборочных подсобных придатков. Таков 
характер и результат этой продолжающей-
ся третьей мировой политической кампа-
нии за обладание мировыми ресурсами. 

В этой новой войне оборонительная 
стратегия СССР опять оказалась не гото-
вой к эффективному отражению внешней 
и внутренней агрессии. Если в начале Ве-

ликой Отечественной Войны, как показы-
вает военная наука [8; 16], в этом решаю-
щее значение имела неподготовленность 
кадров командного состава армии (как ре-
зультат предательского военного загово-
ра), то в холодной войне оказались крайне 
неэффективными и продолжают оставать-
ся такими меры и технологии информаци-
онной безопасности (возможно, в резуль-
тате такого же заговора). Понятно, что от 
информационной агрессии не способны 
защитить никакие физические средства 
обороны, никакой ядерный щит. 

Серьезные практические просчеты во 
внутренней политике СССР, которыми 
воспользовалась его внешняя и внутрен-
няя оппозиции, были прямым следствием 
неразвитости и застоя марксистско-ле-
нинской теоретической базы и ее отстава-
ния от практики строительства социализ-
ма  и развития капитализма. Оппозиция, 
изучив все слабые стороны и недостатки 
идейно-политической базы руководства 
СССР и ее информационной защиты, раз-
работала свою эффективную технологию 
информационной агрессии (дезинформа-
ции), выстроенную на идеологической 
стратегии антикоммунизма. По сути дело 
было, конечно, не в самой идеологии ком-
мунизма, как это представлялось в средс-
твах массовой информации, а в ее прак-
тике. Еще при жизни сам Маркс, видя 
антинаучное искажение теории капитала 
«марксистами», однажды заявил лондонс-
ким социалистам, что он «не марксист» [8]. 
Ленин, предупреждая об этой опасности, 
писал: «Мы вовсе не смотрим на теорию 
Маркса как на нечто законченное и не-
прикосновенное; мы убеждены, напротив, 
что она положила только краеугольные 
камни той науки, которую социалисты 
должны двигать дальше во всех направле-
ниях, если они не хотят отстать от жизни» 
[7, с. 184]. К развитию этой новой теории 
В.И. Ленин и затем И.В. Сталин прилага-
ли большие усилия. Сталин со свойствен-
ной ему категоричностью заявлял, что 
без теории – нам смерть [8; 17]. С таким 
состоянием теории дальнейшее пребыва-
ние партии у политической власти стано-
вилось опасным для государства. Партия, 
которая, руководствовалась неразвитой 
и уже практически бесплодной теорией, 
с антисоветской агентурой в ее номенк-
латурном руководстве, уже не помогала, 
а идеологически сковывала творческие 
возможности молодого социалистическо-
го государства и его советской власти. Это 
хорошо понимал Сталин, имея большой 
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в самое тяжелое время. 

Неформальное большевистское крыло 
партии во главе со Сталиным стремилось 
сосредоточить политическое руководство 
(верховную власть) в руках советских орга-
нов (беспартийного и партийного блока), 
но этому препятствовала скрытая в но-
менклатуре ЦК и его Политбюро партии 
меньшевистская (троцкистская) оппози-
ция. Первую попытку «отделения партии 
от государства» Сталин сначала предпри-
нимал в связи с подготовкой новой Совет-
ской конституции 1936 г., где предполага-
лось членам партии участвовать в выборах 
на общих основаниях с беспартийными, 
но его план, не был принят оппозицией 
[2]. Партийная номенклатура после этого 
надолго конституционно и неконституци-
онно (через структуру Политбюро) закре-
пилась в государственной власти, пока не 
«погибла» сама, нанеся катастрофический 
ущерб Советскому государству, а вернее 
пока не перестроилась в свою противопо-
ложность (заимствовав буржуазную идео-
логию) и не получила эту власть снова в 
лице «другой» партии власти. Этот пере-
ходный период передачи эстафеты госу-
дарственной власти (от генсека и прези-
дента Горбачева к президенту Ельцину) 
был их величайшей тайной от народов 
СССР и назывался перестройкой. Собс-
твенно сама общенародная Советская 
власть, бывшая всегда на вторых ролях и 
в подчинении у партийной власти, не су-
мела тогда отстоять своего законного при-
оритета, какой ей отводил в своих планах 
Сталин (в связи с кризисом двоевластия). 
Авторитет этой власти в тот период был 
сильно ослаблен новопартийной агенту-
рой, распространявшей антисталинскую 
и антисоветскую дезинформацию (всем 
памятно прозвище «совок»). Технология 
этой дезинформации заключалась в том, 
что принципиально осуждался не собс-
твенно кризис партийной власти (любой, 
не только коммунистической, по причи-
не их теоретической несостоятельности), 
а только ее коммунистический характер. 
Это оставляло возможность подменить 
одну партийную политическую власть 
«другой» также теоретически несостоя-
тельной, только сменив вывеску и дейс-
твующих лиц. 

Оставшийся рудимент общенародной 
Советской власти, но уже не государствен-
ной, а только на общественных началах, 
существует ныне в виде Общественной 
палаты при Президенте РФ как прямое 

воплощение меньшевистской идеи и про-
тивоположность сталинского большевист-
ского плана. 

Вторую попытку «отделить партию от 
государства», как это раньше было сдела-
но с церковью, И.В. Сталин и Л.П. Берия 
возлагали на послевоенный XIX-й съезд 
партии. Но эта попытка стоила им жизни. 
Они не надолго пережили этот съезд. По-
чему – это подробно и документально ис-
следовал Ю.И. Мухин [8]. Такова краткая 
предыстория захвата антинародной пар-
тийной оппозицией стратегических плац-
дармов в информационном пространстве 
СССР. 

С ХХ-го съезда тайно, а с XXI-го съез-
да – открыто руководство партии во главе 
с Н.С. Хрущевым начало активную дезин-
формационную кампанию по подмене жи-
вой народной памяти о сталинской эпохе 
мифом «сталинизма», созданным самим 
руководством. В начале этой антинарод-
ной кампании главным направлением 
информационного удара был выбран так 
называемый «сталинизм», а затем, после 
завоевания в 90-х годах у КПСС решаю-
щего информационного плацдарма – и 
советское направление. Современное про-
должение этой кампании, после 50 лет и 
смены поколений, уже ведется с истори-
ческих позиций (с захваченных истори-
ко-архивных и образовательных плац-
дармов) и направлено на молодежь. Для 
содержания кадров и дальнейшего освое-
ния современной историко-архивной тех-
нологии дезинформации народа, напри-
мер, используются «Общественный фонд 
Ельцина», который обеспечивает продол-
жение и развитие работ в этом направле-
нии. Так, при поддержке этого фонда в 
России была организована международ-
ная конференция «История сталинизма: 
итоги и проблемы изучения» [5]. Дискус-
сию круглого стола на этой конференции 
предложили вести известному антиста-
линисту Н. Сванидзе [12]. Для разработ-
ки этого информационного проекта полу-
чила работу созданная недавно большая 
историко-архивная группа по проблемам 
изучения фактологии внедренного мифа 
о «сталинизме». Активная работа в про-
партийном, антисталинистском и анти-
советском направлениях продолжается 
в СМИ. На «Радио России», например, 
активно выступает любимец неискушен-
ной в политике публики, мастер слова и 
дезинформации, интерпретатор истории 
в духе абстрактного гуманизма, разобла-
читель иллюзий народа и любой власти, 
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а заодно советской власти и «сталинизма», 
М.И. Веллер [13; 14]. В результате дезин-
формации, в русле антисталинской по-
литики укрепления руководящей роли 
партий в государственном управлении, 
как бы на «демократических» началах 
реабилитирована и допущена к государс-
твенной власти КПРФ и реставрирована 
система выборов по партийным спискам. 
К этому основному перечню современных 
направлений информационной агрессии 
также можно прибавить и «Концепцию 
общественной безопасности» (КОБ), ко-
торую взяла на вооружение Концептуаль-
ная партия «Единение» (КПЕ), также стре-
мящаяся в кресло государственной власти 
[6]. И самой вопиющей дезинформацией 
в этом политическом спектакле является 
то, что в офисах этих партий висят пор-
треты Сталина. Такова на сегодняшний 
день оперативная обстановка и ее пре-
дыстория, с неполным арсеналом (только 
светских) средств и технологий ведения 
современной холодной информационной 
войны на историческом плацдарме ин-
формационного пространства России.

Меры информационной безопаснос-
ти. Почему государства, умея эффектив-
но защищаться от материальных средств 
агрессии, оказываются беззащитными 
против информационного оружия? Ответ 
на этот вопрос следует искать на мировоз-
зренческом уровне, в философских пред-
ставлениях об информации и ее связи с 
реальностью. Не случайно тема соотноше-
ния материи, информации и меры являет-
ся в КОБ центральной мировоззренческой 
проблемой [6]. 

Эта тема уже поднималась автором 
[3; 4]. Было показано, что «реальность» 
информации (виртуальная или инфор-
мационная «реальность») проявляется 
только в ее относительном триединстве с 
объективной «реальностью» (материей) и 
субъективной «реальностью» (субъектом 
или мерой). Иначе – это только одно из 
этих (как минимум) трех абстрактных мо-
ментов, «измерений» или «компонентов» 
пространства действительной реальнос-
ти, подобных трем мерам геометричес-
кого пространства или трем углам или 
вершинам треугольника. Таким образом, 
безобидная сама по себе (абстрактная) ин-
формация, как и два других абстрактных 
момента реальности, становится мощным 
невидимым элементом трехкомпонент-
ного оружия в триединстве (реальности) 
с конкретным субъектом и соответствую-
щими конкретными материальными ус-

ловиями. В конкретном соединении этих 
трех противоположностей и заключается 
скрытая причина могущества информации 
и силы информационного оружия и инфор-
мационных технологий. В этом соедине-
нии также заключается философская тай-
на «триединства: материи – информации 
– меры». В аспекте политического значения 
понимания информации также рассматри-
валось и традиционное неадекватное фи-
лософское отношение к информационной 
деятельности в сравнении с материальной. 
Продолжая рассматривать эту проблему 
дальше с точки зрения информационной 
безопасности, мы можем понять, что имен-
но философские предрассудки устаревше-
го мировоззрения об абстрактной свободе 
слова и информации мешали правиль-
ному отношению к информационной де-
ятельности. Мало того, они закреплены в 
последней Российской конституции. Вмес-
те с тем, во всех сферах, касающихся мате-
риальной деятельности, в производстве и 
торговле, медицине и финансах существу-
ет строгий юридический и технический 
контроль, и службы стандартизации и эк-
спертизы выпускаемой и потребляемой 
продукции обеспечивают материальную и 
информационную безопасность в этих сфе-
рах. В той мере, в какой этого нет в сфере 
информационной деятельности, постольку 
там нет и информационной безопасности. 
Естественно, в связи с этим возникает воп-
рос об адекватной информационно-техно-
логической экспертизе и юридической от-
ветственности в этой сфере деятельности 
и, особенно, в области массовой информа-
ции. Это одна из самых неотложных обще-
ственных проблем [1; 9; 10; 11].

Некоторые меры информационной 
безопасности уже предприняты в неко-
торых законах и указах Президента РФ 
(в связи с активизировавшейся информа-
ционной агрессией со стороны западных 
СМИ). Это, например, создание Комиссии 
при Президенте по противодействию по-
пыткам фальсификации истории в ущерб 
интересам России. Но экспертиза не мо-
жет ограничиваться только фактами (ма-
териалом), поскольку существуют еще 
технологии вторичной манипуляции фак-
тической (первичной) информацией на 
контекстном и концептуальном уровнях. 
Поэтому экспертиза должна быть инфор-
мационно-технологической, и сопровож-
дая информационный продукт или произ-
ведение, давать их сертификат качества, 
технологическую экспертную оценку (ха-
рактеристику) использования фактичес-
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53кого материала и технологий. Это особен-
но важно в сфере массовой информации 
(СМИ и интернет), где далеко не каждый 
может оценить качество и безопасность 

информации. Только так можно ограни-
чить «свободу» информационной деятель-
ности и создать систему информационной 
безопасности государства.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
И СОХРАНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАНАХ: 
РОССИЯ И КИТАЙ В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА

Рассматриваются проблемы формирования демократической системы и поддержания 
политической стабильности в России и Китае в первом десятилетии XXI в. Особое вни-
мание обращается на возможности осуществления сравнительных исследований совре-
менных социально-экономических и политических процессов в российском и китайском 
обществах. Анализируются особенности развертывания трансформационных процес-
сов в многонациональных странах.

Ключевые слова: 
гражданское общество, демократическая система, многонациональная страна, поли-
тическая стабильность, политическая трансформация, социальная трансформация.

Проблема поддержания политической 
стабильности – одна из важнейших задач 
государства в условиях современных гло-
бальных изменений. Особенно остро она 
стоит перед большими многонациональ-
ными странами, такими как Россия и Ки-
тай, осуществляющими в последние де-
сятилетия XX – первом десятилетии XXI 
века социально-экономические и полити-
ческие реформы. Вот уже не одно десятиле-
тие Россия и Китай стремятся к радикаль-
ному обновлению своей экономической и 
политической системы. Это стремление 
проявляется в демократизации различ-
ных сфер общественной жизни и, прежде 
всего, в стремлении к формированию про-
чных основ гражданского самоуправления 
посредством создания и укрепления инс-
титутов гражданского общества. 

Для решения важнейших задач и эф-
фектного реформирования общественно-
политической системы разрабатываются 
и реализуются научно-исследовательские 
проекты, в частности программа россий-
ско-китайского научного сотрудничества, 
инициированная профессором А.О. Боро-
ноевым.  В рамках этой программы была 
проведена серия конференций, последняя 
из которых состоялась в октябре 2009 г. в 
г. Тяньцзинь (Китайская Народная Респуб-
лика) на тему: «Политическая стабильность 
в процессе строительства демократической 
системы многонациональной страны» (что 
стало особенно актуально после событий в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китая 2009 г.). Конференция была орга-
низована при непосредственном участии 

и поддержке заместителя директора Цен-
трального Бюро переводов при ЦК КПК 
профессора Вэя Хайсенга, заместителя 
ответственного секретаря Центрального 
Бюро переводов при ЦК КПК профессора 
Яна Цзиньхая, директора Центра сравни-
тельных политических и экономических 
исследований Центрального Бюро пере-
водов при ЦК КПК профессора Ю Кепи-
на. Поддержку организации данной кон-
ференции оказал проректор по научной 
работе Санкт-Петербургского государс-
твенного университета, декан факультета 
социологии, профессор Н.Г. Скворцов. 

Приветственная речь проф. А.О. Бороноева на 
российско-китайской социологической конфе-

ренции «Политическая стабильность в процес-
се строительства демократической системы 

многонациональной страны». Октябрь 2009 г.

* См. цветные иллюстрации на 4-й странице обложки.
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социальный институт и социальный про-
цесс претерпевала существенные измене-
ния: от классического «народовластия» до 
современных технологических манипуля-
ций и процедур принятия политических 
решений. Хотелось бы видеть российское 
демократическое государство уже сегод-
ня, а не в какой-то далекой перспективе, 
хотя процесс демократизации сам по себе 
довольно сложное явление. В практике 
осуществления этого процесса не следует 
забывать о национально-исторических 
основах российской государственности, 
об особенностях ее более чем тысячелет-
него развития. Русский народ как госу-
дарство – образующая нация находится 
в центре объединительного процесса эт-
носов, проживающих на территории Рос-
сии, в государственную гражданскую об-
щность, в единую политическую нацию. 
Именно на этой основе возможно форми-
рование и развитие национального де-
мократического устройства государства. 
Конечно же, демократия не создается 
декретом «сверху», а формируется пос-
тепенно «снизу» и с поддержкой верхов. 
Для России такой «нижней ступенькой» 
демократического строительства может 
стать система местного самоуправления.

Поддержание политической стабиль-
ности в начале XXI в. в таких больших 
и многонациональных странах, как Рос-
сия и Китай, невозможно без развитой 
структуры общественных организаций, 
которые бы концентрировали гражданс-
кие инициативы и тем самым служили бы 
мощными и эффективными механизмами 
обратной связи между народами наших 
стран и структурами политической власти. 
Общество, имеющее такие общественные 
организации мы называем гражданским. 
Становление его структур и институтов, 
проблемы повышения его эффективнос-
ти нельзя рассматривать вне социальных 
процессов. Социально-исторический кон-
текст реформ в России и Китае составляют 
сложные и противоречивые процессы эко-
номической глобализации. Экономическая 
глобализация во многом влияет на поли-
тическую стабильность в России и Китае. 
Именно поэтому изучение вопросов подде-
ржания политической стабильности, в том 
числе с помощью эффективных институтов 
гражданского общества, невозможно осу-
ществить без правильного анализа процес-
сов экономической глобализации. 

Китай сталкивается с теми же слож-
ностями, что существуют и в России. Рас-

сматривая возможные пути их решения, 
китайские ученые активно анализируют 
проблемы и противоречия в развитии де-
мократических институтов в современном 
Китае, особое внимание обращая на необ-
ходимость формирования новых демокра-
тических механизмов, позволяющих осу-
ществлять эффективные интеграционные 
процессы в многонациональной стране, 
в частности, акцент делается на анализе 
причин беспорядков в Синьцзяне и Тибе-
те, проблемах совершенствования идеоло-
гической составляющей государственной 
политики, направленной на поддержание 
политической стабильности в Китае, а 
также современных проблемах регулиро-
вания социальных отношений и конфлик-
тов в многонациональных странах. Кроме 
того, китайскими учеными был выполнен 
сравнительный анализ проблем осущест-
вления национальной политики в Китае, 
бывшем СССР и странах Восточной и За-
падной Европы, а также анализ проблем 
становления институтов гражданского об-
щества в Китае и странах Запада. 

В результате совместной работы рос-
сийские и китайские социологи услови-
лись о трактовке понятия «гражданское 
общество», определили основные пробле-
мы его становления в России и Китае. Од-
нако социально-исторический контекст 
всех изменений в российском и китайском 
обществах, которые происходят в послед-
ние 20–30 лет не был рассмотрен доста-
точно хорошо. Хотя именно он во многом 
определяет реакцию политической сис-
темы наших государств на радикальные 
социальные, политические и экономичес-
кие реформы, а также реакцию на эти из-
менения различных социальных групп в 
наших обществах. 

Развертывание глобальных экономи-
ческих процессов сопровождается гло-
бальной либерализацией международных 
политических отношений, осуществля-
ющейся посредством расширения кон-
троля за соблюдением общих для всех 
«правил» со стороны международных по-
литических структур, распространения 
принципов демократического управления 
государством, способствующей формиро-
ванию универсальной институциональ-
ной среды осуществления экономической 
деятельности, а также, в идеале, ведущей 
к существенному снижению «международ-
ной напряженности» и «гармонизации» в 
отношениях между государствами.

Но реальным ответом на вызовы гло-
бальной геополитической либерализации 
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становится существенный рост и распро-
странение сепаратизма и религиозного 
фундаментализма, дестабилизирующих 
внутриполитическую жизнь наших стран; 
эти явления ряд развитых стран пытает-
ся использовать в своих геополитических 
целях.   

Важно подчеркнуть, что для России 
геополитический фактор всегда был осо-
бенно существенным. Положение России 
между Западом и Востоком, континен-
тальный характер территорий может 
быть основанием для определенных гео-
политических построений. Цель любых 
геополитических концепций определяет-
ся тем, чьи национальные интересы лежат 
в их основе: России, Западной Европы, 
США, Японии, Китая или же какими-то 
сочетаниями этих интересов. Все более 
очевидной становится проблема необхо-
димости формирования общегражданс-
кого национального самосознания населе-
ния страны, которое должно приобрести 
доминирующий характер по отношению 
к локальным этнокультурным различиям. 
От решения этой проблемы в не меньшей 
степени зависит стабилизация этнополи-
тической обстановки, чем от достижения 
успехов в экономике. Основным методом, 

позволяющим осуществлять реляцион-
ную связь позиций и практик индивида с 
общественными целями, является метод 
социального анализа повседневной жиз-
недеятельности людей.

Одной из актуальных проблем соци-
альной науки и повседневной жизни лю-
дей, особенно в транзитивных обществах, 
является тема сравнения моделей реформ 
и поиск наиболее эффективной из них. 
При трансформации в России, например, 
была забыта такая модель, как культуро-
центристская, конвергентная. Модель 
конвергентного (интегрального) общества 
не была использована в российских ре-
формах. Тем не менее, сама жизнь совре-
менного общества актуализирует конвер-
гентные принципы реформ, что является 
гуманистическим путем трансформации 
двух типов общества – социалистического 
и капиталистического. В реформе нуж-
дается и современный капитализм путем 
включения принципов социализма. С 
этой точки зрения Китай строит общество 
справедливости, гармонии, стабильности 
и имеет, если говорить устами Конфуция, 
«светлые перспективы». Опыт Китая яв-
ляется чрезвычайно важным для совре-
менной России.



Î
áù

åñ
òâ

î

57УДК 327(4/9); 930.22(4/9)
ББК 66.4(4/8)

И.А. Антонова

О СОВРЕМЕННОЙ РОЛИ И ПОЗИЦИИ ГРЕЦИИ 
В КИПРСКОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ

Восточное Средиземноморье достаточно богато межнациональными конфликтами, 
и Кипр – не исключение. Сегодня вопрос объединения греко-кипрской и турко-кипрской 
общин является одним из наиболее острых проблем в мировой политике. Не последнюю 
роль в этом вопросе всегда играла Греция, ставшая гарантом независимости Республи-
ки Кипр согласно кипрской конституции 1960 года.

Ключевые слова:
внешняя политика, греко-киприотская община, дипломатические усилия, конфликт, 
многосторонние консультации, объединение, преодоление разногласий, развитие взаи-
мопонимания, снижение напряженности, сотрудничество, турко-киприотская общи-
на, урегулирование 

Греческая внешняя политика – это 
значительный фрагмент всей мировой 
дипломатии. От роли Афин всегда зависел 
политический, военный и экономический 
климат на Балканах и в Восточном Сре-
диземноморье. Эволюция греческих вне-
шнеполитических задач и приоритетов в 
соответствии с вызовами времени приве-
ла к серьезным позитивным переменам в 
регионе. Кроме того, Грецию и Кипр свя-
зывают давние исторические узы, а также 
общие культурные и религиозные тра-
диции, что, очевидно, сыграло немалую 
роль в построении между этими странами 
крепких, дружественных отношений, до-
верия и взаимопонимания.

Греко-кипрские дипломатические 
отношения были установлены в 1960 г., 
когда Кипр обрел независимость. Для 
двусторонних отношений между страна-
ми характерны частые обмены визитами 
политических лидеров всех уровней по 
национальным вопросам, проблемам Ев-
росоюза, решению кипрского конфликта 
и т.п. Например, среди наиболее значи-
мых событий последних лет следует от-
метить визит президента Греции на Кипр 
16–19 октября 2005 г.; визит греческого 
премьер-министра К. Караманлиса 12–13 
ноября 2004 г.; визит спикера греческо-
го парламента А. Псаруды-Бенаки 24–26 
июня 2004 г. Президент Кипра Г. Папа-
допулос посетил Грецию с официальными 
визитами 25–26 января 2005 г. и 18 августа 
2005 г., а также прибыл на церемонию от-
крытия летних Олимпийских Игр в Афи-
ны. Также Грецию посетил с ответным 
визитом спикер парламента Кипра Д. 
Христофиас 9–11 ноября 2004 г. [8]. Среди 
недавних событий стоит упомянуть офи-
циальный визит новоизбранного прези-

дента Кипра Димитриса Христофиаса в 
Афины 4–5 марта 2008 г. [9].

Весьма значимым остается для Никосии 
развитие многопланового сотрудничества 
с Грецией. Особое внимание как Афины, 
так и Никосия уделяют проведению осу-
ществляемой с 1993 г. доктрины «единого 
оборонного пространства» между Грецией 
и Кипром, в рамках которой согласовыва-
ются внешнеполитические позиции, а так-
же меры по укреплению обороноспособ-
ности Республики Кипр. В соответствии с 
данной доктриной в декабре 1998 г. Афи-
нами и Никосией было принято решение 
о размещении на греческом острове Крит 
зенитных ракетных комплексов российс-
кого производства С-300, приобретенных 
ранее Республикой Кипр. 

В двустороннем меморандуме, приня-
том в мае 1999 г., были обозначены основ-
ные направления взаимодействия Афин и 
Никосии в продвижении кипрского урегу-
лирования. По данному вопросу регуляр-
но осуществляются политические консуль-
тации на уровне руководства двух стран.

Греко-кипрские двусторонние эконо-
мические отношения испытывают ди-
намический рост и позволяют Греции 
функционировать в качестве посредни-
ка между киприотскими компаниями и 
Юго-Восточной Европой. Сходность эко-
номических интересов, взаимодополняю-
щий характер двух экономик и высокий 
уровень экономических отношений про-
являются в торговле, инвестициях и ту-
ризме. Объем двусторонней торговли ди-
намично рос: в 2004 г. он достиг 800 млн 
евро (в 2000 г. – 442,4; в 2001 г. – 481; 2002 
– 484,9; в 2003 г. – 545,5). Греция укрепля-
ла свои позиции в двусторонней торговле: 
в течение 2004 г. ее экспорт в Кипр достиг 



58

Te
rr

a 
H

um
an

a

689,5 млн евро (442,4 – в 2000 г.; 389,9 – в 
2001 г.; 411,3 – в 2002 г.; 470,8 – в 2003 г.). 
В рамках кипрского экспорта Греция им-
портировала товары на общую стоимость 
в размере 110,4 млн евро (в 2000 г. – 84; в 
2001 г. – 91,1; в 2002 г. – 73,7; в 2003 г. – 
74,8). При этом торговый дефицит баланса 
увеличился на 46,8 %, достигнув 579 млн 
евро по сравнению с 394,4 в 2003 г. [8].

Греция занимает первое место среди 
иностранных инвесторов на Кипре. Мемо-
рандум об экономическом, индустриаль-
ном и технологическом сотрудничестве 
предусматривает структуру сотрудничест-
ва между Греческим центром инвестиций 
(ELKE) и аналогичным учреждением на 
Кипре – Инвестиционном центром услуг, 
направленным на привлечение инвесто-
ров на взаимной основе. Более чем 200 
киприотских бизнесменов в настоящее 
время активно действуют в Греции во 
всех областях экономической жизни: тор-
говле, промышленности, услугах (банков-
ском деле, консультациях, строительстве, 
гостиничном туризме). Среди наиболее 
важных киприотских инвесторов в Гре-
ции можно назвать Банк Кипра, Народ-
ный Банк, Греческий Банк, Луи Тоурист 
Организэйшн, сеть гостиниц «Лептос Ка-
липсо» и т.д. Греческий инвестиционный 
капитал сосредоточен в торговле, в то 
время как услуги поглощают самое боль-
шое количество вложенного капитала. 
На Кипре очень много греческих банков, 
например, Национальный Банк, Коммер-
ческий Банк, Альфа-Банк и т.д. Присутс-
твуют также существенные греческие ин-
вестиции в более широком секторе услуг, 
например, в таких компаниях, как «Алу-
мил», «Германос», «Неосет», «Дельта Пли-
рофорики», «Кумбас», «Сигма», «Панафон» 
и несколько других.

Туризм вносит существенный вклад 
в ВНП обеих экономик. Кроме того, он 
создает запасы иностранной валюты. До 
сегодняшнего дня Греция остается на 
первом месте среди стран, посещаемых 
киприотами. Совместные усилия по раз-
витию делового, научного, студенческо-
го и других форм туризма, а также меж-
национальные соглашения по вопросам 
предоставления лицензий на грузовые и 
пассажирские перевозки расширяют воз-
можности двустороннего сотрудничества 
в этой области. Так, например, Меморан-
дум о сотрудничестве в данной сфере был 
подписан между Греческой Националь-
ной Организацией Туризма и Киприотс-
кой Организацией Туризма в 2004 г.

Наконец, что касается культурной сфе-
ры, то здесь стоит отметить постоянное 
культурное присутствие Греции на Кип-
ре, которое отражается во множестве со-
бытий высокого художественного уровня. 
Это обширное присутствие объясняется 
общей культурной базой двух стран. 2004 
г. был, главным образом, посвящен про-
ведению Олимпийских Игр. Греческое 
Посольство на Кипре, в сотрудничестве 
с рядом киприотских компаний и других 
органов, организовывало ряд культурных 
событий в рамках Культурной Олимпи-
ады, так же как по случаю вступления 
Кипра в ЕС 1 мая 2004 г. Среди этих со-
бытий наиболее яркой оказалась выстав-
ка работ крупнейших греческих живопис-
цев XIX–XX столетий. Эти мероприятия, 
целью которых, помимо поддержания 
греческого присутствия в артистической 
и интеллектуальной жизни Кипра, было 
продвижение идеи эллинизма, были по-
ложительно восприняты кипрской пуб-
ликой и широко освещены киприотскими 
средствами массовой информации. Кроме 
того, важно отметить, что, согласно офици-
альным данным, приблизительно 30 000 
греческих граждан живет на Кипре. При-
мерно половина из них – греки, выходцы 
из республик бывшего Советского Союза. 
Остальные, – главным образом, греческие 
граждане, состоящие в браке с киприота-
ми и имеющие от них детей. Более того, до 
18 000 греческих граждан имеют киприот-
ские виды на жительство.

Важным индикатором развития отно-
шений между двумя странами является 
тот факт, что Греция с 1987 г. поставила 
основной целью своей дипломатии в Ев-
росоюзе вступление Кипра в ЕС в качестве 
полноправного члена. Она активно подде-
ржала Никосию, которая представила за-
явку на вступление в ЕС в июне 1990 г. [5, 
c.26–27].

Греция всегда поддерживала процесс 
переговоров о вступлении Кипра в ЕС, 
видя в их успешном завершении важный 
рычаг обеспечения благоприятного для 
греков-киприотов урегулирования кипр-
ской проблемы. Афины приветствовали 
начало активной фазы этих переговоров в 
ноябре 1998 г. и заявляли о готовности за-
блокировать процесс дальнейшего расши-
рения Союза в случае, если кандидатура 
Кипра будет отвергнута. 

На саммите ЕС в Хельсинки 1999 г. 
Евросоюз, во многом благодаря диплома-
тическим усилиям Афин, согласился при-
нять Кипр в свои ряды вне зависимости от 
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ликта [5, c.7].

Основным приоритетом председатель-
ства Греции в Евросоюзе в первой поло-
вине 2003 г. являлось продолжение разви-
тия процесса расширения ЕС, в частности, 
продвижение Кипра в состав Евросоюза.

Афины были удовлетворены подписа-
нием 16 апреля 2003 г. в Афинах соглаше-
ния о вступлении (с 1 мая 2004 г.) десяти 
государств, включая Кипр, в Европейский 
Союз. 11 февраля 2004 г. парламент Гре-
ции ратифицировал соглашение о расши-
рении ЕС [4].

Таким образом, тесное сотрудничество 
между Грецией и Кипром в политической, 
экономической и других сферах, крепкие и 
дружественные связи между странами яв-
ляются действительно прочной базой для 
совместного обеспечения стабилизации 
международных отношений в Восточном 
Средиземноморье. Содействие созданию 
системы безопасности в данном регионе 
возможно во многом благодаря тому, что 
там присутствуют такие партнеры. Даль-
нейшее поддержание существующих про-
чных связей и контактов Кипра с Грецией 
должно способствовать стремлению ре-
шать конфликты мирными и правовыми 
путями. Греко-кипрские связи являются 
весьма активными, затрагивают обшир-
ные сферы, взаимодействие оказывается 
плодотворным и результативным, что во 
многом обусловливается историческими 
реалиями, взаимной симпатией и уваже-
нием народов, а также общей религией.

Что же касается непосредственно воп-
роса кипрского урегулирования, то он 
остается одним из приоритетов внешней 
политики Греции, которая заявляет о 
готовности к конструктивным шагам в 
этом направлении на основе наработан-
ной ООН соответствующей междуна-
родно-правовой базы. Между Афинами и 
Никосией согласовывается единая линия 
по кипрской проблеме. Греческое руко-
водство последовательно высказывается 
в поддержку усилий Генерального секре-
таря ООН по Кипру, поддержало «план 
Аннана»* в качестве основы для урегули-
рования. Греки исходят из того, что по-
литическое урегулирование на острове не 
должно иметь ни юридической, ни факти-
ческой привязки к вступлению Кипра в 
ЕС, а межобщинные переговоры должны 
вестись вне связи с процессом расшире-

ния Евросоюза. Разумеется, этот момент 
касается и вопроса вступления Турции в 
ЕС, поскольку незавершенность кипрской 
проблемы является одним из главных 
препятствий для Турции на этом пути.

Греция полностью поддерживает мис-
сию «добрых услуг» Генсекретаря ООН и 
готова к сотрудничеству с другими стра-
нами в решении кипрского вопроса путем 
создания единого федеративного двузо-
нального суверенного государства с еди-
ным гражданством, где будут соблюдаться 
и защищаться политические, экономичес-
кие, социальные и культурные права жи-
телей [10].

В Афинах при этом предпочитают воз-
держиваться от самостоятельных иници-
атив. В связи с апрельскими референду-
мами 2004 года, где народу Кипра была 
предоставлена возможность выбрать, 
объединиться к вступлению в ЕС или нет, 
греки намекали, что примут любое реше-
ние греков-киприотов по «плану Аннана». 
Здесь, однако, стоит отметить, что Афины 
признавали спорность некоторых момен-
тов «плана Аннана», но выступали против 
какого-либо его изменения, опасаясь, что 
такой шаг поставит под угрозу европейс-
кую перспективу Кипра [1, c. 59]. Важным 
здесь также является тот факт, что сами 
греки-киприоты не приняли план.

В контактах с Западом греческое ру-
ководство осторожно дистанцируется от 
жесткой позиции Кипра, хотя и не идет 
безоговорочно в фарватере англосаксов и 
Комиссии ЕС. Греки, кстати, разделяют 
российскую позицию о недопустимости 
возложения всей ответственности за от-
сутствие окончательной договоренности 
по Кипру только на одну из сторон [10]. С 
признательностью воспринимая российс-
кие практические шаги по Кипру, Афины, 
однако, не упускают возможности парал-
лельно обсуждать с англосаксами возмож-
ные компромиссные развязки. 

Немаловажным фактом остается то, 
что кипрское урегулирование в Афинах 
не в последнюю очередь рассматривают 
через призму греко-турецких отношений 
и политики сближения с Анкарой, а также 
евроинтеграции Турции. Взаимодействие 
с Турцией является одним из ключевых 
направлений греческой внешней полити-
ки и решения проблемы Кипра. На совре-
менном этапе состояние греко-турецких 
отношений по-прежнему сохраняет двойс-

* План всеобъемлющего урегулирования проблемы на основе федерации, предложенный генераль-
ным секретарем ООН Кофи Аннаном.
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твенность и неоднозначность. С одной 
стороны, помимо соглашений о сотрудни-
честве по вопросам экономики, торговли, 
туризма, науки, образования, культуры, 
соглашения о борьбе с преступностью, 
незаконной миграцией и т.д., наметились 
перспективы экономического взаимодейс-
твия, особенно в энергетическом секторе. 
С другой – сохраняется взаимная напря-
женность, связанная с продолжающимися 
нарушениями самолетами ВВС Турции 
греческого воздушного пространства и 
районов полетной информации. Турки на-
рушений не признают и ссылаются на то, 
что воздушные и морские суда не пересе-
кают признаваемые Анкарой зоны терри-
ториальных вод и воздушного пространс-
тва Греции [11].

Единственным официально признан-
ным Афинами разногласием с Анкарой яв-
ляется вопрос о разграничении континен-
тального шельфа в Эгейском море. Другие 
проблемы в двусторонних отношениях: 
ширина греческих территориальных вод, 
составляющая сегодня 6 миль; нацио-
нальное воздушное пространство Греции, 
составляющее 10 миль, что не признается 
Турцией, самолеты которой регулярно на-
рушают греческое воздушное пространс-
тво; не совпадают подходы двух стран по 
вопросам определения зон поисково-спа-
сательных работ в Эгейском море, а так-
же определения военного статуса остро-
вов восточной части Эгейского моря, на 
которых расположены войска двух стран 
[2]. Афины остаются заинтересованными 
в постепенной интеграции Турции в ЕС, 
надеются на новые рычаги воздействия 
на нее в рамках ЕС. Турция же стремится 
в Евросоюз, но не отказывается от своих 
претензий в Эгейском море, не показы-
вает и отхода от традиционной линии по 
другим проблемам.

Афины и Анкара всегда активно под-
держивали соответственно греческую и 
турецкую об щины на Кипре. Кипр ос-
тавался зоной серьезных про тиворечий 
между двумя странами, переговоры под 
эгидой ООН и ЕС не давали никаких 
результатов. По сути, греки-киприоты 
настаивали на создании силь ного цент-
рального правительства, единой консти-
туции, парламента с пропорциональным 
представитель ством греков-киприотов 
и турок-киприотов с одновре менной ши-
рокой автономией каждой из общин в 
рам ках ее территории. Турки-киприоты, 
напротив, пред лагали вариант объеди-
нения, при котором создается федерация 

из двух регионов, у каждого из которых 
имеется своя конституция, и присутствует 
полное рав ноправие в принятии решений 
по федерации в це лом. Чтобы защитить 
статус меньшинства, турки тре бовали 
права вето на решения греко-кипрско-
го боль шинства по вопросам развития 
острова. В двусторон них переговорах 
Греция продолжала настаивать на де-
милитаризации острова. Одновременно 
Греция про должала работу по подго-
товке вступления Кипра в ЕС. Победой 
греческой дипломатии стало решение 
Евро пейского суда не признавать товары 
из самопровозг лашенной Турецкой Рес-
публики Северного Кипра в качестве то-
варов, импортируемых из не зависимого 
государства [5, c. 41–42].

Турция вплоть до принятия Хельсинк-
ским самми том 1999 г. решения о вступ-
лении Кипра в ЕС была готова в любой 
момент оказать военно-политическое 
воздействие на Никосию. По географи-
ческим причинам Кипр всегда был очень 
уязвимой мишенью для Турции. Находясь 
всего в 90 милях от ее побере жья, Кипр 
открыт для турецкого вторжения, в то вре-
мя как Греция, будучи в 600 милях, может 
оператив но влиять на ситуацию только 
посредством своих ВВС, что недостаточно 
даже для поддержания стратегичес кого 
баланса. Турция полностью господствует 
в воз душном пространстве Кипра, гре-
ческая же авиация может находиться над 
Кипром ограниченное количе ство време-
ни. Для преодоления этой стратегичес-
кой «оборонительной дыры» Кипр решил 
приобрести ус тановки с ракетами ПВО 
«земля–воздух». Однако пла нировавшееся 
размещение на Кипре российских средств 
ПВО С-300, чьи ракеты в состоянии унич-
тожать любые цели еще над турецкой тер-
риторией, выз вали бурю возмущения со 
стороны Турции. Кипр зая вил, что он в 
любом случае приобретет российские ус-
тановки. В ответ Турция заявила о своем 
намере нии подвергнуть бомбардировкам 
места, где плани руется размещение С-300, 
поскольку это оружие пред ставляет опас-
ность для ее военных баз, расположен ных 
в Малой Азии. Греция не стала отмалчи-
ваться, подчеркнув, что любое нападение 
на Кипр будет означать casus belli и начало 
войны между Грецией и Турцией. В ре-
зультате закупленные Кипром С-300 были 
размещены на Крите [5, c. 42–43].

7 марта 2006 г. новый министр инос-
транных дел Греции Дора Бакоянни в 
своем обращении к правительству страны 
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61подчеркнула, что намерена способствовать 
развитию греко-турецких отношений, а 
также оказывать поддержку Турции во 
вступлении в ЕС в рамках членства в нем 
Греции [12].

При этом процесс нормализации гре-
ко-турецких отношений воспринимается 
в Никосии с определенной насторожен-
ностью. Киприоты убеждены, что потеп-
ление между Анкарой и Афинами должно 
сопровождаться прогрессом в решении 
кипрской проблемы.

Для сглаживания наиболее острых уг-
лов в греко-турецком конфликте исходя 
из реальных возможностей используется 
заинтересованность партнеров в регио-
нальном взаимодействии, причем ини-
циатива исходит от России как важного 
внерегионального регулятора кипрской 
проблемы.

Одним из рычагов примирения давних 
антагонистов стала Орга низация черно-
морского экономического сотрудничества 
(ОЧЭС).

Организация была создана 25 июня 
1992 г. как региональная инициатива пос-
ле подписания Декларации о Черномор-
ском экономическом сотрудничестве, оп-
ределившей приоритетные направления и 
основные механизмы сотрудничества в об-
ласти торговли и промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, науки и техни-
ки, сельского хозяйства, экологии, туризма 
и др. С мая 1999 г., после вступления в силу 
Устава ОЧЭС, она является полноформат-
ной международной организацией. ОЧЭС 
имеет статус наблюдателя при ООН. Чле-
ны ОЧЭС: Азербайджан, Албания, Арме-
ния, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, 
Россия, Румыния, Турция и Украина. На-
блюдатели при ОЧЭС: Австрия, Германия, 
Египет, Израиль, Италия, Польша, Слова-
кия, Франция, Тунис и Конференция Евро-
пейской энергетической хартии. В 2003 г. 
было решено принять в Организацию госу-
дарственное сообщество Сербию и Черно-
горию, а также Македонию [7].

Греция, географически не имеющая 
выходов к Черному морю, была приня-
та в организацию по инициативе России. 
Многосторонние формы взаимодействия, 
а также осуществление взаимовыгодных 
проектов, позволяют добиться такого 
уровня отношений, который на данном 
этапе остается пока нереальным на двус-
торонней основе. Греческие и турецкие 
представители успешно сотрудничают в 
руководстве, например, Черноморского 
банка торговли и развития, размещен-

ного, опять же по инициативе России, в 
Салониках. Разворачивает свою работу 
Международный центр черномор ских 
исследований, расположенный в Афинах. 
В его ра боте принимают участие ученые 
практически всех стран ОЧЭС. В рамках 
организации было также заключено Со-
глашение о взаимодействии националь-
ных служб при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и техногенных ка-
тастроф. Все это дало заметный стимул 
развитию взаимопонимания между Гре-
цией и Турцией, можно даже говорить о 
некотором потеплении в их межгосударс-
твенных отношениях и о создании более 
благоприятного климата для попыток 
решения существующих проблем [6, c. 
53–54]. Такой вид регионального взаимо-
действия показывает, что способен быть 
использован при решении задач стабиль-
ности и сотрудничества.

Афины высказываются в пользу даль-
нейшего углубления Черноморского эко-
номического сотрудничества. Прина-
длежность Греции к Европейскому Союзу 
дает ей известные преимущества перед 
другими странами-участницами и позво-
ляет служить своеобразным мостом меж-
ду ОЧЭС и ЕС, проводить определенную 
работу по выработке практических шагов 
в отношении ЧЭС, в частности, в облас-
ти инвестиционной политики. Ключевым 
вопросом в развитии Черноморского со-
трудничества, по мнению греков, явля-
ется скорейшее налаживание эффектив-
ного функционирования Черноморского 
Банка Торговли и Развития. Наиболее 
перспективными сферами совместных 
усилий в рамках ЧЭС греческая сторона 
считает транспортные и энергетические 
проекты, а также телекоммуникационные 
и экологические программы. Однако гре-
ки по-прежнему против неоправданного 
усиления в ОЧЭС позиций Турции и при-
внесения в него двусторонних политичес-
ких противоречий. По вопросу о расши-
рении ОЧЭС Греция в настоящее время 
не видит ни условий, ни возможности для 
принятия в организацию новых членов 
и наблюдателей. Афины по-прежнему, в 
ответ на отказ Анкары согласиться со ста-
тусом наблюдателя для Кипра, выступа-
ют против рассмотрения любых других 
заявок [3].

Таким образом, в отношении Греции 
следует сказать, что в решении кипрской 
проблемы она придерживается основных 
принципов международного права, а так-
же подчеркивает верховенство роли ООН, 
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но, поскольку конфликт создает непо-
средственную угрозу безопасности Гре-
ции и стабильности в регионе, способс-
твует постоянной напряженности в двус-
торонних отношениях с Турцией, Афины 
заинтересованы в объединении двух час-
тей острова в любом случае, независимо 
от желания сторон, поскольку решения 
кипрского конфликта уже давно ждет все 

мировое сообщество. Кроме того, Греция 
выступала в поддержку вступления Кипра 
в Европейский Союз, поскольку этот факт 
смог бы повлиять на решение конфликта, 
однако, как оказалось впоследствии, он 
его только усложнил. Кроме того, пытаясь 
преодолеть разногласия в вопросе кипр-
ского урегулирования, Греция пытается 
сотрудничать с Турцией в рамках ОЧЭС.
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ББК 60. 59

С.В. Кутовая

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ)

Для решения проблемы привлечения и закрепления новосёлов на территории Дальнего 
Востока, составления полной и достоверной картины условий и прогноза развития 
региона необходимо изучить основные причины, влияющие на локализацию населения 
в этой части России. Однако существуют особенности, усложняющие решение данной 
проблемы: экстремальные природно-климатические условия, недостаточно развитая 
социально-экономическая инфраструктура, снижение потенциала демографического 
роста, очаговый характер локализации и низкая плотность населения. 

Ключевые слова: 
детерминизм, Еврейская автономная область, локализация, население, пространство, 
социальное пространство, социально-пространственная локализация, социологичес-
кий опрос

В настоящее время продолжается изме-
нение картины социально-пространствен-
ной локализации населения Еврейской 
автономной области под влиянием транс-
формационных процессов, происходящих 
в России на рубеже XX–ХХI вв., выражаю-
щееся в убыли населения с территории и 
из её поселенческих локусов, а также в ис-
чезновении мелких населенных пунктов, 
что вызвано общим снижением уровня и 
качества жизни людей. Сегодня государс-
тво пытается принимать меры по улучше-
нию социально-экономической ситуации 
на Дальнем Востоке в виде различных 
программ, стратегий, концепций комп-
лексного развития региона, но предпри-
нимаемые действия пока малоэффектив-
ны – территория всё ещё мало населена, и 
отток населения из неё продолжается. 

Исследования территориального рас-
пределения населения проводятся в рам-
ках таких наук, как география (в том числе 
и социально-экономическая), регионове-
дение, политология, экономика, история, 
социология. На фоне многочисленных 
научных работ о проблемах населения и, 
в частности, его формирования [1; 2; 3; 6] 
процесс пространственной локализации 

населения в Дальневосточном регионе 
России представляется малоизученным. 
В этих работах факторы, детерминирую-
щие пространственную локализацию на-
селения, либо упоминается вскользь, либо 
вообще не рассматриваются. Вместе с тем, 
их изучение является важной научно-
практической задачей, решение которой 
будет способствовать совершенствованию 
системы управления дальневосточным 
регионом как специфическим социально-
территориальным образованием.

В этой связи, цель данной работы – вы-
явить основные факторы, влияющие на 
социально-пространственную локализа-
цию населения Еврейской автономной об-
ласти (ЕАО). 

Современный этап пространственной 
локализации населения на территории 
ЕАО связан с социально-экономическими и 
политическими изменениями, происходив-
шими в России в конце XX в., которые при-
вели к административно-территориаль-
ному переустройству страны. Так, в 1991 г. 
Съезд народных депутатов РСФСР признал 
право автономных областей и округов на 
выход из состава краев и областей. В 1991 г.,
в соответствии с постановлением Верхов-
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ного Совета РСФСР «Об основных началах 
национально-государственного устройства 
РСФСР (О Федеративном договоре)», Еврей-
ская автономная область стала равноправ-
ным субъектом Российской Федерации.

Социально-экономические и поли-
тические преобразования в различных 
сферах социального бытия привели к не-
гативным для данной территории резуль-
татам. На современном этапе социально-
пространственной локализации растет 
дифференциация социальной структуры 
региона, происходит увеличение соци-
ально-экономической дистанции между 
важнейшими стратификационными груп-
пами как внутри, так и вне региона. Та-
кая тенденция проявляется в увеличении 
доли бедного и малообеспеченного насе-
ления, уменьшении средней социальной 
прослойки и появлении региональной 
элиты, владеющей основными ресурсами, 
экономическими и политическими пол-
номочиями [7, с. 186].

Трансформационные явления увеличи-
ли и скорость демографических процессов 
в ЕАО, детерминирующих социально-про-
странственную локализацию населения, 
показатели которых зависели от социаль-
но-экономического положения как регио-
на в целом, так и его жителей. Пиковым в 
динамике численности населения Еврей-
ской автономной области является 1991 
год, когда численность населения соста-
вила 221,5 тыс. чел. В последующие годы 
количество населения области резко сни-
жается почти на 19 %. Это связано с резко 
ухудшающимся положением жителей об-
ласти, снижением рождаемости, оттоком 
населения в центральные районы России, 
в страны ближнего зарубежья, а также 
значительной миграцией еврейского насе-
ления в Израиль, Германию, Соединенные 
Штаты Америки. Более 75 тыс. чел. посто-
янно проживающего в области населения 
выехало в зарубежные страны. Лишь с 
2007 г. естественная убыль компенсирует-
ся миграционным приростом населения. 
Динамика социально-пространственной 
локализации населения области в изучае-
мый нами период детерминирована объ-
ективными факторами, из которых можно 
выделить внешние (например, политика 
федеральных властей, роль которых осо-
бенно велика в период социальных транс-
формаций) и внутренние (сложившаяся 
структура экономики, степень освоенности 
территории, демографическая ситуация, 
социокультурные особенности населения, 
детерминирующие уровень жизни и соци-

альную мобильность населения, развитие 
человеческого капитала).

Б.Л. Корсунским и С.В. Аносовой опре-
делены основные барьеры на пути соци-
ально-экономического развития области 
[4, с. 50]:

– сокращение численности населения, 
рост в нем доли пенсионеров (т.н. «старе-
ние» населения);

– гендерная диспропорция;
– высокий уровень имущественного 

расслоения, бедности, заболеваемости, 
смертности, низкий уровень рождаемости 
населения;

– зависимость экономки области от 
ресурсодобывающего сектора и сельского 
хозяйства;

– депрессивное состояние многих пред-
приятий промышленного комплекса;

– барьеры для жилищного строитель-
ства и объектов инфраструктуры;

– недостаточное развитие сектора ус-
луг (прежде всего бизнес-услуг, современ-
ных форм торговли и платных услуг насе-
лению);

– отсутствие достаточной ресурсной (фи-
нансовой) базы регионального развития;

– отсутствие транспортно-логистичес-
ких систем;

– высокая степень износа основных 
фондов.

Необходимо сказать и о субъективных 
предпочтениях населения, т.е. о том, что 
для индивида или социальной группы яв-
ляется привлекательным в выборе терри-
тории проживания и удовлетворяющим 
его социальные, физиологические, психо-
логические и другие потребности. 

С целью выявления субъективных 
факторов социально-пространственной 
локализации и диагностики социального 
самочувствия населения Еврейской авто-
номной области проведен социологичес-
кий опрос (n = 1114). Генеральную сово-
купность респондентов составили жители 
г. Биробиджана и пяти административно-
территориальных районов Еврейской ав-
тономной области от 18 лет и старше. Тип 
выборочной совокупности – квотный, в 
разрезе четырех основных характеристик 
(пол, возраст, территория проживания, 
тип населенного пункта), случайный на 
этапе отбора респондентов. 

Результаты исследования показали, 
что основными причинами выбора рес-
пондентами местожительства в Еврейской 
автономной области являются: 

– переселение, или же приезд по на-
правлению после вуза – 33 %;
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ехали родители, женился/вышла замуж) 
–  34 %;

– здесь родился – 17 %;
– здесь находится место моей работы, 

учебы – 13 % и др.
Существенное влияние на локализа-

цию населения оказывает «поколенный 
фактор», который чаще всего мотивирует 
представителей последующих поколений 
к тому, чтобы оставаться жить по месту 
жительства их предков. Такая тенденция 
наиболее характерна для респондентов, 
проживающих на территории во втором 
(39 %) и третьем поколениях (27 %). Кроме 
того, существует материальная база, сфор-
мированная несколькими поколениями 
(дом, квартира, машина, земельный учас-
ток и др.), также являющаяся сдерживаю-
щим фактором. 

Субъективные оценки респондентами 
удовлетворенности проживанием их в том 
или ином населенном пункте показали, 
что большинство опрошенных довольны 
частично: 57 % считают это место благо-
приятным для жительства своих детей и 
внуков (40 % так не считают). Этот факт 
респонденты связывают со сложностью 
трудоустройства, с отсутствием возмож-
ности творческой и профессиональной са-
мореализации, с плохими природно-кли-
матическими условиями и отдаленностью 
от Центральной части России. 

В отношении ожидаемого улучшения 
или ухудшения жизни в ближайший год 
среди респондентов выделены следующие 
группы: 

– считающие, что они «будут жить луч-
ше» – 19 %; 

– считающие, что они будут жить «так 
же, как и сейчас» – 35 %;

– ожидающие ухудшения – 29,2 %.
Наиболее оптимистичные настроения 

выявлены в возрастной группе от 18 до 24 
лет. Пессимистическим же настроениям 
подвержены респонденты в возрасте от 55 
лет и старше. 

Следует отметить, что только 7,5 % рес-
пондентов оценивают свое материальное 
положение как хорошее, 58,7 % – как сред-
нее. 32,3 % оценивает свое материальное 
положение как плохое. В эту группу вхо-
дят как пожилые люди, так и молодежь. В 
отношении дифференциации материаль-
ного положения городского и сельского 
населения отмечаются существенные раз-
личия по уровню его материального бла-
госостояния. Так, среднедушевой доход 
домохозяйства в городской местности в 1,7 

раза превышает средний уровень дохода 
сельского домохозяйства. 

В результате анализа данных опроса 
были выделены социальные слои, к кото-
рым отнесли себя респонденты. К верхне-
му социальному слою отнесли себя и свои 
семьи менее одного процента опрошенных, 
выше среднего – 3 %, к среднему слою – 49 
%. К категории ниже среднего отнесли себя 
35 % участников опроса. Выявлены также 
семьи, относящие себя к низшему слою об-
щества (10 %) и социальному дну (2 %). От-
мечен факт существования некоторого сме-
щения в уровне доходов и соотнесения себя 
с определенным социальным слоем. Такая 
тенденция объясняется тем, что у сельских 
жителей области уровень социальных при-
тязаний гораздо ниже, чем у городских.

Среди причин социальной напряжен-
ности в первую очередь можно выделить 
обеспокоенность респондентов низким 
уровнем дохода – 34,9 %, опасения по-
терять работу – 15,3%, плохое здоровье, 
трудности с лечением – 10,6 %. Кроме того, 
недостаток свободного времени (8,1 %), 
безысходность и отсутствие перспектив 
в жизни (5,2 %), пьянство и наркомания 
кого-либо из членов семьи (4,5 %) и др.

В качестве факторов, влияющих на ло-
кализацию населения, использованы так-
же индикаторы ожидания респондентами 
безработицы, оценка перспектив трудоус-
тройства. Здесь наиболее значимо чувство 
опасения потерять работу и тесно связан-
ная с этим оценка возможности трудоуст-
ройства в случае потери места работы.

Так, более половины респондентов 
обеспокоены угрозой потери работы 
(только 27 % из них уверены в трудоуст-
ройстве, 28 – находятся в сомнении). 45 % 
перспективу трудоустройства оценивают 
не очень высоко. Такие настроения воз-
никли на фоне мирового экономического 
кризиса. Необходимо отметить, что оцен-
ки возможностей трудоустройства заметно 
различаются в зависимости от профессио-
нально-статусных характеристик респон-
дентов, их пола и возраста. Наиболее опа-
саются потерять работу женщины от 45 до 
55 лет (19,5 %). Менее всего – мужчины, ра-
ботающие на руководящих должностях, в 
этой же возрастной группе (2,8 %). 

В ходе анализа полученных данных 
среди респондентов были выделены две 
группы: закрепившиеся – это люди, жела-
ющие остаться для дальнейшего прожи-
вания на территории области, и потенци-
альные мигранты, планирующие уехать за 
пределы населенного пункта, в котором 
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они проживают. Рассмотрим основные 
характеристики выделенных групп [5, 
с. 188]. В этой связи следует отметить, что 
среди закрепившихся 52 % – это респон-
денты, родившиеся здесь, или прожив-
шие на территории области более 10 лет 
(29 %). 

По возрастным характеристикам, в ос-
новном, группа представлена респонден-
тами в возрасте старше 45 лет, более поло-
вины из них имеют семью и детей. 

Как основные факторы, влияющие на 
желание респондентов остаться на терри-
тории области, были выделены благопри-
ятные природно-климатические условия, 
наличие работы, хорошее социально-куль-
турное окружение. Необходимо также от-
метить, что в группу закрепившихся вош-
ли, в основном, городские жители (70,6 %), 
имеющие бульшие возможности выбора 
работы, проведения досуга, профессио-
нальной и творческой самореализации как 
самих себя, так своих детей и внуков. Сель-
ские жители представлены 29,4 %. В эту 
долю входят категории, обладающие низ-
кой мобильностью из-за сдерживающих 
факторов (инвалидность, пенсионный воз-
раст, наличие семьи и детей, живущих на 
данной территории пожилых родителей).

Вторая группа (потенциальные миг-
ранты) представлена людьми в возрасте 
от 17 до 34 лет – наиболее активными и 
мобильными. Среди доминирующих фак-
торов, оказывающих влияние на их реше-
ние переехать в другую местность или ре-
гион, респондентами были отмечены: 

– отсутствие достойной работы, низкая 
заработная плата – 46,6 %; 

– отсутствие жилья – 33,1 %; 
– отсутствие возможности для самореа-

лизации – 11 %;
– учеба в другом городе – 9,3 %.
При исследовании предпочтений по-

тенциальных мигрантов в выборе регио-
на или страны проживания выявлено, что 
60 % респондентов переехали бы в круп-

ный город в дальневосточном регионе, 
58 % указали на европейскую часть России. 
Для 44 % потенциальных мигрантов пред-
почтительнее проживать в Сибирском ре-
гионе России, в небольшом городе, а 29 % 
из них желают проживать в деревне. 

Отмечаются различия в выборе рес-
пондентами того или иного региона в 
зависимости от района или местности 
проживания (городской или сельской). 
Так, жители удаленных от центра райо-
нов области (Октябрьского и Ленинского) 
предпочитают остаться на территории 
области или дальневосточного региона, 
но при этом проживать в малом городе, в 
то время как жители Смидовичского, Би-
робиджанского и Облученского районов в 
большинстве своем предпочитают прожи-
вать в крупном городе центральной части 
Российской Федерации.

Подводя итог нашему исследованию, 
мы можем отметить, что для ЕАО сегодня 
характерна резкая дифференциация насе-
ления по уровню доходов и качеству жиз-
ни, усложняющаяся ситуация в области 
занятости населения, низкая оплата труда, 
жилищные и другие проблемы, являющи-
еся нерешенными и по сей день. Основ-
ными факторами, повлиявшими на выбор 
и желание респондентов остаться на тер-
ритории Еврейской автономной области, 
выступили переселение и практика после-
вузовской отработки («распределение»), на-
личие работы, традиция преемственности 
поколений, наличие семьи, благоприятные 
природно-климатические условия прожи-
вания. Субъективные факторы, детерми-
нирующие социально-пространственную 
локализацию населения Еврейской авто-
номной области, отражают существующие 
сегодня социальные проблемы населения: 
социальную напряженность и маргинали-
зацию в сфере трудоустройства, миграцион-
ные настроения, дифференцированность 
населения по уровню его доходов, доступ к 
материальным и духовным благам.
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Осуществляется дифференциация понятий «социальная работа», «социальная де-
ятельность», «социальная активность», «социальная помощь», «социальная защи-
та», «социальное обеспечение», «социализация». Обосновывается подход к пониманию 
социальной работы как специфической формы государственного и негосударственного 
воздействия на социального субъекта и среду его существования с целью обеспечения 
определенного уровня культурной, социальной и материальной жизни людей и создания 
достаточных оснований для реализации их социальной активности.
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Несмотря на большое внимание к изу-
чению социальной работы, проявленное 
в современной научной литературе и вы-
разившееся в издании целого ряда моно-
графий, следует согласиться с мнением 
Г.П.Отюцкого, считающего, что «до сих 
пор не сложилось единого понимания 
содержания и структуры этой частнофи-
лософской теории» [2, с. 2]. Анализ сов-
ременной научной литературы позволяет 
выделить следующие наиболее дискусси-
онные проблемы, связанные с понимани-
ем сущности социальной работы: опреде-
ление предметного поля, сферы действия 
социальной работы; раскрытие ее функ-
ций в обществе; выяснение соотношения 
понятий «социальная работа», «социаль-
ная деятельность», «социальная актив-
ность», «социальная помощь», «социаль-
ная защита», «социальное обеспечение», 
«социализация». Рассмотрим перечислен-
ные проблемы и сформулируем наши под-
ходы к их возможному решению.

Проблема определения предметного 
поля, сферы действия социальной работы 
непосредственно связана с пониманием 
сущности данного социального феномена. 
Сфера действия социальной работы пос-
тоянно расширяется, ее объект по свое-
му объему практически приближается ко 
всему населению конкретной страны, а 
сама социальная работа приобретает зна-
чение глобального базового процесса ор-
ганизации жизни человеческого общества 
в начале XXI века. Подобная ситуация по-
родила многочисленные интерпретации 
сферы действия социальной работы.

В широком смысле в сферу действия 
социальной работы включаются все обще-
ственные отношения. В более узком смыс-
ле социальная работа трактуется как об-

щественно-необходимая деятельность по 
оказанию социальной помощи и улучше-
нию качества социальной жизни людей. 
Она направлена на социальную защищен-
ность личности, прав человека и является 
гарантом политической и социальной ста-
бильности общества, поскольку призвана 
препятствовать росту маргинальных сло-
ев населения. 

Английские ученые Ш. Рамон [1, с. 8] 
и Т. Шанин [4, с. 18–43], понимают под 
социальной работой – организацию лич-
ностной службы помощи человеку. По их 
мнению, сфера действия социальной ра-
боты направлена на то, чтобы облегчить 
людям, в условиях личного и семейного 
кризиса, повседневную жизнь, а также, по 
возможности, помочь им решить жизнен-
ные проблемы. 

Подобная интерпретация социальной 
работы доминирует в законодательной, 
организационной и практической сферах 
ее реализации в современной России. В 
соответствии с подобной интерпретаци-
ей в область действия социальной рабо-
ты входят: адаптация людей в обществе; 
создание условий для самоутверждения 
представителей социально незащищен-
ных групп населения; диагностика соци-
альных и личностных проблем; социаль-
ная профилактика; социальная помощь и 
социальное обеспечение нуждающихся; 
консультирование клиентов в социальных 
службах; социальная реабилитация и те-
рапия; социальный надзор и социальное 
попечительство; социальное проектиро-
вание и экспертиза социальных проектов; 
посредничество по определенному кругу 
вопросов между клиентами и различными 
организациями; инновационная деятель-
ность в области социальной работы.
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Главным объектом социальной работы 
выступает, прежде всего, человек, в систе-
ме его социальных связей и отношений. 
Именно на него направлено соответс-
твующее социальное действие, и он вы-
ступает «клиентом» социальной помощи, 
социальной адаптации и реабилитации, 
социальной диагностики и профилакти-
ки, социальной экспертизы и социальной 
терапии.

Социальная работа проделала большой 
исторический путь от личной или коллек-
тивной благотворительности, часто осно-
ванной на религиозных взглядах, к науч-
ной или организованной филантропии, а 
затем и к признанию ответствен ности об-
щества за социальное благополучие своих 
граждан и за эффективность работы спе-
циальных профессиональных социаль-
ных служб, от добровольной помощи, ос-
нованной на здравом смысле, жизненном 
опыте и интуиции, к профессиональной 
деятельности. Можно констатировать на-
личие в обществе тенденции постоянного 
расширения предметного поля и сферы 
действия социальной работы, происходя-
щего по мере развития данного общества. 

Функции социальной работы в обще-
стве менялись по мере изменения предме-
та, на который она направлена. Рассмот-
рение генезиса социальной работы в его 
исторической динаике позволяет выде-
лить ряд функций: 

1) Социально-политическая функция.  
Современное понимание основ обще-
ственного развития исходит из того, что 
социальная политика государства долж-
на быть направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. Нарушение 
подобной доминанты государственной 
политики, характерной для любого нор-
мального, цивилизованного общества, 
ведет к появлению и обострению соци-
альных противоречий, способных оказать 
деструктивное воздействие на существую-
щую политическую систему.

2) Социализирующая функция. Соци-
альная работа направлена, прежде всего, 
на то, чтобы слабо защищенные слои на-
селения могли существовать в обществе, 
включиться в систему общественных от-
ношений, что достигается путем создания 
условий, при которых субъект, несмотря 
на тяжелые социальные, физические и ду-
шевные проблемы, может жить, сохраняя 
ощущение собственной полноценности и 
уважение к себе других социальных субъ-
ектов.

3) Воспитательная функция. Социаль-
ная работа обеспечивает возможности 
активизации потенциала лиц, имеющих 
определенные жизненные проблемы. В 
процессе совместной со специалистом 
деятельности по решению конкретной 
проблемы клиент должен иметь возмож-
ность раскрыть свою индивидуальность и 
реализовать свои способности, получить 
возможность самостоятельно контроли-
ровать собственную жизнедеятельность. 
В процессе социальной работы у клиентов 
формируется умение осознавать и объек-
тивно оценивать сложившуюся социаль-
ную ситуацию, осуществлять адекватный 
выбор вариантов поведения и действий, 
увеличивать степень их самостоятельнос-
ти, способности разрешать возникающие 
проблемы и контролировать свою жизнь. 

4) Защитно-посредническая функция. 
Социальная работа непосредственно свя-
зана с защитой личности, обеспечением 
ее прав и интересов. В рамках социальной 
работы создаются условия, позволяющие 
людям получить все, что им положено по 
закону. Этот аспект социальной работы в 
наибольшей степени проявляется на мик-
роуровне, во взаимодействиях специалис-
та и клиента. Следует согласиться с пози-
цией известного специалиста в области 
социальной работы Ш. Рамона, который 
указывает, что «самая главная задача со-
циального работника – защитить уязви-
мых людей, выступая посредником между 
клиентом и государством» [1, с. 8]. В совре-
менных российских условиях эта функция 
социальной работы является одной из са-
мых актуальных и значимых и объясняет-
ся сложностями процесса формирования 
рыночной экономики и его влиянием на 
жизнь общества и индивида.

С аспектом защиты непосредственно 
связан аспект посредничества, характер-
ный для социальной работы в обществе, 
позволяющий рассматривать данную фун-
кцию в единстве указанных аспектов, то 
есть как защитно-посредническую. Реа-
лизация аспекта посредничества происхо-
дит благодаря институтам гражданского 
общества, обеспечивающего согласование 
всеобщего (государственного, обществен-
ного) и частного (личного) интересов, в 
результате чего реализуется принцип со-
циальной справедливости.

Важно отметить, что социальная ра-
бота требует проведения ответствен-
ной социальной политики, основанной 
на представлениях о правах человека и 
ориентирующейся, в первую очередь, на 
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69поддержку социальных субъектов в ней 
нуждающихся. Для достижения этой 
цели социальные работники часто ока-
зываются в роли критиков сложившего-
ся социального порядка, наступившего в 
результате проведения государством со-
ответствующих политических действий. 
Подобное положение сближает соци-
альных работников с представителями 
других профессий, ориентирующихся 
в своей деятельности на нравственные 
ценности. Эти ценности нашли свое не-
посредственное выражение в принципах 
профессиональной этики социального 
работника.

5. Предупредительная функция. Пос-
кольку социальная сфера  охватывает все 
пространство жизнедеятельности чело-
века, особое значение в социальной ра-
боте получает упреждающий характер 
деятельности. Это обусловлено тем, что 
гораздо проще предупредить определен-
ные социальные проблемы и противо-
речия, чем устранять их последствия. В 
социальной работе очень важно заранее 
обнаружить нарушение равновесия в сис-
темах человек-группа и человек-общество. 
Для достижения этого в каждой сфере 
жизнедеятельности людей в социальном 
пространстве необходимо заботиться о со-
здании для них нормальных условий тру-
да, отдыха, быта, медицинской помощи и 
т. д., обеспечивая позитивную направлен-
ность их социализации.

Перечисленные функции представля-
ют собой целостную систему, направлен-
ную на достижение взаимосвязанных и 
взаимодетерминирующих друг друга це-
лей. Так, например, реализация социаль-
но-политической функции невозможна 
без применения социализирующей, вос-
питательной и защитительно-посредни-
ческой функций и т.д. Следует отметить, 
что в данной системе социальных функ-
ций одну из важнейших ролей играет вос-
питательная функция. Она является не 
только одной из целей социальной рабо-
ты, но и значимым средством реализации 
всех других функций.

Ориентиром реализации указанных 
важнейших функций социальной работы, 
аттрактором развития данной системы, 
выступает задача постепенной минимиза-
ции необходимости помощи социального 
работника.

Соотношение понятий «социальная 
работа», «социальная деятельность», «со-
циальная активность», «социальная по-
мощь», «социальная защита», «социальное 

обеспечение», «социализация» требует 
объяснения.

Одной из проблем является многознач-
ность используемого понятийного аппара-
та. Следует отметить специфику употреб-
ления термина «социальный» в контексте 
рассматриваемых вопросов. В философии 
термин «социальный» указывает на при-
надлежность объекта к обществу, то есть 
выступает в виде синонима понятия «об-
щественный». Однако в терминах, свя-
занных с понятием «социальная работа» 
(социальная политика, социальное обес-
печение, социальное образование), прила-
гательное «социальный» употребляется в 
более узком и специфическом смысле. 

Философское осмысление феномена 
социальной работы сталкивается с серь-
езной проблемой неоднозначности его 
понятийного обоснования. Проблема со-
стоит в неопределенности соотношения 
целого ряда понятий, отражающих соот-
ветствующие аспекты сущности социаль-
ной работы. 

Методологически ключевыми для диф-
ференциации данного смыслового ряда 
выступают понятия «социальная работа», 
«социальная деятельность» и «социаль-
ная активность». Принцип деятельности 
лежит в основе понимания человеческого 
общества и его истории. Это определяется 
тем, что деятельность субъектов истории 
(личностей, социальных групп, народов, 
государств и т.д.), выступает содержанием 
всего исторического процесса. Социаль-
ная деятельность – это форма активно-
го отношения субъекта к окружающему 
миру, представляющая собой процесс, 
в ходе которого субъект целесообразно 
преобразует природную и социальную 
реальность и одновременно развивается 
сам как субъект деятельности. Социаль-
ная деятельность включает в себя: 1) цель, 
представляющую собой предвидение и 
мысленное моделирование возможного 
результата деятельности; 2) средство, вы-
ступающее как прием, способ достижения 
цели; 3) процесс осуществления деятель-
ности; 4) результат, являющийся готовым 
продуктом процесса деятельности.

Понятие «активность» шире по своему 
объему, чем понятие «деятельность», пос-
кольку охватывает не только сферу челове-
ческого общества, но и сферу живой при-
роды. Активность – это всеобщее свойство 
живой материи, обусловленное, прежде 
всего, потребностью выживания и адап-
тации ее объектов во внешней  среде. Со-
кращение объема понятия «активность», 
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путем его конкретизации в понятии «со-
циальная активность», влечет за собой две 
возможных смысловых интерпретации: 1) 
понятия «социальная активность» и по-
нятие «деятельность» выступают в виде 
синонимов; 2) социальная активность яв-
ляется мерой деятельности.

Вторая смысловая интерпретация поз-
воляет достаточно четко развести анали-
зируемые понятия. 

В рамках первой смысловой интер-
претации социальная деятельность как 
система процессов активного взаимодейс-
твия личности и общества, направленная 
на содействие социализации субъекта, 
предстает как онтологическое основание 
(социальный субстрат) реализации соци-
альной активности.

Понятие «социальная работа» являет-
ся более узким по своему объему, чем по-
нятие «социальная деятельность». В ши-
роком смысле оно означает общественное 
явление, представляющее собой своеоб-
разную модель социальной помощи, ко-
торую общество реализует в конкретный 
исторический период, сообразно с осо-
бенностями национально-культурного, 
социально-политического развития и со-
циальной политики государства. Понятие 
«социальная работа» обозначает специфи-
ческую форму государственного и негосу-
дарственного воздействия на социального 
субъекта и среду его существования, с це-
лью обеспечения определенного уровня 
его культурной, социальной и материаль-
ной жизни.

Структура социальной работы совпада-
ет со структурой социальной деятельнос-
ти, к ней также применимы приведенные 
выше классификации форм деятельности 
(даже разрушительная форма деятель-
ности имеет место в социальной работе. 
Подобную форму социальная работа по-
лучает по отношению к деструктивным 
социальным явлениям, продуцирующим 
низкий уровень жизни населения). Глав-
ным отличием между ними является то, 
что социальная работа охватывает лишь 
определенные виды социальной деятель-
ности, направленные на достижение раз-
личными средствами единой цели – фор-
мирование определенного уровня жизни 
наименее защищенных слоев населения, 
обеспечивающего достаточные основа-
ния для реализации их социальной ак-
тивности. 

Таким образом, в результате проведен-
ного терминологического анализа можно 
утверждать, что социальная работа высту-

пает одной из форм социальной деятель-
ности.

Понятия «социальная помощь», «со-
циальная защита» и «социальное обеспе-
чение» раскрывают отдельные аспекты 
социальной работы, при помощи которых 
достигается главная цель данной формы 
деятельности.

Достаточно сложным представляется 
соотношение понятий «социальная рабо-
та» и «социализация». Трудности порож-
дает то, что в реальной жизни общества 
процессы, обозначаемые данными поня-
тиями, пересекаются и в определенной 
степени детерминируют друг друга. Со-
циальная работа ведет к социализации 
наименее защищенных слоев населения, 
к активизации их участия в системе об-
щественных отношений. Можно даже 
утверждать, что социальная работа пред-
ставляет собой особый вид социального 
взаимодей ствия людей с целью оказания 
им помощи в социализации и ресоциа-
лизации. Социализация же выступает не 
только важной целью осуществления со-
циальной работы, но и значимым средс-
твом ее проведения.

Возможности различения понятий «со-
циальная работа» и «социализация» ви-
дятся в сопоставлении их объектов, задач 
и средств осуществления. Объектом соци-
альной работы выступают люди или груп-
пы населения, находящиеся в тяжелой 
социальной ситуации, что не обязательно 
подразумевает их асоциальность, то есть 
невключенность в систему социальных 
отношений данного общества. Основной 
задачей социальной работы в этом случае 
становится минимизация или снятие не-
гативных последствий данной социальной 
ситуации. Процесс социализации направ-
лен не только на те группы населения, 
которые составляют объект социальной 
работы, но и на тех, кто не находится в 
проблемных ситуациях, но в силу возрас-
тных или иных особенностей нуждается в 
усвоении определенной системы знаний, 
норм и ценностей, позволяющих им фун-
кционировать в качестве полноправных 
членов общества. Основной задачей про-
цесса социализации в этом случае стано-
вится обеспечение доступа к указанной 
системе и усвоение ее ценностей.

Важнейшими средствами осуществле-
ния социальной работы выступают со-
циальная помощь, социальная защита и 
социальное обеспечение. В процессе соци-
ализации они также могут применяться 
при необходимых условиях, но не явля-
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71ются обязательными для него. Необходи-
мым и достаточным средством процесса 
социализации является педагогическая 
деятельность.

Обобщая материал, изложенный в 
данной статье, представляется возмож-
ным сделать следующий вывод: сущность 
социальной работы состоит в проведении 
специфической формы государственно-
го и негосударственного воздействия на 
социального субъекта и среду его сущес-
твования, с целью обеспечения опреде-

ленного уровня культурной, социальной 
и материальной жизни людей и создания 
достаточных оснований для реализации 
их социальной активности. Важнейшими 
средствами осуществления социальной 
работы выступают социальная помощь, 
социальная защита и социальное обеспе-
чение, позволяющие эффективно реализо-
вать социально-политическую, социализи-
рующую, защитительно-посредническую 
и воспитательную функции данного вида 
социальной деятельности.
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К НАСЛЕДСТВУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 

В статье рассмотрена очередность призвания к наследованию наследников по закону в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 
нормами наследственного права Франции, ФРГ, Швейцарии, Англии и США.
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недостойные наследники, обязательная доля в наследстве, очередность наследования, 
узуфрукт.

Вопрос об определении круга наслед-
ников и очередности их призвания к на-
следству имеет первоочередное значение 
среди других элементов отношений по 
наследованию в законодательстве различ-
ных государств, так как без его определе-
ния данные правоотношения не приобре-
тают своего субъекта. 

Наследование по закону имеет место 
тогда, когда завещание отсутствует, отме-
нено завещателем, признано недействи-
тельным, согласно завещанию наследу-
ется определенная часть наследственной 
массы, в случае, когда существуют лица, 
имеющие право на обязательную долю в 
наследстве, и если наследник по завеща-
нию отказался от наследства. Так, Ли-
манский Г.С. в своей монографии говорит 
о том, что наследование по закону также 
имеет место в случае, если наследник по 
завещанию был признан недостойным на-
следником [1, с. 32]. 

Определяя круг лиц, имеющих право 
в этом случае на получение наследствен-
ного имущества, законодательство как бы 
восполняет отсутствующую волю насле-
додателя. К числу наследников по закону 
относятся, в первую очередь, ближайшие 

родственники наследодателя, которым он 
предположительно оставил бы имущество 
в случае составления завещания. В то же 
время круг наследников по закону и оче-
редность призвания их к наследованию в 
разных странах не одинаковы [2, с. 31].

Дееспособность всех категорий наслед-
ников по закону не имеет никакого значе-
ния. В отличие от наследования по заве-
щанию наследовать по закону могут только 
граждане, а юридические лица, различ-
ные международные организации и т.д. к 
наследованию по закону призываться не 
могут. Исключением является государс-
тво, которое наследует выморочное иму-
щество, то есть имущество, оставшееся по 
каким-либо причинам без наследников.

Категории наследников, призываемых 
к наследованию по закону, различаются 
по своему составу и названию (очереди, 
парантеллы, разряды и т.д.).

 Призвание к наследованию по закону в 
Российской Федерации, во многих странах 
Европы, а также в странах СНГ осущест-
вляется в порядке очередности. Наслед-
ники каждой последующей очереди насле-
дуют, если нет наследников предыдущих 
очередей. Однако в гражданских кодексах 
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73Казахстана и Украины закреплена неиз-
вестная российскому законодательству 
норма о том, что правила об очередности 
призвания наследников по закону к насле-
дованию и о размере их долей в наследстве 
могут быть изменены нотариально удосто-
веренным соглашением (договором) заин-
тересованных наследников, заключенным 
после открытия наследства. Таким обра-
зом, закон предоставляет право наслед-
никам по закону по своему желанию и 
взаимной договоренности изменить опре-
деленный законом порядок очередности 
наследования [3; с. 194].

В Гражданском кодексе РФ количест-
во очередей наследников, которые могут 
быть призваны к наследованию, увеличе-
но до восьми. 

Большинство авторов поддерживают 
законодателя, аргументируя свою точку 
зрения тем, что имущество наследодателя 
останется в семье, а не перейдет государс-
тву в качестве выморочного имущества. 
Но существуют и противоположные мне-
ния на этот счет. Так, например, А.М. Бай-
зигитова предлагает ограничить число 
наследников по закону третьей степенью 
родства, поскольку считает, что чрезмер-
ное «механическое» расширение круга 
наследников по закону надо признать не 
соответствующим правовым реалиям, а 
также не учитывающим специфику семей-
ных отношений [4, с. 6]. 

К такому же мнению приходит и 
А.С. Михайлова, которая предлагает ог-
раничить круг наследников по закону 
четвертой очередью по причинам того, 
что в условиях политической и экономи-
ческой нестабильности, территориальной 
раздробленности и отсутствии хозяйс-
твенных, социальных связей, обеспечить 
должным образом реализацию прав и 
интересов возможных наследников будет 
весьма затруднительно [5, с. 7]. 

Следует присоединиться к мнению тех 
авторов, которые поддерживают россий-
ского законодателя, который тем самым, 
выразил свою заботу о благосостоянии 
российских граждан.

Как уже отмечалось, наследники по за-
кону призываются к наследованию в по-
рядке очередности. Наследники каждой 
последующей очереди наследуют только 
в отсутствии наследников предшеству-
ющих очередей. При этом особенностью 
является то, что наследники одной очере-
ди наследуют в равных долях, за исключе-
нием наследников, наследующих по праву 
представления.

Размер доли в наследственном имущес-
тве будет зависеть от общего числа всех 
призываемых к наследованию по закону 
наследников. 

Согласно статье 1142 ГК РФ наследника-
ми первой очереди являются: дети, супруг 
и родители наследодателя. Внуки и их по-
томки наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой очереди, 
наследниками второй очереди по закону 
являются полнородные и неполнородные 
братья и сестры наследодателя, его дедуш-
ка и бабушка, как со стороны отца, так и 
со стороны матери. Дети полнородных и 
неполнородных братьев и сестер наследо-
дателя (племянники и племянницы) на-
следуют по праву представления (ст. 1143 
ГК РФ). Братья и сестры, призываемые к 
наследованию, могут быть полнородными 
(у них общие отец и мать) и неполнород-
ными (у них общая мать и разные отцы – 
единоутробные братья и сестры, или один 
отец и разные матери – единокровные бра-
тья и сестры). Сводные братья и сестры 
(дети от первых браков лиц, вступивших 
между собой во второй брак) не являются 
родственниками и не относятся ко второй 
очереди наследников.

Если нет наследников первой и второй 
очереди, наследниками третьей очереди 
являются полнородные и неполнородные 
братья и сестры наследодателя (дяди и 
тети наследодателя). Двоюродные братья 
и сестры наследуют по праву представле-
ния (ст. 1144 ГК РФ).

Если нет наследников первой, второй и 
третьей очереди, право наследовать по за-
кону получают родственники наследода-
теля третьей, четвертой и пятой степени 
родства, не относящиеся к наследникам 
предшествующих очередей. Степень родс-
тва определяется числом рождений, отде-
ляющих родственников одного от другого. 
Рождение самого наследодателя в это чис-
ло не входит. Включив в круг наследников 
по закону седьмую очередь, законодатель 
отступил от общего правила наследова-
ния по родству, а именно к наследованию 
призываются пасынки, падчерицы, отчим 
и мачеха наследодателя. 

Во Франции, согласно традиции рим-
ского права, в основу классификации 
наследников по закону и определения 
последовательности призвания их к на-
следованию положена система разрядов, 
разделяющая кровных родственников 
на группы в зависимости от их предпо-
лагаемой близости к наследодателю. К 
первому разряду относятся нисходящие 
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наследодателя (дети, внуки и т.д.). Второй 
разряд образуют родители наследодате-
ля, а также его братья и сестры и их нис-
ходящие родственники. В третий разряд 
включены прочие восходящие наследода-
теля (кроме родителей), то есть дед, баб-
ка, прадед, прабабка и т. д. К последне-
му, четвертому разряду отнесены прочие 
боковые родственники (кроме братьев и 
сестер) до шестой степени родства, то есть 
двоюродные братья и сестры, дяди, тетки 
и т. д. Наличие хотя бы одного из родс-
твенников предыдущего разряда отстра-
няет от наследования родственников всех 
последующих разрядов. Внутри разряда 
родственник более близкой степени родс-
тва устраняет от наследования родствен-
ников более дальних степеней родства. 
Последнее правило применяется, однако, 
с учетом так называемого права представ-
ления, в силу которого права наследника, 
умершего ранее наследодателя, переходят 
к его нисходящим. Так, внуки наследода-
теля получают по праву представления ту 
долю наследства, которая причиталась бы 
их отцу (т.е. сыну наследодателя), если бы 
он не умер ранее самого наследодателя.

Если у наследодателя нет нисходящих, 
то наследственное имущество может быть 
разделено поровну между наследниками 
по отцовской и материнской линиям. Та-
кая ситуация имеет место в случае, если 
после смерти наследодателя будут живы 
один из его родителей и восходящий по 
другой линии (например, отец и бабушка 
по материнской линии), а также если к на-
следованию призываются родственники 
третьего и четвертого разрядов из разных 
линий (например, двоюродные братья по 
отцовской и троюродные по материнской 
линиям).

Все нисходящие одинаковой степени 
родства наследуют в равных долях. Если 
к наследованию призываются родители, а 
также братья и сестры наследодателя, то 
каждый из родителей (даже если друго-
го нет в живых) имеет право на четверть 
имущества, остальное делится поровну 
между братьями и сестрами.

Переживший супруг, не будучи вклю-
чен формально ни в один из разрядов, тем 
не менее, идет впереди наследников чет-
вертого разряда, устраняя их от наследо-
вания и приобретая имущество в полную 
собственность. Если имеются наследники 
более высокого разряда лишь в одной из 
линий (отцовской или материнской), то 
переживший супруг приобретает право 
собственности на половину имущества. В 

других случаях он получает только узуф-
рукт на часть имущества (на четверть – при 
наличии наследников первого разряда, на 
половину – во всех остальных случаях [6, 
с. 31–32]. Под узуфруктом понимают вла-
дение чужим имуществом с правом поль-
зования доходами от него, с обязанностью 
сохранять его, но без права подвергать 
его каким-либо существенным изменени-
ям. При этом наследники могут требовать 
превращения узуфрукта в пожизненную 
ренту. Порядок призвания родственни-
ков к наследованию в праве ФРГ, Швейца-
рии определяется системой «парантелл». 
Эта система основана на принципе гене-
алогического древа, вниз и вверх от на-
следодателя. Вниз идут его дети, внуки и 
правнуки и т.д. Вверх идут родители, пра-
родители и их нисходящие. Первую па-
рантеллу составляют наследодатель и его 
потомки, вторую парантеллу – родители и 
их нисходящие, третью – деды и бабки на-
следодателя по отцовской и материнской 
линии и их нисходящие. Такая система 
предоставляет преимущества нисходя-
щим потомкам, прежде всего, а затем бо-
лее молодому поколению [7, с. 9]. Внутри 
первой парантеллы имущество делится 
поровну между детьми наследодателя. Ос-
тальные нисходящие наследуют по праву 
представления, как и во Франции. Внутри 
второй парантеллы имущество делится 
между родителями наследодателя: если 
одного из них нет в живых, то его доля пе-
реходит к нисходящим по праву представ-
ления, а при их отсутствии – к оставшему-
ся в живых родителю. Внутри третьей и 
последующих парантелл действуют ана-
логичные принципы: восходящие имеют 
преимущество перед нисходящими и от-
страняют их от наследования; имущество 
делится поровну между отцовской и мате-
ринской линиями; при отсутствии родс-
твенников в одной линии все имущество 
распределяется внутри другой; нисходя-
щие наследуют по праву представления.

Законодательство ФРГ не ограничива-
ет число парантелл, призываемых к насле-
дованию, в результате чего наследниками 
могут стать самые дальние родственники.

В отличие от этого в Швейцарии круг 
наследников по закону ограничен первы-
ми тремя парантеллами. Родственники, 
входящие в состав четвертой парантел-
лы (прадеды, прабабки и их нисходящие), 
получают лишь узуфрукт на имущество 
наследодателя. Право собственности на 
имущество в этом случае переходит к го-
сударству. 
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75Переживший супруг пользуется в ФРГ 
и Швейцарии значительно более широ-
кими наследственными правами, чем во 
Франции. Не будучи включен ни в одну из 
парантелл, он, тем не менее, призывается 
к наследованию наряду с родственника-
ми, входящими в состав первых трех па-
рантелл, устраняя от наследования всех 
остальных (а в ФРГ – также нисходящих 
деда и бабки). Если переживший супруг 
призывается к наследованию вместе с 
первой парантеллой, то он имеет право 
на четверть имущества; со второй паран-
теллой – на половину в ФРГ и на четверть 
в Швейцарии; с третьей парантеллой – на 
половину имущества. В Швейцарии пе-
реживший супруг может выбрать между 
правом собственности на указанную часть 
имущества и узуфруктом на имущество в 
большем размере. Узуфрукт может быть 
превращен в пожизненную ренту. 

В Англии, в отличие от стран конти-
нентальной Европы, привилегированное 
положение в ряду наследников по закону 
занимает переживший супруг. Размер его 
доли в наследственном имуществе зависит 
от того, оставил ли наследодатель нисхо-
дящих, родителей, братьев и сестер (и их 
нисходящих).

При наличии нисходящих переживший 
супруг имеет право на получение фикси-
рованной денежной суммы, установление 
размера которой отнесено к компетенции 
лорда-канцлера. Например, если стои-
мость наследства не превышает 125 000 ф. 
ст., то оно целиком переходит к пережив-
шему супругу. Если стоимость наследс-
тва больше этой суммы, то при наличии 
детей переживший супруг получает 125 
000 ф. ст., а также право на пожизненный 
доход от половины оставшегося наследс-
тва, а вторая половина наследства делит-
ся между детьми наследодателя в равных 
долях [8, с. 19]. Если у наследодателя нет 
нисходящих, но остались родители либо 
братья и сестры, то переживший супруг 
имеет право на получение фиксированной 
денежной суммы в большем размере. Кро-
ме того, он получает право собственности 
на половину остального наследственного 
имущества, свободного от долгов. Другая 
половина имущества переходит в этом слу-
чае к родителям на праве собственности, а 
если их нет в живых – к братьям и сестрам 
наследодателя на началах доверительной 
собственности. В обоих рассмотренных 
случаях пережившему супругу также при-
надлежит исключительное право на пред-
меты домашнего обихода. Если у насле-

додателя нет никого из вышеуказанных 
родственников, то все имущество перехо-
дит к пережившему супругу. 

В случае, когда пережившего супруга 
нет, порядок наследования меняется. На-
следование происходит последовательно 
по следующим очередям: а) нисходящие; 
б) родители; в) полнородные братья и сес-
тры; г) неполнородные братья и сестры; д) 
дед и бабка (по отцовской и материнской 
линии); е) полнородные дяди и тетки; ж) 
неполнородные дяди и тетки. При этом 
следует отметить, что совершеннолетние 
нисходящие, и родители умершего приоб-
ретают имущество в собственность, а все 
остальные наследники – на началах дове-
рительной собственности.

Законодательство о наследовании в 
США весьма схоже с законодательством 
Англии. Отсюда и в большинстве штатов 
США положение пережившего супруга в 
вопросах наследования оказывается при-
вилегированным. Например, по законо-
дательству штата Нью-Йорк переживший 
супруг имеет право на получение 2 тыс. 
долларов (или равноценного имущества), 
а также 1/3 оставшегося имущества (при 
наличии двух или более детей или их нис-
ходящих). Если у пережившего супруга 
есть только один ребенок (или его нисхо-
дящие), доля пережившего супруга увели-
чивается до 1/2 части имущества. Если же 
у наследодателя вообще нет нисходящих 
родственников, а к наследованию призы-
ваются его родители, то переживший суп-
руг уже получает 25 тыс. долларов и Ѕ доли 
оставшегося имущества. Если у наследо-
дателя вообще нет наследников, которые 
у нас относятся к первой очереди (роди-
тели, дети и, по праву представления, их 
нисходящие), то все наследует только пе-
реживший супруг [9, с. 157].

Когда наследников по закону вообще 
нет, а также в случае их отказа от наследс-
тва имущество переходит к государству. 
По законодательству ФРГ, Швейцарии 
и России государство рассматривается 
в этом случае как наследник по закону и 
приобретает вследствие этого не только 
права, но и обязанности наследодателя. 
Во Франции, Англии и США имущество 
наследодателя, не оставившего наслед-
ников, рассматривается как бесхозное и 
переходит к государству без каких-либо 
обременений.

Кратко рассмотрев круг наследников 
и порядок их призвания к наследству в 
Российской Федерации, а также во Фран-
ции, ФРГ, Швейцарии, Англии и США, 
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необходимо отметить, что существуют 
немалые отличия в законодательствах 
этих стран, как в отношении очереднос-

ти их призвания, так и в отношении на-
следственной доли, причитающейся им 
по наследству. 
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 
ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Раскрываются порядок формирования, содержание и основные функции системы уп-
равления Таможенным союзом России, Казахстана и Белоруссии, формирования тамо-
женно-тарифной политики стран-участниц. Выделяются основные этапы создания 
договорно-правовой базы Таможенного союза, конкретизируются цели его создания, а 
также проблемы формирования единого таможенного законодательства.

Ключевые слова: 
государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, единая таможен-
ная территория, таможенное законодательство, таможенно-тарифная политика, 
таможенные тарифы, Таможенный союз, финансовое законодательство.

Первоначальное формирование Тамо-
женного союза в рамках СНГ произошло еще 
в 1999 г. 26 февраля был подписан Договор 
о Таможенном союзе и Едином экономичес-
ком пространстве. Его подписали пять го-
сударств: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан и Россия (с 2000 г. – ЕврАзЭС). 
Товары из этих стран были полностью ос-
вобождены от уплаты таможенных пошлин 
при их ввозе на территорию этих стран при 
наличии сертификата о происхождении то-
вара по форме СТ–1. 

В дальнейшем ослабление Содружес-
тва во многом способствовало созданию 
иных региональных организаций в рам-
ках СНГ. Это Центрально-азиатский союз 
(ЦАС) Казахстана, Узбекистана, Киргизии 
и Таджикистана; Союзное государство Бе-
лоруссии и России; ГУУАМ, куда входят 
Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайд-
жан и Молдавия (создан в 1997 г., является 
еще и зоной свободной торговли). Однако 
сегодня ЦАС практически бездействует 
из-за борьбы за региональное лидерство 
между Казахстаном и Узбекистаном, а 
Таможенный союз лишился своей значи-
мости из-за того, что члены этого союза 
постепенно ввели между собой таможен-
ные пошлины. Узбекистан вышел из со-
става ГУУАМ. Пока что страны ГУУАМ не 
в состоянии самостоятельно дать импульс 
многостороннему сотрудничеству. Союз 
«двух» имеет много противников как в Бе-
лоруссии, так и в России, и ему предстоит 
еще преодолеть много препятствий.

Членами ЕврАзЭС на сегодняшний день 
являются Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия, Россия и Таджикистан. Президенты 
этих стран 10 октября 2000 г. в Астане под-
писали Договор об учреждении ЕврАзЭС 
(вступил в силу 30 мая 2001 г.). 25 января 
2006 г. в организацию вступил Узбекис-

тан, однако в конце 2008 г. руководство 
страны заявило о приостановлении членс-
тва в ЕврАзЭС. Статус наблюдателя при 
ЕврАзЭС предоставлен Молдавии и Укра-
ине (2002 г.), Армении (2003 г.).

Главы правительств ЕврАзЭС утвер-
дили также план совместных мер стран–
участниц ЕврАзЭС по преодолению ми-
рового финансового кризиса. Государства 
ЕврАзЭС при участии Армении заключили 
в Москве 9 июня 2009 г. Договор об учреж-
дении Антикризисного фонда ЕврАзЭС 
и Соглашение об управлении средства-
ми Антикризисного фонда Евразийского 
экономического сообщества. Уставный 
капитал создаваемого фонда составит 10 
млрд долл. США, доля России – 7,5 млрд 
долл. США. Средства фонда будут исполь-
зованы для предоставления займов и ста-
билизационных кредитов государствам-
участникам, а также для финансирования 
межгосударственных инвестиционных 
проектов. Кроме того, были утверждены 
Концепция создания Центра высоких 
технологий ЕврАзЭС и Положение о цент-
ре. Подписано Соглашение о единых под-
ходах к применению информационных 
технологий в деятельности таможенных 
служб, Соглашение о единых принципах 
информационного взаимодействия тамо-
женных служб.

Еще 9 июня 2000 г. в Москве на засе-
дании Межгосударственного совета Евра-
зийского экономического сообщества на 
уровне глав правительств было принято 
решение о создании нового Таможенного 
союза. Договор о создании Единой тамо-
женной территории и формировании Та-
моженного союза был подписан 6 октября 
2007 г. в рамках более широкого эконо-
мического объединения бывших стран 
СССР – ЕврАзЭс. Стороны таможенного 
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союза Договором о Комиссии Таможен-
ного союза от 6 октября 2007 г. учредили 
Комиссию таможенного союза – единый 
постоянно действующий регулирующий 
орган таможенного союза. Председатель 
Комиссии таможенного союза – Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Шувалов 
Игорь Иванович. Решением Комиссии та-
моженного союза № 1 от 4 февраля 2009 г. 
ответственным секретарем Комиссии та-
моженного союза утвержден Глазьев Сер-
гей Юрьевич.

Высший орган Таможенного союза (в 
него входят Россия, Белоруссия и Казах-
стан) – это так называемый межгосударс-
твенный Совет ЕврАзЭС на уровне трех. 
Собирается либо на уровне премьеров, 
либо на уровне глав государств.

На рис. 1 представлена система управ-
ления Таможенным союзом.

12 декабря 2008 г. в Москве в ходе рабо-
ты Высшего госсовета Союзного государс-
тва были заключены соглашения, касаю-

щиеся функционирования Таможенного 
союза: Соглашение об условиях и механиз-
ме применения тарифных квот, Протокол 
о единой системе тарифных преференций 
таможенного союза, Протокол о предо-
ставлении тарифных льгот, Соглашение о 
порядке таможенного оформления и тамо-
женного контроля в государствах – участ-
никах Таможенного союза и др.

27 ноября 2009 г. Межгоссоветом 
ЕврАзЭС – высшим органом Таможенно-
го союза – в Минске было принято Реше-
ние о принятии Договора о Таможенном 
кодексе Таможенного союза (№ 17). Этим 
же решением Комиссии таможенного со-
юза было поручено сформировать специ-
альную рабочую группу для подготовки 
Протокола о внесении изменений и до-
полнений в Договор о Таможенном кодек-
се Таможенного союза. Такой документ 
должен быть подготовлен, согласован с 
заинтересованными ведомствами и парт-
нерами России по таможенному союзу до 
15 февраля 2010 г. с тем, чтобы он вступил 

Рис. 1. Система органов управления Таможенным Союзом.
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голосов:
Россия-57%;
Казахстан –

21,5%;
Белоруссия –

21,5%.
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79в силу одновременно с Таможенным ко-
дексом таможенного союза. Министерство 
экономического развития Российской Фе-
дерации координирует работу по форми-
рованию позиции российской стороны по 
внесению изменений и дополнений в Та-
моженный кодекс Таможенного союза до 
вступления его в силу.

Одновременно Межгоссоветом ЕврАзЭС 
и Комиссией Таможенного союза 27 нояб-
ря 2009 г. были приняты Решения о еди-
ном таможенно-тарифном регулировании 
таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Феде-
рации (№ 18 и № 130), а также Решения о 
едином нетарифном регулировании тамо-
женного союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федера-
ции (№ 19 и № 132).

Главы правительств стран Таможенно-
го союза приняли еще одно принципиаль-
но важное решение: прекратить перегово-
ры о вступлении во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) поодиночке и вести 
их отныне совместно. Другими словами, 
Россия, Беларусь и Казахстан создают 
единый блок для ведения переговорного 
процесса по присоединению к ВТО. Это 
крупный успех на пути восстановления 
экономического единства постсоветского 
пространства.

Обозначив основные этапы создания 
договорно-правовой базы Таможенного 
союза, определим цели его создания:

1. Ключевая идея создания Таможенно-
го союза – это единый таможенный тариф 
(ЕТТ) и отсутствие таможенных барьеров 
внутри единой таможенной территории 
Таможенного союза. Создан институт реа-
лизации единой таможенной и торговой 
политики. Предполагается, что таможен-
ные пошлины на товары из третьих стран 
будут синхронизированы, а сам таможен-
ный контроль будет осуществляться по 
внешней границе. Что касается товаров, 
произведенных в России, Белоруссии и 
Казахстане, то они вообще не будет об-
лагаться таможенными пошлинами. Со-
гласно решению Межгоссовета ЕврАзЭС, 
Таможенный союз формируется в три эта-
па: предварительный – до 1 января 2010 г., 
первый – до 1 июля 2010 г. и второй – до 
1 июля 2011 г. С 1 января 2010 г. заработал 
Таможенный союз «Большой тройки» в 
рамках Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС) – России, Беларуси и 
Казахстана, а к 1 июля 2011 г. будут завер-
шены все процедуры по созданию у трех 
стран единой общей таможенной грани-

цы. Таким образом, уже совсем скоро на 
постсоветском пространстве Таможенный 
союз Беларуси, Казахстана и России ста-
нет действительно единой таможенной 
территорией, внутри которой (от белорусс-
ко-польской границы до казахстанско-ки-
тайской) все товары смогут передвигаться 
свободно и беспошлинно. Таможенный 
союз предполагает отсутствие таможни на 
границах между странами-участниками, 
а также общий таможенный тариф, кото-
рый начал действовать с 1 января 2010 г. 
В период с 1 января по 1 июля 2010 г. пла-
нируется запустить единые механизмы 
регулирования внешней торговли, ввести 
в действие Таможенный кодекс союза, за-
вершить перенос контрольных функций 
на внешнюю границу Белоруссии, облег-
чить контроль на российско-казахстанс-
ком участке границы. С 1 июля 2011 г. пла-
нируется вынести таможенный и другие 
виды контроля с внутренних границ Та-
моженного союза трех стран на внешние. 
Таможенная граница будет проходить по 
внешним границам трех государств. Граж-
дане смогут беспрепятственно въезжать и 
выезжать на территорию двух стран без 
осуществления таможенного досмотра и 
паспортного контроля на внутренних гра-
ницах. Будет устранено таможенное офор-
мление на внутренних границах между 
нашими государствами, то есть не нужно 
будет заполнять декларации, вообще не 
нужно будет платить никаких таможен-
ных сборов, преодолевать какие-либо еще 
таможенные барьеры в отношении внут-
ренних товаров. 

Расчеты, проведенные учеными РАН 
по совмещенной модели межотраслевых 
балансов государств – участников Тамо-
женного союза, наглядно демонстрируют, 
что интеграционный эффект позволяет 
преодолеть тенденцию к снижению тем-
пов экономического роста. По оценкам 
РАН, суммарный интеграционный эф-
фект, измеряемый дополнительным про-
изводством валового внутреннего продук-
та, к 2015 г. составит примерно 400 млрд 
долл. США. Россия за счет интеграци-
онного фактора получит дополнительно 
16,8% от современного уровня ВВП, Бела-
русь – 16,1%, Казахстан – 14,7% [2].

2. Создание локомотива реальной постсо-
ветской экономической интеграции. На пост-
советском экономическом пространстве 
роль ядра объективно должна принадле-
жать «евразийской тройке» – Россия, Ка-
захстан и Белоруссия, – обладающей поч-
ти 83% экономического потенциала СССР. 
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Важнейшим следствием формирования 
Таможенного союза является восста-
новление единого экономического про-
странства бывшего СССР как единого ор-
ганизма. C 1 января 2012 г. на территории 
СНГ начнет действовать Единое экономи-
ческое пространство России, Белоруссии 
и Казахстана. Соответствующая догово-
ренность была достигнута президентами 
трех стран Дмитрием Медведевым, Алек-
сандром Лукашенко и Нурсултаном На-
зарбаевым 19 декабря 2009 г. в Алма-Ате. 
Согласно этой договоренности, с начала 
2012 г. в СНГ начинает действовать эко-
номическое содружество, обладающее 
единым рынком товаров и услуг, единой 
валютой, общей системой правового регу-
лирования хозяйственной деятельности и 
стратегического планирования и ведущее 
согласованную экономическую политику. 
Внутри этого объединения также обеспе-
чивается свободное движение капиталов 
и рабочей силы. Президенты трех стран 
выразили стремление к формированию 
ЕЭП четко к означенному сроку.

Страны будущего СНГ были слабо свя-
заны с мировым рынком. В основном (кро-
ме России) они обменивались продукци-
ей между собой. В процессе длительного 
совместного развития в составе бывшего 
СССР между союзными республиками 
сложилось глубокое общественное разде-
ление труда. Многолетний выпуск про-
дукции друг для друга обусловил высокую 
степень их взаимосвязи. Даже сегодня 
по оценкам экспертов, доля стран СНГ в 
общем объеме внешнеторгового оборота 
Содружества составляет около 60 %. На 
неизбежную интеграцию в рамках ЕврА-
зЭС работает сохраняющаяся общность 
используемых технологий, стандартов и 
условий производства. Продолжают фун-
кционировать созданные еще в союзные 
времена общая энергетическая инфра-
структура, сеть магистральных нефте- и 
газопроводов, железно- и автодорожных 
коммуникаций. Общим для всех стран Со-
дружества является и проходящая пере-
стройка экономики на рыночных началах. 
Так что имеется весомый потенциал для 
быстрого экономического рывка в составе 
ЕврАзЭС при восстановлении былых эко-
номических связей и снятии ненужных 

пограничных препон и бюрократических 
запретов.

Киргизия и Таджикистан еще в нояб-
ре 2009 г. выразили готовность присоеди-
ниться к организации, однако пока сро-
ки их вступления в Таможенный союз не 
обозначены. По словам первого вице-пре-
мьера Игоря Шувалова процесс их вступ-
ления затягиваться не будет, но потребует 
компромиссных решений. Сложность еще 
состоит и в том, что Киргизия уже являет-
ся членом ВТО.

3. Выступление на переговорах о членстве 
в ВТО единым фронтом. Это позволило бы 
нашим странам добиваться определен-
ных уступок, выдвигать скоординирован-
ные встречные требования, оперативно 
и согласованно разрешать возникающие 
в ходе переговоров вопросы. Объединен-
ные в единый Таможенный союз экономи-
ки таких стран, как Белоруссия, Россия и 
Казахстан, могли бы вести переговоры о 
вступлении в ВТО на значительно более 
выгодных условиях, чем сегодня. Прежде 
всего это касается определения предель-
ного уровня тарифных ставок импортных 
пошлин, который при нормальном стече-
нии бизнеса не будет повышаться (связы-
вание импортного таможенного тарифа) и 
постепенное снижение уровня таможен-
ного тарифа. При этом следует учитывать, 
что ставки ввозных пошлин, связанные 
в национальном перечне тарифных усту-
пок какой-либо страны, согласно режиму 
наибольшего благоприятствования (ст. I 
ГАТТ), распространяются на всех членов 
ВТО. Кроме того, в качестве базовых пока-
зателей размеров экономики использова-
лись бы данные 2003–2004 гг. Сегодня за 
базовые цифры принимаются показатели 
кризисного 1996 г. (тогда падение эконо-
мики стран бывшего СССР составило 36% 
от показателей 1991 г.), что явно невыгод-
но для наших стран*. В Белоруссии также 
надеются, что создание Таможенного со-
юза позволит членам ЕврАзЭС вступить в 
ВТО на тех выгодных условиях, которые 
оговаривает для себя Российская Федера-
ция. Еще одним преимуществом вступле-
ния в ВТО единой организацией является 
возможность установления внутренних 
(между странами-членами Таможенного 
союза) таможенных пошлин, налоговых 

* Соглашением по сельскому хозяйству ВТО предусмотрено проведение расчета и постепенное сни-
жение полного совокупного размера поддержки сельскохозяйственному сектору (AMS), оказываемой в 
среднем ежегодно. В развитых странах в среднем по отрасли на 20% равномерно в течение шести лет; в 
развивающих странах – в среднем на 13 % равномерно в течение 10 лет. Принципиальное значение для 
определения как АМS, так и экспортных субсидий имеет так называемый репрезентативный период, 
по сравнению с которым и устанавливается новая планка.
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81льгот, дотаций для сельского хозяйства. 
Россия, Казахстан и Белоруссия приня-
ли совершенно правильное решение. 
Вступление в ВТО по одиночке положи-
ло бы конец интеграции на постсоветс-
ком пространстве. Так как правила ВТО 
запрещают отдавать одному члену ор-
ганизации предпочтение перед другим. 
Иначе говоря, если  снизить или вообще 
отменить тарифы для Белоруссии и Ка-
захстана, обязательно надо сделать то же 
самое и для третьих стран. Но существует 
лазейка, сделанная для крупных эконо-
мических блоков, таких, как Европейс-
кий союз, НАФТА и др. Они не заинтере-
сованы, чтобы правила ВТО разрушили 
их взаимную торговлю. Поэтому ВТО 
разрешает вступать в свой состав «тамо-
женным территориям», то есть экономи-
ческим союзам государств. «Таможенная 
территория» рассматривается как единое 
целое и потому может быть сопоставима 
с другими государствами. Иначе говоря, 
если Россия снизит тарифы для Белорус-
сии и Казахстана в рамках единой тамо-
женной территории, она не будет обязана 
по правилам ВТО делать то же самое для 
Китая. Появляется возможность коллек-
тивного протекционизма. Это когда про-
текционистские меры принимаются од-
новременно всеми, и они направлены не 
по отношению к другим членам союза, а 
по отношению к товарам из стран, нахо-
дящихся за его пределами.

4. Обеспечение более надежной защиты от 
внешней конкуренции и создание надежных 
барьеров для контрабанды и реэкспорта. Эко-
номический кризис и здесь внес свои не-
гативные коррективы. По данным Депар-
тамента экономической безопасности в 
2008 г. выявлено свыше 63 тысяч пре-
ступлений в сфере потребительского рын-
ка. Это на 14% больше по сравнению с 
2007 г. Только за зиму 2009 г. количество 
преступлений, связанных с контрабанд-
ной и контрафактной продукцией, вырос-
ло на 82%. Для всего рынка российской 
легкой промышленности в лучшем случае 
20% – это доля легальных отечественных 
производителей [1]. Введение общего та-
моженного тарифа в отношении треть-
их стран, создание единой таможенной 
границы по внешним границам трех го-
сударств позволит членам Таможенного 
союза утроить усилия по формированию 
эффективно работающей системы госу-
дарственного контроля за прохождением 
грузов через таможенную границу (в том 
числе стратегического сырья и продукции 

двойного применения) и за полнотой уп-
латы таможенных платежей.

Для достижения поставленных целей 
необходимо формирование общего тамо-
женного законодательства, которое идет 
полным ходом. Лидеры трех государств 
приняли пакет решений о запуске Та-
моженного союза в составе «тройки» с 
1 января 2010 г. и завершении всех необ-
ходимых процедур до 1 июля 2011 г. Под-
готовлен проект общей части Таможен-
ного кодекса Таможенного союза (Проект 
на 24.09.2009 г.). Разрабатываются единые 
механизмы декларирования товаров, уни-
фицированные виды таможенных режи-
мов и процедур с целью создания общего 
режима торговли с третьими странами. 
Идет формирование единого порядка та-
рифного регулирования, нетарифных мер 
внешнеторговой деятельности (квот, ли-
цензий, антидемпинговых, защитных и 
специальных пошлин и др.), косвенного 
налогообложения и валютного регулиро-
вания внешнеторговых операций с дру-
гими странами, единой таможенной ста-
тистики внешней и взаимной торговли. 
Идет работа по подписанию соглашений, 
предусматривающих создание единой 
системы таможенного регулирования, и 
договоров о взимании акцизов и НДС при 
импорте из третьих стран. В январе теку-
щего года начала работу Комиссия союза, 
которая является основой его институци-
ональной системы. Утвержден единый та-
риф из 11 тысяч позиций, что составляет 
более 60% ТН ВЭД. Главы правительств 
трех стран определили 1 апреля как срок 
утверждения 100-процентного перечня 
единого таможенного тарифа.

Планируется рассмотреть вопрос о по-
рядке ведения единой товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза. Необходима коррек-
тировка ставок ввозной таможенной пош-
лины единого таможенного тарифа. Тамо-
женного союза в отношении некоторых 
товаров. Применительно к таможенно-та-
рифному регулированию необходимо так-
же установление единого порядка уплаты, 
зачисления и распределения таможенных 
пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие, единых 
правил определения страны происхожде-
ния товара и таможенной стоимости.

Единая таможенная территория пре-
дусматривает открытие внутренних гра-
ниц стран, входящих в союз, для товаров и 
грузов. Соответственно это также предпо-
лагает переход на единую систему декла-
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раций и стандартов таможенного адми-
нистрирования и контроля. Таможенный 
тариф, нетарифные меры экономического 
характера и таможенный контроль – этим 
барьеры не исчерпываются. Кроме этого 
существуют санитарные, фито-санитар-
ные, ветеринарные меры и технические 
барьеры в торговле. Поэтому необходи-
мо разработать единые стандарты ввоза 
и вывоза товаров и грузов, которые будут 
существовать на единой таможенной тер-
ритории.

Уже можно говорить о намечающих-
ся изменениях в таможенной политике 
Российской Федерации после создания 
Таможенного союза, начиная с 2010 г. Из 
доклада главы Федеральной таможенной 
службы Андрея Бельянинова, опублико-
ванного 23 октября 2009 г. на официаль-
ном сайте ФТС, следует:

– союзный Таможенный кодекс описы-
вает финансовую ответственность участ-
ников ВЭД не в рублях, а в евро. Измене-
ния ожидают институт участников ВЭД. 
Так, решено упразднить институт тамо-
женных брокеров, их заменят таможен-
ные представители. Описывая разницу 
между брокером и представителем, Анд-
рей Бельянинов пока указал только фи-
нансовую составляющую: сумма обеспече-
ния его деятельности немного уменьшится 
(с 50 млн руб. до 1 млн евро);

– институт участников ВЭД будет до-
полнен институтом уполномоченного эко-
номического оператора, пользующегося 
специальными упрощениями таможенных 
процедур. По сравнению с действующими 
в Таможенном кодексе РФ «специальны-
ми упрощенными процедурами» эти опе-
раторы получат весьма серьезные льготы 
(право хранить таможенные товары на 
собственных складах и там же проводить 
необходимые таможенные процедуры, 
право «выпускать товары до подачи тамо-
женной декларации с уплатой платежей» – 
фактически беспроцентную отсрочку 
платежа на сроки от 10 до 40 дней). Для 
получения такого статуса импортер будет 
обязан внести обеспечение в размере не 
менее 1 млн евро. Такой институт в России 
предлагалось ввести еще в 2008 г.;

– сохранится разница в отношении 
национальных законодательств к соли-
дарной ответственности брокера с импор-
терами и экспортерами. В России это пра-
вило продолжит действовать, Белоруссии 
и Казахстану на его введение предостав-
ляется переходный период в один год.

Наметились и проблемы формирования 
единого таможенного законодательства. 
Главная проблема, проходящая по всем 
направлениям рассматриваемой законо-
дательной деятельности – согласование 
сторонами нормативных документов. За 
более чем за полтора десятилетия незави-
симости образовались сильно разнящиеся 
законодательства государств – участников 
Таможенного союза. Экспертам приходит-
ся выполнять титаническую работу, чтобы 
найти взаимоприемлемые компромиссы 
для формулировок норм регулирования 
единой таможенной территории, которые 
будут действовать в трех государствах.

Проблема также состоит в том, что до 
сих пор остаются несогласованными 5% та-
моженных тарифов в отношении товаров, 
не произведенных на общей таможенной 
территории. К тому же, существуют ре-
альные риски для внутренних производи-
телей. И этот вопрос уже активно обсуж-
дается. Потому что с введением единой 
таможенной территории Россия, Белорус-
сия и Казахстан автоматически открыва-
ют друг перед другом свои рынки. Наибо-
лее острая конкуренция даже не между 
Российской Федерацией и Казахстаном в 
сырьевом секторе (мы осуществляем тран-
зит казахских углеводородов), а между РФ 
и Белоруссией. Мы конкурируем в сферах, 
начиная от химического производства и 
заканчивая продукцией сельского хозяйс-
тва. Нас интересует также продвижение 
продукции легкой промышленности, плюс 
электроника, продукция машинострое-
ния (особенно транспортного). Конечно, 
в идеале в рамках единого таможенного 
пространства все эти белорусские товары 
должны беспрепятственно и без взима-
ния пошлины проходить на территорию 
Российской Федерации. Но здесь с самого 
начала будет сделан ряд оговорок. И пе-
реход к такому состоянию в реальности 
может затянуться на многие годы.

В начале декабря 2009 г. Президент 
России Д.А. Медведев подписал Закон о 
ратификации особого протокола, в исклю-
чительных случаях разрешающего пони-
жать или повышать ввозные таможенные 
пошлины, установленные единым тамо-
женным тарифом. На основании этого 
документа разрешение на применение 
государством – участником Таможенно-
го союза более низкой ставки может быть 
получено «в случае острого дефицита то-
вара, если это необходимо для удовлетво-
рения социально значимых потребностей 
населения или потребностей развития 
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83производства при невозможности их удов-
летворения за счет производства этого 
или аналогичного товара в других госу-
дарствах – участниках Таможенного сою-
за». Необходимость использования более 
высокой ставки, признается при необхо-
димости создания условий для развития 
отрасли экономики государства – члена 
Таможенного союза также только в исклю-
чительных случаях.

Ранее директор департамента регули-
рования ВЭД Минэкономики Алексей Ли-
хачев также предупредил, что Таможен-
ной комиссии союза еще только предстоит 
согласовать список «чувствительных» то-
варов для каждого из участников Тамо-
женного союза, а до этого у них есть воз-
можность вводить переходные периоды и 
ставки, отличные от единого таможенного 
тарифа. Например, Казахстану пришлось 
идти на довольно большие уступки в части 
повышения таможенных пошлин (их сред-
ний уровень был ниже в два раза по срав-
нению с Россией), для ряда товаров сохра-
нены определенные льготные переходные 
режимы. В частности, по словам Евгения 
Лихачева, Казахстан получил право при-
менять ставки, отличные от ЕТТ, по 400 
товарным позициям на период от полуто-
ра до четырех лет [3]. И для того, чтобы не 
возникало злоупотреблений со стороны 
ряда импортеров, будут сохраняться оп-
ределенные виды таможенного контроля 
с Казахстаном до середины 2011 г., хотя 
казахстанские товары должны попадать 
в Россию и Белоруссию и в обратном на-
правлении беспрепятственно. Конкрет-
ные виды таможенного контроля должны 
определяться казахстанской стороной.

Гибкость механизма введения ЕТТ за-
ключается, во-первых, в том, что все реше-
ния принимаются совместно, во-вторых, в 
том, что для сложных вопросов предусмат-
риваются переходные периоды. Скажем, 
единый таможенный тариф будет иметь 
некоторое небольшое количество исклю-
чений для исполнения ранее принятых 
обязательств. Например, у России есть 
обязательство по подготовке Олимпиады 
в Сочи. У Казахстана есть обязательство 
по выполнению ряда крупных инвестици-
онных проектов с иностранным участием.

Установить единые таможенные та-
рифы – это полдела. Ведь еще можно за-
претить поставки товаров внутри Тамо-
женного союза на основании неправильно 
оформленных документов, претензий в 
чрезмерных субсидиях, предоставляемых 
своим производителям, обвинений в со-

держании вредных веществ в продуктах и 
т.д. Естественно, что другая сторона пос-
читает такие действия неправомерными. 
Отсюда вытекает необходимость создания 
наднациональных судебных органов, ко-
торые будут рассматривать спорные слу-
чаи.

Нерешенный вопрос – как будут рас-
пределяться платежи по ЕТТ? Анализи-
руя последнюю информацию, можно сде-
лать вывод, что существует три основных 
варианта его решения: первый вариант 
предполагает распределение пошлин по 
объемам собираемых платежей, второй – 
по объемам импорта, третий вариант объ-
единяет два первых варианта плюс к ним 
добавляются некоторые макроэкономи-
ческие показатели, в частности, объем на-
ционального ВВП. По словам большинс-
тва аналитиков, при применении разных 
подходов к распределению платежей по 
ЕЕТ Российской Федерации приблизи-
тельно причитается 90% всех платежей. 
Наднациональный порядок согласования 
распределения платежей по ЕЕТ ждет 
своего разрешения.

Непросто обстоят дела в плане форми-
рования единого таможенного пространс-
тва. Таможенное оформление между Рос-
сией и Белоруссией уже не существовало, 
но, тем не менее, до последнего времени 
сохраняется таможенный контроль на 
российско-белорусской границе для того, 
чтобы не происходило несанкциониро-
ванное перераспределение грузов из тре-
тьих стран или направляемых в третьи 
страны. То есть таможня на российско-
белорусской границе действует только по 
отношению к товарам третьих стран. Но и 
этот контроль планируется снять с 1 июля 
2010 г. А вот при присоединении к Тамо-
женному союзу Казахстана есть целый 
ряд проблем, связанных с обустройством 
довольно протяженной границы между 
РФ и Казахстаном. Также как с Белорусси-
ей, с 1 июля 2010 г. планируется отменить 
таможенное оформление, то есть у нас не 
будет таможенного оформления во взаим-
ной торговле, но по причине сохранения 
определенных льготных переходных ре-
жимов для ряда казахстанских товаров 
будут сохраняться определенные виды та-
моженного контроля до середины 2011 г.

Что касается вступления в ВТО единым 
фронтом, то в неопределенности данного 
вопроса можно убедиться, проанализиро-
вав соответствующий ход событий. 9 июня 
2009 г. Казахстан, Белоруссия и Россия 
решили вступать в ВТО не поодиночке, 
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а единым Таможенным союзом, который 
будет образован в начале 2010 г. 17 июня 
2009 г. были проведены первые «жесткие» 
консультации участников Таможенного 
союза со странами, входящими в ВТО. 
На встречах ряд участников переговоров 
высказали мнение, что Таможенный союз 
может замедлить вступление трех стран 
в ВТО. 8 июля министр торговли США 
Гэри Лок оценил сценарий коллективного 
вступления стран в ВТО как «невыполни-
мый». Более того, Локк отмечал, что так-
же считает и большинство стран – членов 
торгового союза. После этого Дмитрий 
Медведев заявил, что логичнее вступать 
в ВТО поодиночке. Однако в августе ста-
ло известно, что Таможенный союз все же 
решил вступать в торговый клуб единым 
строем. Но уже 15 октября 2009 г. стало 
известно, что члены Таможенного союза 
решили вести переговоры о вступлении 
в ВТО как отдельные государства, но в 
тесной координации друг с другом. При 
этом подчеркивалось, что речь идет лишь 
о предварительных переговорах, вступать 
во Всемирную торговую организацию Рос-
сия, Белоруссия и Казахстан по-прежнему 
собираются в составе Таможенного союза, 
а не по отдельности.

Юридические возможности для вступ-
ления в организацию Таможенным союзом 
есть. Правда, не все вопросы по присоеди-
нению к ВТО регулируются Таможен-
ным союзом, часть из них надо решать на 
уровне национального законодательства. 
Юридически вступление в ВТО каждая 
из трех стран – членов таможенной «трой-
ки» может оформить самостоятельно, по 
каким-то вопросам они могут заключать 
двусторонние соглашения с международ-
ным торговым клубом. В любом случае 
приоритетом является вступление Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана на одинако-
вых условиях и единовременно.

Существуют и другие противоречия 
между государствами – участниками Та-
моженного союза. Здесь можно отметить и 
переговоры по тарифоообразованию и по 
объемам потребления, связанным с пос-
тавками российской нефти Белоруссии. 
Многих наблюдателей пугает повышение 
таможенных пошлин на некоторые им-
портные товары. Например, для Белорус-
сии самая чувствительная позиция – ино-
марки. Дело в том, что союзники (особенно 
Россия) активно проводят протекционист-
скую политику в отношении своего авто-
прома. Пошлины на заграничные авто у 
них гораздо выше, чем в Белоруссии. Эк-

сперты автомобильного рынка уверены, 
что даже Таможенный союз не заставит 
Россию пойти на снижение пошлин до 
уровня Белоруссии. Отсутствие преград 
для движения товаров между странами 
может проявиться не только в широком 
ассортименте товаров на прилавках, но 
и в огромном количестве «серого» импор-
та. Когда все барьеры исчезнут, на рынки 
стран Таможенного союза хлынет допол-
нительный поток дешевых, но не всегда 
качественных товаров, попадающих к 
соседям нелегальными путями. У пред-
принимателей вызывает обеспокоенность 
то обстоятельство, что предприятия трех 
стран будут работать в условиях жесткой 
конкуренции, ее  могут не выдержать те 
из них, которые еще не прошли соответс-
твующую модернизацию или не отвечаю-
щие современным требованиям.

Форсируя переговоры по Таможенно-
му союзу, Россия сделала выбор в поль-
зу своих ближайших союзников, членов 
ЕврАзЭС – Белоруссии и Казахстана – 
стран, обладающих схожими политичес-
кими режимами и находящихся в непос-
редственной территориальной близости. 
Таможенный союз выгоден производите-
лям всех стран – участниц соглашения. Те-
перь производители смогут продавать свои 
товары на рыках трех стран без всяких ог-
раничений. Отмена таможенной границы 
с Белоруссией приведет к тому, что произ-
водство комплекса машиностроительных 
изделий, сборку которых осуществляют в 
Белоруссии с использованием российских 
комплектующих, будет гораздо эффек-
тивнее и дешевле. Усиливающаяся кон-
куренция между предприятиями трех 
стран заставит производителей сбросить 
цены, так как на рынок придет много но-
вых игроков. Могут снизиться пошлины 
на некоторые виды товаров. Коснуться 
это может, например, апельсинов–бана-
нов–ананасов (если мы снизим пошлины 
до уровня России) или лекарств, бытовой 
техники и растительного масла (если все 
союзники договорятся ввести нулевую 
пошлину, как в Казахстане). Это также в 
лучшую сторону отразится на кошельке 
потребителей. Не надо будет заполнять 
таможенную декларацию и другие тамо-
женные документы.

Таким образом, создание Таможенно-
го союза означает существенное расши-
рение рынков сбыта, снижение издержек 
производства товаров, повышение кон-
курентоспособности. Весь мир идет по 
пути региональной интеграции, так как 



Î
áù

åñ
òâ

î

85только крупные региональные объедине-
ния могут выжить в конкурентной борь-
бе. Фактически создается крупный общий 
рынок, изначально настроенный на со-
трудничество и дальнейшее расширение, 
делающее экономику всех его участников 
более устойчивой. Еще предстоит долгая 
и кропотливая работа по поиску компро-
миссных решений в преодолении сущес-

твующих проблем и разногласий, связан-
ных с функционированием и развитием 
Таможенного союза, в том числе и в сфере 
формирования единого таможенного зако-
нодательства. Но, несмотря на пессимис-
тические предсказания некоторых анали-
тиков, стороны прекрасно понимают, что 
в существующих реалиях намеченный 
путь – единственно правильный.
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«ПУТНИК, ДВИЖИМЫЙ ГЛАГОЛОМ»:
МОДЕЛИ ПОСТУПАНИЯ МЕЖДУ ЗНАКОМ И СИМВОЛОМ*

Норма поведения обретает реальное значение не в Букве закона, а по отношению к 
фактам исторической закономерности, культурной событийности. Философия языка 
раскрывает многие константы национальной картины мира, необходимость сохране-
ния и воспроизведения которых возрастает в условиях современного глобализирующего-
ся социума.
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Тогда бродили страсти голо
В земле славянского глагола…

В. Хлебников
…Тогда он понял, что числа десяти заповедей – это тоже глаголы 
и что, забывая язык, их забывают последними, и они остаются как 
отзвук, даже тогда, когда сами заповеди уже исчезли из памяти.

М. Павич

* Исследование выполнено в рамках аналитической ведомственной целевой программы Рособразо-
вания «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)» (проект № 2.2.2.4/2101 «Методо-
логия исследования социокультурных феноменов: научно-методическое обеспечение подготовки науч-
ных кадров гуманитарного профиля»).

Публикация включает развернутые тезисы доклада, прочитанного на конференции «Кириллица: 
От возникновения до наших дней» (Москва, Российская академия государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, 6–8 декабря 2007 г.).

Системный кризис образной структу-
ры современного буквенного письма на-
глядно иллюстрируют противоречия рек-
ламного образа. На фоне визуализации 
культуры этот тип массового продукта 
предъявляет свои критерии зрелищности, 
а графичность родного языка предостав-
ляет в этом плане достаточно терпения и 
«оперативного простора».

Рекламные практики определяются 
двумя приоритетными моделями – при-
нципом вседозволенности (все–делания) Па-
нурга (вспомним «Главу о том, как Панург 
положил на обе лопатки англичанина, 

диспутировавшего знаками») и оправда-
тельной позицией все–языкости Панглоса. 
Классические персонажи Рабле и Вольте-
ра незримо напутствуют современных PR-
технологов в желании удивить, привлечь, 
остановить внимание. Образная иденти-
фикация рекламных объектов оказывает-
ся сориентирована при этом на принципи-
ально разные модели смыслоразличения 
буквенного письма. Так, буква «ъ» сегод-
ня все более явно заявляет о новых зна-
ковых функциях. В таких названиях, как 
«Коммерсантъ», «Пассажъ», «Ресторанъ», 
«Банкъ», она выступает критерием «высо-
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87кой репутации», «знаком прочности» (ос-
новательности, стабильности), подчерки-
вает ориентированность на прерванную 
традицию и соответствие старым брендам. 
Нередко, по точному определению Е. Ба-
ратынского, это «своенравное прозванье»

Чуждо точного значенья
Для меня оно – символ…

С другой стороны (вопреки указан-
ной тенденции), на современных петер-
бургских вывесках появляются надписи: 
«Б А Р Д Е Л Ь В И Г», «Р Е С Т О Р А Н 
Б А Р С У К». Сохранение в них истори-
ческой функции буквы «ъ» как раз могло 
бы оградить от возникающей коммуни-
кативной двусмысленности – устранить 
намеки на вероятность в указанных заве-
дениях дополнительных услуг или каких-
либо иных форм обслуживания.

Нельзя обойти вниманием оксюмор-
ность смешения разных систем письма и 
намеренной «смысловой интеграции» ал-
фавитов. Прежде всего это опыты «Zаме-
щения» буквенных знаков, столь частые 
в современной изопродукции. Немало 
споров вызывает спонтанность приемов 
массовой адаптации кириллицы в сети 
Интернет (не учитывающих норматив-
ный опыт транслитерации, существовав-
ший ранее при отправке международных 
телеграмм). Трудно прогнозировать, куда 
«выведет» обозначившаяся перспектива 
культурных разночтений. В этом плане 
особый поучительный смысл приобрета-
ют исторические примеры, с оглядкой на 
которые легче интерпретировать много-
образие фактов настоящего.

Профессор русской истории П.Г. Васен-
ко со ссылкой на известного корабельного 
инженера Н.А. Субботина воспроизводит 
следующий достопамятный эпизод. «На 
рейде в Кронштадте стояла эскадра. Случай-
но рядом с крейсером “Рюрик” находился 
военный пароход “Ижора”. Жена Алексан-
дра III, Мария Федоровна, лорнируя суда 
и смешав русское “Р” с французским “П”, 
на своем ломаном языке громогласно про-
читала – “Пюпик”. “Пожалуйста, не читай 
громко следующего заглавия”, – поспешно 
сказал Александр III…» [6, с. 10–11].

В этом контексте для русской императ-
рицы, датской принцессы по рождению, 
невольное смешение знаков кирилличес-
кого и латинского алфавитов можно счи-
тать естественным и простительным. С 
психологической точки зрения интересна 
позиция российского императора, реп-
лика которого имела целью не столько 

предупредить возможную «неловкость», 
сколько акцентировала на ней внимание 
присутствующих – выступала провоциру-
ющей подсказкой.

Период правления Александра III отли-
чает подчеркнутый знаковый пуризм. Это 
проявлялось, в частности, в ориентирован-
ности на восстановление атрибутов и сим-
волов, укорененных в национальной исто-
рии. «Так, например, Он установил, чтобы 
лица Свиты, Им пожалованные, имели на 
эполетах и погонах вензель Его имени, 
исполненный славянской вязью, – свиде-
тельствовал Н.А. Епанчин; – Он восстано-
вил древний русский обычай иметь на зна-
менах Лик Спасителя, а на верху древка 
восьмиконечный крест…» [11, с. 194]. Не 
оставалась вне внимания Александра III и 
частная рекламная инициатива. По свиде-
тельству графа С.Д. Шереметева, «импера-
тор <…> из окна своего кабинета в Анич-
ковом дворце любил <…> рассматривать 
проходящих и едущих по Невскому и де-
лал свои замечания. Он следил за переме-
ною вывесок и магазинов и осенью [после 
возвращения из Ливадии – Л.Л.] всегда со-
общал об этих переменах…» [27, с. 485].

Невский проспект – витрина столич-
ной жизни. В оценке известного француз-
ского путешественника проф. К. Мармье 
(1842 г.), «здесь особо проявляется кос-
мополитический характер города, более 
европейского, чем русского: пестрые вы-
вески с надписями на всех языках, фран-
цузские, немецкие и английские книжные 
лавки, пять церквей пяти разных конфес-
сий…» [17, с. 93].

Хорошо известно определение А. Дю-
ма, который называл Невский проспект 
Rue de tolerance. Его точку зрения уточняет 
Т. Готье, побывавший в Петербурге в том 
же году: «Если Невский проспект красив, 
то поспешим добавить, что он еще и поль-
зуется своею красотою. <…> Нигде, может 
быть только еще в Берне, вывеска не вы-
глядит так восхитительно, как здесь…» [8, 
с. 39]. Однако при всей «космополитичнос-
ти» и внешней «европейскости» Петербур-
га оборотная сторона его планировочной 
симметрии всегда сохраняла ощутимый 
«национальный акцент».

Во второй половине XVIII в., когда 
Невский проспект превращается в куль-
турный и торговый центр города, здесь 
почти одновременно возводятся храмы 
основных христианских конфессий. Град 
Св. Петра возникает на Невских берегах 
как столица Христианского мира, и пото-
му закономерно, что его главная «перш-
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пектива» мыслилась наглядным примером 
созидания архитектоники христианского 
единства.

Петербург – открытый город. Эта ус-
тойчивая характеристика городского 
ландшафта воспринимается законной 
частью того культурного опыта, который 
был унаследован новой российской сто-
лицей от имперского Рима. Вместе с тем 
очень важно обратить внимание на сим-
волические особенности планировки. 
Все инославные христианские храмы на 
главной городской магистрали выстра-
иваются «одной линией» строго слева, в 
то время как с правой стороны Невского 
доминирует православный Казанский со-
бор (этот принцип безупречно воплощен 
в пространственных и хронологических 
пределах «Пушкинского Петербурга» – до 
естественной границы города, которой 
служила тогда река Фонтанка [15]).

Отмеченный оценочный факт выступа-
ет характеристикой мировоззренческого 
порядка. В системе планировочных реше-
ний исторического центра столицы оказа-
лись расставлены неслучайные смысловые 
акценты, так как приоритеты политичес-
кого и экономического партнерства не 
могли распространяться на равенство по-
зиций в сфере духовной.

Столь же обманчивым должно было 
восприниматься многоязычие петербург-
ских вывесок, о котором восторженно 
пишет Т. Готье: «Возможно, вы не знаете 
русского языка и форма этих букв, кроме 
орнаментального своего выражения, не 
имеет для вас никакого смысла? Но вот 
рядом вы видите перевод этих надписей 
на французский или немецкий языки. Вы 
еще не поняли? Тогда услужливая вывес-
ка, прощая вам незнание этих трех язы-
ков, даже предполагая и тот случай, что вы 
вообще неграмотны, очень наглядно изоб-
ражает те предметы, которые продаются 
в магазине. <…> Все это интересно фла-
нирующему путешественнику и обладает 
особым колоритом…» [8, с. 40]. Знаток пе-
тербургского быта М.И. Пыляев приводит 
показательные «диковинки» и курьезы из 
«литературы вывесок». В их числе было 
немало обычных шрифтовых дублетов: 
«Фершельное заведение. Ferchelnoe Save-
denies», «Рещик печатей, Rectik petchatee», 
или совсем просто – «Prodaja tabacu i rasnich 
tovaroff» [23, с. 563]. «Полиграфичность» и 
«латиноподобие» – не новые способы за-
явить о своих приоритетах в конкурент-
ных отношениях. На фоне графической 
соревновательности вывесок более забав-

но мог выглядеть только классический го-
голевский пример «магазина с картузами, 
фуражками и надписью: “Иностранец Ва-
силий Федоров”…».

В профессиональной оценке изысков 
рекламы интересна не констатация тен-
денции, а опыт частных наблюдений: «Не-
достойное обезьяничанье господствует до 
сих пор и в столицах, и в провинциаль-
ных городах на вывесках. Особенно лю-
бят на иностранном языке печатать свои 
фамилии фотографы и кондитеры…» [24, 
с. 19, подстр. прим.]. Не следует считать эти 
издержки рекламного продукта исключи-
тельно отечественным явлением. Доста-
точно вспомнить «Краткий критический 
и анекдотический словарь вывесок Па-
рижа» О. Бальзака, чтобы убедиться, что 
и на них можно было найти аналогичную 
«смесь французского с нижегородским».

«Зазорно вместо “яти” “есть” писати…» –
предупреждает народная мудрость. В ус-
тойчивой оценке старообрядцев «граж-
данская азбука – от антихриста» (В. Даль). 
В оппозиции охранительных установок и 
тенденций, ориентированных на «упроще-
ние» языка, построение его «рациональной 
орфографии», почти не известными до на-
стоящего времени остаются предложения 
о кардинальной смене принципов наци-
онального буквенного письма. Проекты 
«ľalphabet international» вдохновлялись раз-
личными идеями. Общим для лингвистов-
непрофессионалов оказывался «решитель-
ный оптимизм», с которым они приступали 
к изложению своих концептов. Достаточно 
было освоить несложную авторскую тер-
минологию: «языкостроение», «говорильные 
звуки», «сложнозвуковые буквы», «предзвук», 
научиться отличать «сверх-азбучные» и «при-
азбучные правила», а дальше – к «прорытию 
всемирного орфографического канала» и «еди-
ной универсальной письменности» [3, с. 17]. 
Курьезные рекомендации не следует во 
всем воспринимать скептически. Несом-
ненно, что автор цитируемой брошюры 
вдохновлялся примером И. Шлейера (идео-
лога VOLAPUKа) [2, с. 3–4], а его первые 
предложения по реформе языка появи-
лись в печати практически одновременно 
с эсперанто Л. Заменгофа (1887). Многое 
в характере «лингвистических» построе-
ний проясняется местом издания. Воро-
неж 1880-х – начала 1890-х гг. был своего 
рода центром изучения искусственных «ми-
ровых» языков (см. письмо Л.Н. Толстого к 
воронежским эсперантистам от 27 апреля 
1894 г. Именно на этом социальном фоне 
возникает идея «всемирного орфографичес-
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89кого канала»). Неслучайной оказывается и 
позиция другого автора, его «Predlogenie 
vseem Ruschim gramotnhim lüdeam» [13], 
если рассматривать отдельные теорети-
ческие изыски в системе общих побуди-
тельных мотивов.

Необходимо обратить внимание на 
то, что рост количества публикаций о 
реформе языка в рассматриваемый пе-
риод в немалой степени определялся 
развитием в обществе революционных 
настроений. Поляризация мнений по 
этому вопросу определялась совсем не 
филологическими причинами. Имен-
но потому столь взвешенной и убеди-
тельной представляется позиция В. 
Чудовского, программная статья кото-
рого, открывающая апрельский-май-
ский номер «Аполлона» за 1917 г., по-
явилась на самом переломе событий 
отечественной истории [26]. Основной 
смысл размышлений известного худо-
жественного критика выражал тезис 
о невозможности смешения понятий 
политической охранительности и кон-
серватизма самой культуры. «Преемс-
твенность родного языка, предание 
живого слова – святая святых, насле-
дие веков, то, на что мы не смеем по-
сягать, если хотим, чтобы от нас самих 
хоть что-нибудь осталось…» [26, с. V]. 
Цитирование этой пафосной мысли в 
современной орфографии – не уступка 
ли тем необратимым процессам, кото-
рые совсем скоро обозначили коренной 
отрыв от национального прошлого во 
всех сферах духовной жизни?

Упрощение в 1917–1918 гг. процедуры 
языковых коммуникаций сыграло свою 
роль как исторический соблазн, с оче-
видной приоритетностью простоты тол-
кования по отношению к выстроенным и 
выстраданным когда-то культурным смыс-
лам. Самые необратимые потери обозна-
чились в отношении «революционных 
масс» к художественному наследию, что 
проявилось в переосмыслении и забвении 
ценностей предшествующей письменной 
традиции. Переживаемый сегодня кри-
зис литературного чтения в значительной 
мере определяется нашей неспособнос-
тью освоить собственную классику на ее 
классическом языке.

Когда-то этой проблеме был посвящен 
доклад, сделанный Д.С. Лихачевым в кру-
гу студентов-филологов. Предложенная им 
тогда система аргументации, включающая 
три основных ракурса проблемы – утили-
тарный, эстетический и православный, со-

храняет свою актуальность до настоящего 
времени [16, с. 6–14; 13].

В 1929 г. в специальном органе «Глав-
наука» началась «проработка» очередного 
витка реформы языка, связанного с пер-
спективой его «поэтапной» латинизации. 
На рубеже 1920–1930 гг. обращение к этой 
«интернациональной» идее приобрета-
ет статус культурной политики. Это был 
показательный опыт «материализации» 
мысли Платона о том, что боги облаго-
детельствовали бы человечество, даро-
вав ему общий язык. Опубликованная в 
журнале «Источник» в 1994 г. подборка 
архивных документов (сегодня они нахо-
дятся в АП РФ) [21] не способна предста-
вить реалии того времени во всей пол-
ноте. Масштабная акция предполагала, 
кроме русского, латинизацию целого ряда 
других языков – татарского, бурятского 
и монгольского, узбекского, большинс-
тва языков «младописьменных народов» 
[1; 18; 21; 25]. Споры о реформировании 
алфавита и норм письма велись и ведут-
ся не «буквы ради». В периодической пе-
чати начала 1930-х гг. и нормативных 
документах «Главнауки» возникает образ 
«букв-лишенцев» («упраздняются буквы э, 
и, й, ъ…», «мягкий знак упраздняется…»). 
Данные определения легко включались в 
формирующийся новояз эпохи: алфавит-
ное строительство, языковое строительство, 
идеологически чуждая социалистическому 
строительству форма графики, графические 
барьеры, Всесоюзный Центральный Комитет 
Нового Алфавита (ВЦКНА) [21, с. 101, 103]. А 
в результате… вся плановая деятельность 
по латинизации оказалась «свернута» од-
ним ответственным волевым решением.

Начертили журавли
В тучах ижицу.
Тучи сели до земли,
К лесу лижутся…

(Стихи рабкора. Журнал «Красная 
Новь», 1926, №3), [7, с. 220].

В контексте размышлений о языковой 
политике советских лет резонно вспомнить 
о характерном историческом прецеденте. 
Как одно из средств решения «польского 
вопроса» в середине 1840-х гг. возникает 
«мысль о применении русской азбуки к 
польскому языку» [19]. К обсуждению идеи 
были причастны такие видные админист-
раторы николаевской эпохи, как И.Ф. Пас-
кевич-Эриванский, С.С. Уваров, ряд из-
вестных академиков-филологов. Причем 
делалось все, чтобы «не давать этому делу 
вида политического». Практическим ре-
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зультатом работы высочайше учрежден-
ного комитета стало кириллическое изда-
ние «Образцов польского языка в прозе и 
стихах для русских» [10], мотивированное 
благовидным предлогом преодоления 
графических трудностей при знакомстве 
с литературными образцами. (Книга была 
представлена как проявление частной 
инициативы, «нисколько не обнаружи-
вая участия в этом деле правительства». 
Экземпляр этого весьма редкого «экспе-
риментального» издания имеется в собра-
нии РНБ).

Вместе с тем именно «графические ба-
рьеры» можно считать одним из условий 
выражения многообразия культурного 
опыта. К чему мог привести опыт «лати-
номудренников» от Наркомпроса легко 
проиллюстрировать массой реальных и 
гипотетических примеров (представим вы-
пускника советской трудовой школы, ко-
торый в год юбилея мировой революции, 
проходя с экскурсией по улице Стокгольма, 
на вывеске аптеки натуральных продук-
тов сходу прочтет на «родной» латинице: 
«N A T U R A P O T E K E T»). Пренебреже-
ние диакритическими характеристиками 
национальных алфавитов неизбежно при-
водит не только к «стечению» комических 
положений, но и к возможности самых про-
вокационных атрибуций. Для элементар-
ного опознавания «своих» знаков на фоне 
унифицированного письма приверженцам 
латинизации можно было бы напомнить 
практическую рекомендацию их предшес-
твенников: «При всеобщем употреблении 
одних и тех же букв и шрифтов – письмо и 
печать разных народов могла бы разнство-
вать [для того, чтобы знать, на каком языке 
читаем] только цветом чернил и красок или 
же особым знаком, выставляемым в начале 
книги» [2, с. 4].

Смысл знакового письма – в преодо-
лении информационного шума. Сохра-
нение в рукописном или печатном тек-
сте потенциала графических различий 
выступает условием поддержания самостоя-
тельных традиций, и только в этом случае – 
возможностям их культурной «конверта-
ции». Каждая буква алфавита обладает как 
смысловой, так и ценностной атрибутив-
ной функцией, и любые тенденции к уни-
фикации графики ведут к обеднению форм 
культурного диалога. Об этом в статье 
«Наш язык» писал Вяч. Иванов: «Язык наш 
запечатлевается в благолепных письменах: 
измышляют новое, на вид упрощенное, 
на деле же более затруднительное, – ибо 
менее отчетливое, как стертая монета, – 

правописание, которым нарушается пре-
емственно сложившаяся соразмерность и 
законченность его начертательных форм, 
отражающая верным зеркалом его морфо-
логическое строение. Но чувство формы 
нам претит: разнообразие форм противно 
началу все изглаживающего равенства. А 
преемственностью может ли дорожить 
умонастроение, почитающее единствен-
ным мерилом действенной мощи – нена-
висть, первым условием творчества – раз-
рыв?..» [12, с. 678].

Как свидетельство продолжающейся 
полемики интересны частные замечания 
М. Л. Гаспарова: «Ять. Говорят, что гото-
вится конференция по восстановлению 
этой буквы: некоторые считают, что раз-
вал культуры пошел от облегченного об-
разования. Может быть, нужна кампания 
по возрождению (скажем, 50%-ной) негра-
мотности? С восстановлением юсов боль-
шого и малого?..» или «На телеграфе: “А 
международную в Болгарию тоже латинс-
кими буквами писать?” – “Обязательно”…» 
[7, с. 304, 220].

Нелишне напомнить, что в чужой мо-
настырь со своим уставом не ходят. Именно 
в этом, наверное, заключается культурное 
назначение УСТАВНОГО письма, смысл 
которого определяется не только характе-
ром графических начертаний. В пределах 
системы «строгого письма» повышается 
значимость всех элементов общей струк-
туры – прежде всего буквенных индексов. 
Такова функция инициалов, когда каждая 
начальная буквица инициирует новое со-
держательное качество. Как графическая 
система алфавит представляет собою не-
что большее, чем совокупность знаков. 
Подчеркнутую смысловую напряжен-
ность кириллическая тайнопись приоб-
ретает в «Алфавите духовном», в духовных 
стихах и «Азбучных молитвах», в которых 
каждая «скрипта» мыслится и понимается 
как «крипта».

Вопрос о символическом основании 
алфавита не раз привлекал к себе вни-
мание исследователей. Н.Ф. Грамматин 
один из первых позволил робкую догадку: 
«Я нашел, что Славенская азбука, кроме 
простого названия букв, заключает в себе 
смысл…» [9, с. 113]. Это предположение, 
потерявшееся в корпусе его обширных 
авторских комментариев к «Слову о пол-
ку Игореве», обратило на себя внимание 
А. Пушкина. Оправданное недоверие к 
интерпретации азбуки как панграммы не 
подменяло, однако, интереса к существу 
вопроса, о чем, собственно, и свидетельс-
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91твуют выписки, сделанные поэтом: «Бук-
вы, составляющие славенскую азбуку…» 
[22, с. 302].

Мир осваивается через букву – в этом 
непреходящая ценность алфавита, сохра-
няющего свой порядок, соотносимый с 
порядком и стройностью национального 
мышления [4; 20]. Именно поэтому азбуку 
неверно было бы рассматривать как от-
крытую систему. Преимущественным ас-
пектом рассмотрения кириллицы была и 
остается ее просветительская роль. Одна-
ко кроме «Традиции Прометея» в истории 
ее культурного функционирования не ме-
нее значимой представляется качествен-
но иная посредническая модель – «Линия 
Гермеса». (Данная мировоззренческая ап-
позиция была предложена к обсуждению 
на конференции «Образование и тайна. 
Прометей и Гермес: две стратегии», орга-
низованной проф. К. С. Пигровым – СПб., 
ноябрь 2004 г.). Именно в единстве «про-
светительского» и «герметического» начал 
раскрывается действительное назначение 
буквенного письма, его отношение к куль-
турной памяти и «потаенному знанию».

Несмотря на директивное реформиро-
вание алфавита из национального подсо-
знания не могла уйти смысловая укоре-
ненность азбучного образа. Поддержание 
исторически сложившегося ценностного 
континуума оказалось возможным в сфере 
простых обиходных отношений. «Следо-
вание букве» сохраняло метафорический 
след в системе привычек – «поведенческих 
азов», предлагая в «свернутом» виде гото-
вые к использованию архетипы поступа-
ния, а также речевые образцы их характе-
ристики и вероятной оценки.

От знаковости письма обозначается воз-
можный переход к пониманию знаковости 
поведенческих моделей. Нет смысла спе-
циально останавливаться на содержатель-
ном уточнении таких «азбучных» формул, 
как «держаться фертом», «прописным азом 
ноги расставить», «похерить рукопись», 
«ижицу прописать» («фита да ижица – 
к ленивому кнут ближится»), «не лезьте 
буки поперед аза», «поставить точки над 
i»… Универсальным примером обыгрыва-
ния буквенного образа воспринимается 
пьеса П. Федорова «Аз и Ферт, или Свадьба 
с вензелями. Шутка-водевиль в 1-м дейс-
твии» (СПб.: Ф. Стелловский, 1862. 34 с.).

Кириллица выступает универсальным 
подстрочником повседневности. Дома, 
поставленные «глаголем» или «покоем» 
предполагали соответствующие структу-
ры своей внутренней организации. Если 

«покой» – это выстраивание пространс-
твенного диалога с Универсумом (такова 
в отечественной культуре традиционная 
композиция усадебных строений), то «гла-
големое пространство» возникает как пре-
имущественно городское, столичное, т. е. 
подчеркнуто коммуникативное. Каждое 
планировочное решение поддержива-
лось наличием присущей и свойственной 
только ему системы обиходных практик. 
(Опыт предельно индивидуализирован-
ного моделирования личного пространс-
тва воплотил петербургский купец, уве-
ковечивший свою фамилию постройкой 
дома в виде буквы «Ё»).

Наряду с анекдотическим опытом про-
явления личной инициативы, различны-
ми моделями авангардного поведения 
особый побудительный смысл приобрета-
ют формулы, определяющие поступатель-
ный вектор истории. Представленный и 
сохраняющийся в ее памяти в соответс-
твии с логикой и стройностью «азбучного 
порядка» он предполагает необходимость 
подключения соответствующих программ 
своей интерпретации.

Убедительный пример ценностной 
конвертации культурных значений, их 
многоуровневого перевода сохраняет над-
пись на Памятнике Тысячелетию России 
в Великом Новгороде. На щите Рюрика 
дата призвания варягов дана не от Рож-
дества Христова, а в летоисчислении от 
Сотворения мира (6370). Привычное на-
писание цифр–букв, характерное для 
допетровской Руси, в этом случае приоб-
ретает идеографическое значение, смысл 
которого оказывается больше обычного 
хронологического указания.

Буквы «зѣло – твердо – онъ» не прос-
то «числятся». На геральдическом щите 
они слагаются в «утвердительную сумму» 
скрижальной памяти, а сам смысло-образ 
акцентирует свои побуждающие качества. 
Основательность и прочность изначаль-
ной идеи российской государственности 
обретает статус предначертания, в кон-
тексте которого столь же монументально 
оказываются представлены другие пер-
сонифицированные моменты отечествен-
ного прошлого. Развернутая презентация 
моделей исторического поступания опре-
деляется их целостностью, внутренним 
единством, предвосхищенностью в преде-
лах заданных семантических границ.

В начальной истории славянства об-
ращает на себя внимание символическое 
пересечение исторических судеб: 862 г. – 
основание российской государственнос-
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ти, 863 г. – предполагаемая дата создания 
кириллицы, 864 – крещение Болгарии. 
Право на общее прошлое не ограничива-
ется возможностью толкования «черт и 
резов». Любые примеры языкового пове-
дения необходимо рассматривать в ши-
роком контексте поведенческих практик. 
Предложенный пример атрибуции поз-
воляет напомнить об укорененности об-
раза кириллической буквы в славянском 
мироощущении. Отношение к языку как 
к культурному наследию формирует «чувс-
тво следа», выступает мерой и критерием 
нашей последовательности.

Об этом в эмиграции, оторванный от 
России, размышлял Иван Бунин. Тра-
гически переживаемое им рассеяние на-
циональных судеб в авторском сознании 
исправлялось напутствующими и созида-
тельными примерами прошлого: «все-таки 
снова и снова собирали раздробленное, 
снова воздвигали все те же самые уставы, 
ибо снова и снова гремели из мглы и туч 
омраченных высот все те же страшные, 
но и утешающие, указующие спаситель-
ный путь глаголы…» [5, с. 317]. В первой 
публикации (Берлин, 1925 г.) цитируемый 
отрывок имел символическое название 
«Вечные скрижали».

Послушайте глагол моих…
Несомненно, что языковая идентич-

ность выступает одним из условий фор-
мирования идентичности национальной. 
Культура может развиваться как динами-
ческая система, когда в ней сохраняется 
потенциал различий. Обращение к ис-
тории бытования кириллической азбуки 
позволяет сделать убедительный вывод, в 
какой степени изучение языка становится 
изучением самой культуры. Для каждого 
исследователя отечественного наследия 
это еще и риторический вопрос о том, чем 
оказываются связаны в большом времени 
«культура в послании» и культура «до вос-
требования».
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ОБ ИЗОМОРФИЗМЕ НЕКОТОРЫХ БАЗОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ ВОСТОЧНОЙ 
КАРТИН МИРА

Рассматривается эволюция западной картины мира на этапе её перехода от клас-
сической к современной неклассической мировоззренческой парадигме. Основной упор 
сделан на описании тенденций в развитии неклассической (релятивистской и кванто-
вой) физики и их определяющем влиянии на картину мира современной западной ци-
вилизации. Показан изоморфизм некоторых базовых концепций этой картины мира 
и традиционной восточной, позволяющий говорить о том, что современный Запад в 
общекультурном измерении развивается в сторону созвучия своих основных мировоз-
зренческих установок идеям традиционных философских и религиозных учений Вос-
тока. Рассматривается вопрос о причинах западного интереса к традиционному куль-
турному наследию Востока, его влиянии на современную культуру Запада и дальнейших 
перспективах этого процесса.

Ключевые слова:
буддизм, восточная картина мира, даосизм, западная картина мира, изоморфизм,  
картина мира, культурное наследие Востока, мировоззренческая парадигма, некласси-
ческая физика, культурное наследие Востока

Классическая западная картина мира 
строится на чётких и явных оппозициях: 
вещь – процесс, тело – душа (дух), абсолют-
ное – относительное, единое – множест-
венное, человек – бог, рациональное – ир-
рациональное, реальное – идеальное и т.д. 
Картина мира традиционной восточной 
культуры, напротив, практически лишена 
этой дихотомичности, в основе своей хо-
листична. Даже сами понятия, образую-
щие на Западе оппозиции, на Востоке час-
то либо синонимичны (как «вещь» и «дело» 
в китайском языке), либо одно из них вооб-
ще отсутствует в языке (например «Бог» в 
том же китайском). 

Под Востоком здесь понимается не тот 
разрозненный конгломерат, в который под 
воздействием политико-экономической си-
туации конца XVIII–XIX вв. европейское 
сознание механически объединило все бо-
лее-менее развитые неевропейские культуры 
Старого Света (по принципу: Восток – это 
всё, что не Запад), а, напротив, чётко про-
слеживаемое единство культур Дальневос-
точного культурного региона (современные 
Китай, Япония, Корея и Вьетнам), Индии 
и Тибета. Единство, сложившееся в первую 
очередь благодаря развитию и распростра-
нению в этом регионе буддизма в различных 
его формах, а применительно к Дальнему 
Востоку – также специфической китайской 
натурфилософии (нашедшей своё наиболее 
развитое выражение в учении даосизма) и 
общему письменному пространству на осно-
ве китайской иероглифики.

Восток демонстрирует преобладание 
философского и вообще мировоззрен-
ческого монизма, который чётко осоз-
нан самой восточной философией в виде 
принципа недуальности – санскр. адвай-
та (значение этого слова – «недвойствен-
ность» – вполне понятно для носителя 
русского языка вследствие родственности 
его санскриту); кит. буэр; яп. фуни. Культу-
ра Востока и в своём мировоззренческом 
аспекте демонстрирует недуальную хо-
листичность. Она скорее натуроцентрич-
на, в фокусе её картины мира – Вселенная 
в её неразрывном единстве. Здесь нет 
принципиального разделения между Бо-
гом и человеком, творцом и творением, 
духом и телом.

Основания, изначально заложенные 
в западную культуру и развитые ею в 
процессе её исторического бытия, свое-
го наивысшего, предельного воплоще-
ния, достигли в европейской культуре 
XVII–XVIII вв., в эпоху формирования 
и безраздельного господства т.н. ньюто-
новско-картезианской картины мира и 
связанной с ней классической научной па-
радигмы, основанной на рационализме Р. 
Декарта и классической физике И. Нью-
тона.

Примерно со второй половины XIX в. 
(этот хронологический рубеж весьма ус-
ловен, о чём будет сказано ниже) культура 
Запада чрезвычайно быстро и коренным 
образом эволюционирует, всё больше от-
даляясь от своей классической формы и 
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95приближаясь, как это ни странно, во мно-
гих базовых аспектах своего нового, не-
классического мировосприятия к тради-
ционной восточной культуре. 

Процесс смены классической культур-
ной парадигмы неклассической далеко не 
завершен и протекает асинхронно в раз-
личных сферах и областях культуры. В 
авангарде его находится физика – самая 
динамично развивающаяся в последние 
полтора столетия область науки. Свои-
ми успехами как в теоретическом осмыс-
лении реальности, так и в достижении 
практических результатов, значимость 
которых для всего цивилизованного че-
ловечества сложно переоценить, она как 
бы «тянет» за собой всю западную культу-
ру и цивилизацию. Однако в других на-
уках, даже естественного цикла, несмотря 
на огромные сдвиги в этом направлении, 
до сих пор продолжает доминировать 
позитивистски понятая ньютоно-кар-
тезианская парадигма [4, с. 48]. В сфере 
художественной культуры переход к не-
классической парадигме раньше и ярче 
всего проявляется, естественно, во все-
возможных авангардно-новаторских те-
чениях, направлениях и стилях, а также 
в тех новых видах и формах искусства, 
само возникновение которых приходит-
ся на недавние по историческим меркам 
времена. Наибольший консерватизм в 
этих вопросах демонстрирует массовое 
сознание, но и здесь наблюдается явная 
эволюция в том же направлении. Об этом 
красноречиво свидетельствует сам факт 
массового увлечения на Западе восточной 
культурой в самых разных её проявлени-
ях: восточными философскими и религи-
озными учениями, восточными духовны-
ми и телесными практиками, восточной 
эстетикой и принципами организации 
жизненного пространства, даже восточ-
ной медициной и кухней. 

Разложение старой (классической) па-
радигмы и формирование новой не завер-
шено, различные области культуры, раз-
личные социальные группы и индивиды 
находятся на разных стадиях этого про-
цесса, а некоторые, пожалуй, даже оста-
лись от него в стороне. В западной культу-
ре одновременно сосуществуют как новая, 
неклассическая, так и старая – классичес-
кая парадигма, оказывающая сдерживаю-
щее влияние на развитие многих культур-
ных феноменов в указанном направлении 
[4, с. 51]. Но, несмотря на эту незавершен-
ность и «борьбу парадигм», не вызывает 
сомнений само направление эволюции 

западной культуры в сторону преодоле-
ния классических представлений о мире, 
а следовательно, и в сторону большего 
сближения с культурой восточной. 

Уже в Новое время, когда гештальт за-
падной культуры предстаёт в своей мак-
симально оформленной и реализованной 
форме в Западной Европе, но ещё до на-
чала какого-либо систематического зна-
комства с философским наследием Вос-
тока, европейская мысль демонстрирует 
примеры самостоятельной разработки 
созвучных ему идей. Наиболее ярким 
примером подобного рода был британс-
кий эмпиризм (Дж. Локк, Д. Юм), широко 
заимствованный французским Просвеще-
нием в качестве методологии своей крити-
ки философско-теологических оснований 
католической религии. Только в XIX в., 
в результате развития собственного науч-
ного востоковедения, Запад открыл для 
себя явное сходство идей британского эм-
пиризма и буддийской философии. Сам же 
британский эмпиризм восходит своими 
корнями ещё к средневековому номина-
лизму [3, с. 37–38]. 

Это лишь один из примеров независи-
мого параллелизма путей развития мысли 
Востока и Запада в эпохи, когда ни о каком 
заимствовании не могло быть и речи. Од-
нако, как и в остальных сходных случаях, 
это и другие такие течения западной мыс-
ли не определяли магистрального пути её 
развития, оставаясь каждое лишь одной из 
более или менее распространённых точек 
зрения. Подобно философии греческих до-
сократиков (в первую очередь Гераклита), 
поздних стоиков и натурфилософов евро-
пейского Ренессанса, «это “общее” (между 
Западом и Востоком – А.Д.) не играло фор-
мообразующей роли в формировании ев-
ропейской культуры и присутствовало как 
бы на её периферии» [3, с. 29]. 

Начало доминированию в самой запад-
ной мысли идей и подходов, созвучных 
идеям и подходам Востока, приходится на 
вторую половину XIX в. и связано уже не 
столько с развитием европейской филосо-
фии, сколько с успехами европейской на-
уки, в первую очередь, физики. И отнюдь 
не случайно, что именно в этот период на-
чинается систематическое изучение куль-
туры Востока вообще и его философского 
наследия в частности. Потребность поро-
дила интерес, реализовавшийся, в первую 
очередь, в доминантной для западноев-
ропейской цивилизации того времени на-
учной сфере, но отнюдь не только в ней. 
Начавшееся тогда увлечение Востоком 
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затронуло самые разные сферы западной 
культуры. 

Фритьоф Капра, а вслед за ним и 
Е.А. Торчинов отмечают явный изомор-
физм психологических концепций, ле-
жащих в основе систем (религиозной) 
философии Китая и Индии с принципа-
ми неклассической физики [4, с. 536]. До-
полнительный вес этим суждениям при-
даёт в данном случае полное совпадение 
взглядов профессионального физика и 
гуманитария-востоковеда, исследующих 
проблему каждый со своей точки зрения. 
Вот что пишет об этом Ф. Капра в своей 
знаменитой книге «Дао физики. Исследо-
вание параллелей между современной фи-
зикой и мистицизмом Востока»: «Понятия 
современной физики зачастую обнаружи-
вают изумительное сходство с представ-
лениями, воплощёнными в религиозных 
философиях Дальнего Востока. Хотя эти 
параллели до сих пор не рассматривались 
хоть сколько-нибудь обстоятельно, они 
были отмечены некоторыми выдающими-
ся физиками нашего столетия (Р. Оппен-
геймер, Н. Бор, В. Гейзенберг – А.Д.), со-
прикоснувшимися с восточной культурой 
во время посещения Индии, Китая и Япо-
нии с лекциями. <…> Мы увидим, как два 
краеугольных камня физики двадцатого 
века – квантовая теория и теория относи-
тельности – лежат в основании мировоз-
зрения, очень похожего на мировоззрение 
индуиста, буддиста или даоса, и как это 
сходство усиливается в том случае, ког-
да мы обращаемся к недавним попыткам 
объединить две эти теории в целях опи-
сания явлений микроскопического мира: 
свойств и взаимодействий элементарных 
частиц, из которых состоит вся материя. 
Здесь параллели между современной фи-
зикой и восточным мистицизмом наиболее 
заметны, и часто нам придётся слышать 
такие заявления, относительно которых 
практически невозможно сказать, кем они 
сделаны: физиками или восточными мис-
тиками» [2, с. 13–14]. 

Особенно ярко эти принципы прояв-
ляются в дальневосточной культуре с её 
процессуальным пониманием «вещи», т.е. 
любого наблюдаемого феномена. Недаром 
в ней такое важное место занимает идея 
трансформаций-перемен – и, что корре-
лирует с отсутствием в древнекитайском 
языке глагола «быть», ведущим к отож-
дествлению бытия вообще, наличного бы-
тия и становления  [3, с. 99–100]. 

И в этом с традиционной восточной 
культурой вполне согласна современная 

наука. Даже самые базовые физические 
категории, такие как пространство, вре-
мя, материя, энергия для неё не только не 
являются вечными и неизменными, но и 
представляются лишь функциями друг от 
друга, т.е., фактически, некими виртуаль-
ностями, зависящими от нашего способа 
восприятия и интерпретации. 

Ни классические корпускулярные 
представления об элементарных частицах 
и планетарной модели строения атома, ни 
альтернативная им квантовая механика 
по отдельности не справляются с задачей 
адекватного описания всей полноты на-
блюдаемых феноменов. Поскольку какой-
либо единой теории, синтезирующей или, 
напротив, отменяющей корпускулярные 
и квантовые представления, несмотря на 
все весьма интересные попытки, постро-
ить не удалось, то в физике утвердился 
т.н. корпускулярно-квантовый дуализм, 
согласно которому один и тот же объект с 
одинаковым основанием может быть опи-
сан и как частица, и как волна. А посколь-
ку из этих частиц-волн состоит вся явно 
наблюдаемая Вселенная (вероятно также 
и не наблюдаемая напрямую т.н. «тёмная» 
материя и энергия), то сама современная 
физика приводит к неизбежному выводу 
о равноценной онтологической релеван-
тности  взаимоисключающих способов 
описания реальности, т.е. об условности 
и относительности этих способов вос-
приятия. Таким образом, если теория 
относительности постулировала относи-
тельность таких категорий как «материя», 
«пространство», и «время», то с появле-
нием квантовой механики встал вопрос 
о несуществовании (во всяком случае, на 
данный момент) единственного «объек-
тивного» способа восприятия реальности. 
Дальнейшие разработки, такие как появ-
ление представлений о сингулярности, в 
которой непредсказуемым образом меня-
ется характер всех базовых физических 
взаимодействий, концепция «перпенди-
кулярного времени» нобелевского лау-
реата С. Хокинга, или идея вселенского 
времени как функции воспринимающего 
сознания, высказанная и математически 
обоснованная лауреатом премии Дирака, 
профессором А.Д. Линде, вообще не оста-
вили в физической Вселенной каких-либо 
абсолютных констант, внеположенных 
нашему сознанию точек отсчёта, от кото-
рых можно было бы строить единственное 
«объективное» описание реальности. Сов-
ременные же представления о Мультивер-
суме и бесконечном порождении новых 
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97вселенных из тела уже существующих в 
процессе «Большого разрыва» (big rip) 
окончательно изгоняют из космологии 
понятие о единой и абсолютной «стреле 
истории» мироздания от Большого взры-
ва до гипотетического её завершения (то 
понятие, которое так хорошо соотноси-
лось с традиционным западным линей-
ным пониманием времени, идущим ещё 
от библейской мифологии) в пользу цик-
лической модели. Но именно к таким вы-
водам пришли более двух тысячелетий 
назад даосская и буддийская философия 
с их идеями бесконечного естественного 
становления («перемен»), иллюзорнос-
ти и взаимной относительности всех на-
блюдаемых феноменов. Очередной виток 
спирали познания вышел на те же идеи, 
только на новом уровне. 

С этими изменениями физической кар-
тины мира коррелирует, а в некоторых 
моментах и предвосхищает их эволюция 
европейской философии. Несмотря на на-
личие ещё в античной философии катего-
рии становления, классически выражен-
ной в учении Гераклита, процессуальное 
понимание вещи было впервые сформу-
лировано лишь в первой половине XX в. 
А.Н. Уайтхедом [3, с. 93]. Вектор предшес-
твующего развития западной философии 
с самого его начала был задан платониз-
мом, рассматривавшим в качестве истин-
ного действительного бытия лишь бытие 
вечное и неизменное, а изменяющееся и 
становящееся – как неподлинное, ущерб-
ное бывание. Устойчивость этой позиции 
связана с длительным безраздельным гос-
подством авраамического типа религи-
озности, догматика которого неизбежно 
предполагает находящегося над миром, 
вне времени абсолютного и совершенного 
(т.е. не подверженного становлению) Бога, 
и, противопоставляя Творца творению, а 
дух – материи, ставит первое несравнимо 
выше второго. И только в последние сто-
летия западная (европейская) философия 
начала принципиально отказываться от 
этого платоническо-монотеистического 
взгляда в пользу позиции, которую Э. Ле-
винас назвал «антиплатонизмом»: «Итак, 
современная философия значения, вос-
ходит ли она к гегелевским, бергсоновс-
ким или феноменологическим корням, в 
одном основополагающем моменте про-
тивостоит Платону; постижимое немыс-
лимо вне подсказавшего его становления. 
Не существует значения в себе, будто бы 
достижимого для мышления в прыжке 
через искаженные или верные, но в лю-

бом случае ощутимые и ведущие к нему 
отражения» [3, с. 93–94]. Пожалуй, наибо-
лее ярким примером этой позиции в сов-
ременной западной философии является 
философия бытия М. Хайдеггера, на ко-
торого огромное влияние оказало фило-
софское наследие Востока. 

Стремительное развитие современной 
физики, изменив научную картину мира, 
затронуло, прямо или косвенно, практи-
чески все стороны западной культуры. Фи-
зика является основой всех естественных 
наук, а в сочетании с техническими наука-
ми она за последнее столетие радикально 
изменила условия жизни значительной, 
и с каждым десятилетием всё возрастаю-
щей доли человечества. Поэтому в совре-
менной западной культуре «…параллели 
с восточными мистическими учениями 
обнаруживаются не только в физике, но и 
в биологии, психологии и других науках. 
Изучая взаимосвязи между физикой и 
этими науками, – пишет Ф. Капра – я обна-
ружил, что понятия современной физики 
могут быть перенесены и в другие области 
посредством теории систем. <…> Подход 
с позиций теории систем значительно уси-
ливает параллели между современной фи-
зикой и восточным мистицизмом. Поми-
мо этого, новая биология систем и новая 
психология систем обнаруживают другие 
совпадения с мистическими учениями, ле-
жащие за пределами предмета изучения 
физики. <…> Принципиальное сходс-
тво этих представлений (о свободе воли, 
о смерти, о сущности жизни, мышления, 
сознания и развития – А.Д.), описанных в 
терминах теории систем, с соответствую-
щими положениями восточного мистициз-
ма, убедительно свидетельствует в пользу 
моего утверждения о том, что философия 
мистических традиций, или “неувядаю-
щая философия” – это наиболее последо-
вательное философское обоснование сов-
ременных научных теорий» [2, с. 8].

Таким образом, встреча Запада и Вос-
тока совершилась отнюдь не только на ис-
торическом поле. Она была подготовлена и 
обусловлена внутренним развитием самой 
западной культуры. Доведение ею своих 
глубинных потенций до предела потребо-
вало некоей внешней дополнительности, 
на роль которой, по причине её полярнос-
ти Западу, в максимальной степени под-
ходит культура Востока. Её достоинство в 
данном случае заключается не в том, что 
она «лучше» Запада (подобные оценки во-
обще неприменимы в науке), а в том, что 
она иная. 
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Разумеется, эта взаимная альтернатив-
ность восточной и западной парадигм про-
является лишь в типологическом аспек-
те, как альтернативность, максимальная 
«удалённость» друг от друга их исходных 
условных моделей (гештальтов, идеаль-
ных типов), но не в аспекте конкретно-ис-
торическом. В этом последнем возможен 
и на наших глазах осуществляется синтез 
рассматриваемых парадигм. 

Стремительный прогресс западной 
цивилизации в новое и новейшее время 
привёл к её отрыву от собственной тра-
диционной культуры, не успевавшей эво-
люционировать в том же темпе. В ещё 
большей степени это относится к России, 
где цивилизационный прогресс носил во 
многом искусственный, скачкообразный, 
судорожный, «догоняющий» характер. 

Традиционная культура Дальнего Вос-
тока парадоксальным образом оказалась на 
парадигмальном уровне более адекватной 
современному состоянию западной циви-
лизации, нежели традиционная культура 
самого Запада. Эту кризисную ситуацию, 
с которой западная культура столкнулась 
в XX в., и один из путей её преодоления, 
на котором огромную помощь может ока-
зать и уже оказывает культурное наследие 
Востока, описывает А. Уотс в предисловии 
к работе «Путь Дзэн»: «Исчезают знако-
мые концепции пространства и времени, 
движения, природы и её законов, истории 
и социальных изменений, человеческой 
индивидуальности, и мы ощущаем себя 
несомыми по течению, в реке без бере-
гов, в пространстве, которое всё больше 
и больше соответствует буддийскому при-
нципу “Великой пустоты”. Ничто не мо-
жет научить нас искусству жить в такой 
вселенной – ни религиозная, ни философ-
ская, ни научная мысль Запада. В таком 

не хранящем следа океане относительнос-
ти мы строим планы нашего пути. И для 
абсолютизации, для фиксации себя в этом 
мире мы используем те принципы и зако-
ны, за которые мы могли бы ухватиться 
ради своей духовной и психологической 
безопасности. 

Вот почему, я думаю, возник повышен-
ный интерес к такому способу жизни и 
такой культуре, которая на протяжении 
пятнадцати столетий в такой “Пустоте” 
ощущала себя как у себя дома, не только 
не испытывая при этом ужаса, но даже 
ощущая позитивное наслаждение» [5, 
с. 12–13]. 

Эволюция западной картины мира в 
сторону созвучия восточной парадигме 
обусловлена внутренней логикой разви-
тия самой западной культуры. Но, начав 
интуитивно ощущать, а потом и осозна-
вать сходство своих новых представлений, 
идей, эстетических идеалов с тысячелет-
ними канонами восточной мысли и искус-
ства, люди Запада стали целенаправленно 
черпать из сокровищницы традиционной 
культуры Китая, Индии, Японии, Кореи, 
Тибета. С этого момента, пришедшегося 
на конец XIX в., восточная культура сама 
начинает активно влиять на Запад через 
интересующихся ею мыслителей, изуча-
ющих её исследователей, вдохновляю-
щихся ею художников, поэтов и писате-
лей. Она престаёт быть лишь волнующей 
экзотикой, постепенно становясь чем-то 
близким, своим – вначале для немногих 
выдающихся личностей, первыми сумев-
ших уловить и разглядеть её очарование, 
потом – для всё более широкого круга 
почитателей, вплоть до проникновения, 
пусть уже и в сильно изменённом виде, 
в западную масс-культуру с середины 
XIX – конца XX вв. 
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ЯЗЫК И ИМЯ: 
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Представлен социолингвистический анализ понятий языка и имени на основе концеп-
туальных подходов к исследованию символических структур социальной коммуникации 
Ф. де Соссюра, Э. Бенвениста и Р. Барта. Анализируются этносоциальные аспекты 
становления знаково-символической структуры современного общества. Рассматрива-
ются теоретические и прикладные направления социолингвистических исследований 
политической жизни современного российского общества. 
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знак, имя, исторический подход,   культурный стереотип, символ, социокультурный ана-
лиз, социолингвистика, структурализм, язык

Мы начинаем свой анализ с работ 
Ф. де Соссюра, родоначальника структу-
рализма, который считал, что язык – это 
система чистых ценностей. Он является 
нам как символ, знак, код. Его необходи-
мо рассматривать как ценность «в себе и 
для себя» [10, с. 59].

Соссюр считает специфичной и естес-
твенной для человека языковую способ-
ность, а не речевую, т.е. он исходит (хотя 
его и объявили родоначальником универ-
салистской (семиотической) теории струк-
турного анализа) не из абстрактной струк-
туры языка (или «схемы»), а именно из 
языковой способности создавать «систему 
дифференцированных знаков, соответс-
твующих дифференцированным поняти-
ям» [11, с. 49]. 

Язык, по Соссюру, сам не умирает. Что-
бы он умер, необходимо истребить весь 
народ, который является его носителем, 
или навязать ему язык более сильного 
племени, в смысле политическом. При 
этом политическое превосходство должно 
дополняться превосходством культуры. 
Для Соссюра ясно, что письменный язык 
(государственный) более сильной нации 
ускоряет гибель бесписьменного языка, 
так как здесь выступают такие мощные 
ускорители аккультурации, как Школа, 
Церковь, администрация.

Язык не подобен организму. Он не 
рождается, не стареет и не умирает естест-
венно. Гибель языка – явление противоес-
тественное, ибо у всех языков одинаково 
долгое прошлое [12, с. 42–45]. Если даже 
«язык этого народа умер», считает Соссюр, 
он будет говорить на чужом языке кате-
гориями прошлого языка. Отсюда: нить 
языка никуда не исчезает, не рвется, ибо 

сохраняется стиль мышления народа, его 
менталитет. 

Видимо, Соссюр говорит о неизменнос-
ти стиля мышления, менталитета: «Не-
важно идет ли речь о каком-либо наро-
де, мирно живущем в затерянной в горах 
долине, или о земледельцах, воинах или 
кочевниках; неважно, меняет ли неожи-
данно народ свою религию, идеи, обще-
ственный строй и культуру, меняет ли он 
родину и климатические условия, меняет 
ли даже язык – ведь тогда, говоря на языке 
другого народа, он будет продолжать этот 
язык, – нигде и никогда в истории не на-
блюдаются разрывы в непрерывной нити 
языка, и невозможно логически и а priori 
представить себе, чтобы такой разрыв мог 
где-либо и когда-либо произойти» [12, с. 
42]. И отсюда, следуя логике Соссюра, не-
возможна смерть имен, языковых симво-
лов и идей.

Имена, по мнению мыслителя, не со-
ставляют основу языка. Лишь случайно 
языковой знак (= имя) может соответство-
вать предмету [12, с. 120]. Отсюда вытека-
ет, что язык не есть номенклатура предме-
тов. Часто мы, по Соссюру, предполагаем, 
что наше внимание и мышление идут от 
предметов к именам по схеме:

Предметы                                          Имена

Соссюр отвергает такую схему и пред-
полагает, что мы идем от одного имени к 
другому и т.д., т.е. верным будет движение 
мысли по линии а  в  с. Он счита-
ет ошибочной точку зрения философов, 
которые предполагают, «что, как только 

•────── a
•────── b
•────── c
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предмет получает имя, образуется некое 
целое, которое передается дальше без ка-
ких-либо происшествий» [12, с. 121], т.е. 
имя не само двигается в языке, оно дви-
жется только с языком. Часто философы 
не учитывают временной (темпоральный) 
характер при сочетании (= соединении) 
имени и понятия. Понятие может спон-
танно оторваться от имени. Имя (= знак) 
и понятие при этом могут оставаться отде-
льными сущностями. Но при изменении 
знака (лингвистически понимаемого как 
имя, как слово, именующее вещь, т.е. даю-
щее нарицательное имя) меняется и поня-
тие. Тогда постоянно совпадает количест-
во знаков (= имен) и понятий [12, с. 122].

Таким образом, мы можем отметить, 
что Соссюр остается в рамках своеобраз-
ного исторического подхода к изменению 
имени. Историзм имянаречения входит 
в противоречие с историзмом видения 
языка. Это противоречие Соссюр снима-
ет через введение слова «понятие», т. е. 
содержание. Изменение знака (имени нари-
цательного) есть своеобразное движение, 
ограниченное рамками традиций, прави-
лами языка, слова. Имя за собой меняет и 
понятие. Конечно, это мысли начала XX 
века, но они заставляют нас также заду-
маться о сложности имятворчества в язы-
ке, заставляют подходить к языку, к име-
нам исторически.

Проблемами имени, смысла слов пос-
ле Соссюра занимался выдающийся язы-
ковед Э. Бенвенист. Он анализировал, де-
шифровывал имена, имеющие хождение 
в Европе, Индии, Иране с древнейших 
времен. В какой-то степени его метод 
можно сравнить с методом дедукции, т.е. 
он идет от общего к частному. Он искал 
в прошлом смыслы слов, сначала – в ла-
тинском, затем – в греческом, а далее – в 
культуре ариев, т. е. в культурах Индии 
и Ирана,  занимался дешифровкой на-
рицательных имен, «обнажал» имена до 
корней, до истоков, до архе. И обнаружи-
валось, что они вещали о прошлом, что 
их давали исходя из объема власти, ре-
лигии, права. Здесь важны символы этих 
социальных институтов: скипетр, жезл, 
посох. Они выражают (= орудия) славу, 
мощь, подвиг. 

Имена даются исходя из человеческих 
отношений: родства, брака, родоплемен-
ных связей, страны проживания, статуса 
человека, гражданства, отношения «свой – 
чужой» и т. д. Неограниченный, свободный 
полет мышления может охватить неогра-
ниченный этот мир и людские отношения 

в нем. Человек вступает во множество 
разнообразных отношений: родственных, 
этнических, социальных и т. д. Бесконеч-
ность этих отношений порождает беско-
нечность связей, видений мира. Отсюда 
бесконечное разнообразие имен, вещей, 
оттенков наименований предметов. 

В шестой главе работы «Словарь ин-
доевропейских социальных терминов» 
[3] Бенвенист ведет социокультурный ана-
лиз этнонима «арии». В рамках данного 
анализа он ставит вопрос: мог ли конгло-
мерат племен индоевропейцев ощущать 
свое политическое единство, иметь одно 
общее имя и ощущать себя единым целым? 
Конечно, в то время термина «нация» не 
было. Но это вовсе не говорит о том, что 
индоевропейские народы не выработали 
понятия, считает французский мыслитель 
[3, с. 237]. На самом деле у ариев имелись 
термины, классы терминов, обозначавшие 
территориальные и социальные единицы 
различной величины. Например, на запа-
де индоевропейского ареала есть название 
tota – touta (Италия), что означает город, об-
щина. И у кельтов, и у галлов были произ-
водные от него слова, означавшие народ, 
страна, люди.

Этноним deutsch (немецкое) сначала го-
ворил о языке, лишь позже – о народе. В 
балтийских языках (литовском) tauta = на-
род, племя. Старославянское tudjo означает 
чужой. Оно производно от немецкого. Сла-
вянское же слово «немец» произошло от 
слова «немой», т. е. варвар. У латышей tauta 
означало «чужой народ». Таким образом, 
пишет Бенвенист, «термином teuta харак-
теризовались германские народы в глазах 
своих славянских соседей» [3, с. 239].

Бенвенист считает, что слово teuta име-
ет корнем абстрактное имя на tд, означаю-
щий «мощный». «В таком случае слово teutд 
следует толковать приблизительно как 
«полнота», оно означало полноту развития 
социальной единицы» [3, с. 239]. Отсюда 
появился у индоевропейцев глагол «мочь», 
а после – «мощный». Исследователь зада-
ется вопросом: а для чего нужны этнони-
мы? «Всякий этноним имел в древности 
дифференциальный и оппозитивный ха-
рактер» [3, с. 239]. По его словам, в имени 
народа содержится намерение отличить 
себя от соседних народов, утвердить свое 
превосходство. И это можно было сделать, 
обладая общим и понятным всем языком. 
«Такое положение вещей зависит от раз-
личия отношения к войне и миру в сов-
ременном и древнем обществе, которое 
обычно недооценивается. Соотношение 
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войны в древности и сейчас прямо проти-
воположное» [3, с. 239]. Если мир для нас 
нормальное явление, то для древних лю-
дей наоборот: война для них была явлени-
ем постоянным, которое прерывалось ми-
ром. То есть мир здесь явление случайное, 
война – закон жизни.

Арии – у народов Индии и Ирана – сво-
бодные люди. Но здесь интересно, что 
иранцы называют себя иранцами, а индий-
цы – нет. Персы обозначали названием 
Hindu одну из провинций. Греки экстра-
полировали это название на всю страну. 
А сами индийцы называли себя арии. К 
ариям причисляли себя и древние иран-
цы. Так, Дарий называет себя арийцем из 
арийцев. От слова «арии» произошел этно-
ним «иран». Осетины именуют себя Алан. 
Бенвенист считает, что это измененное 
слово ариана. Арии имеют слово – проти-
вопоставление анарии, т. е. не-арийцы (чу-
жеземец, раб, враг).

Что означает слово арии? Исследуя исто-
рическое развитие этого термина, ученый 
приходит к выводу, что оно означает: 1) 
друг, 2) враг, 3) чужой, 4) гостеприимный. 
Но, пишет Бенвенист, в эндоэтнонимах 
(самоназваниях народов) мы не найдем 
народа, который называл бы себя гостеп-
риимным. Этноним представляет собой 
либо красочное определение: храбрый, 
сильный и т.д., либо – люди. Народ назы-
вает себя просто люди, противопоставляя 
себя животным, мифологическим персона-
жам, лесным людям, снежному человеку и 
т.д. Отсюда, неверен перевод: арии = гос-
теприимный народ. Народы становились 
гостеприимными только после заключе-
ния договоров. Поэтому в древности не 
было открытого общества, которое про-
возгласило бы себя гостеприимным. Бен-
венист считает, что арии – это часть касты 
вайшьи, что термин арии произошел от 
имени индо-иранского бога Арьяман, что 
в переводе означает: «обладающий духом 
ария». В текстах «Ригведы» Бенвенист об-
наруживает, что арии – привилегирован-
ный класс общества, в котором имеется 
двойное деление экзогамного общества, 
где обе половины поддерживают между 
собой обмен или находятся в состоянии 
соперничества [3, с. 243].

Бенвенист считает, что необоснован-
но приписывать слову «арии» значения: 
«выдающееся», «высшее», и что необходимы 
дальнейшие лингвистические изыскания. 
Действительно, дальнейшие исследова-
ния Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова [4; 5] 

частично опровергают мысли Бенвениста. 
Эти авторы утверждают, что прародиной 
индоевропейцев (и не только) является 
Передняя Азия. Раскопки, проведенные 
в Богазкёе, показали, что Передняя Азия 
явилась прародиной не только индоевро-
пейцев, но и кавказских народов. Отсюда 
и интерес к кавказским языкам (абазинс-
кому, абхазскому и т. д.), в которых много 
хаттских имен богов и героев.

Ценность исследования Бенвенистом 
этнонима «арий» определяется тем, что он 
предлагает научную гипотезу, открытую 
систему. В 30-е – 40-е годы XX века арий-
ская теория являлась основой фашистской 
идеологии в Германии. Но Бенвенист не 
ушел от этой проблемы, не пошел на пово-
ду идеологии германских фашистов. Он как 
ученый-лингвист показал социальные кор-
ни этнонима «арий» и заявил, что эти корни 
нуждаются в дальнеших исследованиях.

Таким образом, Бенвенист одним из 
первых стал уходить от европоцентризма и 
искать корни терминов вне Европы, вне ла-
тыни, вне греческого языка. Корни эти он 
искал в Индии и Иране. Его мысли пере-
кликаются с мыслями немецкого философа 
К. Юнга, который считал, что ни сама по 
себе Азия со своей мудростью, ни Европа 
сама по себе со своей наукой, каждая разде-
льно не спасут мир от потрясений цивили-
зации. Глобальные общечеловеческие про-
блемы можно решить соединив культуры 
Европы и Азии. В этом ключе актуальность 
работы Бенвениста приоткрывается еще с 
одной стороны. Многие нерешенные воп-
росы кавказоведения: проблема родства 
языков, культуры, этнонимов, топонимии, 
антропонимии и т. д. – можно исследо-
вать, используя методологию Бенвениста. 
С другой стороны, расшифровка имен бо-
гов, героев, топонимов и т. д. кавказских 
народов приоткрывает завесу и над общей 
культурой человечества. В этом отношении 
плодотворными являются попытки иссле-
дования культуры народов Кавказа через 
призму наследия хаттов [1; 4; 5], а также их 
связей с балканскими, греческими, римски-
ми, византийскими, славянскими и перед-
неазиатскими культурами. В этом же русле 
написаны работы Л.И. Лаврова [7; 8; 9] и 
Г.Ф. Турчанинова [13].

Таким образом, разработанная Э. 
Бенвенистом методология исследования 
нарицательных имен через призму индо-
европейского видения мира не потеряла 
своего значения и сегодня. На ней осно-
вываются и по сей день исследовательские 
программы многих ученых.
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Мимо проблем теории имени не про-
шел и один из крупнейших мыслителей 
XX века Р. Барт. «Путешествием в семи-
ологию» назвал он последние тридцать 
лет своей жизни. И именно в этом русле 
исследует он проблему знака и его функ-
ционирования в культуре, который, как 
он считает, имеет множество прочтений. 
Подобный подход – новое слово в тео-
рии имени. Барта часто причисляют к 
структуралистам, но он не чистый адепт 
структурализма, ибо его интересовала не 
мертвая структура, а процесс структури-
рования, динамический ход «означива-
ния», проникновение в архе, первоначаль-
ный смысл.

Наличие бесконечно разнообразных 
смыслов как раз и обусловливают расслое-
ние единого национального языка на мно-
жество так называемых «социолектов», 
которые он обозначает термином «тип 
письма» [6, с. 15]. «Социолекты» – опред-
метившаяся в языке идеологическая сет-
ка, которую та или иная группа, класс, 
социальный институт помещают «между 
индивидом и действительностью, понуж-
дая его думать в определенных категори-
ях, замечать и оценивать лишь те аспекты 
действительности, которые эта сетка при-
знает в качестве значимых». Через «социо-
лект» мы читаем различные социокультур-
ные представления, заложенные в тексте, 
т. е. тем самым Барт фиксирует множест-
во ментальных подходов к одному тексту, 
явлению, имени. Через язык мы имену-
ем предметы, категоризируем их. Не мы 
пользуемся языком, а он нас использует, 
считает он.  

Литература, по мнению французского 
мыслителя, – это способ освоения имени 
[14, с. 400]. Именование – знак реальнос-
ти, условная этикетка, ярлык. Номинация 
есть изображение предмета, а не его вы-
ражение. Язык выводит нас из мира оди-
ночества, но тогда мы попадаем во власть 
топосов – «общих мест» языка. Языковая 
форма берет власть над нами. Язык спо-
собен назвать, именовать. Узус стремится 
подчинить себе создателя, считает Барт.

Таким образом, изучая Барта, мы об-
наруживаем схему иерархизации власти 
печатного слова: 

Идея → Эмоция → Имя → Язык → Топос → Узус [2; 6].

Приняв в какой-то степени принцип 
Деррида о смещении центрации культуры, 
т. е. чтения текстов с любого конца, не с 
позиции Запада или Востока, а с позиций 

прошлого и будущего, Барт ввел понятие 
«письмо», означающее переплетение и вза-
имообратимое движение «кодов». Чтение 
текста заключается во вхождении в текст, 
в отрешении от себя, в подражании текс-
ту, в том, чтобы иметь с текстом ««страст-
ные» отношения» [2, с. 373].

В своем творчестве Барт неоднократно 
касается вопроса о месте имени в идеоло-
гии и социальной психологии современного 
буржуазного общества. Так, он обстоятель-
но анализирует вопрос о значении имени 
буржуазия в структуре мифологий ХХ века. 

В области идеологии, продолжает Барт, 
буржуазия стремится «подменять театр, 
искусство, человека-буржуа их вневремен-
ными аналогами», т. е. «коль скоро постули-
руется единая и неизменная человеческая 
природа, это дает буржуазии возможность 
беспрепятственно избавиться от своего 
имени, происходит полное отречение от 
имени «буржуазия»» [2, с. 107]. «Отрече-
ние буржуазии от своего имени не явля-
ется иллюзорным, случайным, побочным, 
неестественным или ничего не значащим 
фактом, оно составляет сущность буржуаз-
ной идеологии, акт, при помощи которо-
го буржуазия трансформирует реальный 
мир в его образ, Историю в Природу» [2, 
с. 110]. Эти слова Барта, написанные в 60-е 
годы ХХ века, подтверждаются реалиями 
социально-политической жизни конца ХХ 
века в России: процессы приватизации в 
90-е годы и создания крупных состояний 
развертывались под либеральными ло-
зунгами. В политической сфере реализа-
ция этого курса реформ сопровождалась 
заявлениями о необходимости внедрения 
в социальную и духовную жизнь России 
общечеловеческих ценностей, прав и сво-
бод человека, заявлениями о необходи-
мости присоединения России к западной 
цивилизации. 

Смысл, значение Барт называет от-
ветственностью форм. «Значение – это 
соединение того, что означает, и того, что 
означается, это не форма и не содержание, 
а связующий их процесс» [2, с. 233]. На-
пример, пища не есть только предмет для 
еды, но имеет значение культурного знака 
(= знаковой системы). Из этого вытекает, 
что все предметы имеют нарицательные 
имена, являющиеся частью знаковой сис-
темы всего мира. Знак может что-то симво-
лизировать (красное знамя, зеленый флаг 
и т.п.). Знак может быть памятью, т.е. час-
тью парадигмы, частью системы, которая 
называется картиной мира. Знак может 
сополагаться не мысленно, а реально с 
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103другим, т.е. может появиться синтагмати-
ческий тип отношений.

А так как мы не сможем уследить одно-
временно за тремя оппозициями знака (= 
имени), то выбираем одно. В результате 
возникает преобладание одного видения 
над целостностью знакового феномена, 
так что можно, вероятно, говорить о раз-
личных  семиологических сознаниях. Та-
ким образом, мы имеем три вида семиоло-
гического сознания [2, с. 246–247].

Барт материалистически решает воп-
рос о природе имени: «Что такое означи-
вание? Это смысл (le sens), порожденный 
чувственной практикой (sensuellement)» [2, 
с. 513].

Выступая против давящего груза влас-
ти, видя ее многоликость, множествен-
ность, философ повторяет известную фра-
зу: «Имя мне Легион». По его мнению, все 
хотят до нас довести дискурс власти, дис-
курс превосходства [2, с. 547–548]. Власть 
таится во всем, даже в нашем стремлении 
к свободе. Интеллектуалы не должны вы-
ступать против конкретной власти в лю-
бых ее формах и проявлениях [2, с. 548]. 
Главная угроза нам идет от власти языка, 
слова. Язык (слово) приказывает нам под-
чиниться языковой форме, порядку, авто-
ритарной харизме формы. Барт выступает 

против силы власти слова, всевозможных 
культурных стереотипов, которые ведут 
к «стадности», «всеобщности», «безраз-
личию» к единичности, неповторимости, 
уникальности, к потере творческой ак-
тивности. По мнению исследователя твор-
чества Барта Г.К. Косикова, французский 
мыслитель вел борьбу против подобных 
форм власти самого естественного языка 
[6, с. 144], считая, не без основания, что 
слово – форма власти над личностью.

Подводя некоторые итоги, мы можем 
сказать, что Барт, вслед за Ж. Деррида, 
явился провозвестником понятия «много-
полярный мир», так часто используемый 
сегодня политиками. Выступая против 
любой власти, раболепства перед теми или 
иными проявлениями культуры и имени, 
Барт тем самым ратует за полную свободу 
творчества, за право движения культуры 
без подавляющего влияния силы власти. 

С присущей ему энергичностью Барт 
выступает против мифологизации буржу-
азией своего имени. Сохраняя, облагора-
живая и охраняя свое имя в генеалогии и 
в экономике, буржуазия прячет свое клас-
совое лицо, свою буржуазность в термине 
нация. В политической жизни она вещает 
от имени всего этноса. Все это, разумеет-
ся, не меняет сущности данного класса.
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Н.В. Никифорова 

КАТЕГОРИИ «ТЕХНИКА» И «ТЕХНОЛОГИЯ» 
В КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ МАРСЕЛЯ МОССА

Рассматриваются понятия «техника» и «технология» как релевантные категории 
культурной антропологии М. Мосса. Сделаны выводы о том, что введенные М. Моссом 
понятия «техник тела» и «технологии социума» можно рассматривать как этап уни-
версализации и гуманитаризации значения понятия «технология».

Ключевые слова: 
культурная антропология, культурный тип, социальная антропология, техника, тех-
нология, техники тела

Понятия техники и технологии явля-
ются чрезвычайно важными в гуманитар-
ном дискурсе ХХ в. Статус научных поня-
тий эти слова обрели в XIX в., когда под 
техникой преимущественно понимались 
способы обработки материала и преоб-
разования сырья в подходящую для пот-
ребления форму, а также инструменты и 
механические приспособления, с большей 
эффективностью выполняющие челове-
ческую работу. Технология же связыва-
лась с теорией и систематизацией знаний 
о технике. В ХХ в. понятие «технология» 
стало ключевым в различных дискурсах 
и приобрело универсальное содержание, 
вытеснило синонимичные понятия, вби-
рая в себя все оттенки значений. Это осо-
бенно заметно в таких сочетаниях, как 
интеллектуальные, политические, образова-
тельные, гуманитарные технологии. 

Изменение содержания понятий связа-
но во многом с некоторыми терминологи-
ческими нововведениями, с переосмысле-
нием ряда привычных понятий в трудах 
отдельных ученых, авторитет которых 
санкционировал содержательные обнов-
ления и их укрепление в научном аппа-
рате гуманитарных наук. Среди таких 
ученых – Марсель Мосс,  классик француз-
ской социальной и культурной антрополо-
гии. В научной лексике Мосса категории 
техники и технологии были весьма значи-
мыми и имели специфический смысл, экс-
пликации которого посвящена настоящая 
статья. 

Французская социологическая мысль на 
рубеже XIX и XX вв. широко обращалась к 
теме техники в связи с анализом техничес-
кого и научного прогресса. Однако именно 
Марсель Мосс вдохнул в понятие техники 
социальное содержание. В 1901 г. в журна-
ле «Социологический ежегодник», который 
М. Мосс издавал вместе со своим учителем 
Э. Дюркгеймом, появился раздел «Техно-

логия». Вступительное слово, в котором 
объясняется появление данного раздела, 
принадлежит Дюркгейму. Техника в его 
понимании – орудия труда, используемые 
человеком для решения практических за-
дач. Он писал, что возникновение любых 
технических объектов (инструментов, уст-
ройств) обусловлено причинами социаль-
ного характера, «технические предметы», 
используемые тем или иным обществом 
в то или иное время, могут служить сим-
птомами эпохи, таким образом, изучение 
техники и технологии становится задачей 
социологии [4]. Позднее, в 1913 г. француз-
ский археолог Г. Хуберт, занимавшийся 
социологией религии и сравнительным 
религиоведением, во вступлении к той же 
самой рубрике высказал свою позицию 
относительно техники и технологии как 
объекта социологических исследований. 
Он предложил помимо механического ас-
пекта усмотреть в технике (и технологии) 
социальный институт, репрезентирую-
щий коллективный опыт. «Собственно 
технология представляет собой процесс 
изобретения (invention of forms), причем 
важной категорией является решение не-
которой практической проблемы. Любые 
технологические объекты (оружие, инс-
трументы) – продукты социальных про-
цессов, в них заключены таинственные, 
бессознательные восприятия, характер-
ные для этого общества, а, следователь-
но, свойственные и индивиду, выходцу из 
этой социальной группы» [5, с. 34]. Техно-
логические объекты, таким образом, при-
обретают некую самостоятельность, свои 
собственные социальные роли. Выстраи-
вается определенная система отношений 
между предметами и обществами, кото-
рые Г. Хуберт предлагает изучать социо-
логическими методами.

На рубеже XIX и XX вв. понятия тех-
ники и технологии постепенно оформля-
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105лись как научные понятия. Исследова-
тели естественных и философских наук 
предлагали свои определения и трактов-
ки. П.К. Энгельмейер предложил создать 
всеобщую теорию деятельности, которую 
назвал «активизмом». Сущность техники, 
по Энгельмейеру,  заключается не в фак-
тическом выполнении намерения, но «в 
возможности воздействия на материю»[3]. 
Д.И. Менделеев посвятил некоторое коли-
чество работ теме промышленности. В сво-
их текстах он дает теоретическую экспли-
кацию понятиям техники и технологии. 
Техника, у Менделева, по сути, является 
синонимом слова «обработка». Первона-
чально техника имеет отношение именно 
к добывающей промышленности и означа-
ет «способ обработки естественных пред-
метов, полученных из природы в такой 
вид, какой пригоден для потребления» [1, 
с. 155]. Технология мыслится, как «учение 
о выгодных (т.е. поглощающих наименее 
труда людского и энергий природы) при-
емах переработки природных продуктов 
в продукты потребные (необходимые или 
полезные или удобные) для применения в 
жизни людей» [1, c. 156]. То есть мы снова 
сталкиваемся с техникой как с прагмати-
чески ориентированной деятельностью. В 
основу концепции Э. Каппа, разработан-
ной в его книге «Философия техники», по-
ложен принцип «органической проекции» 
– человек во всех своих созданиях, пола-
гал Капп, бессознательно воспроизводит 
свои органы и сам познает себя, благодаря 
этим искусственным созданиям. Под тех-
никой Капп понимает орудия труда, инс-
трументы [2]. 

Мосс же использует понятие техники 
расширительно, не сводя ее  к материаль-
но-механической сфере. По Моссу, это «на-
бор движений или действий, осуществля-
емых с помощью инструментов или без, 
формализованных и традиционных, на-
правленных на достижение определенной 
цели, физической, химической или орга-
нической» [6, с. 149]. Понимание техники 
Моссом более пластично, более антропо-
логично и достаточно далеко от машин, 
изобретений и других артефактов меха-
нического мира. Так, в своем «анекдоте о 
маршировке» М. Мосс пишет: «Всем извес-
тно, что в британской пехоте принят иной 
стиль маршировки, чем в нашей (фран-
цузской). Различаются частота движений 
и шаг… Вустерский полк, добившись вид-
ных заслуг в битве на Эне, с королевского 
позволения получил группу французских 
барабанщиков и горнистов… и уже много 

после сражения в течение шести месяцев 
на улицах Байоля можно было видеть сле-
дующую картину марширующего полка: 
полк сохранил свой британский марш, но 
выполнял его под французский ритм. Во 
главе оркестра даже шел старшина фран-
цузского пехотного полка, который дул 
в горн и исполнял марш ничуть не хуже 
своих солдат. А незадачливые рослые бри-
танцы маршировать не могли. Их походка 
была совершенно не в ладах с музыкой… В 
результате Вустерский полк лишили фран-
цузских горнистов… Такие же различия 
между англичанами и французами я часто 
наблюдал не только в ходьбе, но и в беге» 
[7, с. 79]. Этот стиль походки, так различа-
ющийся у французов и британцев, М. Мосс 
и называет техникой. Это привычка, впи-
танная с детства, воспроизводящаяся из 
поколения в поколение, закрепленная не 
только телесными движениями, но и под-
держанная привычной музыкой, изо дня в 
день сопровождающей человека, ритмом, 
дыханием. Техника здесь – не инструмент 
или механизм, а форма телесности.  

Социальная природа такой техники, 
по Моссу, заключается в том, что техни-
ческое действие традиционно, т.е. вос-
производится без какой-либо рефлексии 
многократно в течение жизни и многими 
поколениями людей. Оно коллективно, т.е. 
свойственно многим членам сообщества, 
социальной группы, вырабатывается пу-
тем совместной деятельности,  обучения.  
Такая техника не изобретается, но усва-
ивается. Не человек создает такую техни-
ку (как изобретатель создает прибор или 
машину), а техника формирует человека. 
Размышляя над проблемой традиции и 
характеристиками традиционности, Мосс 
ввел и обосновал новую категорию – «тех-
ники тела» как набор действий механи-
ческого, физического и психохимического 
(psychochemical) порядка, которые консти-
туируют социальный портрет индивида. 
«Регулярное решение физических, меха-
нических или химических (как в случае 
с приемом питья) задач связано с выпол-
нением серии слаженных, согласованных 
действий, не просто организованных по 
воле индивида, но происходящих из все-
го его воспитания, общества, к которому 
он принадлежит и положения, которое 
занимает в этом обществе» [7, с. 83]. Из по-
коления в поколение человек знает, чувс-
твует, как использовать свое тело. Следо-
вательно, особую роль в данной системе 
занимает социальная природа человека, 
его способность к общению, к трансля-



106

Te
rr

a 
H

um
an

a

ции навыков и установок, формирующих 
«техники тела». Тело выступает первоинс-
трументом человеческой деятельности, и 
в этом смысле техническим объектом и 
техническим средством человека, навыки 
управления собственным телом, приоб-
ретенные человеком в социуме, являются 
основой и причиной всех остальных «ис-
кусственных» объектов. 

Важной категорией антропологичес-
кой концепции Мосса является габитус – 
облик, телосложение, телесные предраспо-
ложенности. Движения человека заклю-
чают в себе биологические, социальные, 
психические измерения, которые, что 
немаловажно, составляют неделимую це-
лостность. Понятие Мосса было в даль-
нейшем развито П. Бурдье. У Мосса габи-
тус включает не только психосоциальное, 
но и телесное измерение и оказывается 
комплексом индивидуальных телесных 
навыков, в которых проявляется и осу-
ществляется коллективный опыт. Вот как 
Мосс комментирует это понятие: «Обра-
щаю ваше внимание на то, что я говорю 
habitus на настоящей латыни, понятной 
во Франции. Слово это передает суть 
дела несравненно лучше, чем «привычка» 
(habitude), (exis), «навык» (acauis) и «способ-
ность» (faculte) в истолковании Аристоте-
ля. Оно обозначает не те метафизические 
привычки и таинственную «память», о ко-
торых говорится в солидных томах или в 
небольших и знаменитых диссертациях. 
Эти «привычки» варьируются не просто 
в зависимости от индивидов и их подра-
жательных действий, но главным образом 
в зависимости от различий в обществах, 
воспитании, обычаях и модах. Необходи-
мо видеть техники и деятельность кол-
лективного практического разума там, где 
обычно видят лишь душу и ее способнос-
ти к повторению» [7, с. 80]. 

Мосс пришел к выводу, что искусст-
во обращения с собственным телом име-
ет свое начало в воспитании и обучении. 
«Причем, обучение в данном случае тож-
дественно подражанию: “речь идет об 
имитации авторитетных действий. Ребе-
нок, как и взрослый, повторяет успешные 
действия и действия, безупречно проде-
ланные теми, кому он доверяет, и теми, 
кто обладает авторитетом. Каждое, даже 
самое естественное действие с участием 
собственного тела оказывается, таким об-
разом, навязанным извне. Индивид пере-
нимает движения, исполняемые другими 
перед ним”» [7, с. 82]. В этом проявляется 
социальный, иерархический статус техни-

ки вообще, и техники тела как ее прояв-
ления. 

У Мосса техники тела классифици-
руются по различным критериям: по 
признаку пола, возраста, эффективнос-
ти действий, способу трансляции навы-
ков. Так, мужчины и женщины подходят 
к выполнению одних и тех же действий 
по-разному: «Мужчина обычно сжимает 
кулак, оставляя большой палец снаружи, 
женщина же помещает большой палец 
внутрь кулака, может быть, потому, что ее 
так научили, но я уверен, что, если бы пы-
тались научить иначе, это было бы трудно. 
Удар кулаком, бросок у женщины смягче-
ны. И всем известно, что бросок камешка 
женщиной – не только слабый, но и отли-
чается от броска мужчины тем, что нахо-
дится в вертикальной плоскости вместо 
горизонтальной. Возможно, здесь имеют 
место два вида обучения, ибо есть обще-
ство мужчин и общество женщин. Тем не 
менее, я думаю, что здесь также можно об-
наружить явления биологические и пси-
хологические» [7, с. 84]. Взрослый человек 
забывает некоторые позы, естественные в 
детстве, например, сидение на корточках. 
В основе таких различий лежат биологи-
ческие, психологические и социальные 
предрасположенности. 

Располагая типы техник по оси чело-
веческой жизни, Мосс выводит различ-
ные виды активности, характерные для 
каждого возраста. Он выделяет техники 
родов и акушерства, детства (вскармли-
вание и выращивание), техники юности 
(инициация), техники взрослого возрас-
та. Взрослый определенно организован-
ным, неслучайным образом выполняет 
самые различные действия: спит, отды-
хает, бежит, танцует. В разных обществах 
сон принято встречать по-разному: «Есть 
люди, использующие и не использующие 
подушки или подстилки… Масаи могут 
спать стоя… летописцы изображают мадь-
яр и монголов, спящих верхом… Сущест-
вует огромное количество таких практик, 
которые одновременно составляют техни-
ку тела и отражают глубинные биологи-
ческие процессы» [7, c. 88]. Такие техники 
тела составляют не индивидуальные осо-
бенности человека, а традицию, закреп-
ленную многими поколениями, позволя-
ющую безошибочно отличить один этнос 
от другого, своих от чужих, даже при на-
личии сходства в образе жизни, типах хо-
зяйства, формах религиозности. 

Особенный интерес, по мнению Мосса, 
составляют техники отдыха, в них заклю-
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общества от другого: «отдых может быть 
отдыхом в полноценном смысле, или мо-
жет быть всего лишь временным переры-
вом в деятельности – в положении лежа, 
сидя на стуле или на корточках. Попро-
буйте посидеть на корточках. И вы будете 
страдать так же сильно, как если бы поп-
робовали есть марроканскую пищу по всем 
канонам. То, в какой позе человеку удобно 
сидеть, является основополагающей его 
характеристикой. Вы даже можете разли-
чить два основных типа людей – тех, кому 
комфортно сидеть на корточках, и кому 
нет. Есть те, кто пользуются подушками, 
лавками, кроватями, стульями…столами и 
те, кто их не применяют. Стол, участник 
традиционной греческой трапезы, – не та-
кая уж распространенная вещь. Довольно 
часто на Востоке его заменяют ковер или 
циновка. И это может быть обусловлено 
тем, что отдых сопровождается приемом 
пищи, общением и т.д. Разные общества 
отдыхают в самых невероятных положе-
ниях. Например, в Африке, в долине Нила 
и в Чаде до самой Танганьики, люди, ра-
ботающие в поле, отдыхают, как аисты, 
стоя на одной ноге, причем некоторые 
даже ни на что не опираются. Вот такие то 
техники отдыха определяют целые циви-
лизации… Для психологов, кажется, нет 
ничего более ясного. Не знаю, согласятся 
ли они со мной, но я полагаю, что распро-
страненность таких поз в саванне связана 
с особенностями местной флоры и с осо-
бенностями работы в поле. Такие положе-
ния с трудом можно научиться принимать 
и выдерживать. Есть также понятие ак-
тивного отдыха, когда вы танцуете и т.д.» 
[7, с. 89]. 

В отдельный тип техник Мосс выделя-
ет обучение самообладанию, способности 
сдержать спонтанные движения и дать 
ход организованным, координированным 
движениям, ориентированным на четкую 
цель. Сопротивление эмоциональному 
вызову оказывается, по Моссу, базисом 
социоментальной организации того или 
иного общества. 

Особое место, безусловно, занимают 
религиозные практики: «я уверен, что в 
основе всех мистических состояний ле-
жит применение различных техник тела, 
например, дыхательных. Это демонстри-
руют древние тексты Индии и Китая. Не-
обходимо осуществить социо-психо-био-
логическое исследование религиозных 
практик. И непременно вскроются био-
логически объяснимые механизмы «об-

щения с Богом». И таким образом будут 
объяснены многие неоднозначные факты. 
Я полагаю, что многие открытия в облас-
ти рефлекторной терапии требуют также 
нашего внимания, внимания социологов» 
[7, с. 89]. 

Техники тела связаны с достижени-
ем определенного желаемого результата. 
Классифиция их Моссом по отношению к 
различным типам производственной де-
ятельности, связанной с добычей (охота, 
рыболовство, сельское хозяйство), изго-
товлением (плетение корзин, ткачество), 
организацией жилища (создание одежды, 
украшений, строительство), также входят 
физико-химические практики (разведение 
огня). Совокупность техник тела и дейс-
твий, выполняемых с помощью инструмен-
тов («техники действий»), составляющих 
производительные навыки больших кол-
лективов, Мосс называет технологией [7, 
c. 114]. Если соотношение техники и техно-
логии у Мосса соответствует общепринято-
му в его время, то содержание их заметно 
изменилось. Неотъемлемой частью техно-
логической характеристики культуры ста-
новится человеческая телесность. 

Принципиальные отличия в манере 
действовать и двигаться, проявляющиеся 
в различных обществах, позволяют гово-
рить о технологиях, как о критерии выде-
ления различных культурных типов, как 
в синхроннном, так и в диахронном ана-
лизе. Мосс критикует «неблагоразумных» 
ученых, которые стремятся реконструи-
ровать историю всего человечества толь-
ко через историю техники, понимаемой 
как совокупность орудий труда и других 
материальных артефактов. «Однако та-
кой метод при корректном применении 
претендует на здравость. Даже в отноше-
нии самых примитивных известных нам 
обществ действия и техники действий, 
основанные на традиции,.. являются на-
илучшим критерием классификации об-
ществ…Синантроп умел готовить пищу 
на огне, что безусловно позволяет назы-
вать его человеком. Мы не знаем, умел ли 
он говорить, но он точно обладал умением 
поддерживать огонь. Я сам выдвигал не-
которые соображения относительно тех-
ник тела и их функций. Например, тех-
ники плавания различны и позволяют на 
их основе типологизировать целые циви-
лизации. В каждой цивилизации развиты 
собственные техники, в том числе различ-
ные вариации похожих инструментов, в 
разных местах принято держать по-раз-
ному. Таким образом, техники, будучи по-
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рождениями человека, служат для харак-
теристики разнообразных социальных 
условий» [6, с. 150]. 

Так, в концепции социальной антро-
пологии Марселя Мосса, техника пони-
мается расширительно, как феномен со-
циального, коллективного существования 
людей, как феномен традиции и повсед-
невной жизни, обладающий жизнеобес-
печивающими функциями. Технология 
же – стройная система, составленная из 
элементов – техник. 

Можно сказать, что М. Мосс переосмыс-
лил существовавшие к его времени пред-
ставления о значимости орудий труда в 
характеристике этапов цивилизационной 
истории и особенностей локальных циви-
лизаций. Только в отличие от классичес-
кой концепции, представленной, скажем, 
ролью труда в процессе антропогенеза, по 

Ф. Энгельсу, орудия труда и виды произ-
водственной деятельности  у М. Мосса яв-
ляются не движущим фактором эволюции, 
а следствием широко понятых «техник 
тела». Техники тела и технология социу-
ма позволяют проводить типологические 
различия между человеческими сообщес-
твами. 

Идеи М. Мосса и разработанные им 
категории были продолжены в некласси-
ческой социологии и культурологии ХХ 
века. Среди ученых, для которых особен-
но важно было новое содержание, вложен-
ное М. Моссом в понятия техники и техно-
логии, следует назвать Л. Мамфорда с его 
переосмыслением идеи государства-ма-
шины («Миф машины») и П. Бурдье, с его 
концепциями социального и культурного 
капитала, актуальными в современной на-
уке и политической практике. 
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М.А. Мишина

О ЗНАКОВОЙ ПРИРОДЕ И СЕМИОТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУКЛЫ

Статья посвящена различным аспектам знаковой природы традиционной куклы, 
анализ которых выполнен на конкретных этнографических примерах. Показана семи-
отичность технологического процесса изготовления куклы. Сделан вывод о том, что 
кукла достигает своего наивысшего семиотического статуса в обряде.

Ключевые слова: 
знак, знаково-информационная функция, обряд, семиотический статус, символ, тра-
диционная кукла

В истории культуры феномену кук-
лы принадлежит особое место, которое 
характеризуется вписанностью куклы в 
широкий культурно-исторический кон-
текст, многообразием ее функций и на-
полненностью различными культурными 
смыслами. В настоящее время существует 
огромное видовое многообразие кукол, 
различающихся по своим функциям. Осо-
бое место здесь занимает традиционная 
кукла. Под этим термином мы подразу-
меваем антропоморфные предметы, бы-
товавшие в культурах традиционных об-
ществ, выполнявшие в них магические, 
обрядовые и иные функции, а также кук-
лы, выполненные современными мастера-
ми в соответствии с региональными тра-
дициями, соблюдением конструктивных 
и цветовых канонов, правил и приемов 
изготовления. Несмотря на появившиеся 
за последнее десятилетие работы, пос-
вященные исследованию места куклы в 
традиционной культуре России, говорить 
о достаточной степени изученности этого 
феномена преждевременно. Не исследова-
ны функции традиционной куклы, ее зна-
ковая природа и способность концентри-
ровать в себе социально-культурный опыт 
и этнические особенности народа.

 Проблема заключается в том, что, не 
являясь специально созданным носите-
лем информации, традиционная кукла 
выполняет одну из наиболее важных фун-
кций, связанную с накоплением и переда-
чей информации. Каким образом имею-
щая ценностную значимость информация 
существует в традиционной кукле? Здесь 
мы попытаемся ответить на этот вопрос 
и рассмотреть на конкретных примерах 
знаковую природу традиционной куклы, 
а также проанализировать различные 
проявления ее семиотического статуса.

 Обратимся к знаковой природе тра-
диционной куклы на примере куклы 
Масленицы. Находясь в центре обряда с 
первого дня масленичной недели, кукла 
информирует участников обряда не о себе 
собственно, а о том, что приблизилось по-
граничное время: зима должна смениться 
весной. Куклу изготавливали коллективно 
из ветхого, ненужного тряпья, не годных 
для носки вещей. На знаковом уровне лю-
бая одежда – это информационное поле, 
носитель информации о человеке. Одеж-
да, «переодетая» на куклу, автоматически 
переносила на куклу эту информацию. 
Суть последней заключалась в том, что 
одежда устарела (выносилась, порвалась) 
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и подлежит уничтожению. Ветхость ве-
щей, одетых на куклу-Масленицу, в обряде 
обретает и другое значение: они становят-
ся знаками тех событий, переживаний, яв-
лений, от которых надо избавиться. Дейс-
твуя в знаковой ситуации (масленичный 
обряд), Масленица служит для хранения 
и передачи информации. Границы жизни 
куклы как знака ясно очерчены: она долж-
на быть сожжена в определенный момент 
обряда. Форма Масленицы может видо-
изменяться в зависимости от местных 
традиций, но ее всегда можно опознать, 
определить как определенный знак кон-
кретной ситуации. 

Принято выделять три группы знаков: 
иконы, индексы и символы. «Икона есть 
знак, который обладал бы качеством, на-
деляющим его значимостью даже при том 
условии, что его объект не существует. Ин-
декс есть знак, который немедленно поте-
рял бы качество, делающее его знаком, с 
исчезновением своего объекта, но не поте-
рял бы это качество при отсутствии Ин-
терпретанта. Символ есть знак, который 
потерял бы качество, делающее его знаком 
при условии отсутствии Интерпретанта» 
[7, с. 93] В традиционных куклах, по на-
шему мнению, проявляются свойства всех 
знаковых групп.

Иконический знак и иконические от-
ношения строятся по принципу подобия. 
Икона не имеет динамической связи с объ-
ектом, который она представляет, просто 
ее качества имеют сходство с качествами 
отражаемого ею объекта и вызывают адек-
ватную реакцию, для которой она – подо-
бие объекта. Примером проявления знака 
такого рода в традиционной кукле можно 
считать многочисленные примеры объек-
тов–заместителей человека, ушедшего на 
время (или навсегда). В Вологодской облас-
ти, например, этнографами зафиксирова-
ны случаи изготовления антропоморфных 
изображений умерших родственников. 
И.А. Морозов описывает обычай изготов-
ления куклы в память об отсутствующем 
близком человеке или родственнике, бы-
тующий на Русском Севере: «У поморов 
жены изготавливали куколки ушедших 
в море мужей, и на время их отсутствия 
эти куколки выполняли функции хозяина 
дома» [5, с. 61]. В Вашкинском районе Во-
логодской области «до сих пор существует 
обычай в случае ухода молодого человека 
в армию прибивать на внешний угол дома 
украшенную разноцветными ленточками 
ветку. Как и в других ситуациях, ветвь 
здесь изоморфна человеческому изобра-

жению: она может заменяться куклой или 
сочетаться с ней. В Костромской области, 
«отправляя парня в армию, прибивали на 
стену дома елочку с фигуркой рекрута. В 
других случаях на фасаде вывешивали ку-
колку с характерными атрибутами парня-
рекрута» [5, с. 64]. Приведенные примеры 
кукол-заместителей также являются ико-
ническими знаками, поскольку означае-
мое и означающее в них находятся в отно-
шении подобия, а именно: качества знака 
имеют сходство с качествами объекта и 
вызывают аналогичные ассоциации у лю-
дей, для которых они – подобие объекта.

«Индексом называется репрезента-
мен, репрезентативный характер ко-
торого состоит в его бытии индивиду-
альным вторым. Стук в дверь является 
индексом. Все, что фокусирует внимание 
на чем-то, представляет собой индекс. 
Флюгер является индексальным зна-
ком направления ветра. Индекс имеет 
реальную связь со своим объектом и за-
ставляет нас реагировать на объект» [7, 
с. 80–81]. Индексное (указательное) отно-
шение предполагает наличие фактичес-
кой, действительной связи между означа-
емым и означающим, то есть означающее 
и означаемое образуют органически со-
гласованную пару. Знаками-индексами 
являются традиционные куклы, стоящие 
в центре обрядов «проводов на тот свет», 
выполняющие функцию жертвы и медиа-
тора. Они немедленно потеряли бы качес-
тво, делающее их знаками, с исчезновени-
ем своего объекта, но не потеряли бы это 
качество при отсутствии интерпретанта. 
Например, выставление антропоморфной 
фигуры на воротах или в красном углу, 
как и испеченных из теста кукол на улице 
перед окнами (что также известно в север-
но-великорусской народной традиции), – 
ритуальные действия одного порядка. 
Они являются знаковым выражением 
языческого ритуала проводов «на тот
свет». «Ритуалы Герман – Пеперуда – До-
дола – похороны Костромы – тополя – 
куст и т.п. восходят к одному источнику: 
они представляют собой многообразные 
варианты трансформации и деградации 
праисторического ритуала, отправляв-
шегося в связи с астральными культами и 
наблюдениями звездного неба. Основное 
действо – знаковая форма отправления 
посланца налицо и в Германе, и в Пепе-
руде, и в похоронах «кукушки» (стилизо-
ванной куклы или ветки в женском наря-
де). В Германе – Калояне она выражена 
более явственно. Антропоморфное изва-
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лю или устанавливается в поле» [2, с. 90]. 

В знаке–символе означающее и озна-
чаемое могут не иметь фактической связи. 
«Символ соединен со своим объектом пос-
редством идеи оперирующего символами 
ума, без которого таковой связи никогда 
не могло бы существовать. Символ не мо-
жет указывать на какую-то конкретную 
вещь – он денотирует некоторый тип ве-
щей. При этом он сам является не единич-
ной вещью, но общим типом» [7, с. 87]. То 
есть, при отсутствии интерпретанта сим-
вол-знак теряет качество, делающее его 
знаком. 

Примером проявления знака-симво-
ла в традиционной кукле могут служить 
свадебные куклы «неразлучники», быто-
вавшие повсеместно в России. Как пра-
вило, они выполнялись для молодоженов 
старшими родственниками и вручались 
молодым как напутствие перед венчанием 
или уже после церкви, во время «княжого 
пира». Они выполнены без использова-
ния иголки и ножниц, что говорит об их 
архаичном происхождении и ритуальном 
назначении. При изготовлении активно 
используется ткань красного цвета, ко-
торый, по воспоминаниям информантов, 
является обязательным, то есть кано-
ничным. В данных куклах красный цвет 
воспринимается участниками обряда как 
символ красоты, счастья, любви, жертвы. 
Такое значение обусловлено восприяти-
ем участниками обряда, то есть наличи-
ем интерпретантов. При условии перене-
сения данной обрядовой куклы в иную 
диахроническую ситуацию, связанную с 
отсутствием интерпретанта, значение это-
го символа может оказаться непонятым. 
Кроме уже названных символов, в куклах-
неразлучниках заключена идея единства 
женского и мужского начал, заложенная 
в конструкциях этих кукол. Куклы нераз-
лучники из Белёвского района Тульской 
области сделаны из единого куска ткани, 
обе фигурки последовательно скручены 
единой непрерывной нитью. Эту компо-
зицию пристёгивали к вышитому сва-
дебному полотенцу и дарили молодым. 
Изготавливали этих кукол крестные ма-
тери жениха и невесты. Куклы долго хра-
нились в семье, а когда появлялись дети, 
эти куклы превращались в игровые. Пос-
ле свадьбы хранили отдельно полотенце и 
куклы, полотенце вешали на икону, а кук-
лы хранили в сундуке. Единый кусок тка-
ни в данной композиции символизирует 
единство молодой пары. А нить, которой 

выполнена вся композиция – это символ 
жизненного пути, который молодым пред-
стоит пройти вместе. На невербальном 
уровне, языком символов молодоженам 
транслировалась главная мысль: отныне 
вы – одна плоть и кровь. Символом плодо-
родия и будущего потомства служит в этой 
композиции бант (или лента), завязанный 
между фигурками жениха и невесты с по-
мощью все той же единой нити. 

Другой вариант кукол-неразлучни-
ков выполнен из трех одинаковых кусков 
ткани красного цвета. Из одного лоскута 
делали куклу-невесту, из второго – куклу-
жениха. У кукол была единая рука, пред-
ставляющая собой деревянную палочку, 
обтянутую красной тканью, она объеди-
няла жениха и невесту. Посередине об-
щей руки привязывали бумажный цветок 
белого цвета или завязывали бант. Косой 
крест, которым обозначены грудь куклы-
невесты и куклы-жениха – это дополни-
тельный символ плодородия. Интересно, 
что обе фигурки выполнены в абсолютно 
одинаковой условно-лаконичной мане-
ре и почти не отличаются друг от друга, 
кроме оформления ног. Ноги куклы-же-
ниха оформлены по отдельности, а у кук-
лы-невесты они связаны ниткой вместе. 
Такая деталь не случайна. Дарящие «не-
разлучников» родственники обозначали 
тем самым не только новый социальный 
статус каждого из супругов, но и их новое 
жизненное пространство в этом изменив-
шемся социальном статусе. Мужчина – до-
бытчик, обеспечивающий благосостояние 
семьи трудом вне дома (поле, лес, отхожий 
промысел). Жена – хозяйка в доме. Общая 
система символов, заключенных в «нераз-
лучниках», позволяет рассматривать тра-
диционную обрядовую куклу не только 
как предмет, обладающий знаковой при-
родой, но и как систему символов. Дейс-
твуя в знаковой ситуации, кукла выступа-
ет как маркер конкретного пространства 
и времени (обряда). 

По мысли А.К. Байбурина, практически 
любая вещь обладает семиотическим ста-
тусом [1]. Разделяя явления окружающей 
человека действительности на «мир фактов 
и мир знаков» (Ю.М. Лотман) и признавая 
условность разделения, А.К. Байбурин от-
мечает, что существуют такие объекты ма-
териальной культуры, которые при вхож-
дении в некую семиотическую систему 
(ритуал, этикет) становятся знаками, а при 
выпадении из системы – вещами. То есть, 
такие объекты могут быть использованы 
и как вещи, и как знаки. «В зависимости 



112

Te
rr

a 
H

um
an

a

от того, какие свойства актуализируются, 
(«вещность» или «знаковость»), они приоб-
ретают тот или иной семиотический ста-
тус, то есть занимают определенное место 
на шкале семиотичности явлений, искусст-
венно созданных человеком. Таким обра-
зом, семиотический статус вещей отражает 
конкретное соотношение «знаковости» и 
«вещности», и соответственно – символичес-
ких и утилитарных функций. Его «величи-
на» прямо пропорциональна «знаковости» 
и обратно пропорциональна «вещности» [1, 
c. 216]. В обычной жизни человек постоян-
но занимается определением того, насколь-
ко значима для него та или иная вещь, то 
есть насколько велика ее способность сим-
волизировать нечто более важное, чем она 
сама. Вещи, относящиеся к материальной 
культуре, чаще всего расцениваются как 
обладающие низким семиотическим стату-
сом, в то время как предметы, относимые 
к духовной культуре, наделяются высоким 
семиотическим статусом. 

Традиционная кукла-игрушка выпол-
няется из природных (и иных) материа-
лов, входит обязательным элементом и 
необходимой вещью в реальную жизнь 
ребенка, опосредованно отражает мате-
риальный уровень развития общества. 
Но та же кукла-игрушка может и должна 
быть отнесена и к миру духовной культу-
ры в силу своей антропоморфности и спо-
собности выражать духовные ценности 
общества, «особенности человеческого об-
щения, философские и психологические 
аспекты понимания основных категорий 
жизни» [6, c. 118].

«Квазисемиотичность» (термин А.К. Бай-
бурина) традиционной куклы, как предме-
та, занимающего промежуточное положе-
ние между «миром фактов и миром знаков» 
(Ю.М. Лотман), усиливается применитель-
но к обрядовой традиционной кукле. Яв-
ляясь сугубо материальным предметом, 
она изначально включена в ритуал, (то 
есть в некую семиотическую систему), в ко-
тором становится вещью с наивысшим се-
миотическим статусом (знаком). Например, 
«архаичный ритуал похорон – проводов 
Масленицы, которая у других славянских 
народов зовется Кикиморой, Маранной, в 
Польше – Мажаной, Маржиной – один из 
наиболее распространенных ритуалов в 
Европе, формы и способы проведения кото-
рого в разных местностях и странах могут 
быть разными, но идея одна: избавиться, 
выгнать, отправить на тот свет существо, 
которое является материализованным 
олицетворением холода, мрака, смерти» 

[6, c. 104]. Совершенно очевидно, что об-
рядовая кукла Масленица в ритуальном 
захоронении приобретала наивысший 
семиотический статус, становясь знаком 
мрака, холода, смерти, зимнего периода 
вообще. 

Семиотический статус одной и той же 
вещи, по мнению А.К. Байбурина, может 
существенно изменяться во времени и в 
зависимости от ситуации. Зависит он так-
же и от позиции исследователя, который 
может быть значительно удален от реаль-
ного функционирования вещей во време-
ни, пространстве и культурном контексте. 
Это положение мы рассмотрим на примере 
обрядовых кукол осеннего цикла, связан-
ных с уборкой урожая. По свидетельству 
этнографов, повсеместно в России быто-
вали куклы, выполненные из последнего 
сжатого снопа. Смысл пожнивных обрядов 
заключался в том, чтобы поблагодарить 
поле за урожай, заставить его плодоно-
сить на будущий год, взять от поля здо-
ровье себе и своим близким. Кукла в этих 
обрядах выступала знаком плодородия 
земли, ее плодоносящей силы, предстаю-
щей в женском облике. С изменением жиз-
ненного уклада, трансформировались и 
традиции, описанные в ХIХ веке, видоиз-
менилась и кукла: уменьшился ее размер, 
но сохранилась крестообразная конструк-
ция и солома в качестве основного матери-
ала. Самое существенное (с нашей точки 
зрения) – это снижение ее семиотического 
статуса. Из обрядовой «кумушки» и «име-
нинного снопа», предмета с наивысшим 
семиотическим статусом (знака плодоро-
дия), она превратилась в игровую куклу-
стригушку – вещь, несущую информацию 
о бытовавшем ранее обряде. 

Исследования семиотического стату-
са традиционной куклы будет неполным, 
если не рассмотреть то, что А.К. Байбурин 
называл «семантикой технологического 
процесса». Многие исследователи тради-
ционной куклы отмечали, что примени-
тельно к традиционной кукле мастерицы 
употребляют глаголы «крутить», «вер-
теть» куклу, но не «шить» или «делать». 
Действительно, способ работы над тради-
ционной куклой заключается в завязыва-
нии, перевязывании, кручении, скатыва-
нии, складывании, сворачивании ткани 
и нити, причем наиболее архаичные ва-
рианты кукол изготавливаются без при-
менения иглы и ножниц: ткани разрыва-
ются, а не режутся. Эти действия подобны 
«давнему способу работы над обрядовой 
антропоморфной соломенной куклой (чу-
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113челом, болваном, идолом). Этот же способ 
в известной мере близок и к способу созда-
ния самых древних обрядовых божеств из 
глины» [6, с. 159]. Очевидно, что такие по-
нятия, как «скручивать, закручивать, пе-
ленать, свивать, обвязывать, обертывать, 
сворачивать» семантически связывают 
куклу с понятиями «сверток», «вместили-
ще», «дитя», «младенец», а также с идеей 
кругового вращения и движения солнца, 
и, следовательно, могут быть рассмотрены 
как их знаки – символы. Таким образом, 
сами действия по изготовлению тради-
ционной куклы также имеют определен-
ный семиотический статус. Известно, что 
технологический процесс изготовления 
некоторых кукол сопровождался произ-
несением заговора, молитвы, то есть спе-
циальных текстов, призванных усилить 
защитные функции куклы. Произнесение 
текста, входящее в технологию изготовле-
ния куклы, есть дополнительное средство 
очищения, примечательный способ сакра-
лизации операционного текста. Исполь-
зование при создании куклы вербальных 
текстов, имеющих сакральную значи-
мость, несомненно, повышает семиотичес-

кий статус как собственно процесса, так и 
его результата – куклы.

Подведем итог всему сказанному и сде-
лаем выводы: традиционной кукле изна-
чально, в силу ее антропоморфности, при-
сущ особый семиотический статус, то есть 
способность становиться знаком. Благода-
ря своей знаковой природе традиционная 
кукла, не являясь специально созданным 
носителем информации, способна переда-
вать информацию, то есть выполнять зна-
ково-информационную функцию. Семи-
отический статус куклы может изменяться 
во времени, зависит от обстоятельств и от 
позиции исследователя. Свой высший се-
миотический статус традиционная кукла 
обретает в ритуале и в обряде, причем это 
является результатом соединения «мате-
риально-вещной» и «религиозно-мифоло-
гической» функций. Именно в обрядовой 
практике наиболее явно проявляются 
характерные особенности традиционной 
куклы как особого предмета культуры, 
стоящего на границе живого и неживого, 
человеческого и божественного, в конеч-
ном счете – на границе природы и куль-
туры. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
КАРГОПОЛЬСКОЙ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ

Статья посвящена эстетическим, функциональным, технологическим аспектам бы-
тования каргопольской народной игрушки, мифологическим истокам художественных 
образов, соотношению традиционного и современного в народной игрушке. 
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игрушка глиняная, игрушка каргопольская, игрушка традиционная, народное декора-
тивное искусство, народные промыслы  

Вещи, окружающие человека, всегда 
говорят о его жизни, духовно-материаль-
ном состоянии, тем более, вещи рукотвор-
ные, художественные. В них точно выра-
жен жизненный опыт, и каждый такой 
предмет – носитель этого опыта, идущего 
иногда из глубоких исторических перио-
дов. Предметы эти имеют особую духов-
ную ценность, хранят память культуры. 

Игрушка – одно из ярких проявлений 
массовой культуры. Из поколения в поко-
ление переходят традиции ремесла и ис-
кусства игрушки, передаются народные 
представления о жизни, труде и красоте. 
Рукотворные изделия, а в их числе и иг-
рушки, всегда были необходимы людям, 
и не только для практических целей. Они 
служили и служат специфическим средс-
твом общения, понятным и близким для 
большинства.

Уже более 100 лет русская народная 
игрушка привлекает внимание специа-
листов. Ее изучают историки, археологи, 
этнографы, педагоги, искусствоведы, ху-
дожники. За это время о ней написаны мо-
нографии, научные и популярные статьи. 
Благодаря этому сегодня о народной иг-
рушке известно многое: историко-культур-
ная роль, происхождение и бытование в 
народной среде, художественная природа, 
места промыслов и мастера-игрушечники.

Художественное своеобразие игрушки 
обусловлено ее исторически изменчивыми 
социальными функциями. Прежде всего, 
она была тесно связана с детским бытом, 
с игрой – главным проявлением духовной 
жизни ребенка. Только в игре полностью 
раскрывается художественный образ иг-
рушки, ее нравственная ценность. Важное 
значение имеют и другие функции игруш-
ки: в прошлом – обрядовая; магическая, 
эстетическая. Они также влияли на ее 
идейно-художественное содержание.

Среди русских народных промыслов 
производства глиняной игрушки наибо-

лее известны дымковская (Вятка), карго-
польская (Архангельская обл.) и фили-
моновская (Тульская обл.). В поселениях 
вокруг Каргополя издавна делали глиня-
ные игрушки, которые имели отношение 
к обычаям, связанным с древним культом 
плодородия. В пластике и орнаментике 
каргопольских глиняных «баб» сохрани-
лись черты, присущие женским изображе-
ниям древних земледельцев.  Символич-
ной была каждая деталь. Изображенное 
на переднике «бабы» огненно-красное 
солнышко согревает распаханное поле 
с зернами яровых посевов. Присутствие 
символов – очевидно.

Среди разных видов народной игруш-
ки каргопольские отличались наиболь-
шей традиционностью, близостью к ис-
конно крестьянскому искусству и быту 
русской деревни. Черты эти отчетливо 
сохранились в первые десятилетия ХХ в. 
в различных видах народного искусства. 
И особенно это характерно для Русского 
Севера. 

В первой половине ХХ в. промысел 
стал довольно быстро угасать. Работали 
только отдельные мастера, главным обра-
зом – для собственных нужд. Старинные 
каргопольские игрушки до нас не дошли, 
но глубоко традиционный и своеобразный 
местный стиль прекрасно передают рабо-
ты талантливого мастера, потомственно-
го гончара, мастера-игрушечника Ива-
на Васильевича Дружинина (1887–1949), 
жившего в деревне Гринево в 30-е годы 
ХХ в.  Он делал игрушки в основном на 
продажу на местных ярмарках. Ни одна 
ярмарка в Каргополе в то время не обхо-
дилась без его игрушек. Он делал их легко 
и в большом количестве. Фигурку игруш-
ки он обычно забеливал и выполнял по ее 
поверхности роспись быстрыми движени-
ями кончика кисти, что напоминало свое-
образную скоропись. И, важно отметить, 
при этом он сохранял мотивы традицион-
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Группа мастеров. Из разных игрушек можно создавать сюжетные сценки.
Современная каргопольская глиняная игрушка.

Яковлева С.Н. «Олени». Глина, роспись.
Каргополь, 2003. 
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Дружинин Е. Свистулька «Птица». 
Глина. Печниково, Каргопольский 

район. 1968 г.

Шевелев А.П. Игрушка 
«Старик с лаптями». Глина. 

Каргополь. 1968 г.

Современная каргопольская глиняная игрушка. Рис. автора.

Яковлева С.Н. «По воду». 
Глина, роспись.

Каргополь, 2004.
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117ного каргопольского архаичного орнамен-
та. Элементов раскраски игрушки приме-
нял мало. Причины были разные, но одна 
из них – нехватка красок в тот период. В 
его многочисленных работах сохранились 
черты традиционности и выразительнос-
ти местного стиля. Музеи приобретали в 
первую очередь его работы, и именно иг-
рушки И.В. Дружинина известны сейчас 
как «классические» каргопольские игруш-
ки [1].

Другой незаурядный мастер – Ульяна 
Ивановна Бабкина (1888–1977) жила зна-
чительно дольше Дружинина и активно 
лепила игрушки в 50–60-е годы ХХ в. 
Именно благодаря ей – хранительнице 
традиций народного искусства, – на кар-
гопольскую игрушку обратил внимание 
Союз художников РСФСР, и был постав-
лен вопрос о поддержке мастера и об ак-
тивном возрождении промысла. От Союза 
ей привезли краски и кисти. Имея при-
родную художественную одаренность, 
У.И. Бабкина расширяет диапазон образов 
игрушки и обогащает ее цветом. Причем 
цвет она берет в основном насыщенный 
и довольно сложных живописных оттен-
ков. Позднее именно ее метод «нарядить 
игрушку» был подхвачен следующими по-
колениями мастеров-игрушечников. 

Первые игрушки для музея были куп-
лены у Бабкиной в 1947 г. этнографом 
Г.С. Масловой. А в 1958 г. работы Ульяны 
Ивановны были отмечены первым дипло-
мом на Брюссельской выставке. Изделиям 
У.И. Бабкиной свойственны лучшие черты 
традиционной каргопольской игрушки. В 
прошлом они отличались архаичностью 
образов, наивной условностью лепки и 
сдержанной по количеству, но живопис-
ной раскраской в два-три цвета. Именно 
раскраска насыщенным живописным цве-
том и немногочисленность элементов рос-
писи отличают каргопольскую игрушку от 
дымковской, более богатой по росписи [1].

Современные мастера лепят игрушку 
тщательнее: поверхность заглажена, крас-
ки разнообразнее, роспись аккуратная, 
с элементами древнего расписного орна-
мента и отголосками архаики, что прида-
ет фигуркам красивый внешний вид. При 
этом высокая степень условности, необхо-
димая мера примитивности и наивности, 
составлявшая главную прелесть старин-
ной игрушки, не утрачивается.

Игрушки каргопольских мастеров 
включают в себя одиночные фигурки, 
иногда два-три персонажа. В последние 
10–15 лет получают особое развитие сю-

жетные сценки, связанные каким-либо не-
сложным действием. Традиционной ком-
позицией, именуемой кадрилью, является 
одна или две пары и стоящий в стороне 
гармонист. Чаще всего фигурки  изобража-
ются в действии: женщины что-то несут, 
возятся с детьми, мужчины пашут, сеют, 
рыбачат,  могут быть кузнецами и т.п. Не 
забыты и праздничные темы: гуляние, вы-
езд в гости, игра на балалайке.

В каргопольской игрушке немало ми-
фологических или сказочных образов: 
удивительные звери, птицы, домашние 
животные с чертами поведения обычных 
людей. Встречаются чудо-звери с челове-
ческими ликами, либо с двумя головами. 
Один из самых интересных – сказочный 
образ Полкана – полуконя-получеловека, 
в котором сохранилась древняя мифоло-
гическая основа. Это не просто фантазии, 
не игра воображения. Эти причудливые 
игрушки сохранили память о единстве 
человека с природой, сохранили образы, 
идущие из глубины веков, из архаичных 
представлений человека о мире.

Традиционные образы в игрушке всег-
да отличаются особой устойчивостью. 
Именно они оказываются тем содержа-
тельным стержнем, вокруг которого доль-
ше и прочнее всего удерживается ремес-
ло очага местной культуры. Характерной 
чертой является и очеловечивание живот-
ных. Медведи, барашки, козлы едут на са-
нях, работают в кузнице. «Хозяюшко леса»  
– медведь весело играет на гармони. Улья-
на Бабкина о нем пела: «Лесочком да по-
ляночкой / Идет медведь с тальяночкой. 
/ Он идет, гармошку рвет / Баску песенку 
поет». 

Каргопольская глиняная игрушка сце-
нична, в ней прослеживается явная обра-
щенность к зрителю. Она театрализована 
жестом, общим движением, образностью 
пластики. Она импровизационна. Твор-
чество выступает в ней как видоизменение, 
вариация на тему ранее существующего. 
Импровизацией наполнено все народное 
искусство в целом, в том числе и народные 
праздники, ярмарочные гуляния, с чем 
неизменно связана глиняная игрушка.

Каргопольской игрушке свойственны 
стойкие «врожденные» черты националь-
ной культуры. Она вбирает в себя худо-
жественный стиль русского народного 
творчества. В ней легко узнается знако-
мый образный язык, хотя выразительные 
его средства иногда кажутся «старомодны-
ми», и многое отдалено по смыслу от сов-
ременности. Но все-таки художественные 
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средства, пластика игрушки близки нам 
по ощущению, по силе характера, по тому, 
как она сработана. Порой мировоспри-
ятие в игрушке материализовано с такой 
классической завершенностью, что она 
становится знаком, символизирующим 
русский национальный характер.

Само рождение традиционной игруш-
ки, вероятно, подобно некоторому «та-
инству». Никто обычно не знает, как она 
появляется. То ли ловкий мастер «зачал 
работу», то ли мудрили всей деревней, всем 
селением сообща. Никто точно не скажет, 
как родилась потребность в такой игруш-
ке и в какое время. Гипотезы и догадки на 
этот счет существуют разные. Ясно одно, 
что процесс формирования каждого ее 
образца проходит активно, насыщенно и 
при этом весьма естественно. Принцип 
проб и ошибок тоже имеет место. То, что 
получилось, что близко мировосприятию 
русского человека, остается и развивается 
дальше. То, что не получилось, не нашло 
отклика в народной среде, уходит из поля 
зрения и теряется в потоке бытия. Таким 
образом, происходит отбор художествен-
ных качеств на основе общекультурных 
ценностей. Благодаря этому традицион-
ная глиняная игрушка и ее образ получа-
ют необходимую меру выразительности и 
совершенствуются в процессе своего раз-
вития [3].

Каргопольская глиняная игрушка жи-
вет в настоящее время самостоятельно 
вне зависимости от своей игровой функ-
ции. Живет как произведение народного 
творчества, как миниатюрная скульптура, 
как своеобразный знак-символ, как тра-
диционный национальный сувенир. Эта 
репутация прочно сохраняется за ней, а 
потому она находит отклик не только в 
нашем отечестве, но и за рубежом [6].

Особенности национального художест-
венно-образного стиля присущи не толь-
ко глиняной игрушке, но и деревянной: 
таким, как матрешка, богородская игруш-
ка, северная деревянная кукла-панка и др. 
Как правило, в таких игрушках исходный 
образец сохраняется в характере исполь-
зования материала, в технологии изготов-
ления, в типичности образов. Однако в ру-
ках каждого мастера игрушка по-своему 
интерпретируется, изменяется и обретает 
черты неповторимости. [2]

Уже десятки лет традиционная народ-
ная игрушка играет роль произведений 
искусства. Многое в ней созвучно совре-
менному художественному творчеству. 
Многие имеющиеся в ней качества при-

надлежат к общим эстетическим нормам 
декоративно-прикладного искусства. Она 
привлекает нас сегодня своим емким со-
держанием. В ней ярко выражен не только 
самобытный русский характер, но и уни-
версальные интернациональные черты 
народной культуры.

У разных народов встречаются одни и 
те же игрушки: нигде, например не про-
ходит детство без погремушки, каталки, 
свистульки, мяча, куклы и т.п. И повто-
ряются не только сами игрушки. Часто 
можно видеть сходство их форм и конс-
трукций, они оказываются близкими и по 
цвету и по орнаментике. Близость эта объ-
ясняется общечеловеческими потребнос-
тями. Всюду, где бы люди ни жили, перед 
ними всегда стояла задача – передать свой 
жизненный опыт следующему поколению. 
Отсюда были сходны и средства воспита-
ния, а значит и игрушки. Всюду они рож-
дались из естественной бытовой потреб-
ности. Везде народные мастера учились 
у одного учителя – у природы. Везде ра-
ботали с одними и теми же материалами. 
Такое родство народной игрушки делает 
ее общепонятной, интернациональной. 
И это – одна из нитей, которые с детства 
прочно связывают человека с духовным 
наследием народной культуры [3].

Вместе с тем, народная игрушка всегда 
является одним из средств приобщения 
к традициям и обычаям своей страны, 
своего народа. Русская традиционная иг-
рушка в этом смысле сполна несет данную 
функцию. Например, образ Полкана ха-
рактерен именно для славянской мифо-
логии. Этот мифический вымышленный 
художественный образ родился в народ-
ном искусстве Русского Севера. Это образ 
Добра. Создавая его в глиняной игрушке, 
мастерица У. Бабкина рассказывала та-
кую легенду: «Полкан – богатырь. Хлеб 
помогал людям растить, землю от врагов 
оберегать. Руки у Полкана сильные, грудь 
могучая. А на груди солнышко. Ноги – что 
у коня – быстрые. А на них – золотые ко-
пыта» [5]. 

Легенда характеризует не только при-
роду мировосприятия северного человека, 
но и его специфику, которая определяет-
ся, прежде всего, единством практических 
качеств. Таким образом, традиционная 
игрушка, на первый взгляд, не выполняет 
прямой утилитарной роли, но она функ-
циональна по своей природе. Разные фун-
кции народной игрушки самым прямым 
образом влияют на ее идейно-художест-
венное содержание, определяют ее как 
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художественного языка народной игруш-
ки выявляет ее общественную роль, ее на-
значение в исторически конкретной соци-
ально-бытовой среде.

Глиняная игрушка – одна из наиболее 
жизнестойких форм современного народ-
ного искусства. Она отражает естествен-
ное развитие народной эстетики в наши 
дни, в ней удивительно органично ужи-

ваются укоренившиеся веками традиции 
с элементами новейшей художественной 
культуры. Традиционность и вместе с тем 
динамичность, широта общекультурных 
связей и сегодня обеспечивает жизнен-
ность народной игрушки. 

Мы бережем ее как знак национальной 
исторической памяти и любим как отра-
жение живого современного декоративно-
го искусства.
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ХАРЬКОВСКАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ ИСКУССТВА: Е.К. РЕДИН
Анализируется творческое наследие известного украинского и российского историка ис-
кусства, профессора Харьковского университета Е.К.Редина, который занимался изу-
чением раннехристианского, византийского и древнерусского искусства. Оценивается 
вклад Е.К. Редина в создание Харьковской школы искусствоведения.
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археология, византиноведение, древнерусское искусство, историография, история ис-
кусств, Харьковский университет, христианские памятники искусства

Егор Кузьмич Редин (1863–1908) – вы-
дающийся представитель искусствовед-
ческой науки конца XIX – начала ХХ ст. 
Его имя известно преимущественно уз-
ким специалистам, к сожалению, ученый 
умер сравнительно рано. Но Е.К. Редин 
успел вписать яркую страницу в историю 
изучения отечественного и византийского 
искусства.

Е.К. Редин родился 2 ноября 1863 г. в 
Курской губернии в семье крестьянина. 
Гимназию закончил в Тифлисе [11, с. 307]. 
В 1884 г. Е.К. Редин поступил на истори-
ко-филологический факультет Новорос-
сийского университета. В 80-х гг. ХІХ в. 
профессорско-преподавательский состав 
Новороссийского университета был од-
ним из лучших в России. Здесь работали 
такие именитые ученые, как Н.П. Кон-
даков (1844–1925), А.И. Кирпичников 
(1845–1903), А.И. Маркевич (1847–1903) 
и др. Егор Кузьмич в «Автобиографии» 
писал, что направлением специальных 
знаний он полностью обязан профессору 
Н.П. Кондакову [11, с. 307]. Ученый оказал 
на студента Егора Редина такое влияние, 
что, начиная с первого года обучения, он 
почти полностью посвятил себя изучению 
истории искусств.

Много работал Егор Редин и под ру-
ководством А.И. Кирпичникова, который 
привил ему любовь к литературе. Ученик 
Е.К. Редина А.И. Белецкий (1884–1961) 
считал, что именно А.И. Кирпичников 
заинтересовал Егора Кузьмича апокрифи-
ческой литературой, постоянно настаивая 
на связи иконописи, фольклора и литера-
туры [2, с. 153].

Н.П. Кондаков и А.И. Кирпичников 
учились у Ф.И. Буслаева (1818–1897), ко-
торый являлся основоположником на-
уки о средневековом искусстве. Они 
ставили перед собой цель – исследова-
ние древнерусской культуры с помощью 
историко-сравнительного и комплекс-

ного методов. Комплексный метод ис-
следования Ф.И. Буслаева стал одним 
из наиболее важных источников фор-
мирования иконографического метода 
Н.П. Кондакова.

Студент, который оканчивал универ-
ситет, в то время был обязан написать 
работу, которая официально называлась 
«дипломным сочинением», а по традиции 
«кандидатской диссертацией». Увлечение 
Е.К. Редина историей искусств прояви-
лось в том, что он и его друг Д.В. Айна-
лов (1862–1939) взяли общую дипломную 
работу на золотую медаль о мозаиках и 
фресках Софийского собора Киева. Собор 
Св. Софии (ныне Киево-Софийский кафед-
ральный собор) – вершина древнерусской 
архитектуры ХІ в. Он является одним из 
древнейших творений русской архитекту-
ры, который сохранился в хорошем состо-
янии до наших дней.

Работа «Киево-Софийский собор. Ис-
следование древней мозаической и фрес-
ковой живописи» [1] для нас представля-
ет особую ценность потому, что это было 
первое научное исследование молодых 
ученых. В этой работе в значительной 
степени проявляются основные черты 
Е.К. Редина и Д.В. Айналова как скрупу-
лезных исследователей и серьезных исто-
риков искусства.

В дипломе, который получил молодой 
ученый после окончания университетско-
го курса, отмечалось, что Е.К. Редин «по 
одобрении факультетом диссертации под 
заглавием: «Живопись Киево-Софийского 
собора», за которую награжден золотой 
медалью, удостоен Советом университета, 
23 августа 1888 года степени кандидата» 
[10, с. 314–315].

Работа Д.В. Айналова и Е.К. Редина 
«Мозаики и фрески Киево-Софийско-
го собора» была опубликована в 1889 г. 
в «Записках Русского Археологического 
Общества» и удостоена в 1891 г. почетно-
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121го отзыва Общества [3, с. 201, 206]. Она 
была высоко оценена специалистами. Так, 
например, И.В. Помяловский (1845–1906) 
писал, что «незаурядное достоинство ис-
следования мы видим в ясном и живом 
изложении…, авторы прямо идут к наме-
ченным ими темам, чем обнаруживают 
редкую в молодых людях опытность при 
ученых исследованиях… Все эти досто-
инства дают труду гг. Редина и Айналова 
полное право на поощрительное внима-
ние со стороны Археологического обще-
ства…» [9, с. XCII–XCIII].

Несмотря на более чем столетнюю дав-
ность, работа Д.В. Айналова и Е.К. Редина 
сохранила свою ценность и сегодня, как 
полезное пособие для изучения мозаич-
ной и фресковой живописи собора Св. Со-
фии.

Исключительная одаренность Е.К. Ре-
дина стала причиной решения ректората 
Новороссийского университета оставить 
его «для приготовления к профессорско-
му званию», но с прикомандированием к 
Петербургскому университету [11, с. 307]. 
Связано это было с тем, что Н.П. Конда-
ков с января 1888 г. начал чтение лекций в 
Петербургском университете.

Е.К. Редин принял участие в работе 
VIII Археологического съезда, который 
прошел в Москве в январе 1890 г. Здесь он 
выступил с докладом «Светская живопись 
лестниц Киево-Софийского собора».

В 1891 г. после успешной сдачи магис-
терских экзаменов он едет за границу. Об 
этом периоде жизни Е.К. Редина можно 
узнать больше, прочитав дорожные замет-
ки «любителя искусств», опубликованные 
под заголовком «Италия. Из писем к дру-
зьям любителя искусств» [12]. Такая фор-
ма своеобразного «отчета о путешествии» 
была любима российской интеллигенци-
кй конца ХІХ – начала ХХ в.

Двухгодичное путешествие по странам 
Европы способствовало завершению фор-
мирования Е.К. Редина как прекрасного 
специалиста по истории искусств. Резуль-
татом поездки стало написание ряда ра-
бот по истории византийской миниатюры, 
мозаики и других искусств. С этого време-
ни он ежегодно писал по нескольку статей 
и множество небольших заметок рецензи-
онного характера.

С 1893 г. начинается новый этап в жиз-
ни Е.К. Редина. По рекомендации Минис-
терства народного просвещения он был 
приглашен приват-доцентом в Харьков-
ский университет для чтения лекций на 
кафедре теории и истории изящных ис-

кусств и стал первым штатным препода-
вателем по этой кафедре [11, с. 307].

Круг лекционных курсов, которые 
читал Е.К. Редин, был широким и охва-
тывал разнообразные темы. Ссылаясь на 
слова самого ученого, его лекции можно 
поделить на две группы. Первая – курсы 
лекций, посвященных искусству Древне-
го Востока, Греции и Рима. Вторая – лек-
ции по истории христианского искусства. 
Одним из наиболее любимых был курс 
по истории византийского искусства [11, 
с. 308]. С особым увлечением Е.К. Редин 
останавливался на вопросах, связанных 
с византийской мозаикой и миниатюрой. 
Он настаивал на том, что для нас искусст-
во Византии ─ не далекая проблема, его 
изучение важно для понимания отечест-
венного искусства. Роль, которую сыгра-
ла Византия в формировании и развитии 
древнерусского, а позже русского и укра-
инского искусства, нельзя переоценить.

В декабре 1893 г. Е.К. Редин был из-
бран членом-корреспондентом Московс-
кого Археологического общества. Это уже 
свидетельствует о нем как о человеке хоро-
шо известном в научных кругах. Действи-
тельным членом Московского Археологи-
ческого общества он был избран в феврале 
1902 г. [13, с. 311].

Е.К. Редин не принадлежал к кабинет-
ным ученым. Блестящий эрудит, знаток 
фактического материала – ему всегда хо-
телось принимать активное участие в на-
учной жизни Харьковского университета. 
17 марта 1893 г. Е.К. Редин «единогласно 
и без баллотировки» был принят в члены 
Харьковского историко-филологического 
общества (далее ХИФО), которое работало 
при историко-филологическом факульте-
те Харьковского университета. Будучи ак-
тивным членом ХИФО, Е.К. Редин скоро 
зарекомендовал себя как добросовестный 
ученый, не боявшийся черновой и кропот-
ливой работы. Коллеги оценили эти ка-
чества Егора Кузьмича. В феврале 1897 г. 
он был избран секретарем ХИФО.

Деятельность Е.К. Редина как секре-
таря ХИФО была разнообразной. Она со-
стояла в ведении протоколов заседаний, 
переписке, редактировании «Сборника», 
который издавало Общество, многочис-
ленных докладах и рефератах; составле-
нии газетных сообщений о каждом заседа-
нии, отчетов; проведении мероприятий, 
которые касались Общества.

В 1893 г. Е.К. Редин был назначен на 
должность заведующего музеем изящных 
искусств и древностей Харьковского уни-
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верситета [6, с. 167]. Историк понимал, 
что университетский музей должен иметь 
богатый материал для лучшего усвоения 
студентами услышанного на лекциях. Он 
приложил много усилий для пополнения 
музея произведениями отечественного 
искусства, отдавая предпочтение не отде-
льным экспонатам, а коллекциям. В пери-
од заведования Е.К. Редина фонды музея 
значительно увеличились и обогатились 
новыми отделами и экспонатами.

Главной же работой в этот период для 
Е.К. Редина было написание магистерс-
кой диссертации «Мозаики Равеннских 
церквей». Важно отметить, что жизнь в 
провинциальном, хотя и университетском 
городе, не лучшим образом отражалась 
на работе по изучению мозаик равеннс-
ких церквей. Под руками часто не было 
нужной литературы, не хватало времени 
и т. д. – все это затягивало написание дис-
сертации. В одном из мартовских писем 
1895 г. он жаловался И.В. Помяловскому: 
«Все это время было довольно тяжело для 
меня. С одной стороны, подготовка к лек-
циям, с другой, – уроки в частном женском 
заведении… отнимали у меня почти все 
время и не давали возможности занять-
ся диссертацией. Лишь теперь, незадолго 
до праздников, я взялся снова за работу, 
и уже непосредственно за мозаики, начи-
ная с Ортодоксального Баптистерия» [10, 
с. 326].

В августе 1896 г. в Риге прошел Х Архе-
ологический съезд, на котором Е.К. Редин 
выступил с докладом о равеннских моза-
иках [6, с. 155, 307]. Магистерскую дис-
сертацию на тему «Мозаики равеннских 
церквей» Е.К. Редин защитил 19 января 
1897 г., а 27 января 1897 г. был признан до-
стойным ученой степени магистра теории 
и истории искусств [5].

Научная деятельность Е.К. Редина 
была связана с церковной археологией. 
А.И. Успенский (1873–1938) писал: «Эта 
наука – сравнительно новая… потому-
то в археологических исследованиях так 
много субъективного элемента… Такое 
положение науки церковной археологии 
в значительной степени объясняется тем 
обстоятельством, что она разрабатыва-
лась не столько учеными, сколько люби-
телями. Егор Кузьмич, таким образом, яв-
ляется одним из первых представителей 
в церковной археологии строго научного 
или объективного метода. Его ученые 
труды отличаются замечательной деталь-
ностью разработки» [16, с. 10–11]. Эти ка-
чества соответствовали характеру Е.К. Ре-

дина и были присущи ему, как одному из 
наиболее выдающихся представителей 
«буслаевско-кондаковской» школы. Оте-
чественное искусствоведение в то время 
лишь начинало создавать фундамент, на 
котором базируется любая наука. Без ана-
лиза невозможен и синтез, поэтому идея 
кропотливого, научно выверенного ана-
лиза памятников культуры стояла на пер-
вом месте для ученого. Творчеству Е.К. Ре-
дина, который находился под влиянием 
позитивистской историографии, был при-
сущ определенный диссонанс между вы-
явлением, установлением фактов и их тео-
ретическим обобщением. Однако было бы 
упрощением утверждать, что в своих мно-
гочисленных работах он стремился лишь 
к констатации фактов.

В 1898 г., с мая по июнь, Е.К. Редин как 
один из лучших специалистов по истории 
византийской культуры в России был от-
правлен в командировку за границу. Он 
поехал в Турцию и Грецию как член экс-
педиции, которая была организована Рос-
сийской Академией наук. Целью экспеди-
ции было изучение памятников античного 
и христианского искусства в Константи-
нополе, монастырях Афона, Солониках и 
Афинах. Приглашение принять участие в 
этой экспедиции говорит о высоком науч-
ном авторитете ученого и его познаниях в 
области искусствоведения. Возглавил эк-
спедицию учитель Е.К. Редина, академик 
Н.П. Кондаков [6, с. 155].

По мере возможности ученый прини-
мает участие в работе Императорского 
Русского Археологического Общества, 
является членом-корреспондентом Импе-
раторского общества любителей древней 
письменности и других организаций.

Много внимания Е.К. Редин уделял 
развитию библиотечного дела в Харько-
ве. Его имя можно найти в списках членов 
Харьковской общественной библиотеки 
(1896–1906 гг.). На протяжении пяти лет 
ученый входил в состав ее правления, ис-
полняя обязанности секретаря, а в 1898 г. 
вместе с Д.И. Багалеем (1857–1932) был 
главой правления библиотеки.

Свою общественную деятельность 
Е.К. Редин сосредоточил на начальном 
образовании. Он принимал активное 
участие в деятельности Харьковского об-
щества распространения в народе грамот-
ности.

В 1901 г. факультет поднял вопрос о 
присвоении приват-доценту Е.К. Редину 
звания экстраординарного профессора, 
«принимая во внимание, с одной стороны, 
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123весьма усердную и весьма полезную... де-
ятельность преподавательскую, а с дру-
гой – ученые заслуги, отмеченные как 
русской, так и иностранной критикой» 
[6, с. 138].

В августе 1902 г. в г. Харькове прошел 
ХІІ Археологический съезд. Е.К. Редин 
был избран секретарем и казначеем Харь-
ковского Предварительного комитета по 
подготовке съезда [11, с. 308]. Будучи сек-
ретарем ХИФТ и Харьковского Предва-
рительного комитета, Е.К. Редин провел 
большую работу по подготовке съезда и 
организации выставки, которая работала 
во время проведения съезда. Его огром-
ную роль в подготовке съезда отмечала 
глава Московского Археологического об-
щества П.С. Уварова (1840–1924) [8, с. 275].

Деятельность Е.К. Редина способство-
вала тому, что тема истории христианского 
искусства стала одной из центральных тем 
на съезде. По этому вопросу с докладами 
выступали Д.В. Айналов, А.И. Кирпич-
ников, Н.И. Петров (1840–1921) и другие. 
Особенно живо обговаривались пробле-
мы, связанные с изучением религиозных 
украинских памятников XVII–XVIII вв., в 
частности, зарождение и развитие украин-
ского иконописания, формирования укра-
инского иконописного стиля. Выступление 
Е.К. Редина состоялось 22 августа. Им был 
прочитан реферат «Религиозные памятни-
ки искусств Харьковской губернии».

После окончания работы XII Археоло-
гического съезда Е.К. Редин сделал около 
300 фотоснимков с экспонатов, демонс-
трировавшихся на выставке. В 1903 г. эти 
снимки вышли в виде «Альбома выставки 
XII Археологического съезда в г. Харько-
ве» (М., 1903) с предисловием Е.К. Редина, 
в котором он дал обстоятельное поясне-
ние всем фотографиям.

Ученый принял участие в подготовке и 
работе XIII Археологического съезда, ко-
торый прошел в 1905 г. [6, с. 155]. Е.К. Ре-
дин вошел в состав Московского Пред-
варительного комитета, который начал 
подготовку к проведению XIV Археологи-
ческого съезда. Однако историк не дожил 
до съезда несколько месяцев.

Ученый внимательно следил за выхо-
дом новой литературы. О глубоких зна-
ниях и научном авторитете Е.К. Редина 
в сфере истории искусств и археологии 
ярко свидетельствует не один десяток на-
учно-критических статей, посвященных 
творчеству отечественных и западноев-
ропейских историков, археологов и ис-
кусствоведов, которые печатались в таких 

известных изданиях как «Археологичес-
кие Известия и Заметки», «Византийский 
Временник» и т. д.

Будучи специалистом в области рели-
гиозного искусства, постоянно собирая 
археологические и исторические сведе-
ния о харьковских церквях и монастырях, 
Е.К. Редин опубликовал исследование 
«Материалы к изучению церковных древ-
ностей Украины. Церкви города Харько-
ва» (1905). Важно отметить, что эта работа 
не раз переиздавалась и не утратила свое-
го научного значения сегодня.

Замечательной особенностью россий-
ской византинистики было то, что ни 
один заметный специалист по изучению 
византийского искусства не обошел в сво-
их работах национальную тему. Изучение 
византийских памятников искусства рано 
или поздно вело к изучению древнерусских 
памятников. У Е.К. Редина со временем 
также обозначился явный интерес к иссле-
дованию национального художественного 
наследия, пишет в одной из своих работ 
наш современник Г.И. Вздорнов [4, с. 271].

Докторскую диссертацию Е.К. Редин 
посвятил изучению миниатюр древнерус-
ских списков сочинения Козьмы Инди-
коплова. В исследовании автор развивал 
положения искусствоведческой науки, 
заложенные в трудах Ф.И. Буслаева и 
Н.П. Кондакова.

Е.К. Редин подготовил большую руко-
пись, она включала около ста печатных 
листов. Исследование ученого было по-
строено на сравнении миниатюр древ-
нерусской версии памятника и ориги-
нала. Историк скрупулезно рассмотрел 
циклы миниатюр каждого «Слова» труда 
Козьмы Индикоплова. Естественно, что 
исследование такого типа имело много 
иллюстраций. Описание каждого рисун-
ка представляет собой целый экскурс по 
сравнительной истории искусств. В итоге 
читатель получил детально проанализи-
рованный, богатый наглядностью мате-
риал по изучению византийского и древ-
нерусского искусств, писал Н.Ф. Сумцов 
коллега и друг Е.К. Редина [15].

Однако колоссальная по замыслу рабо-
та не была доведена до конца. В мае 1907 г. 
Е.К. Редин серьезно заболел. Чувствуя, что 
состояние здоровья ухудшается, ученый 
согласился на предложение Д.В. Айнало-
ва взять на себя хлопоты по напечатанию 
диссертации. Первая часть труда была 
опубликована в 1916 г. [14]. Вторая часть 
исследования профессора Е.К. Редина так 
и не была опубликована.
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Фундаментальная работа Е.К. Редина 
удивляет своим размахом. Она не утратила 
своего значения и сегодня. Высокую оцен-
ку работе Е.К. Редина дают такие видные 
ученые, как Н.В. Пигулевская (1894–1970), 
Г.И. Вздорнов, Е.К. Пиотровская и др. По 
мнению Н.В. Квливидзе, работа Е.К. Ре-
дина до сегодняшнего дня является осно-
вополагающим исследованием в вопросах, 
которые рассматривают «русских Инди-
копловов» [7].

Е.К. Редин являлся, безусловно, пред-
ставителем российской и украинской ис-
торической школы, отпечаток российско-
го патриотизма виден на страницах его 
работ. Однако, в тоже время, его можно 
считать европейским ученым. Он прекрас-
но разбирался в различных направлени-
ях в области византиноведения, разделял 
главные положения и методологические 
установки современной западной и рос-
сийской науки.

В октябре 1907 г. Петербургский уни-
верситет, учитывая научные заслуги 

Е.К. Редина, присвоил ему степень докто-
ра теории и истории искусств honoris causa 
[10, с. 340]. В свою очередь, Харьковский 
университет принял решение о назначе-
нии Е.К. Редина ординарным профессором 
на кафедре теории и истории искусств.

Профессор Харьковского университе-
та, доктор наук Егор Кузьмич Редин умер 
27 апреля 1908 г.

Подводя итоги научной деятельности 
Е.К. Редина, необходимо отметить, что пос-
ле смерти ученого осталось большое науч-
ное наследие, которое включает около 200 
научных работ по разным темам, направ-
лениям исследований, формам подачи 
материала. Оценивая научное наследие 
Е.К. Редина с позиций сегодняшнего дня, 
мы осознаем, что в нем много того, что не 
может не вызвать возражений, а кое-что не 
выдержало испытания временем. Однако в 
работах ученого есть то, что и теперь пред-
ставляет большой интерес, без чего отечес-
твенная искусствоведческая наука была бы 
гораздо беднее.
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ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИНЕРГЕТИКИ
В статье предлагается понимание музыки в мире с позиции синергетики. Показыва-
ется, что в рамках синергетической парадигмы музыка может пониматься как супер-
аттрактор системно-эволюционного движения материи.
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В настоящей статье мы попытаемся 
прояснить бытийные координаты музыки 
с позиции синергетики как философско-
онтологического учения1.

Синергетика исследует вопросы само-
организации систем на всех уровнях эво-
люционирующей материи по принципу: 
«неживая» – «живая» – социокультурная. 
Отличительной особенностью системы, 
находящейся на «последующем» уровне 
эволюции материи, от существующей на 
«предыдущем» уровне, является более со-
вершенная в качественном отношении ор-
ганизация этой системы, обусловленная, 
прежде всего, интеграцией, упорядочен-
ностью элементов, входящих в систему 
«предыдущего» уровня. Такая, находя-
щаяся на «последующем» уровне эволю-
ции, система по отношению к системе 
«предыдущего» уровня выступает в ка-
честве её аттрактора. Самая «последняя» 
система в этой «цепочке» – «аттрактор 
аттракторов» – оказывается суператтрак-
тором. Абсолютно точна формулировка 
В.П. Бранского: «Суператтрактор – пре-
дельное состояние самоорганизации 
материальной системы» [4, 123] (о сине-
ргетике см. работы Г. Хакена [26; 27], 
И. Пригожина и И. Стенгерс [21], Е.Н. Кня-
зевой и С.П. Курдюмова [13; 14], и др.).

Поскольку системно-эволюционное раз-
вёртывание мира осуществляется как 
сложный многомерный и нелинейный 
процесс, возможно его различное тео-
ретическое моделирование. В качестве 
подтверждения сказанному сошлёмся на 
мысль основоположника теории систем 
Л. фон Берталанфи, высказанную им ещё 
в 60-х гг.: один из важных аспектов совре-
менного развития научной мысли состоит 
в том, что «мы более не признаём сущест-
вования уникальной и всеохватывающей 
картины мира». Все научные построения 
суть модели, представляющие определён-
ные аспекты или стороны реальности. 
«Различные теории систем... являются мо-

делями различных аспектов мира. Они 
не исключают друг друга и часто сочета-
ются при их использовании... Это, конеч-
но, не исключает, а скорее предполагает 
возможность последующих синтезов, в 
которые войдут и будут объединены раз-
личные современные исследования це-
лостности и организации» [1, с. 32].

В контексте вышеприведённой ус-
тановки, мы полагаем, мир (включая в 
него человека2) можно рассматривать как 
эволюционирующую метасистему, эво-
люция которой осуществляется за счёт 
последовательной смены составляющих 
её систем: природы («неживой», «живой»), 
общества, культуры, искусства (в целом), 
музыки. Иначе говоря, эволюцию мета-
системы мира можно представить как дви-
жение: природа («неживая» – «живая») – 
общество – культура – искусство – музы-
ка, где «живое» оказывается аттрактором 
«неживого», общество – природы, куль-
тура – общества, искусство – культуры и, 
наконец, музыка – искусства. При этом 
музыка, будучи аттрактором искусства, 
тем самым оказывается «предельным ат-
трактором» – суператтрактором систем-
но-развивающегося мира. Обратимся к 
более детальному рассмотрению указан-
ного эволюционного движения мира и, 
прежде всего, к эволюции внутри приро-
ды: «неживая» – «живая».

В настоящее время в науке существуют 
две точки зрения на соотношение «нежи-
вого» и «живого». Первая, наиболее ши-
роко распространённая, заключается в 
трактовке «живого» – органического как 
производного из «неживого» – неоргани-
ческого. Вторая, представленная в первую 
очередь концепцией академика В.И. Вер-
надского, сводится к пониманию «нежи-
вого» (в терминологии В.И. Вернадского 
– «косного») и «живого» как принципиаль-
но различных явлений, вследствие чего 
«живое» никогда не развивается из «нежи-
вого» / «косного», а изначально пребывает 
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и эволюционирует самостоятельно. Мы 
солидаризируемся с первой точкой зре-
ния, поскольку именно она соотносится с 
отмеченным выше синергетическим виде-
нием взаимосвязи явлений в мире, в част-
ности, принадлежащих «неживой» и «жи-
вой» природе. (Думаем, что аргументом в 
пользу идеи о возможности перехода «не-
живого» к «живому» может служить мысль 
Н.Н. Моисеева о длительном образовании 
биосферы из геосферы (в течение около 
200–400 миллионов лет), когда «на Земле ис-
чезли обстоятельства, породившие бифур-
кационную сборку, и установились условия, 
обеспечивающие справедливость принци-
па… всё живое – только от живого» [17, с. 6]).

На наш взгляд, практическим доказа-
тельством связи «неживого» и «живого» и, 
следовательно, возможности рассмотре-
ния «живого» как новой ступени развития 
«неживого» может служить анализ «пове-
дения» минерало-кристаллических обра-
зований. По свидетельству специалистов 
(минералогов, геохимиков, геологов), ми-
нералы, принадлежа литосфере земли, 
т.е. неодушевлённой, «неживой» материи, 
обладают характеристиками, которые 
присущи живым организмам: зарождают-
ся, растут, гибнут и т.д. Например, по сло-
вам отечественного геохимика Г.В. Вуль-
фа, «казалось бы, неподвижная, как бы 
застывшая, геометрически правильная 
форма кристаллов противоречит поня-
тию жизни как чему-то неустойчивому, не-
прерывно меняющему свой облик. Однако 
исследования в области кристаллизации 
показали, что всякий кристалл, как и всё 
существующее в природе, претерпевает со 
временем ряд изменений, составляющих 
то, что условно называют его “жизнью”. 
Кристаллы зарождаются, растут, подвер-
гаются регенерации и даже пожирают 
друг друга» [5, с. 4]. Таким образом, «жи-
вое» является аттрактором «неживого».

Итак, существует эволюция матери-
альных форм в рамках природы («нежи-
вая» – «живая»). Вместе с тем природа, как 
целостное системное образование, сама 
эволюционирует и в качестве эволюцио-
нирующего образования подготавливает 
появление общества, тоже целостного сис-
темного явления. Иными словами, обще-
ство – последующая за природой стадия 
развития мира (включая человека). Про-
комментируем этот тезис.

Очевидно, что общество возникает с 
появлением человека, которое, в свою оче-
редь, обусловлено формированием в при-
родной биологической среде у представи-

телей предшествующего человеческому 
обществу семейства гоминид феномена, 
именуемого «сознание». (Как отмечают 
многие исследователи, человеческое со-
знание – продукт эволюции психической 
организации, зачатки которой наблю-
даются уже в биологическом мире; свое-
образным «воспоминанием» об этом, по 
всей видимости, можно считать наличие в 
структуре человеческой психики помимо 
сознания – подсознания, «контролирую-
щего» природные, т.е. биологические про-
явления человеческого организма) [23].

Свидетельствует о возникновении 
сознания (а значит – человека) явление, 
именуемое человеческим языком.  Пока-
зательно суждение Б.Ф. Поршнева: «Мы 
приняли как отличительную черту че-
ловека – речь», поскольку «речевая функ-
ция осуществляется только при наличии 
тех областей и зон коры головного мозга, 
в том числе лобных долей в их полной 
современной структуре, которые анатом 
находит исключительно у Homo sapiens и 
не находит у его ближайших ископаемых 
предков» [20, с. 138–139]. В этом смысле, 
действительно, общество оказывается ат-
трактором природы.

На определённом этапе своего эволю-
ционного становления и в соответствии с 
предложенной нами выше моделью эво-
люции мира: «природа – общество – куль-
тура – искусство – музыка», общество, 
будучи целостным системным образова-
нием, генерирует возникновение культу-
ры – также целостной системы.

Необходимо подчеркнуть, что тради-
ционно в научной литературе понятия 
«общество» и «культура» с точки зрения их 
содержания тесно сопряжены, что пред-
определило во многом закономерное рас-
смотрение этих понятий большинством 
философов (культурологов и др.) как рядо-
положенных. Приведём в связи с этим не-
которые рассуждения учёных на данную 
тему, почерпнутые нами из монографии 
Е.В. Боголюбовой, специально посвящён-
ной проблеме соотношения культуры и 
общества.

Так, например, по Э.С. Маркаряну, ци-
тирует Е.В. Боголюбова, «“общество” вы-
ражает строение, а “культура” – способ де-
ятельности единого целого – социальной 
системы». Э.В. Соколов считает, что «в куль-
туре представлены структурный и функци-
ональный аспекты общественной жизни. 
Общество создаёт культуру. Чем сложнее, 
богаче она становится, тем значительнее 
её обратное воздействие на человека и об-
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127щество». По мнению же О.И. Генисаретс-
кого, вообще «социум и культура являются 
двумя подсистемами единой общественной 
системы» [2, с. 195–196].

Вместе с тем, в работах отдельных учё-
ных настойчиво утверждается мысль о 
том, что общество и культура – различа-
ющиеся явления, при этом культура – но-
вый в качественном отношении уровень 
развития общества. Наиболее отчётливо, 
на наш взгляд, эту идею выразил А.К. Уле-
дов. По мнению учёного, «культура – это не 
структурная часть целого (сфера, область, 
срез и т.д.), а скорее определённое качес-
твенное состояние общества на каждом 
данном этапе его развития» [24, с. 27–28]. 
Подобную точку зрения высказывает и 
Е.В. Боголюбова. «Культура, – отмечает ис-
следовательница, – есть качественная ха-
рактеристика общества и его развития по 
пути прогресса с точки зрения активного, 
творческого участия в этом процессе обще-
ственного индивида» [2, с. 293]. Чем объяс-
няется такая интерпретация?

Как было указано выше, возникно-
вение общества было подготовлено по-
явлением человека, точнее, – человечес-
кого сознания. Очевидно, что эволюция 
общества связана с развитием человека, 
его психики. Известно, что свидетель-
ством более высокого уровня развития 
психической организации человека слу-
жит возникновение в её структуре, по-
мимо сознания, сверхсознания (термин 
К.С. Станиславского; в психологической 
литературе это явление именуется также 
надсознанием). Будучи источником твор-
ческого «озарения» (интуиции) человека, 
его сверхсознание, максимально реализу-
ясь, обеспечивает результативность твор-
ческой деятельности человека, причём в 
различных областях: искусстве, науке, фи-
лософии и других [25]. Поскольку эти об-
ласти в целом, как известно, образуют сфе-
ру культуры, максимальная выявленность 
сверхсознания человека свидетельствует 
о «перерастании» общества в процессе его 
эволюции в культуру. (В этом смысле не-
льзя не согласиться с Ю.М. Шором, полага-
ющим, что «содержанием понятия культу-
ры является развитие самого человека как 
общественного существа. Культура есть 
история человека, рассмотренная с точки 
зрения становления его общественной (и 
одновременно – творческой!) сущности» 
[28, с. 38].) Следовательно, культура высту-
пает в роли аттрактора общества.

Определённым этапом эволюции куль-
туры становится искусство, также как и 

ранее названные формы развивающегося 
мира: природа, общество, культура, пред-
ставляющее собой целостное явление.

Говоря об этом этапе эволюционного 
становления мира, прежде всего важно 
отметить исключительную связь культу-
ры и искусства, ещё большую, чем связь 
общества и культуры, поскольку искус-
ство – органичная часть культуры. Воз-
никает вопрос: почему в нашей модели 
именно искусство – последующая за куль-
турой ступень системно-эволюционного 
движения мира, ведь в культуре, помимо 
искусства, содержатся (и в этом плане спо-
собны стать этапами её эволюции) наука, 
философия и др.?

Эта своеобразная «воля культуры к 
искусству» – результат дальнейшей дина-
мики эволюции, развития человека. Пояс-
ним сказанное.

Как мы видели, эволюционный пере-
ход от природы к обществу в процессе 
эволюционного становления мира был 
обеспечен возникновением человека – че-
ловеческого сознания. Дальнейшее эво-
люционное движение от общества к куль-
туре было связано с развитием человека, 
его психики: «рождением» в структуре че-
ловеческой психики феномена сверхсозна-
ния. Таким образом, мы можем предполо-
жить, что последующий эволюционный 
«скачок» культуры должен быть связан с 
дальнейшим совершенствованием психи-
ческой организации человека. В каком на-
правлении оно должно осуществляться?

Вновь обращаясь к законам синергети-
ческого миропредставления, можно ска-
зать, что человеческая психика есть свое-
образная система. Поскольку одним из 
условий развития системы является уси-
ление интеграционных процессов, проте-
кающих в её структуре, то и развитие че-
ловеческой психики как системы должно 
отвечать этому принципу. (В пользу дан-
ного предположения свидетельствуют и 
работы по высшей нервной деятельности. 
Так, например, А.М. Иваницкий указыва-
ет, что развитие нервных процессов, веду-
щее к образованию высших психических 
функций, находит, с его точки зрения, 
«аналогию с закономерностями более об-
щего порядка», под которыми он подра-
зумевает законы системных процессов, 
«описанных, в частности, И. Пригожи-
ным и И. Стенгерс» [6, с. 876].) По наше-
му мнению, дальнейшее эволюционное 
становление, совершенствование психики 
человека манифестируется интеграцией 
в её структуре подсознания, сознания и 
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сверхсознания, предопределяющей обра-
зование самосознания человека3.

Полагаем, что именно искусство и 
есть то, что выявляет (овеществляет) ин-
теграционное слияние подсознания, со-
знания и сверхсознания человека, т.е., по 
сути, – выявляет самосознание человека 
в структуре его психической деятельнос-
ти, а значит, именно искусство есть то, что 
следует за культурой в процессе эволюци-
онного развёртывания мира. Понимание 
того, что именно искусство – последующая 
за культурой стадия развития мира, или 
иначе – качественно новый уровень раз-
вития культуры, отражает популярная в 
специальной литературе точка зрения на 
искусство как на код (ядро и т. п.) культу-
ры, особенно же – концепция искусства 
как самосознания культуры, предложен-
ная М.С. Каганом [9]. В свете вышесказан-
ного, очевидно, что искусство – аттрактор 
культуры.

Этапом эволюции искусства (искусства 
вообще) становится музыка – подобно всем 
рассмотренным выше системам эволюци-
онирующего мира (природе, обществу и 
т.д.) представляющая собой системное об-
разование.

Музыка и искусство ещё теснее сопря-
жены, чем, в предыдущем случае, культура 
и искусство: если искусство принадлежит 
культуре, музыка – музыкальное искус-
ство представляет искусство – его раз-
новидность. Причём как разновидность 
оказывается наиболее интегрированным 
(синтезированным и пр.), т.е. – наиболее 
совершенным воплощением искусства в 
целом. Вследствие чего?

Причина такого положения – дальней-
шая эволюция психики человека, связан-
ная с новым этапом усиления протекаю-
щих в ней интеграционных процессов, в 
данном случае – интеграцией самосозна-

ния, ведущей к обретению подлинного 
(глубинного) «Я»4. С такой интеграцией 
самосознания – подлинным «Я» – мы и 
встречаемся в музыке, отчего музыка 
оказывается наиболее совершенным ис-
кусством. Вот что пишет по этому поводу 
М.Ш. Бонфельд. «Музыкальное мышле-
ние, – утверждает теоретик, – …разновид-
ность художественного континуального 
мышления, присущего всем видам искус-
ства. Существует, однако, немало фактов, 
свидетельствующих об особой позиции 
музыки и в этой сфере. Отвлечённость от 
реалий внехудожественного мира, под-
чёркнутая смысловая недискретность му-
зыкальной ткани… создают из музыки как 
бы квинтэссенцию континуальности, под-
нимают музыку на континуально-мысли-
тельный уровень, недосягаемый для дру-
гих видов искусства» [3, с. 573]. По сути то 
же отмечает С.X. Раппопорт: «Мы находим 
в музыке все необходимые и достаточные 
стороны искусства в их теснейшем взаи-
модействии, в их нерасторжимом сплаве… 
Больше того, анализ показывает, что в му-
зыке природа искусства находит самое от-
чётливое выражение». И далее: «Главная 
особенность музыки... состоит, по-видимо-
му, в том, что она, несомненно, является 
наиболее “чистой” моделью искусства как 
особой системы...» [22, с. 98, 100].

Данное признание убеждает в том, что, 
в самом деле, музыка является аттракто-
ром искусства.

Подводя итог нашим размышлениям, 
мы можем с уверенностью констатиро-
вать, что, с позиции синергетического ми-
ровидения, вне всякого сомнения, музы-
ка, как «предельная» система – «аттрактор 
аттракторов» эволюции материальных 
систем, представляет собой суператтрак-
тор системно-эволюционирующего мира 
[11; 12].
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КЛИМАТ, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 
Анализируется влияние климатических изменений на развитие мировой культуры и 
ход глобальных исторических и экономических процессов. Рассматривается история 
климата Земли и причины его изменений. Приводятся примеры влияния климати-
ческих изменений на зарождение, расцвет и распад цивилизаций. Предложен взгляд на 
развитие культуры в связи с климатическими изменениями.

Ключевые слова: 
атмосфера, вулканическая деятельность, глобальное потепление, историко-климати-
ческий маятник, климатические колебания, культура, ледниковый период, Мировой 
океан, парниковые газы, потепление, похолодание, цивилизация, цикличность

Еще в 80-х г. XX в. учёные спорили, есть 
ли глобальные изменения климата или нет. 
В 90-х весь мир был обеспокоен скоростью 
происходящих изменений, и учёные пыта-
лись прогнозировать убытки от природных 
катаклизмов. В начале XXI в. уже очевидно: 
климат на нашей планете меняется, причем 
достаточно быстро, что не отрицает уже ни 
один ученый. И это происходит на плане-
те не в первый раз. Климат на протяжении 
всего существования нашей планеты испы-
тывал довольно заметные колебания.

Климат оказывал и оказывает сущест-
венное влияние на деятельность челове-
ка – политику, экономику и культуру – на 
протяжении всей истории развития циви-
лизации. Здесь уместно вспомнить акаде-
мика Д.С. Лихачёва, который внес огром-
ный вклад в осознание роли культуры в 
формировании окружающей среды и ее 
культурных ландшафтов. За миллиарды 
лет на нашей планете неоднократно про-
исходили катастрофические изменения 
климата. Многие из них пришлись уже 
на период существования человеческой 
цивилизации и самым непосредственным 
образом оказали влияние на ход истории, 
культурную и политическую среду.  

В настоящей публикации описывается 
процесс глобального изменения климата, 
как он менялся на протяжении нескольких 
десятков тысяч лет. Рассматриваются фак-
торы, вызывающие климатические изме-
нения. Анализируется, насколько вообще 
чувствительна человеческая цивилизация 
к глобальным и локальным изменениям 
климата.

Что такое климат? Нам известно, как 
изменчива погода, но, несмотря на это, 
мы замечаем в ней некоторые постоян-
ные свойства, типичные для каждой оп-
ределенной местности. Такие постоянные 
свойства погоды и можно назвать клима-
том. Мы точно знаем, что климат Сочи явно 
теплее климата Москвы, что в Петербурге 
практически всегда промозгло и сыро, а в 
Сибири зимой стоят трескучие морозы. 

Слово «климат» происходит от гречес-
кого «klimatos», которое буквально пере-
водится, как «наклон». Этот термин впер-
вые был введен более 2 тысяч лет назад 
древнегреческим астрономом Гиппархом. 
Учёный на тот момент понимал климат 
как наклон земной поверхности к солнеч-
ным лучам, различие которого от экватора 
к полюсу уже тогда считалось причиной 
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разной погоды в разных широтах Земли. 
А уже значительно позже климатом ста-
ли называть многолетний статистический 
режим погоды, характерный для данной 
местности в силу её географического по-
ложения. Можно сказать, что климати-
ческую систему Земли в целом формирует 
всё, что нас окружает. Если рассматривать 
такую систему глобально, то она включает 
в себя все подвижные геосферы Земли, а 
именно: атмосферу, гидросферу, литосфе-
ру, биосферу вместе с человеком и всей его 
уже довольно масштабной антропогенной 
деятельностью. Всё это вкупе и создает оп-
ределенный климат в различных геогра-
фических точках Земли. 

Сама наука о климате – климатология, 
являющаяся одной из древнейших наук, – 
возникла на основе практических запросов 
человеческого общества и всегда способс-
твовала развитию человека и поддержанию 
его благосостояния. Причем изменения 
климата во многих случаях были причи-
ной подъема и упадка культур целых наций 
и государств. И даже в последнее время, 
несмотря на то, что на дворе век научно-
технической революции, человек по-пре-
жнему остается уязвимым перед натиском 
природы. Поэтому проблемы климата и его 
изменений в целом привлекают широкий 
интерес научной общественности и прави-
тельственных организаций.

Причины изменения климата. Пред-
ставления о климате складываются на ос-
нове статистической обработки результа-
тов многолетних наблюдений за погодой. 
Сейчас практически каждый ученый при-
знал факт изменения глобального клима-
та, однако не существует общепринятого 
мнения о причинах изменений и колеба-
ний климата, как для современной эпохи, 
так и для геологического прошлого. В на-
стоящее время специалисты- климатологи 
по-прежнему разделяются во мнениях о 
причинах изменения климата. Меньшая 
часть исследователей склоняется к теории 
естественной причины, большая – к ант-
ропогенной гипотезе. При этом в качест-
ве объяснения выдвигается наблюдаемое 
значительное увеличение концентрации 
парниковых газов в атмосфере за послед-
нее время. Парниковые газы способствуют 
уменьшению теплового излучения Земли 
в космическое пространство, что приво-
дит к увеличению средней глобальной 
температуры. Эта точка зрения получила 
официальную поддержку Межправитель-
ственной группы экспертов ООН по изме-
нениям климата. Практически весь мир 

встал на сторону данной теории – велик 
соблазн простого объяснения происхо-
дящих катаклизмов на планете в послед-
ние годы. Однако учёные малочисленной 
группы не отступают от своей гипотезы и 
продолжают утверждать, что основными 
факторами, способными влиять на климат 
Земли, были, есть и будут естественные 
процессы [2, с. 67], такие как:

1. Геофизические факторы: 
– ландшафтные колебания. От характе-

ра земной поверхности и растительности 
на ней зависит количество рассеиваемого 
(отражаемого) ими излучения и, в конеч-
ном счете, отражательная способность 
или альбедо Земли. Также существенное 
влияние на ландшафт оказывают сельское 
хозяйство и урбанизация; 

– перестройка океанических течений. 
Морские течения играют большую роль в 
перераспределении тепла от тропических 
поясов Земли к умеренным и полярным. 
Перестройка течений может вызываться 
изменениями солёности и температуры 
отдельных участков Мирового океана; 

– вулканическая деятельность.
Извержение вулканов часто станови-

лось причиной катастрофического паде-
ния среднегодовой температуры. 73 ты-
сячи лет назад взорвался вулкан Тобу на 
острове Суматра. Известные математи-
ческие модели указывают на то, что этот 
взрыв привел к охлаждению поверхности 
Северного полушария почти на 3,5 граду-
са. Наступил ледниковый период. 1783 г.: 
вулкан Лаки стал виновником небывало 
холодных зим в Европе. В 1883 году на-
рушил климатическое равновесие вулкан 
Кракатау. По мнению некоторых климато-
логов, причиной нынешнего глобального 
потепления является вулканическое спо-
койствие XX века, но уже в ближайшие сто 
лет интенсивность активности вулканов 
может возрасти, что неизбежно приведет 
к новой ледниковой эпохе.

2. Астрономические факторы:
– Переполюсовка земного магнитного 

поля. В среднем раз в четверть миллиона 
лет магнитное поле Земли меняет поляр-
ность. Такое в последний раз случалось 780 
тыс. лет назад. В момент смены полярнос-
ти атмосфера в меньшей мере защищена от 
действия солнечного ветра и космических 
лучей. Таким образом, разогрев поверх-
ности планеты происходит значительно 
сильнее и быстрее, и, как следствие, меня-
ется и климат.

– Большой вклад в формирование кли-
мата на Земле, безусловно, вносит Солнце. 
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Ясно, что эта звезда – одна из главных ви-
новниц климатического хаоса, периоди-
чески случающегося на нашей планете. 
Теперь уже каждый из нас осведомлен о 
пятнах на Солнце. Примечательно, что 
китайцы об этом узнали уже более 2 ты-
сяч лет назад, – просто тогда пятна были 
видны невооруженным телескопами гла-
зом.  Немецким учёным Генрихом Швабе 
была обнаружена 11-летняя цикличность 
пятен: каждые 11 лет на Солнце количес-
тво пятен возрастало, увеличивалась его 
активность, затем спад и «тишина». Позже 
была обнаружена цикличность поведения 
Солнца и с другими периодами: 22, 44 и 55 
лет. Есть и более продолжительные цик-
лы: 110-летний, 210-летний, 420-летний, 
640-летний, 850-летний, и сверхвековые 
циклы: 1100-летний, 2400-летний, 35000-
летний 100000-летний и даже период, про-
должительностью 200–300 миллионов  лет 
[8, с.164].

Во время безмятежного Солнца наблю-
дался, например, самый холодный пери-
од за последние три тысячи лет (с 1645 по 
1715 г.) – Маундеровский минимум. Тогда 
почти за 70 лет на нашем светиле было за-
мечено не более 50 пятен – почти в 1000 
раз меньше обычного. Как результат – 
уменьшение энергии, поступающей к по-
верхности планеты, температура на Зем-
ле упала почти на полградуса. Казалось 
бы, так мало – полградуса, но это лишь на 
термометре не заметно, а вот в среднегло-
бальном масштабе падение температуры 
оборачивается большими очаговыми по-
годными катаклизмами.  Также замече-
но, что холодные периоды в жизни Земли 
повторяются каждый 25-й одиннадцати-
летний солнечный цикл. Сейчас, напри-
мер, мы живем в 23-м, 24-й закончится в 
2020 году, а 25-й – к 2031 г. По прогнозам 
именно в эти годы начнется эпоха нового 
маундеровского минимума. 

– Разогрев поверхности планеты зави-
сит не только от активности Солнца, но и 
от положения самой Земли. Так,  наклон 
оси собственного вращения Земли (по от-
ношению к эклиптике) предопределяет 
смену времен года, зональность и контрас-
тность климата. Угол наклона оси Земли 
постоянно меняется на 1,5–2 градуса при-
мерно каждые 41 тысячу лет. Когда угол 
уменьшается, больше тепла поступает на 
полярные регионы Земли – тают льды, 
увеличение угла приводит к обратному 
эффекту, и полярные льды вновь разраста-
ются, становится жарче в экваториальных 
широтах.

История климата. Чтобы понять совре-
менное состояние и будущее климата, не-
обходимо учитывать его изменчивость в 
прошлом. Очевидно, что климат Земли мно-
гократно менялся в течение всей ее истории – 
результаты палеоклиматических данных 
подтвердили это. Такие данные имеют масш-
таб сотни тысяч лет, но мы обратимся к более 
близкому нам времени –  от 20 тыс. лет до н. э. 
до сегодняшнего дня (рис. 1.) 

Во времена ледникового периода Ев-
ропа была закрыта ледовым щитом, со-
держащим примерно тот же объем льда, 
как и современная Антарктида. Центр 
ледового щита располагался над Скан-
динавией. Вторая такая же Антарктида 
располагалась над Северной Америкой. 
По мере освобождения Земли от конти-
нентальных щитов после окончания пос-
леднего ледникового периода наступил 
довольно продолжительный период, при 
котором температура была существенно 
выше современной – примерно на 1–1,5 
градуса. Этот период получил название 
климатического голоценового оптимума 
или Золотого века – эпохи благоприятных 
природных и климатических условий. Эта 
доисторическая эпоха длилась около 4,5 
тысяч лет (от 9000 до 5500 лет тому назад). 
Другими выдающимися климатическими 
событиями являются: потепление Римс-
кого времени в начале 1-го тысячелетия, 
потом снова значительное похолодание 
эпохи Великого переселения народов, и 
далее на рубеже 1-го и 2-го тысячелетий 
нашей эры, так называемый средневеко-
вый климатический оптимум — Средне-
вековое потепление. Затем наступил т.н.  
Малый ледниковый период, постепенно 
перерастающий в современный климат с 
четко выраженной тенденцией к повыше-
нию глобальной температуры на Земле. 

Благодаря эффективным способам оп-
ределения возраста ежегодных отложе-
ний льда в настоящее время возможно не 
только надежно определять характер про-
шлых климатических событий, но и до-
вольно точно определять время, когда они 
происходили. Результаты таких данных 
представлены на рис. 2, и будут в даль-
нейшем использованы для построения 
сравнительной хронологии исторических 
и климатических событии за последние 
5500 лет [6]. Стоит обратить внимание, что 
на протяжении всей истории Земли холод-
ные периоды оказывались более продол-
жительными, чем теплые. Как следует из 
рис. 2, в исследуемое время наряду с пятью 
главными температурными экстремумами 
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отмечалось еще множество второстепен-
ных, разделявших эпохи относительно ко-
ротких (порядка 100 лет),  но, тем не менее, 
вполне значимых потеплений и похолода-
ний.  Такая подробная и полная карти-
на климатических изменений позволит в 
дальнейшем детально проследить анало-
гию с выдающимися историческими собы-
тиями, культурными и технологическими 
прорывами, переселением народов и т.д.

Изменение климата – рождение и крах 
цивилизаций. Климат на Земле менялся 
всегда, что неизбежно сопровождалось ка-
тастрофическими природными явления-
ми. Развитие и гибель некоторых цивили-
заций в Африке и на Ближнем Востоке [1, 
с. 27], исчезновение поселений викингов и 
многие другие исторические события про-
исходили в периоды серьезных климати-
ческих изменений на Земле.  

Бесспорно, климат относится к важ-
нейшим элементам природы, одновре-
менно являясь мощным этнообразующим 
фактором [3, с. 25–65], поскольку в ней 
вырабатываются определенные навыки 
и стереотипы поведения, формируются 
нормы морали и культуры. Таким обра-
зом, климат, вероятно, может влиять на 
все основные элементы человеческой де-
ятельности и на содержание историчес-
кого процесса. Т.е. изменения климата 
вполне могут служить своеобразным тол-
чком к развитию или, напротив, к дегра-
дации человеческой истории и культуры, 
способствовать становлению или краху 
империй и цивилизаций. 15–20 тысяч лет 
назад человечество переживало максимум 
ледниковья – самое сильное похолодание 
в своей истории (рис.2). Именно в это тя-
желое время люди добились грандиозных 
успехов – они окончательно заселили все 
материки, овладели огнем, преуспели в 
охоте, придумали искусство и овладели 
развитой речью. Времена были тяжелые, 
но плодотворные, они затем сменились на 
тихую и почти незаметную в историчес-
ком смысле эпоху Золотого века. 

Теория историко-климатического ма-
ятника. История цивилизации началась 
приблизительно 5100 лет тому назад с на-
чалом династического периода в Древнем 
Египте – в центре мировой культуры. Тог-
да на планете было тепло и комфортно. Но 
это время осталось незаметным в плане 
исторических событий. В XXIII в. до н. э. 
начинается медленный упадок египетской 
династии. Ухудшение климатических ус-
ловий тогда только наметились, а пока на 
планете было тепло и комфортно (рис. 1). 

Почему же тогда начался упадок? В соот-
ветствии с теорией, которой придержива-
ется В.В. Клименко [4],  наиболее важные 
события чаще случались в эпохи климати-
ческих экстремумов, когда в том или ином 
регионе достигались либо максимумы тем-
ператур, либо максимумы увлажненности. 
Маятник исторических эпох колебался в 
точном соответствии с климатическими 
ритмами: ухудшение климата вызывало 
обострение интеллекта, осуществлялись не-
виданные технологические прорывы; при 
потеплении, когда жизнь хороша, урожаи 
обильны, энергетических ресурсов хватает 
всем, росло материальное благосостояние, 
но одновременно происходила интеллек-
туальная и духовная деградация. Иначе 
обстоит дело в политике и финансах. Пере-
насыщенность приводит к расшатыванию 
на уровне власти, и, в данном случае, стано-
вится очевидным приближающийся распад 
такого государства. Малейшая встряска со 
стороны климата может подвигнуть к ре-
организации и переосмыслению ценнос-
тей. Возникает эпоха смуты, усугубленная 
начинающейся полосой климатических 
«неудач». Древнее царство рухнуло, не 
выдержав испытания властью и безбед-
ной жизнью, и на смену ему пришла эпоха 
Среднего царства, основателем которого 
стал фараон Ментухотеп. И это случилось 
как раз на самом пике ухудшения погод-
ных условий, связанных с периодом похо-
лодания в XXI в. до н. э. (рис. 1).

В данной теории стоит учитывать и тот 
факт, что климат на Земле неоднороден и 
неравномерен, его глобальные изменения 
неизбежно приведут к разнонаправлен-
ным локальным климатическим изменени-
ям. В частности, как показывают данные 
палеореконструкций, в Египте в эпоху гло-
бального потепления всегда происходит 
понижение зимних и летних температур. 
При потеплении в регионе начинает расти 
увлажненность, а значит - испаряемость. 
Становится нежарко и урожайно. Но ког-
да Египту хорошо, в значительной части 
Передней Азии и Ближнего Востока ста-
новится плохо – в момент глобального по-
тепления здесь происходит ухудшение ло-
кального климата, связанное с дефицитом 
осадков, что неизбежно приводит к опус-
тыниванию территорий. Народ вынужден 
скитаться в поисках плодородных земель 
и находит их в Египте. Так восточные вар-
вары оказались у власти в Египте. Но как 
только глобальное похолодание достигло 
Египта и из-за невыносимой жары и засу-
хи стало плохо, народ воспрянул духом и 
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вытеснил варварских фараонов с насижен-
ных мест. Так образовалось Новое Цар-
ство, которое, в свою очередь, развалилось 
на пике глобального потепления (1000 г. 
до н. э). Именно в тот момент «расслаблен-
ное» государство рухнуло под натиском се-
верных варваров.

Три пика потепления (с 1800 по 1000 
гг. до н. э.) (рис. 1), которые равносильны 
ухудшению климата в Малой Азии и на 
Ближнем Востоке, сопровождались возник-
новением новых государств. Так появилась 
Аккадская империя, достигшая своего на-
ивысшего могущества при Саргоне I и На-
рам-Суэне (XXIV–XXIII вв. до н.э.). Эта ци-
вилизация просуществовала почти 250 лет 
и рухнула в момент очередного глобального 
похолодания, что равносильно улучшению 
климата в данном регионе за счет обильно-
го увлажнения. Империя не смогла устоять 
под ударами варваров – возникает могу-
щественное Хеттское государство. На тре-
тьем пике потепления, во времена великих 
засух, в южной части Армянского нагорья 
возникает государство Урарту [6].

Получается, что имеет место порази-
тельная корреляция климатических и ис-
торических событий, ведущая к развитию 
или краху цивилизаций, их взаимодейс-
твий.

 Чувствительна ли культура к колеба-
ниям климата? 

Теория географического детерминиз-
ма. Поняв и осмыслив факт, что климат 
Земли менялся всегда и неизбежно будет 
меняться дальше, можно задать вопрос:  
насколько вообще чувствительна цивили-
зация и культура к колебаниям климата? 
В XVII–XVIII вв. на это отвечали просто: 
различная географическая среда всегда 
формирует разные психические склады и, 
следовательно, является причиной разно-
образия культур. Эта теория, называемая 
географическим детерминизмом, создана 
Ж. Боденом еще в XVI в. Данную теорию 
развил и дополнил Л.Н. Гумилев [3]. Он 
считал, что недостаточно одного воздейс-
твующего фактора на культуру, в процессе 
этнической эволюции необходимо соотно-
шение биологических, географических и 
исторических факторов. 

Казалось бы, природные условия За-
падной Европы и Японии стабильны, 
так как омывающие их моря смягчают 
колебания климата, а эпизодические по-
вышенные увлажнения, хотя и приносят 
урон населению, недостаточны, чтобы на-
рушить многовековую традицию. Однако 
традиции сменяют одна другую: на уровне 

суперэтноса – античность Эллады и Рима 
сменила древнюю культуру пеласгов и эт-
русков, уступив в дальнейшем место визан-
тийской на Востоке и романо-германской 
на Западе. А вот в Японии на смену кур-
ганной эпохе воинственных ямато пришла 
средневековая японская культура, сохра-
нившаяся до настоящего времени. Так что 
ландшафт, получается, здесь ни при чем. 

Что касается Евразийского континента, 
то здесь дела обстоят по-другому. Слиш-
ком велик диапазон климатических коле-
баний, где постоянно чередуются вековые 
засухи с эпохами наводнений. Вся Евра-
зия «усыпана» жестко очерченными гео-
графическими регионами, но культурные 
воздействия легко перешагивают за гео-
графические границы. Великая степь на 
карте целостна, но на самом деле, климат 
ее восточной части сильно разнится с за-
падной. Над Монголией висит огромный 
антициклон, не пропускающий влажных 
западных ветров, поэтому зимой здесь 
мало снега. Весной появляется зазор, че-
рез который вторгается влажный воздух 
из Сибири. Этой влаги вполне достаточ-
но, чтобы степь зазеленела и обеспечила 
парнокопытных кормом. А там где сыт 
скот, процветают и люди. Именно поэто-
му в восточной степи создавались могучие 
державы хуннов, тюрок, уйгур и монго-
лов. На западе степи дело обстоит иначе. 
Снега зимой здесь значительно больше, а 
во время оттепелей образуется прочный 
наст, что мешает накормить скот. Скотово-
ды вынуждены гонять своих кормильцев 
на горные пастбища. Появляются оседлые 
поселения, которые оказываются в зависи-
мости от древнерусских князей, поскольку 
лишенные передвижения по степи, они не 
могут уклоняться от ударов регулярных 
войск. 

Но как уже говорилось ранее, климат 
не постоянен, он всегда меняется. Атмос-
ферные вихри иногда смещают свое на-
правление и двигаются уже не по степи, 
а по лесной зоне континента, тем самым 
расширяя территории пустынь Гоби и 
Бет-пак-Дала. Оттесняются флора и фау-
на, а с ними и люди в поисках воды и еды; 
и все этнические контакты из плодотвор-
ных становятся трагичными. Так, напри-
мер, за последние две тысячи лет вековая 
засуха постигла Великую степь трижды: 
во II–III вв., в X и в XVI вв. – каждый раз 
степь пустела. Как только циклоны и мус-
соны возвращались на привычные пути, 
люди снова обретали привычный быт. Не-
смотря на грандиозные стихийные бедс-
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твия, культура кочевников Великой степи 
не менялась. Они воздействовали лишь на 
хозяйство, а через него – на уровень госу-
дарственной политики и экономику. 

Новая эра – период Осевого времени. 
В середине I тысячелетия до н. э. наблю-
дался необычайный холод, по времени 
исторически совпадающий с эпохой ран-
ней античности. Неслучайно Карл Ясперс 
называл этот период «Осевым временем» 
человечества. «Эту ось мировой истории, – 
писал Ясперс, – следует отнести ко време-
ни около 500 лет до н. э., к тому духовному 
процессу, который шел между 800 и 200 гг. 
до н. э. Тогда произошел самый резкий по-
ворот в истории. Появился человек такого 
типа, который сохранился и по сей день. 
В эту эпоху были разработаны основные 
категории, которыми мы мыслим по сей 
день, заложены основы мировых религий, 
и сегодня определяющие жизнь людей» 
[5]. В это время независимо друг от друга 
в разных странах появляются мировые и 
национальные религии – буддизм, зоро-
астризм, конфуцианство, даосизм и джай-
низм. В то же время в эллинистическом 
Египте создается самая большая по тем 
временам Александрийская библиотека, 
а при дворе Птолемеев возникает специ-
альное учреждение для ученых Мусейон; 
строится одно из «семи чудес света» – Фа-
росский маяк. Главным технологическим 
прорывом Осевого времени становится 
изобретение железа. Наконец, бронзовый 
век сменился железным. В это же время 
изобретают деньги в современном пони-
мании этого слова. В Мексике возника-
ет письменность, а в Греции проводятся 
Олимпиады. Все это вновь подтверждает 
теорию о том, что духовная жизнь чело-
века достигает особого напряжения в на-
иболее трудные в климатическом, а, сле-
довательно, и в материальном отношении, 
периоды истории.

 Переселение народов. В период с 3100 
по 500 гг. до н. э. случилось 15 больших 
переселений народов и все они были вы-
званы локальным ухудшением климата. 
Резкое похолодание около 400 г. до н. э. 
заставило кельтов двинуться в поисках 
благоприятных климатических условий, 
примерно с середины III в. до н. э. готы 
начали Великое переселение народов,  а 
крошечные христианские общины вырос-
ли в Золотую Византию. С наступлением 
II тысячелетия н. э. связан средневековый 
климатический оптимум – период потепле-
ния. Он получил известность, в частности, 
благодаря тому, что в это время произош-

ло заселение Гренландии викингами. Эк-
спериментальные данные показали, что 
во время средневекового климатическо-
го оптимума действительно наблюдалось 
некоторое смягчение местного климата с 
800 по 1200 гг., которое могло сопутство-
вать переселению викингов на остров. 
Однако в начале XIV в. началось похоло-
дание – Малый ледниковый период, – ко-
торый достиг своего пика в Гренландии 
приблизительно в 1420-х гг., что привело 
к бегству викингов из «Зеленой страны» и 
к опустению поселений на острове.

Cредневековье. Европа. Климат вли-
яет не только на внешний облик челове-
чества, но и на обычаи, национальный 
характер. В эпоху первого потепления 
Средневековья – VI–VIII вв. – культурная 
жизнь Европы практически застыла, ис-
тория также не пестрит событиями. Око-
ло 800 г. среднеглобальная температура 
рухнула вниз. В этот период замерзали 
не только европейские реки, но и Черное 
море, а в середине IX в. не раз и Адриа-
тическое море. В те времена происходят 
войны и образовываются новые нации. 
X в. – век сплошного потепления, столетие 
культурного и технологического расслаб-
ления, история также обеднена событи-
ями. Европа лишь обороняется от диких 
кочевых орд, которых гонит с насиженных 
мест засуха. Зато XII–XIII вв. очередной 
период похолодания в Европе произошёл 
резкий подъём развития  технологий. Ме-
нее чем за столетие было сделано больше 
изобретений, чем за предыдущую тысячу 
лет. Были изобретены пушки, очки, ар-
тезианские скважины и отмечены кросс-
культурные внедрения: пришли с Вос-
тока порох, шелк, компас. Начало XIV в. 
выдалось весьма холодным: снова начала 
замерзать Адриатика, Балтийское море 
и Финский залив покрывались прочным 
льдом уже в октябре. Именно в этот пери-
од в Восточной Европе образуется мощное 
польско-литовское государство, а в России 
в это время Иван Калита собирает русские 
земли под московскую руку. Разрослась и 
Османская империя. В конце XIV в. – кли-
матически благоприятный период – Евро-
пу трясли гражданские смуты. На XV в. 
похолодания приходится период Великих 
географических открытий, наблюдаются 
культурное возрождение и внутриполи-
тическое потепление. В этом веке творят 
Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль 
и Микеланджело.

В конце XVII в. наступило холодное 
время, которое было названо Малым лед-
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никовым периодом. Декада 90-х годов это-
го века стала самой холодной за последние 
несколько тысяч лет. В результате от посто-
янных неурожаев и голода в Европе умер-
ли десятки тысяч человек. Однако именно 
тот век стал первым веком современной 
науки: совершены открытия в математи-
ке, физике, астрономии, медицине, химии, 
ботанике такими известными учеными, 
как Р. Декарт, И. Ньютон, Г. Лейбниц, 
И. Кеплер, Тихо Браге, Р. Бойль, Н. Леме-
ри, И. Кункель, К. Линней, Д. Традескант, 
К. Клузиус и многие другие [7, с. 177].

Китай. В середине VII в. Китайская им-
перия достигает своего территориального 
максимума. К концу столетия становится 
значительно теплее, и в самый пик оттепели 
страну захлестывают внутренние граждан-
ские смуты. Примерно в 900 г. была сверг-
нута великая династия Тан, и страна распа-
лась на части, которые в период потепления, 
весь X в., вели безуспешные междоусобицы. 
В Китае во время похолодания в XI в. со-
вершенствуется книгопечатание. В начале 
XIII в. – столетие быстрого падения средне-
глобальной температуры (падение темпера-
туры за четверть века составило почти полг-
радуса) – «расслабленный» Китай завоевали 
кочевники-монголы, которых вытеснила из 
степей засуха, и в то же время начинается 
политическое и культурное процветание в 
этой стране. Однако в момент краткосроч-
ного потепления в конце XIV в., империя 
развалилась. XV в. – одно из самых холод-
ных столетий. Тогда в тропических облас-
тях Китая отмечались обильные снегопа-
ды, замерзали каналы, замерзло даже озеро 
Тайху вблизи Шанхая, вымерзли бамбуко-
вые и цитрусовые плантации. Тем не менее, 
этот период для китайцев стал периодом  
великих географический открытий.

Россия. XII в. – период самого благопри-
ятного климата на территории нынешней 
России – приводит к распаду Киевской 
Руси. Затем климат резко ухудшается, и 
Русь начинают постепенно поднимать ве-
ликие князья: Дмитрий Донской, Василий 
Темный, Иван Третий. Это именно тот 
яркий случай, когда можно смело утверж-
дать, что локальные ухудшения климата 
приводят к взлетам человеческого духа, 
появлению новых открытий и изобрете-
ний, рождению великих империй. Пока-
зательным также является период конца 
XIV в., который ознаменовался многими 
бедствиями, обрушившимися на террито-
рию Русской равнины. Если обратиться 
к летописям, можно увидеть, что, начи-
ная с 1350 г. на Русь пришёл невиданный 

мор. В 1352, 1364 г. пронеслись эпидемии 
чумы. В 60-х и 70-х гг. XIV в. на Руси был 
период невыносимых засух, а 1372 г. был 
отмечен наивысшим пиком солнечной ак-
тивности. Однако в это время произошло 
несколько крупных сражений, в том числе 
и поворотная Куликовская битва. Во время 
царствования Василия Иоанновича резко 
теплеет, и Россия тут же утрачивает часть 
отвоеванных раннее территорий. Нелег-
ко пришлось народу в конце XVI – начале 
XVII вв. Наступил резкий обвал среднегло-
бальной температуры и стало катастрофи-
чески холодно. История упоминает июль 
1601 г., когда в Москве ездили на санях. 
Июльские и августовские заморозки повто-
рялись три года подряд, в результате чего 
в Россию пришли катастрофические не-
урожаи: «…великий мраз и позябе всякое 
жито и всякий овощь, и бысть глад велик 
3 лета», – говорится в летописи. Причем 
голод был от псковщины до Тюмени, стра-
дала от засухи и Западная Европа. Один 
голодный год как-то можно пережить, но 
три подряд – невозможно. И началась ве-
ликая и нещадная смута. Эта чудовищная 
гуманитарная катастрофа известна исто-
рикам как «несчастное правление» Бори-
са Годунова, за которым, в конце концов, 
последовало крушение государства. Поче-
му это случилось? Ведь холод должен была 
двигать страну вперед? Так оно и было до 
определенного момента. Иван IV выстраи-
вал империю. Годунов успешно продолжил 
начатое дело. Но потом стало не просто хо-
лодно, а катастрофически холодно, причем 
очень резко. Социальная система  в один 
миг рухнула, поскольку не успела адекват-
но отреагировать. Что стало причиной та-
кого резкого похолодания? Ученые выясни-
ли, что этот холод стал следствием мощного 
извержения вулкана Уайнапутина в Перу в 
1600 г. А вот когда в середине XVII в. гря-
нуло новое похолодание (не такое сильное, 
как в начале века) Россия смогла подняться 
– она воссоединилась с Украиной, отбила 
утерянное у Польши и Швеции, выиграла 
Северную войну. Плохой климат преобла-
дал до начала ХХ в., к тому моменту Россия 
достигла своего территориального макси-
мума. СССР распался в эпоху глобального 
потепления, подтвердив общую историко-
климатическую закономерность.

Культура и политика будущего в кон-
тексте ожидаемых климатических изме-
нений. Математическая модель В.В. Кли-
менко [4] показывает будущее в двух вари-
антах – с учетом антропогенного фактора и 
без него. Из рисунка видно, что если бы не 
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Рис. 3.  История и прогноз колебаний среднегодовой температуры на территории 
Русской равнины с учётом и без учёта влияния антропогенного фактора

Рис. 1. История климата Земли за последние 22 тысячи лет.

Рис. 2. Реконструкция (1) и модельные расчеты (2) среднегодовой температуры 
Северного полушария за последние 5500 лет. 
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промышленная революция и, как резуль-
тат, не увеличение содержания парнико-
вых газов, то уже с 80-х г. прошлого века 
начался бы новый ледниковый период 
(см. рис. 3). А пока мы лишь разогрели 
планету и улучшили климат будущего. И 
самая высокая скорость потепления бу-
дет в ближайшие 50 лет. Ученый счита-
ет, что этот период будет одним из самых 
комфортных климатических периодов за 
последние 3 тыс.лет. Но парадокс состоит 
в том, что взлет земной цивилизации (на-
учный и технический) пришелся на пос-
ледние две – три сотни лет, которые были 
холодными. А ближайшую сотню лет, по 
мнению Клименко, нам предстоит пре-
одолеть эпоху безвременья, творческого 
застоя, век без истории. 

Существует и другое мнение. Как счи-
тают специалисты Главной астрономи-
ческой обсерватории РАН, период низ-
ких температур сменится потеплением 
лишь в начале XXII в. Свои выводы уче-
ные основывают на данных наблюдений 
за одиннадцатилетними и столетними 
колебаниями солнечной активности. Ко-
личество излучаемой Солнцем энергии с 
90–х г. прошлого века медленно идет на 
спад и достигнет минимума нынешне-
го 200-летнего цикла ориентировочно в 
2041 г. После чего, даже с учетом антро-
погенного воздействия на климат, следует 
ожидать понижения среднегодовой тем-
пературы поверхности Земли. Правда, 
термическая инерция Мирового океана 
несколько отдалит процесс глубокого «ос-
тывания» планеты, начало глубокого по-
холодания придется на 2055–2060 годы и 
продлится десятки лет. К этому времени 
температура может снизиться до отметки 
Маундеровского минимума конца XVII в. 
[8]. Тогда в Голландии замерзли все кана-
лы, а в Гренландии вследствие наступле-
ния ледников люди были вынуждены по-
кинуть многие поселения. 

У любого сценария будущего климата 
есть свои плюсы, есть и минусы.  Современ-

ные люди не имеют опыта проживания в 
ледниковый период. Но у них есть богатое 
прошлое, которое подтверждает, что че-
ловек способен выдержать многое. В Рос-
сии случались годы, когда люди катались 
на санях в июне, а Балтика покрывалась 
прочным льдом уже в октябре, в Европе на 
льду Темзы англичане устраивали ярмар-
ки, а Италия утопала в снегу.  Но все это не 
помешало народам дожить до наших дней, 
и, судя по всему, запаса прочности у чело-
вечества хватит надолго. 

Выводы. На протяжении почти трех 
тысячелетий метроном исторических эпох 
бился в точном соответствии с климатичес-
кими ритмами. Сопоставляя три составляю-
щие – климат, историю и культуру – можно 
заключить, что в эпохи локального ухудше-
ния климата (похолодание, уменьшение 
числа осадков, или и то, и другое) домини-
руют тенденции к объединению племен и 
народов, массовым переселениям, образо-
ванию новых государств. В эти же времена 
происходит необычайное обострение чело-
веческого интеллекта, происходят культур-
ные и технологические прорывы. Эпохи 
улучшения климата оставляют совсем мало 
следов в истории – им сопутствуют лишь 
ослабление централизованной власти, вне-
шне беспричинное обострение внутренних 
противоречий, распад веками существовав-
ших государств, крушение империй. Не 
будет преувеличением сказать, что эпохи 
потепления с их материальным благополу-
чием являются одновременно эпохами ин-
теллектуальной и духовной деградации. 

Начало тысячелетия наводит на раз-
мышления о смысле и движущих силах 
истории. Уже в течение довольно длитель-
ного времени мы являемся свидетелями 
происходящих климатических изменений, 
пока в сторону глобального потепления. И 
чтобы ни случилось дальше, главное – со-
хранить социальный механизм, который 
сможет направить нажитые ресурсы в 
нужное русло, и не превратит общество в 
застойное и бесполезное.
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Е.И. Успенская 

ПРИРОДА/КУЛЬТУРА ПО-ИНДИЙСКИ: 
КАСТОВЫЙ СТРОЙ ОБЩЕСТВА

Кастовый строй индийского традиционного общества, характеризующегося этно-
культурной множественностью, имеет черты адаптивной стратегии к условиям 
природы и климата Индии. Философия индуизма поддерживает кастовый строй со-
циального неравенства через концепт дхармы и соотносит человеческое общество с 
антитезой природа (санскр. пракрити) / культура (санскрити). Культура отличает 
человека от иных тварей и понимается как сопровождение брахманическими риту-
алами любой активности: и связанного с жизнеобеспечением труда, и физиологичес-
кой деятельности. «Степень культурности» касты/джати определяет ее социальный 
статус.

Ключевые слова: 
идеология касты, каста, кастовый строй, культура, природа, социальный статус

Характерные особенности духовного и 
общественного быта индийского традици-
онного общества предопределяются вли-
янием индуизма и кастовой идеологии1. 
Каждый индуист рождается в той или 
иной касте (инд. джати)2, что ставит его 
в условия тотальной зависимости от тра-
диционного образа жизни своей группы. 
В регистрах Антропологической Служ-
бы Индии сегодня насчитывается около 
3,5 тыс. каст, называемых политкоррек-
тно «общины». Они относятся к четырем 
статусным категориям – варнам, из кото-
рых высшие три считаются «дваждырож-
денными», так как мужчины этих групп 
должны проходить инициацию. Варна 
брахманов составлена из каст жрецов, учи-
телей, чиновников и иных представителей 
интеллектуального труда; варна «воинов и 
правителей» кшатриев включает воинс-
кие и землевладельческие касты раджпут, 
наяр и др.; варна вайшья включает торго-
вые касты типа бания, четти и некоторых 
ремесленников, таких как ювелиры сонар. 
Многочисленные «чистые» касты – варны 
шудра – это земледельцы джат, коли; пас-
тухи ахир, гоала; кузнецы лохар, плотники 
бархаи и др., к которым примыкают низ-
шие «зарегистрированные» (бывшие «не-
прикасаемые») касты (кожевники чамар, 
уборщики бханги и др.). Социальный ста-
тус человека зависит от его касты, а касто-
вые ценности влияют на все аспекты жиз-
ни, частной и общественной.

До наших дней сохраняется большая 
группа племен адиваси («первожители»). 
Они обитают, как правило, в некомфорт-
ных или труднодоступных районах стра-
ны, занимаются подсечно-огневым зем-
леделием, охотой и собирательством и 

лишь постепенно вовлекаются в процес-
сы большой экономики. При этом они 
обретают статус низших каст.

Конфессиональные общины индийских 
мусульман, сикхов, джайнов, христиан, иу-
деев, парсов, нео-буддистов сохраняют в 
редуцированной форме или приобретают 
кастовую замкнутость и стратификацию, 
осваивают кастовый режим общения и до-
бавляются к индуистской традиционной 
организации как периферические компо-
ненты, связанные с индуистскими общи-
нами экономическими отношениями. Это 
говорит о масштабах влияния кастового 
способа организации жизни на положение 
дел во всем индийском обществе.

Традиции кастового строя делают об-
щество закрытым, а жреческие техноло-
гии имеют характер тайного знания. В 
частности, именно поэтому не-индийская 
наука о касте находится в теоретическом 
тупике, куда она попала по причине не-
достаточного внимания к аутентичным 
понятиям и идеям брахманической куль-
туры. Переводы древней брахманической 
литературы появились уже в XIX в., но 
европейская текстология была ориенти-
рована на «касту» – в некотором роде умс-
твенную конструкцию западной науки. 
Сегодня, когда накоплены глубокие и ка-
чественные этнографические наблюдения 
практически по всему спектру кастовых 
групп, когда древние брахманические 
тексты находят своих вдумчивых толко-
вателей из числа хорошо образованных 
антропологов (прежде всего индийских), 
не-индийские авторы получают шанс по-
нять индийскую социальную культуру во 
всей ее полноте. В том числе философию 
касты, прямо связанную с основополагаю-
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щими концептами индуизма дхарма, карма 
и сансара (трансмиграция душ).

В Индии во II тыс. до н.э. с прихо-
дом пастушеских племен арья стало 
складываться индоарийское сообщество 
создателей Вед3. Уже в ходе первых кон-
тактов арья с автохтонами Индии начали 
формироваться изоляционистские модели 
межэтнического и социального общения. 
Вероятно, население Южной Азии состо-
яло из кастоподобных образований уже 
ко времени соприкосновения с арья [6]; 
стратификация шла по пути развития сег-
ментированного общества, с характерным 
обособлением профессионально специали-
зированных родовых общин. Обществен-
ное разделение труда у ведических арьев 
привело к формированию сословий-варн. 
Кастовая организация явилась результа-
том наложения этих двух социальных мо-
делей и приобрела свои узнаваемые черты 
к началу н.э.

Духовная и интеллектуальная элита 
индийского общества – брахманское жре-
чество – поддерживала воспроизводство 
кастового строя в череде веков и поколе-
ний, поскольку видела в нем эффективный 
механизм власти и консервации неравенс-
тва. Устойчивость кастовой организации 
индийского социума связана и с тем, что 
она предоставляет людям всеобщую заня-
тость и гарантированный сбыт продуктов 
труда, обеспечивая их  средствами сущест-
вования в соответствии со статусом касты. 
Сложился отрегулированный в мельчай-
ших деталях способ жизни многочислен-
ного, многосоставного, разнородного соци-
ума, обитающего в условиях агрессивного 
тропического климата, перенаселенности, 
всяческих нехваток, вынужденного посто-
янно искать ответы на внешние вызовы. 
Концептуализация опыта жизни этого 
общества дала действенные идеологемы 
индуизма, «ответственные» за кастовую 
специфику индийской традиционной со-
циальной организации. Управленческие 
умения брахманов явились результатом 
многовекового взаимного обогащения в 
идеях и практическом опыте со жрецами 
автохтонных культов и племен.

Идея кастовой сегрегации восходит к 
доарийским культурам. Из добрахмани-
ческих религий вошли в индуизм тотем-
ные верования, представления о жизнен-
ной материи мана и о том, что качества 
субстанций и существ передаются через 
контакты; эти представления имеют ши-
рочайшее хождение не только в много-
численных вариантах индуизма, но и во 

всех деривативных религиозных учениях, 
таких как буддизм или сикхизм. В индий-
ских условиях относительная закрытость 
и капсуляция социальных групп имеет 
определенные преимущества, а кастовые 
предписания часто выглядят как требова-
ния стихийной гигиены и в целом явля-
ются адаптивной стратегией для условий 
тропического климата. По этнографии 
разных джати хорошо заметно, что прави-
ла кастовой жизни ассоциируются с архаи-
ческими табу индийского ареала, связаны 
с природным миром Индии, с его флорой 
и фауной. Кочевники арья этого мира еще 
не знали. В кастовой идеологии эта реаль-
ность осмыслена как требование соблюдать 
ритуальную чистоту в «оскверняющем» об-
щении с чужаками 4. Поэтому социальное 
взаимодействие в труде и в быту построено 
на стремлении минимизировать общение. 
Разработана градация контактов по степе-
ни возрастания близости: случайное столк-
новение «на дороге», пребывание в одном 
замкнутом пространстве, прикосновение, 
сидение рядом, принятие воды из чужих 
рук, принятие пищи из чужих рук, совмест-
ное курение, совместное принятие пищи и, 
наконец, брачные отношения. Чем больше 
близость, тем уже круг общения. Общать-
ся без предосторожностей можно только в 
безопасном кругу собственной джати.

Уже на ранних этапах развития кастово-
го общества формируется представление 
о священной географии брахманизма-
индуизма. Естественные труднопреодо-
лимые барьеры Гималаев, морей и океа-
на превратили индийский субконтинент 
в относительно изолированную культур-
но-историческую целостность. Основы 
этой цивилизации – индуизм как религия 
дхармы5 и кастовый строй общества – не су-
ществуют один без другого и формирова-
лись в процессе складывания «территории 
дхармы» дхармабхуми. Сначала это была 
Арьяварта, в границах земли, «на которой 
может жить черная антилопа» [7, 11.17–20], 
т.е. комфортная для «благородного» чело-
века природная среда обитания. С этого 
времени сохранились представления о 
нечистоте и даже гибельности южного и 
восточного направлений движения и дис-
локации (опыт визитов на малярийный Юг 
и «паровые ванны» влажного Востока сыг-
рали свою роль). Магический круг Арья-
варты – это окормляемый ведическими ри-
туалами безопасный, «ритуально чистый» 
центр культуры, на удалении от которого 
располагается неспокойная и небезопас-
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ная периферия этого мира, а еще далее 
– внешняя опасная тьма.

«Уже самые ранние дошедшие до нас 
гимны Ригведы отражают чувство вос-
хищения масштабами мироздания и си-
яющей роскошью природы, ее благими и 
угрожающими благополучию людей си-
лами, в них содержится представление о 
неподвластном человеку, не воспринимае-
мом чувствами законе, который регулиру-
ет все проявления Природы» [10, c. 7]. В 
индуизме существует понимание систем-
ности мироздания, а закон, отражающий 
системный принцип мироздания, есть 
дхарма (часто переводится как «закон жиз-
ни»).  Дхарма – это закон структурирова-
ния космоса и ноосферы, охватывающий 
своим действием все многообразие бо-
жественных артефактов мира, все то, что 
мы называем  природой. Дхарма вечная, 
безначальная, бесконечная, ее действию 
подчиняются даже боги. Человеческое 
общество осмысляется как естественный 
компонент космического миропорядка, 
где каждый элемент необходим в гармо-
нии общей картины и имеет собственный 
участок ответственности в поддержании 
Вселенской дхармы, т.е. «собственную 
дхарму» (свадхарма). Всякая активность на-
сельников космоса (в том числе и людей) 
должна быть сингармонична вселенской 
дхарме – и тогда универсальный Миро-
вой Закон торжествует. Часто цитируется 
максима Законов Ману: «Дхарма не долж-
на нарушаться, а иначе, нарушенная, она 
уничтожит нас» [7, 8.15].

Со временем «территория дхармы» 
раздвинулась до естественных пределов 
Индийского субконтинента – от океана 
до океана, до Гималайских гор, т.е. до тех 
пределов, «куда может докатиться коле-
со дхармы» (вар.: «может дойти жертвен-
ный конь правителя», своевольный путь 
которого очерчивает территорию власти 
древнеиндийского царя). Брахманическая 
геополитика ставила целью объединение 
под «зонтом» религии всего космическо-
го разнообразия природных начал ин-
дийской цивилизации, в числе которых 
рассматривалось, в частности, множество 
«классов» (варн) и «видов» (джати) людей. 
Собирание земель и народов носило пос-
тоянный и целенаправленный характер 
и может быть определено термином санс-
критизация (букв. «окультуривание») [12, 
c. 162 –168]. Процесс санскритизации не ос-
тановили многочисленные волны инозем-
ных завоевателей и переселенцев (персов и 
греков, шаков-скифов, эфталитов – белых 

гуннов, шанов и мн.др.): все они оказались 
«окультуренными» и ныне входят в состав 
населения Индии в виде каст этническо-
го происхождения или этно-кастовых об-
щностей. Санскритизация шла наиболее 
активно в период V в до н.э. – VI–VIII вв. 
н.э., но аккультурация отдельных племен 
продолжается и сегодня6.

С ведической древности здесь разра-
ботана антитеза пракрити природа – санс-
крити культура. Культура рассматривается 
в самом широком смысле как результат 
осмысленной человеческой деятельнос-
ти, причем главной работой и символом 
культурности считается проведение брах-
манических ритуалов. В этом контексте 
особенно показательна шильпашастра – 
система знаний о строительстве, архитек-
туре и связанных с ними ремеслах, имею-
щая отношение к Ведам. Можно сказать, 
что шильпашастра – это наука о создании 
искусственной среды обитания. В специ-
альных книгах наряду с чертежами рас-
сматриваются научные основания форм и 
видов искусства, разъясняются техноло-
гии и техники создания предметов мате-
риальной культуры. Дело серьезное: шиль-
па, работа рук человеческих, говорится в 
Айтарея Брахмане, является имитацией 
божественных форм; применяя те же «про-
порции и ритмы», которыми руководству-
ется в своем творчестве Брахман, мастера 
вводят в жизнь эрзац-творения, подража-
ние видимому многообразию результатов 
божественного творчества. Если не сле-
довать канонам шильпашастры, то можно 
столь драматически нарушить  миропоря-
док, и неизвестно, как потом справиться 
с получившейся дисгармонией. Поэтому 
классические шильпашастры разъясняют 
наряду с технологическими тонкостями  
профессиональных занятий и их магико-
ритуальные аспекты.

Санскритизация требовала унифика-
ции компонентов общества по типу соци-
ального взаимодействия, но их внутренний 
мир оставался вполне индивидуальным: 
«такими их создал Бог».  Социальная мо-
дель джати развилась из характерного 
для родоплеменного строя представления 
о том, что лишь замкнутый коллектив фак-
тических и потенциальных родственников  
может рассчитывать на то, чтобы  разде-
лить одну на всех «общую судьбу»: единый 
образ жизни и способ добывания средств 
существования, и эти основы жизни с пос-
торонними не делят, соблюдая эндогамию 
общины. Сама джати представляет собой 
во многих случаях дошедшее до наших 
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дней архаическое племя (так называемые 
«касты этнического происхождения»), 
либо новообразованное квази-племя (ре-
месленные касты, брахманы и др.). «Джа-
ти характеризуется тремя принципами 
организации: общностью происхождения 
(родством и наследованием), территори-
альной локализацией и общностью куль-
та» [2, с. 57]. 

Брахманическая геополитика и санс-
критизация способствовали объединению 
народов Индии в иерархически организо-
ванную целостность, в территориальную 
макро-общину, название для которой, 
«хинду», было найдено соседями – иран-
цами и греками. В этом замкнутом про-
странстве «созданная богами» этничес-
кая мозаика рассматривалась как элемент 
космического разнообразия природных 
начал индийской цивилизации, как необ-
ходимая грань в гармонии мира. В резуль-
тате Индия превратилась в своеобразный 
историко-культурный заповедник, где 
можно встретить практически весь спектр 
известных науке культурных традиций 
и этнографических особенностей, весь 
спектр моделей социального развития – в 
их буквально «законсервированном» с по-
мощью касты виде. Этно-кастовый состав 
населения не меняется столетиями.

Принципиально важным явилось 
характерное для индуизма внимание к 
экологическим и природно-климатичес-
кому факторам человеческого существо-
вания, их глубокое осмысление и, как 
следствие, – формирование адекватной 
культуры жизнеобеспечения и разнооб-
разных приспособительных стратегий. В 
числе удивительных для своего времени 
и своей среды прозрений брахманской 
теории и практики надо назвать осозна-
ние ландшафтно-климатической обус-
ловленности хозяйственно-экономичес-
кой деятельности человека. Например, 
в тамильских текстах периода первых 
контактов с северными брахманами 
(в данном случае V в н. э.) говорится о 
нескольких кастоподобных замкнутых 
группах, которые различаются между 
собой по профессии и по месту обита-
ния. Речь идет о перавадар, которые жили 
на побережье рыболовством; веллалар и 
велир обрабатывали орошаемую землю, 
где выращивали рис; каралар возделы-
вали суходольные поля в  долинах,  где 
выращивали злаковые, просо и бобовые; 
далее идут пастухи: идаяр пасут стада 
в холмах, курава – в горах и маравар – в 
пустыне [4, с. 154].

При изучении культурного своеобра-
зия разных каст и этно-кастовых общнос-
тей можно увидеть очень существенное, 
но до сих пор остававшееся незамеченным 
обстоятельство: уже на ранних этапах раз-
ные племена и комплексы племен  консти-
туировались как компоненты определен-
ных варн в точном соответствии со своим, 
если говорить языком нашей науки, циви-
лизационным типом, и варны соотносятся 
с этими типами. Так, наиболее уважаемый 
со времен арья кочевнически-скотоводчес-
кий тип хозяйственной деятельности ока-
зывался соответствующим кшатрийскому 
статусу. История санскритизации многих 
пастушеских и скотоводческих сообществ 
говорит о том, что подвижность, воинские 
умения и некоторая агрессивность в от-
стаивании своих интересов, а также спо-
собность налаживать административное 
управление на завоеванных территориях 
по каналам родственных связей – черты, 
характерные для кочевнического хозяйс-
твенно-культурного типа, – позволяли им 
легко стать «воинами и правителями» в 
самых разных частях Индии даже еще в 
XVIII в.7 [11, c. 28–64]. Скотоводы и пасту-
хи представлены в Индии очень широко 
и разнообразно; практически всегда они 
специализируются на разведении опреде-
ленного вида домашних животных. Этот 
тип хозяйственной деятельности счита-
ется наиболее почтенным из доступных 
простым смертным, он сообщает практи-
кующим его кастам очень высокий соци-
альный статус: выше стоят только брахма-
ны, в своей жреческой исключительности 
«равные богам». Земледелие считается 
ритуально нечистым занятием (наносятся 
раны живой земле, повреждаются счита-
ющиеся живыми «комья влажной глины», 
корни растений и мелкие живые существа, 
обитающие в почве). Поэтому самый рас-
пространенный в Индии земледельческий 
тип культуры придает практикующим его 
группам невысокий статус и место в варне 
шудра. 

Племена охотников, собирателей и 
рыболовов тропического пояса  в составе 
кастового общества сохранили свой тра-
диционный образ жизни практически в 
неизменной форме до настоящего времени. 
В этой категории встречаются вполне уни-
кальные виды хозяйственной деятельнос-
ти: ловля жемчуга и священных раковин, 
например. В последнем случае обнаружи-
вается, что практикующие это занятие се-
мейно-родственные группы владеют стро-
го определенными участками побережья 
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в качестве родовой территории, и эта си-
туация не менялась столетиями – вплоть 
до самых последних лет. Есть уникальные 
касты мореходов, они тоже относятся к 
указанному  типу, потому что морское 
дело является «расширением» сферы де-
ятельности рыбаков. Подсечно-огневое и 
мотыжное земледелие  сохранилось в за-
метных масштабах, но оно сосредоточено 
практически только в тех высокогорных 
или заросших джунглями районах, где по 
условиям природы не может быть замене-
но на иные способы земледелия. Брахма-
ническое наставничество неизменно от-
дает приоритет адаптивным технологиям 
хозяйствования.

В процессе кастообразования каждое 
племя и джати рассматривались как при-
родно специализированные в трудовой де-
ятельности: кто-то «был рожден» для того, 
чтобы выращивать рис, кто-то – разводить 
стада священных коров. Кто-то был при-
знан неспособным ни к какой работе, кро-
ме как убирать за скотом ритуально нечис-
тые хлевы. В условиях кастового строя свое 
«врожденное» занятие кастовые группы 
сохраняли навсегда, передавая сыновьям 
и внукам как «наследственную профессию 
касты». Статус этого занятия определяет 
ритуальный и социальный статус касты.

Индуисты знают, что рождение в кон-
кретной джати предопределено кармой 
прошлых жизней, проведенных также в 
определенных джати, чаще всего не в об-
лике человека. Душа скитается по все но-
вым и новым воплощениям, зависит от все 
новых и новых тел (сансара), и это считается 
достойным сожаления. Философема единс-
тва форм жизни и систематика биологичес-
ких видов разработана и сформулирована 
в разных индийских философских школах 
вполне единообразно. Основная идея со-
стоит в том, что нет принципиальной раз-
ницы между человеком и животным. «Спо-
собность чувствовать боль, испытывать 
страдание – это фундаментальное свойство 
существования в сансаре, по крайней мере 
на земле. Невозможность чувствовать боль 
рассматривается как признак полной бес-
чувственности, и таких можно исключить 
из ряда одушевленных существ» [9, с. 95]. 
Разнообразие одушевленных сущностей 
или различных джати насельников космо-
са – это спектр возможных вариантов пе-
рерождения, и нет четкой границы между 
людьми и их соседями в этом континууме. 
«Термин джати относится не только к со-
циальным категориям, но ко всем катего-
риям существ. Насекомые, растения, до-

машние животные, дикие звери и небесные 
жители, – все это различные джати, что ука-
зывает на то, что различия между челове-
ческими джати могут считаться такими же 
значительными, как различия между раз-
ными биологичесекими видами» [3, с. 59]. 
Боги по сравнению с Брахманом  – такие же 
феномены его деяния, как и все остальные. 
Простейшая классификация одушевленных 
джати выделяет: чара – способные к движе-
нию твари, – и недвижные ачара, т.е. расте-
ния и камни. 

С ведических времен разработана ие-
рархия существ по наличию органов чувств 
и органов действий. В этой классификации 
земля, вода, огонь, ветер, растения облада-
ют только одним чувством – осязанием, и 
отвечают только на него. Например, лис-
точки растений типа мимозы сжимаются 
от прикосновения. Когда мы прикасаемся 
к огню, он чувствует это и обжигает нас. 
Черви и головоногие обладают двумя чувс-
твами – чувствуют прикосновения и едят 
только то, что им нравится. Муравей обла-
дает тремя чувствами, у него добавляется 
зрение, пчела четырьмя, потому что уме-
ет различать запахи. Человеку даны пять 
чувств: осязание, вкусовые ощущения, обо-
няние, зрение и слух. Он воспринимает эти 
ощущения соответствующими органами, 
которые индийские мыслители называют 
органами познания. Также у него есть пять 
органов действия, и они выполняют опре-
деленные функции: рот, руки, ноги, поло-
вые и выделительные органы. Оба типа ор-
ганов для человека одинаково важны.

Пять чувств есть также у богов, существ 
ада, слонов, павлинов, рыб. Поэтому столь 
разнородная категория делится на две 
группы: те, которые имеют разум, и кото-
рые его не имеют (рыбы). Небесные сущест-
ва, существа ада, слоны, павлины, рыбы сто-
ят к людям ближе остальных. Далее других 
отстоят от людей земля, камни, вода, огонь, 
растения. В середине шкалы – муравьи и 
пчелы.

Наиболее конкретизирована классифи-
кация по способу рождения. Она имеет не-
сколько модификаций, и в Законах Ману, 
например, выглядит так: «Киннара (класс 
полубожественных существ – Е.У.), обезья-
ны, рыбы, птицы разных видов, домашний 
рогатый скот, олени, люди, плотоядные 
звери с двумя рядами зубов, маленькие и 
большие черви и жуки, мотыльки, блохи, 
мухи, пауки и сороконожки, все кусающи-
еся и кровососущие насекомые, и некото-
рые виды неподвижные вещей – это джати 
тварей. Их порядок по способу рождения: 
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крупный рогатый скот, олени, плотояд-
ные звери с двумя рядами зубов, ракшасы 
и люди рождаются в матке; из яйца рож-
даются птицы, змеи, крокодилы, рыбы, 
черепахи, и похожие на них земные и вод-
ные морские животные; из жаркой влаги 
происходят все кровососущие насекомые, 
блохи, моль, мухи, пауки и сороконожки 
и им подобные. Все растения, распростра-
няемые семенами или упавшими кусочка-
ми, растут от корней; однолетние расте-
ния такие, которые, принеся много цветов 
и плодов, погибают после их созревания; 
те деревья которые дают плоды без цветов 
называются ванаспати (хозяева леса), но те 
которые дают цветы и фрукты, называют-
ся врикша; но различные растения со мно-
жеством стеблей, растущих от одного или 
нескольких корней, разные виды трав, 
ползучих и карабкающихся лиан – все они 
произрастают из семян или отпавших ку-
сочков» [7, 1.39–1.48].  И далее: «Из создан-
ных существ наиболее совершенны те, что 
обладают душой; среди одушевленных те, 
которые существуют разумом; из имею-
щих разум – люди; из людей – брахманы; 
из брахманов те, которые обучены Веде; 
из ученых те, которые осознают необхо-
димость и способ выполнения предписан-
ных обязанностей; из тех, кто обладает 
этим знанием, – выполняющие эти пред-
писания (Е ритуалы); из выполняющих – 
те, которые понимают, что такое Брахман» 
[7, 1.96–1.97]. Человек – это думающее 
животное: санскритское манушья этимо-
логически связано с корнем -ман думать. 
В тексте Айтарея-араньяки разъясняется: 
«Сок бежит в сосудах растений и в разуме 
человека. В человеке душа наиболее ясно 
видна – потому что человек наделен ра-
зумом. Он видит и объясняет, что он при 
этом думает, знает что такое завтра и стре-
мится к нему, различает между реальным 
и нереальным миром, и старается достичь 
бессмертия, хотя знает, что он смертен» 
[8, с. 125].

Человеческое общество занимает лишь 
небольшой отрезок в континууме одушев-
ленных существ. Однако человеческих 
джати существует огромное множество, а 
не один биологический вид Homo Sapiens. 
Различия между разными джати людей – 
брахманами, водоносами, гончарами, куз-
нецами и т.д., принципиально такие же, 
какие есть между растениями, животны-
ми, камнями и т.д. Все джати, как учит ин-
дуизм, для чего-то необходимы в гармонии 
мироздания, если Бог их создает. Брахма-
ны, например, рождаются для того, чтобы 

совершать жертвоприношения и читать 
Веды, учить и наставлять людей – в этом 
состоит их дхарма. Ткач рождается, что-
бы создавать одежду и храмовые ткани. 
Свадхарма воинов включает вероятность 
убийства, а джати воров характеризуется 
предназначением воровать. Правильное 
взаимодействие разных джати гарантиру-
ет благополучие общества в целом и спо-
собствует поддержанию гармонии во Все-
ленной.

Эта идеология приводит к тому, что в 
кастовом обществе разные виды профес-
сиональной деятельности закреплены за 
отдельными джати, но они обязаны по-
могать друг другу в организации «куль-
турной» жизни на «территории дхармы», 
потому что, специализируясь на одном 
виде труда, они не не обладают само-
достаточностью в жизнеобеспечении. В 
Индии невозможна ситуация «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец». Разделение тру-
да между ними реализуется в форме кас-
товой общины. Выстраивается сложная 
иерархическая схема ритуализованных 
отношений натурального обмена между 
живущими в конкретной деревне семья-
ми разных каст и джати. Такое взаимо-
действие называется джаджмани (букв. 
«выполнение брахманом ритуалов за 
свою паству»). В кастовой общине пред-
ставители разных каст оказывают друг 
другу практически все необходимые ус-
луги, профессиональные и ритуальные, 
что в целом обеспечивает этой общине 
жизнь. Так, цирюльник наи бреет, стри-
жет, лечит как фельдшер, его жена при-
нимает роды; как вхожий во все дома че-
ловек он помогает в устройстве свадеб, 
а те семьи других каст, которые пользу-
ются его услугами, дают ему меру зерна 
во время урожая, стирают белье, при-
носят воду, молоко и овощи, делают ему 
железный инструмент и т. д. Брахманы 
оказывают всем кастам ритуальные услу-
ги, учат, и получают за труды фиксиро-
ванное вознаграждение в натуральной 
форме. Всякий член кастовой общины 
в той или иной ситуации оказывается 
либо оказывающим  профессиональную 
помощь своим соседям, либо принима-
ющим ее. Такая община существовала в 
индийской деревне до начала процессов 
модернизации.

Касты/джати формируются на началах 
родственной самоорганизации, имеют 
разное происхождение, но большая часть 
восходит к архаическим племенам и фраг-
ментам племен; для них характерны эндо-
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гамия, наследственная профессия, свое-
образие культуры. Идейные обоснования 
кастового способа общения прямо соотно-
сятся с основополагающими концептами 

индуизма дхарма, карма и сансара, кото-
рые описывают индийские представления 
о законах существования Вселенной и 
природы.
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1 Индуисты (Hindu) составляют около 83 % населения страны.
2 Социальная группа «каста» и сам термин (португ. casta «род, порода, вид», от лат. castus «чистый») 

неизвестны брахманической традиции, которая развивает понятия варна и джати. Категория родствен-
ности джати (санскр. «рождение, происхождение, порода») является основным структурным элементом 
индийского традиционного общества. Термины «каста» и «джати» часто используются как синонимы, 
хотя это не совсем правомерно.

3 Брахманы во все времена считаются прямыми потомками и хранителями культуры создателей 
Вед – индоарьев.

4 Стремление каст минимизировать контакты с чужаками доходит до сегрегации целых слоев насе-
ления, прежде всего так называемых «зарегистрированных» каст.

5 Оригинальное, неевропеизированное название этой религиозной системы дхарма – санатана (букв. 
«существующая с незапамятных времен») дхарма или хинду дхарма. Концепт дхармы как Закона Миро-
здания, безличного монистического принципа, является мировоззренческой основой практически всех 
рожденных на индийской земле религий, в том числе буддизма, джайнизма и сикхизма.

6 Страны Юго-Восточной Азии также испытали на себе мощное воздействие брахманической санс-
критизации в начале н.э.

7 Статусу воинов соответствовало даже характерное для скотоводов мясоядение.
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В.И. Уличев

ФАКТОРЫ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ (НА ПРИМЕРЕ ГРЕНЛАНДСКОГО ТЮЛЕНЯ)

Рассмотрены различные факторы среды,  которые могут воздействовать на динамику 
поголовья гренландского тюленя в западной Арктике.

Ключевые слова: 
баренцеморский минимум давления, геомагнитная активность, гренландский тюлень, 
индекс аа, климат, ледовая обстановка, морская экосистема, популяция, солнечная ак-
тивность, факторы среды.

Изменение численности популяций 
морских млекопитающих определяется  
рядом факторов среды, в том числе и аби-
отическими. Морские млекопитающие как 
главные консументы морской экосистемы 
могут служить достоверными индикатора-
ми состояния окружающей среды [14]. Од-
ним из факторов, который в большей сте-
пени воздействует на морские экосистемы 
Северного Ледовитого океана (СЛО), явля-
ется климатический. Основным иницииру-
ющим фактором долгопериодных колеба-
ний численности морских млекопитающих 
являются естественные крупномасштаб-
ные изменения экосистемно-климатичес-
ких условий [16]. Наиболее подходящим 
объектом для эколого-географического мо-
ниторинга экосистемы морей западной Ар-
ктики был выбран многими исследователя-
ми гренландский тюлень [1, с. 94–95; 18; 22; 
27] – наиболее массовый вид пагофильных 
тюленей Арктики, для которого характер-
ны регулярные сезонные миграции. Грен-
ландский тюлень – многочисленный оби-

татель холодных вод и может служить их 
индикатором, однако, арктического пака 
избегает, предпочитая прикормочную зону 
и районы устойчивых дрейфующих льдов. 
Такие условия биотопа избираются на пе-
риод размножения и линьки. В качестве 
твёрдого субстрата на период размножения 
тюлени избирают  льды прочной сплочён-
ности и ледовые поля, даже с торосами.  
Изменение площади ледовитости бассейна 
СЛО, несомненно, влияет на распростране-
ние и размножение пагофильных тюленей. 
В отличие от остальных арктических тюле-
ней, гренландский приносит потомство в 
локализованных районах зимне-весеннего 
ареала (рис. 1):

1) Белое море (беломорская популя-
ция); 

2) Район острова Ян-Майен (Ян-майенс-
кая популяция);

3) Залив Св. Лаврентия и район к севе-
ро-северо-востоку от острова Нью-Фаунд-
ленд (канадская популяция, самая много-
численная).

Рис.1 Схема миграций гренландского тюленя (по [24; с. 250]).
1 – границы ареала, 2 – весенние миграции, 3 – осенние, 4 – районы размножения.
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Особенности ледового режима разных 
лет оказывают влияние на местоположе-
ние детных залежек, дислокация которых 
меняется год от года. Это происходит и в 
течение одного сезона под влиянием дрей-
фа льдов. По окончании периода размно-
жения и линьки тюлени приходят в при-
кормочную полосу дрейфующих льдов.

Питание гренландского тюленя наибо-
лее интенсивно с июня по январь–февраль, 
в то же время тюлень использует широкий 
пищевой спектр. Из рыб зарегистрирова-
ны: мойва, сайка, навага, треска, сайда, 
сельдь, камбаловые; из беспозвоночных: 
мелкие ракообразные, креветки, амфи-
поды, кальмары. Летне-осенний ареал 
тюленя определяется районами распро-
странения корма. К началу зимнего пери-
ода гренландские  тюлени всех популяций 
мигрируют к местам размножения [16].   

Адаптация ластоногих к жизни во 
льдах привела к значительному расши-
рению их ареала. В плейстоцене  было 
несколько периодов интенсивного похоло-
дания, сопровождавшегося формировани-
ем и экспансией обширных ледников [11]. 
Периоды оледенения сменялись тёплыми 
межледниковыми, когда температура моря 
была выше современной. Периодические  
колебания уровня моря изменяли грани-
цы бассейнов [23].  

Берингия не только выполняла роль 
моста суши, по которому осуществлялись 
интенсивные миграции растений и жи-
вотных между Евразией и Северной Аме-
рикой, но и была естественной преградой 
для обмена формами  морской фауны меж-
ду Тихим и Северным Ледовитым океа-
нами. Свободный обмен между океанами 

осуществлялся в палеогене, в этом районе 
были активные тектонические движения, 
которые обусловили крупную трансгрес-
сию; в эоцене-олигоцене Берингия была 
затоплена. В олигоцене произошло похо-
лодание, которое связывают с образовани-
ем атлантического моста суши, соединив-
шего Гренландию и Европу и тем самым 
изолировавшего Арктический бассейн, 
прекратив доступ теплых атлантических 
вод. В позднем миоцене также произошла 
крупная трансгрессия. Это явление про-
исходило, и на протяжении всего плейс-
тоцена чередуясь с регрессиями. Поэтому,  
обмен фаунами между Тихим океаном и 
Северным Ледовитым происходил регу-
лярно (рис. 2).  

Экологическое и эволюционное значе-
ние льда для ластоногих, в особенности 
для гренландских тюленей, не вызывает 
сомнений. Появление белого эмбриональ-
ного  и неонатального меха у сравнитель-
но, мелких тюленей Северного полушария 
связано с защитой потомства от хищников 
в условиях размножения на льду [1]. Белый 
покров впервые появился у неизвестного 
предка пагофильных тюленей в арктичес-
ких морях или скорее в изолированном 
или имевшем сообщение с арктическими 
морями континентальном водоёме Пале-
арктики. В позднем плейстоцене популя-
ция гренландских тюленей существовала 
даже в Балтийском море, а именно в фазу 
Иольдиевого моря. Ещё в 60-е годы XIX в. 
возникла теория Ловена, что в иольдиевое 
время Балтийское море через Ладожское и 
Онежское озёра имело прямую и широкую 
связь с Белым морем, и что фауна в обоих 
морях была сходная. Вероятно, тюлени в 

Рис. 2. Миоценовые кроссберингийские миграции ластоногих (по [1]).
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Иольдиевом море в зимние месяцы, как и 
гренландские тюлени Белого моря устраи-
вали на  льдах детные залежки. С наступ-
лением фазы Анцилового моря-озера, кото-
рое длилось более 2000 лет, гренландские 
тюлени исчезли из этого бассейна. Тем не 
менее, с наступлением фазы Литоринового 
моря данный бассейн стали заселять дру-
гие виды тюленей: серый, обыкновенный 
и пагофильная кольчатая нерпа (обита-
ет даже в озёрах: Ладожском и Сайма) [7, 
с. 283–285].  

Другим  абиотическим фактором яв-
ляется климат. Выдвинута гипотеза, что 
основным инициирующим фактором дол-
гопериодных колебаний численности 
популяций морских млекопитающих Го-
ларктики являются естественные крупно-
масштабные изменения экосистемно-кли-
матических условий. Возможно, есть связь 
колебаний численности животных с гло-
бальными атмосферно-циркуляционными 
процессами, отражающимися в флуктуа-
циях индекса атмосферной циркуляции 
(АЦ-индекс) и индекса скорости вращения 
Земли (СВЗ-индекс). Имеет место опосре-
дованное влияние глобальных изменений 
атмосферной циркуляции на популяции 
морских млекопитающих: первоначаль-
но они вызывают соответствующие из-
менения термического режима воздуха и 
воды, гидрологических условий и первич-
ной продуктивности океана. Естественно, 
проходят многие годы, прежде чем этот 
процесс зримо отразится на численности 
популяций и на выживаемости молодняка 
[4, с. 72–81; 5, с. 143–145]. Установлено на-
личие высоко значимой корреляции дина-
мики популяций с проходившей пример-
но на четверть века раньше перестройкой 
атмосферной циркуляции с «теплого» типа 
на «холодный», выраженная в соответс-
твующих колебаниях АЦ-индекса. Вы-
явлена высоко значимая коррелятивная 
связь динамики промысла морских мле-
копитающих во второй половине XIX – 
начале XX вв. с предшествующими из-
менениями индекса скорости вращения 
Земли,  который является геофизическим 
дублером АЦ-индекса и столь же четким 
показателем глобальных климатических 
изменений.

В целом потепление климата и связан-
ные с ним экосистемные изменения бла-
гоприятны для выживаемости молодняка 
тюленей и стимулируют рост численности 
их популяций. Похолодание климата  от-
рицательно влияет на морские экосистемы 
(негативно сказывается на выживаемос-

ти молодняка и численности популяций). 
Умеренное антропогенное воздействие 
не определяет принципиальных вековых 
тенденций динамики численности лас-
тоногих. Однако, в тех случаях, когда его  
уровень превышает репродуктивный по-
тенциал популяций, антропогенный пресс 
приводит к их депрессиям даже в благо-
приятных условиях. В неблагоприятные 
периоды кумулятивное действие такого 
совпадения негативных факторов может 
быть чревато для популяций поистине ка-
тастрофическими последствиями.

Исходя из общей климатической си-
туации в 1970–90-х годах, в течение при-
мерно двух ближайших десятилетий сле-
дует ожидать рост или благополучное 
состояние многих популяций Северного 
полушария [5, с. 146–149]. После чего в их 
развитии начнется вновь период преобла-
дания экосистемно-детерменированных 
депрессивных тенденций (этот прогноз 
базируется на изменении природной об-
становки, без корректировки на воздейс-
твие антропогенных факторов). Однако 
такой общий прогноз благоприятен толь-
ко для пагофобных форм тюленей и китов; 
пагофильные (ледовые) формы – нерпы, 
гренландские тюлени, морские зайцы и 
белухи, нарвалы, полярные киты – эко-
логически тесно связаны с экосистемами  
морского льда. Поэтому уменьшение пло-
щади ледового покрова СЛО  за последние 
30 лет ведёт к негативным последствиям 
для  экосистем льда и  морских гидроби-
онтов [20]. Исключение составляют  мор-
жи, которые могут образовывать лежбища 
на узких береговых участках, даже в зоне 
умеренного климата, как это было уже в 
XVII в. на острове Сейбл южнее Ньюфаун-
дленда [17, с. 220–221]. Период потепления 
Арктики приведёт к сильным штормам и 
отсутствию льда в летне-осенний период, 
такие негативные условия приведут к рас-
паду семей тюленей, моржей и к трудности 
добывания пищи.  Это в свою очередь мо-
жет спровоцировать голод и  низкую рож-
даемость среди животных. 

Снежно-ледовый покров субарктичес-
ких и арктических морей представляет 
сложный физико-химический и биологи-
ческий комплекс. Вегетация снежной фло-
ры начинается при –10–15 °С. Эти водо-
росли, абсорбируя солнечную радиацию, 
трансформирует её в тепло. Ассимиляция 
органического вещества одноклеточны-
ми водорослями  вносит большой вклад в 
первичную продукцию биоценозов морс-
ких льдов. Первичная продукция, созда-
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ваемая водорослями, составляет первый 
трофический уровень экосистемы дрейфу-
ющего льда, а потребители ледовой фло-
ры – организмы криопелагической фауны 
– составляют второй уровень. Третий тро-
фический уровень занимают  птицы, рыбы 
и ластоногие [22; 27].

Ледовые формы тюленей выполняют  в 
биоценозах не только роль потребителей, 
но и средообразователей (кал, моча, раз-
ложение трупов). При высокой плотности 
скоплений тюленей на льдах в сезон раз-
множения и линьки эффект внесения ор-
ганических веществ может быть весьма 
существенен. Естественное (сокращение 
площади ледовых полей) и искусственное 
(антропогенное) разрушение среды оби-
тания тюленей СЛО ведёт к сокращению 
численности не только самих тюленей, но 
и целого ряда ценных промысловых рыб и 
беспозвоночных по цепям питания. 

Экологический ущерб от подъёма уров-
ня Мирового океана связан с изменением и 
деградацией свойств береговой зоны, воз-
растание дальности проникновения мор-
ских вод на устьевых участках крупных 
сибирских  рек, увеличение солёности вод 
[8, с. 327–336; 13]. При таких последствиях 
возможна глобальная перестройка аркти-
ческих прибрежных и устьевых экосис-
тем с пресноводных на  морские.  Тем не 
менее, отмечен чёткий тренд увеличения 
притока речных вод в бассейн СЛО, кото-
рый особенно заметен последние 15 лет в 
Евразии; отмечается увеличение зимнего 
стока речных вод в азиатской и европей-
ской частях бассейна СЛО. Возможны раз-
личные сценарии изменения морских и 
прибрежных экосистем [25]. 

За последние  два десятилетия про-
изошли заметные изменения видового со-
става и структуры сообществ, связанных с 
морским льдом; современная взаимосвя-
занная экосистема «морской лёд – верхний 
океан» вследствие действующих факторов 
среды (увеличение речного стока, интен-
сивное таяние льда), перестраивается  с 
типично морской на солоноватоводную 
экологическую систему.  В таких услови-
ях многие виды морских млекопитающих 
существовать не смогут, кроме видов пе-
риодически  или постоянно обитающих 
в опреснённых водах – белух, кольчатые 
нерп и их родственных видов – каспийс-
ких тюленей, байкальских и ладожских 
нерп [15].

Распространение морских млекопи-
тающих во внутренних морях, заливах 
и бухтах помогло выжить древним лю-

дям. В кухонных ямах древних стоянок 
позднего палеолита и неолита найдены 
остатки животных как мамонтовой, так 
и современной фаун. Однако на морских 
побережьях в кухонных ямах древних 
людей были обнаружены кости китов и 
тюленей, а также в большом количестве 
раковины моллюсков (мидий и гребеш-
ков). С исчезновением мамонтовой фау-
ны людям приходилось осваивать новые 
объекты охоты и усовершенствовать ме-
тоды ловли. Например, представление о 
морской охоте на гренландских тюленей 
и белух в мезолите и неолите дают пет-
роглифы береговых гранитов Карелии, у 
Онежского озера и Белого моря. Изобра-
жение тюленей – один из распространен-
ных мотивов скандинавских наскальных 
рисунков.

Древние карелы, как и индейцы 6–7 
тыс. лет назад – умели изготавливать боль-
шие лодки и били с них острогами дельфи-
нов-белух. На неолитической стоянке Нар-
ва 1-2 были обнаружены кости дельфинов 
и тюленей [2, с. 310–311].

Гренландских тюленей добывают уже 
несколько столетий, особенно эксплуати-
руются самые многочисленные популя-
ции: ньюфаундлендская и беломорская. 
Поэтому одним из главных моментов в 
исследовании продуктивности морских 
экосистем является изучение динамики 
численности морских млекопитающих. 
Нами было принято предположение, что, 
добыча тюленей имеет высокое сходство 
с количественным составом поголовья в 
популяции, что позволяет рассматривать 
колебания их поголовья в зависимости от 
факторов среды. Материал, послуживший 
основой анализа состояния численности 
беломорской популяции тюленей, взят 
суммарно по промыслу СССР, Норвегии, а 
также данные по многолетнему промыслу 
в Канадских водах [26], что отчасти ниве-
лировало особенности в добыче каждой из 
стран  [21] (табл. 1). 

Основное внимание уделено внутриго-
довому распределению, перечисленных 
факторов среды в годы значительных от-
клонений добычи гренландских тюленей 
беломорской популяции от многолетней 
нормы, названных нами аномальными 
(табл. 2).  Годы аномальных отклонений, 
для которых выполнены выборки факто-
ров среды, дают возможность определить 
их значение в формировании благоприят-
ных и неблагоприятных условий для пого-
ловья гренландских тюленей в Северной 
Атлантике [21].
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Таблица 1
Суммарная добыча гренландского тюленя СССР и Норвегией (1875–1979 гг.).

Годы 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

0  13850 19136 37635 64973 86125 153811 10100 106248 51905 19277
1  6047 23035 47923 66017 62715 125204 13800 113153 52484 18146
2  10778 23848 71758 67405 70694 127646 2700 75374 63983 21787
3  33790 32433 42657 76501 115831 126331 33100 50541 41423 21541
4  28846 21138 29653 67860 161161 110251 22200 81924 38682 18442
5 14904 11132 29794 37512 84179 233259 122478 85200 58634 13534 20224
6 18756 14943 43371 30921 65957 867549 105798 44032 354078 16132 21333
7 27390 17886 47269 43801 56092 178436 91667 83858 65105 15781 21504
8 17550 27104 55713 42817 63677 180935 38450 86613 64061 17572 18172
9 21751 15496 45279 64331 73869 91615 69037 104272 53414 17021 25834

Среднее (де-
сятилетняя 

норма)
17987 34102 44901 68653 204832 107067 48588 102253 32852 20626

Таблица 2
Годы аномальных отклонений от 10-летней нормы 

добычи тюленей СССР и Норвегией (1875–1979 гг.).

Макс. % 
к норме Мин. % 

к норме
1877 141 1881 33
1883 187 1882 59
1884 160 1885 61
1888 150 1890 56
1896 127 1894 61
1897 138 1920 42
1898 163 1921 30
1899 132 1922 34
1902 159 1923 56
1909 143 1929 44
1915 122 1938 35
1926 424 1953 49
1930 143 1955 57
1947 138 1958 62
1948 143 1959 52
1949 172 1965 41
1956 346 1966 49
1960 157 1967 48
1961 159 1968 53
1962 194 1969 51

Для исследования были выбраны дан-
ные по солнечной активности,  индексу 
геомагнитной активности. По мнению 
В.И. Вернадского, «космические излуче-
ния, идущие от всех небесных тел, охва-
тывают биосферу, всю её и всё в ней. Изу-
чение отражения на земных процессах 
космических излучений уже достаточно 

для получения первого, но точного и глу-
бокого представления о биосфере как о 
земном и космическом механизме» [3, 
с. 672].

Например, при рассмотрении внутри-
годового распределения  чисел Вольфа 
и климатических характеристик расче-
ты проводились за гидрологический год 
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(X–XII–I–IX месяцы). Выявленные даты 
аномалий в изменении поголовья тюленей 
послужили основой для определения внут-
ригодового хода чисел Вольфа и баричес-
ких характеристик. Как следует из рис. 3, 
в годы максимальных значений солнечной 
активности наблюдается снижение поголо-
вья тюленей.

Из наиболее значимых абиотических 
факторов среды следует выделить  геомаг-
нитную активность – индекс аа. Данный 
фактор мы рассматривали при сравне-
нии беломорской и канадской популяции 
(рис. 4).  Для хода данного индекса харак-

терны ярко выраженные сезонные изме-
нения с экстремумами в месяцы равноде-
нствий. В таком построении имеет место 
смещение летнего минимума в годы малых 
уловов на июль и в годы больших уловов – 
на сентябрь. Отмечено смещение осеннего 
максимума в годы больших уловов на сен-
тябрь, а в годы малой добычи – на октябрь.

Смещение баренцеморского минимума 
давления к Северу (рис. 5) неблагоприятно 
для поголовья тюленей, а смещение аркти-
ческого антициклона  в том же направлении 
в декабре, январе, феврале благоприятно 
для увеличения поголовья животных [21].

Рис. 3. Числа Вольфа в годы большой (1) и малой (2) добычи  тюленей СССР и Норвегией (1875–1979 гг.).

Рис. 4  Геомагнитная активность (индекс аа) в годы большой (1) 
и малой (2) добычи Беломорской и Ньюфаундлендской популяций.

Рис.5. Широта центра баренцеморского минимума давления (в градусах).
1 – благоприятные условия, 2 – неблагоприятные условия.
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Пока нет достоверных доказательств 
прямых или опосредованных воздействий  
солнечной и геомагнитной активности на 
продуктивность популяций гренландских 
тюленей, но, тем не менее, исключить та-
кое влияние, тоже нет оснований. Здесь 

мы рассмотрели лишь некоторые аспекты 
ёмкой проблемы взаимосвязи биологичес-
кой продуктивности морских экосистем с 
различными абиотическими факторами 
природной среды, которая будет предме-
том дальнейших исследований.
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В.Б. Сапунов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ КАК МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОСТИ 
БИОСФЕРЫ

Одна из основ устойчивости биосферы – наличие резервов и запасных решений в отно-
шении любой задачи, которую ставит перед живыми организмами природная среда. 
Резервы и запасные ходы имеют место на всех уровнях организации от молекулярного до 
биосферного. Совокупность этих запасных решений предлагается назвать «биосферным 
депозитарием». Это набор редких (скрытых) биологических систем и решений, практи-
чески не влияющих на структуру и функционирование биосферы в данное конкретное 
время, но при определенных условиях могущих быть востребованными и быстро размно-
женными по экспоненциальному закону.

Ключевые слова:
биосфера, гомеостаз, депозитарий биосферный.

Биосфера – система величайшей степе-
ни надежности. Несмотря на все опасения 
относительно «глобального экологическо-
го кризиса», достоверных негативных из-
менений в ней последние десятилетия не 
фиксируется [25]. В.И. Вернадский, созда-
тель учения о биосфере, писал: «Биосфера 
в основных чертах неизменна в течение 
всего геологического времени, с архео-
зоя, по крайней мере, полтора миллиарда 
лет... В геохимическом аспекте, входя как 
часть в мало меняющуюся, колеблющую-
ся около неизменного среднего состояния 
биосферу, жизнь, взятая как целое, пред-
ставляется устойчивой и неизменной в 
геологическом времени» [3]. Эта глубокая 
экологическая и философская мысль неод-
нократно становилась объектом дискуссии 
и нападок. Особенно негативную реакцию 
она вызывала у сторонников идеологии 
глобальных экологических кризисов, го-
ворящей о необратимом разрушении и 
деградации биосферы под влиянием со-
циального фактора. Однако, объективных 
данных о каком-то сокращении видового 
разнообразия и массы биосферы не полу-
чено и поныне. Площадь лесов, составля-
ющих основу биомассы планеты, имеет 
тенденцию к возрастанию [24; 33]. Данные 
же о сокращении видового состава плане-
ты не могут быть серьезными хотя бы по-
тому, что неизвестно общее число видов. 
Оценки варьируют в огромных пределах – 
от 8 миллионов до млрд [18; 19]. В 
80-х – 90-х гг. бытовала оценка скорости 
исчезновения видов 1 в час [31]. По послед-
ним официальным сводкам [7; 8], исчезно-
вение происходит в темпе 1 вид в год, что, 
по-видимому, соответствует естественно-
му ходу эволюции биосферы. Однако и 
эта оценка вызывает сомнения. Уместно 

сослаться на данные криптозоологии – на-
уки о редких, исчезающих и проблема-
тичных видах [32]. Они свидетельствуют, 
что видовое разнообразие планеты много 
выше, чем кажется при поверхностном 
анализе. Многие виды, считавшиеся вы-
мершими, живут и размножаются, хотя 
популяции их малочисленны. Все эти фак-
ты суть проявление закона константности, 
впервые сформулированного Вернадским: 
количество живого вещества на планете 
есть константа [16]. Абсолютно точных до-
казательств этого закона нет. Но косвен-
ные подтверждения имеются. Например, 
данные о неизменном составе атмосферы, 
неизменности на протяжении миллионов 
лет соотношения между кислородом и уг-
лекислым газом. Такие результаты получе-
ны при изучении пузырьков воздуха, за-
консервированных в магмах, воздушных 
линз в вечных льдах [21]. Это соотношение 
отражает активность фотосинтеза – основ-
ного экологического процесса, продуциру-
ющего исходную биомассу, в т.ч. древесную 
фитомассу. Критика закона константно-
сти биосферы велась давно (см. коммента-
рии А. Перельмана к статье Вернадского 
1978 г. – [3]). В последнее время эта кри-
тика приобрела политическое звучание. 
Именно на идеологии глобального кризиса 
в смысле необратимой деградации биосфе-
ры планеты основано большое число меж-
дународных программ, направленных на 
сохранение биоразнообразия – программ, 
финансово обеспеченных и не обеспечен-
ных научно [15]. Идея глобального разру-
шения биосферы явилась обоснованием 
теории глобального потепления и следу-
ющих из него политических решений в 
форме Киотского протокола, не имеющего 
серьезного научного фундамента. 
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Накоплены многочисленные данные, 
свидетельствующие о быстром восстанов-
лении биосферы после таких значимых ка-
тастроф, как, скажем, Чернобыльская [10]. 
В связи с этим вопрос о степени устойчи-
вости биосферы в наши дни является не 
только чисто научным, но и политиче-
ским. Отсюда – острейшая необходимость 
разобраться в нем, используя весь арсенал 
современной науки.

 Настоящая статья не ставит задачей 
рассмотреть все основные аспекты устой-
чивости биосферы. Они достаточно полно 
изложены в сводках других авторов [10; 26] 
Цель работы – поставить вопрос об одном 
из механизмов устойчивости биосферы и 
ноосферы, а именно о роли скрытых био-
логических решений, которые накаплива-
лись в ходе эволюции и используются био-
логическими системами для выживания, 
по мере появления такой необходимости.

Понятие экологического депозита-
рия. Под депозитом обычно понимается 
материальная ценность, вносимая в уч-
реждение и подлежащая возврату внесше-
му ее лицу. Депонироваться могут вклады, 
разработки, научные труды. По аналогии 
с традиционно понимаемым депонирова-
нием можно рассмотреть биологическое 
депонирование. Под ним будем понимать 
процесс сохранения в неявном (скрытом) 
виде биологического решения без его ак-
тивного использования с сохранением воз-
можности востребовать данное решение 
для эволюционного процесса. 

Биосферный депозитарий – совокупность 
редких (скрытых) биологических систем 
и решений, практически не влияющих на 
структуру и функционирование в данное 
конкретное время, но при определенных 
условиях могущих быть востребованными 
и быстро размноженными по экспоненци-
альному закону.

Наиболее полно теория депонирова-
ния разработана в генетике. Основатель 
учения о популяциях С.С. Четвериков в 
1926 г. (цит. по изданию 1983 г. [27]) пи-
сал: «Популяция, как губка, впитывает 
мутации». При этом большая часть мута-
ций оказывается в скрытом, рецессивном 
гетерозиготном состоянии. Каждый ор-
ганизм несет некоторое количество мута-
ций, влияющих (чаще негативно) на жиз-
неспособность, но они не проявляются на 
фенотипическом уровне. С определенной 
вероятностью эти мутации переходят в 
явное, гомозиготное, состояние и влияют 
на фенотип. Тогда они становятся объек-
том действия естественного отбора. Бу-

дучи благоприятными, они могут быстро 
размножиться в популяции. Помимо ре-
цессивных генов, которые наследуются и 
влияют на фенотип по законам классичес-
кой генетики, есть еще одна, менее изу-
ченная категория генов, лежащих на гене-
тическом депоненте. Это так называемые 
«спящие гены» [30]. Будучи инактивиро-
ванными, они никак не проявляют себя в 
фенотипе и могут оставаться в неактивном 
состоянии миллионы лет. Их дерепрессия 
наблюдается в исключительных случаях, 
например при адаптационном стрессе, вы-
зываемом экстремальными воздействия-
ми среды [1]. В спящих генах долгое время 
бесконтрольно накапливаются мутации. 
При включении этих генов в состав глав-
ного компонента генома новые мутации 
порождают качественно новый фенотип, и 
это может иметь значение для эволюции. 

За каждым геном стоит определенное 
биологическое решение, осуществляемое 
на уровне фенотипа. Непроявляемые, «за-
пасные», гены суть генетический депозит. 

Депозит на фенотипическом уровне. 
В самой здоровой популяции 5 % особей 
атипичны, несут ту или иную наследствен-
ную патологию. В экстремальной ситуации 
доля атипичных форм возрастает пример-
но в 2 раза [17]. Это возрастание – один из 
механизмов адаптации на популяционном 
уровне. Скрытый резерв изменчивости 
снимается с депозита и работает на адап-
тацию всей популяции. 

Д.К. Беляев разработал представление 
о так называемом «дестабилизирующем 
отборе», направленном на расширение 
изменчивости [1]. Как пример такой фор-
мы он рассматривал доместикацию – одо-
машнивание. Это направление отбора на 
снижение оборонительной реакции по 
отношению к человеку одновременно яв-
ляется дестабилизирующим по комплексу 
морфологических признаков. Известно, 
что домашние животные более разнооб-
разны, чем их дикие сородичи. Резерв на-
следственной изменчивости снимается с 
генетического депозитария и работает на 
выживание вида. 

Согласно закону гомологических рядов 
наследственной изменчивости Н.И. Вави-
лова, любой вид имеет в скрытом виде все 
признаки других видов рода и даже при-
знаки соседних семейств. Так, у человека, с 
определенной вероятностью, выщепляют-
ся признаки, свойственные другим прима-
там (оволосение по всему телу, хвост и т.д.). 
Эти факты дали основание С.В. Мейену 
вывести представление о статистической 



155

Cð
åä

à 
îá

èò
àí

èÿ

природе таксона: «Вид характеризуется 
не столько наличием или отсутствием тех 
или иных признаков, сколько частотой их 
встречаемости» [13]. То, что норма для од-
ного, – патология для другого. И у челове-
ка, и у макаки бывает хвост. Но у макаки 
это норма, а у человека – патология. Та-
кая же, как и отсутствие хвоста у макаки. 
Таким образом, у любого биологического 
вида огромный резерв изменчивости ока-
зывается в задепонированном состоянии. 
Снимается с депонента, активизируется и 
используется лишь небольшая часть того, 
что хранится в депозитарии. Формы хра-
нения – это механизмы записи наследс-
твенной информации. Основной ее носи-
тель – ДНК. Классическая молекулярная 
генетика сводит систему записи к последо-
вательности в этой макромолекуле  моно-
меров – нуклеотидов. Последние работы 
наводят на мысль, что ДНК еще слож-
нее, чем казалось раньше. Выявлена так 
называемая «теневая» часть генома, где 
информация кодируется системой специ-
фических взаимоотношений между ДНК 
и белком [30]. По мнению П. Гаряева, в 
ДНК возможно кодирование информации 
электромагнитными зарядами, наподо-
бие того, как информация записывается 
на компьютерной дискете [6]. Все это сви-
детельствует, что возможности хранения 
информации в депонированной форме в 
хромосоме почти безграничны.

Депонирование биологических ре-
шений, связанных с размножением. В 
природе существует половое, бесполое и 
модифицированное половое (партеногене-
тическое, гермафродитное) размножение. 
По мере движения по эволюционной лест-
нице половое размножение становится 
все более обязательным. Млекопитающие 
и насекомые – наиболее высокоорганизо-
ванные классы животных – почти исклю-
чительно размножаются половым путем. 
В биосфере успешно выживают виды с до-
минированием как полового, так и беспо-
лого размножения. Виды с обязательным 
половым размножением эволюционируют 
быстрее. Половой процесс обеспечивает 
два важных явления. Первое – генетичес-
кая рекомбинация, повышающая пластич-
ность вида. Второе – разделение функций 
между разными полами в ходе микроэво-
люционного процесса [20]. 

Существенный момент эволюции со-
стоит в том, что почти у любого биологи-
ческого вида имеется, по крайней мере, 2 
способа размножения. Большинство вы-
сших растений размножается как поло-

вым путем, через образование семян, так и 
бесполым – стеблями, усами, корневища-
ми и т.д. Примером сочетания полового и 
бесполого размножения служит такое вы-
сокоорганизованное животное, как броне-
носец. После полового процесса в организ-
ме беременной самки начинается процесс 
клонирования. Эмбрион распадается на 
генетически идентичные части, из каждой 
вырастает молодой броненосец. В резуль-
тате рождается несколько монозиготных 
близнецов. 

Есть биологические виды, относящиеся 
к палочникам, тлям и др., популяции кото-
рых сплошь состоят из партеногенетичес-
ких самок. Изредка, под влиянием внешних 
условий или генетико-автоматических про-
цессов, мужские особи все же возникают. 
Тогда осуществляется спаривание, поло-
вой процесс, генетическая рекомбинация. 
В этом случае можно говорить, что в де-
понированном состоянии оказалось целое 
биологическое решение, обеспечивающее 
раздельнополое размножение. Человек, как 
известно, размножается половым путем. 
Тем не менее, клонирование как скрытый 
механизм размножения существует. Рожде-
ние монозиготных близнецов происходит с 
частотой 1–2 раза на тысячу родов. В дан-
ном случае можно говорить о задепониро-
ванном варианте размножения [7; 20]. В 
определенной экологической обстановке 
бесполое размножение окажется востребо-
ванным и будет снято с депонента.

Задепонированные психические ре-
шения. Еще один аспект скрытых адап-
тивных решений – так называемые таинс-
твенные явления человеческой психики, 
учение о которых разработали Л.Л. Ва-
сильев [2], Б.Б. Кажинский [12] и другие, 
главным образом, отечественные ученые. 
Такие явления, как телепатия, суггестия, 
ясновидение, бесспорно, существуют. 
Широко известна, хотя мало изучена и 
не имеет теоретического описания спо-
собность животных (а иногда и людей) 
предсказывать катаклизмы как природ-
ного, так и антропогенного происхож-
дения, своевременно покидать опасные 
районы [14]. 

В декабре 2004 г. на страны Юго-Вос-
точной Азии обрушилось страшное бедс-
твие – цунами. Число погибших – 250 тыс. 
чел. Животные в этом катаклизме прак-
тически не погибли. Почти все они – как 
дикие, так и домашние – заблаговременно 
покинули опасную зону (личное сообще-
ние сотрудников МЧС России, работавших 
в Индонезии). 
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В мае 2005 г. был осуществлен сброс из-
быточной воды из Кубанского моря. При 
этом была нарушена техника безопасно-
сти. Створы плотины Кубанской ГЭС от-
крывали не несколько часов, как положено 
по инструкции, а двадцать минут. Образо-
валась рукотворная цунами, которая смыла 
несколько поселков. Животные не постра-
дали – они успели покинуть опасную зону. 
У естественной цунами могут иметься фи-
зические предшественники – инфразвуки 
от подвижек земной коры, выходящий из 
трещин в литосфере радон. Но какие фи-
зические факторы, предшествующие людс-
кому головотяпству, могли дать сигнал жи-
вотным на Кубани?

Еще один пример. Участники ядерных 
испытаний свидетельствуют – за сутки до 
взрыва животные убегают с территории 
полигона [29]. Момент взрыва – военная 
тайна. Как ее узнают бессловесные твари?

Значит, животные обладают способ-
ностью предсказывать будущее. Касается 
это энергетически значимых событий. 
Способность к ясновидению не абсо-
лютна. В конечном итоге животные, как 
и люди, погибают от тех или иных при-
чин. 

В какой-то степени способность пред-
сказывать катастрофы есть и у людей, хотя 
выражена слабее, чем у зверей. Известно 
(хотя сведения такого рода обобщены лишь 
в популярной литературе), что корабли, 
коим предстоит утонуть и самолеты, долж-
ные разбиться, в среднем недозаполнены 
на 15 %. Число отказов от рейсов в случае 
будущей катастрофы повышено. Значит, и 
люди могут предчувствовать будущее. Но 
такая способность выражена не у всех и 
намного слабее, чем у животных.    

За этими обстоятельствами стоят до 
конца не познанные свойства мозга. У жи-
вотных такие явления выражены сильнее, 
чем у человека, пошедшего по социальному 
пути адаптации. Практическое использо-
вание этих свойств затруднено, поскольку 
для их описания нет серьезной теории [9]. 
Тем не менее, ясно, что у человека они не 
утеряны полностью, а находятся в скрытом, 
задепонированном состоянии. Один из ас-
пектов аномальной работы психики – редко 
фиксируемое впадение человека в летарги-
ческий сон. Согласно гипотезе, разработан-
ной И.П. Павловым и позже Л.Л. Василье-
вым [2], за этой особенностью психического 
управления жизненными функциями ле-
жит атавизм, воспоминание о предках лю-
дей, впадавших в зимнюю спячку. Сейчас 
эта способность не востребуется и пото-

му в норме не проявляется. Тем не менее, 
при определенных условиях возможно 
пробуждение всех перечисленных выше 
способностей и включение в число адап-
тивных механизмов, обеспечивающих 
выживание вида. 

Скрытый резерв биосферы. Важная 
характеристика биосферы – видовое раз-
нообразие [11]. Его оценка опирается на 
принцип «необходимого разнообразия 
Эшби», который утверждает, что гомео-
статичность системы возможна при неком 
минимальном уровне разнообразия вхо-
дящих в нее элементов. Методы оценки 
разнообразия менее просты, чем методы 
оценки биомассы. Во всяком случае, его 
нельзя оценивать числом видов на едини-
цу площади хотя бы потому, что нет объек-
тивных методов такой оценки.

В предыдущих работах [18; 19] аргу-
ментировано, что распределение видов по 
численности носит характер, отраженный 
на рис. 1.

N, численность

                             n, число

А В                      C 

Рис. 1. Распределение видов в биоценозе 
по численности.

Распределение видов по численности 
описывается уравнением

N = D + Ge-Hn                           (1)

где D, G, H – коэффициенты. Точки А, В, С 
разграничивают три категории видов – до-
минирующие (определяющие структуру 
биоценоза) редкие и скрытые, т.е. настоль-
ко редкие, что они не могут устойчиво фик-
сироваться методами полевой экологии. 
Последних особенно много, и среди их 
разнообразия может выявиться вид, преа-
даптированный почти к любым изменени-
ям природной среды. Устойчивость биоце-
ноза определяется не абсолютным числом 
видов, а той их пропорцией, которая обес-
печивает должную гомеостатичность эко-
логической системы. В качестве показате-
лей разнообразия (D) можно использовать 
формулу Шеннона:

 D = – Σ pi  log pi,
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где р – доля i-го вида в биоценозе. Досто-
верное снижение показателя разнообра-
зия свидетельствует о снижении уровня 
устойчивости системы. Второй вариант 
оценки степени разнообразия – через зна-
чение коэффициента Н в формуле (1). Его 
достоверное увеличение говорит об увели-
чении степени доминирования небольшо-
го числа видов и снижении необходимого 
разнообразия. 

Скрытые виды, всегда присутствующие 
в экологической системе, представляют 
собой совокупность задепонированных 
решений, которые при изменении эколо-
гической среды могут быть востребованы 
и размножены по закону геометрической 
прогрессии.

Есть ли альтернатива у ноосферы? 
Настоящий раздел статьи носит дискус-
сионный характер и может рассматри-
ваться как попытка постановки вопроса и 
стимуляции дискуссии с читателями. Ос-
нователь эволюционного учения Чарльз 
Дарвин ввел в науку принцип диверген-
ции, гласящий:  любая биологическая 
форма стремится в историческом разви-
тии распасться на множество новых форм, 
из которых наибольшими шансами на 
выживание обладают две крайние. Это 
справедливо и по отношению к эволюции 
человеческого рода. Весь ее ход – это вза-
имоотношение биологического с социаль-
ным [20]. Представители биологической 
ветви эволюционировали, опираясь на 
силу своих мышц. Представители альтер-
нативной ветви опирались на силу своего 
разума. Эволюционный вопрос стоял так: 
победить, стать хозяином на Земле может 
только одна. Иное противоречило бы за-
конам эволюции и экологии.  Вопрос был 
решен с появлением человека разумного 
современного, который и стал победи-
телем. Альтернативный эволюционный 
вариант не был уничтожен до конца. Он 
остался в скрытой форме как загадочный 
снежный человек. Это не просто редкий 
биологический вид. Это запасной путь 
развития человечества. Или, если угодно, 
один из предохранителей биосферы.

В новой истории человека разумного 
мы знаем много случаев, когда непризнан-
ный ученый годами работает, создавая 
гениальные изобретения, ожидая своего 
часа. Сей звездный час может и не прийти,  
но если он приходил, гениальное откры-
тие всплывало, меняя судьбу человечества. 
Снежный человек – тот же непризнанный 
эволюцией творец, который совершен-
ствует способы адаптации, возможные для 

приматов и мало понятные для нас. То, 
что мы знаем как «таинственные явления 
человеческой психики», у него суть повсед-
невная форма существования. Телепатия, 
суггестия, ясновидение существуют у нас 
как рудимент. У него это обыденность. 
Японские ниндзя умеют быть невидимы-
ми, не нарушая законов физики, а умело 
используя законы психологии и физио-
логии органов чувств. Вполне возможно,  
что школа ниндзю-цу возникла в ходе на-
блюдений за снежными людьми, которые 
обитали на Японских островах до периода 
Средневековья.

 Согласно Тейяру де Шардену и В.И. Вер-
надскому, биосфера на определенной ста-
дии развития породила ноосферу, или сфе-
ру разума, в которой определяющей стала 
социальная активность человека. Но, оче-
видно, мыслим и другой вариант. Оконча-
тельно возможность альтернативного пути 
развития не снята. Особенно сейчас, когда 
накопленное оружие массового уничтоже-
ния теоретически может уничтожить ци-
вилизацию. 

Альтернативный вариант ноосферы 
должен иметь своей основой не материаль-
ную культуру, а духовную составляющую, 
с предельным развитием того, что мы на-
зываем «таинственные явления челове-
ческой психики» [2]. Совершенство этого 
пути могло привести к качественно ново-
му способу организации материи, который 
я предлагаю назвать «психофизическим». 
Развитие по этому пути оказалось непер-
спективным, однако оно обеспечило воз-
можность немногочисленной популяции 
«снежного человека» выживать, практи-
чески оставаясь недоступной для наблю-
дения традиционными методами науки, 
основанными на рассмотрении объекта 
как чисто зоологического явления [20]. 
Если в прошлом альтернативный вариант 
ноосферы и осуществлялся, то никаких 
следов, доступных для изучения методами 
археологии и палеонтологии, он оставить 
после себя не мог. Еще раз подчеркну, что 
данный раздел статьи не претендует на 
конечную истину, а направлен на выра-
ботку путей развития философской мысли 
и разгадок некоторых вековых тайн чело-
вечества.

Заключение. К началу XXI века мир 
подошел к серьезному кризису. Биосфер-
ных причин кризис не имеет – ресурсы 
биосферы и Земли в целом могут обеспе-
чить дальнейший прогресс и процветание. 
Тем не менее, темпы научно-технического 
прогресса замедлились, активизировались 
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многие негативные социальные процессы. 
Основа их – исчерпание социальных ре-
сурсов и наработанных обществом реше-
ний по взаимоотношению между людьми, 
между природой и обществом. Для пре-
одоления кризисных явлений есть один 
путь – трансформация общества на при-
нципах формируемого учения о ноосфере 
[23]. Одним из направлений ноосферного 
развития автору статьи видится инвента-
ризация скрытых биосферно-ноосферных 
решений, хранящихся в неком глобальном 

депозитарии. Биосферный депозитарий 
– совокупность редких (скрытых) биоло-
гических систем и решений, практичес-
ки не влияющих на структуру и функци-
онирование в данное конкретное время, 
но при определенных условиях могущих 
быть востребованными и быстро размно-
женными по экспоненциальному закону. 
Резервы и запасные ходы имеют место на 
всех уровнях организации. Знание этих 
скрытых решений – путь к управляемому 
развитию биосферы и ноосферы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕНЦИИ В XXI ВЕКЕ: СТАНОВЛЕНИЕ 
НООСФЕРНОГО УНИВЕРСАЛИЗМА И НООСФЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА

Обобщены важнейшие теоретические положения доктрины ноосферного образования, 
разрабатываемой автором. Доказывается необходимость становления  ноосферной 
формы универсализма как важнейшей социокультурной доминанты образовательного 
общества, вне которого у человечества нет будущего.

Ключевые слова:
глобальная экологическая катастрофа, интенции, капиталократия, ноосферизм, но-
осферный человек, образовательное общество, социокультурная гармония, универса-
лизм.

Образование – один из высших при-
оритетов развития любого общества в 
XXI в., в том числе и в России. Игнориро-
вание этого во внутренней политике Рос-
сии суть невежество или преступление по 
отношению к российскому обществу. Без 
понимания необходимости приоритета 
образования в социокультурном бытии 
России все разговоры об инновационной 
политике и экономике, об инновациях как 
факторе современного экономического раз-
вития и нанотехнологиях превращаются в 
демагогическую фразу. Образование – это 
основа будущего России, ее безопасности и 
устойчивого развития в XXI веке.

В чем же состоят основания действую-
щего образовательного императива? Мо-
жет ли рынок служить арбитром в реше-
нии вопросов о качестве образования и 
научно-технических приоритетах разви-
тия последнего? Чем обусловлена исклю-
чительная роль образования для будущего 
судеб человечества и, в частности, России в 
XXI веке?

Попытаюсь ответить на эти вопросы, 
опираясь на результаты своих исследова-
ний за последние тридцать лет, для чего 
использую метод выделения основных те-
оретических положений в определенной 
последовательности, раскрывающей логи-
ку обоснования выводов.

1. Переход ко всеобщему высшему об-
разованию, становление образовательного 
общества есть одно из главных условий 
спасения человечества от неминуемой эко-
логической гибели во второй половине 
XXIв., выхода из первой фазы Глобальной 
экологической катастрофы.

Можно утверждать, что в настоящее 
время выжить сможет только человек, 
имеющий образовательный ценз не ме-
нее 16–17 лет обучения, поскольку сегод-
няшний мир резко усложнился. Причем 

усложнение произошло под воздействием 
разных факторов. Например, появились 
сверхсложные системы странового и гло-
бального масштабов, которые можно на-
звать инфрасистемами. К ним относятся 
транспортная, энергетическая, информа-
ционно-компьютерная (напр., Интернет), 
информационно-космическая, топливно-
трубопроводная, компьютерно-финансо-
вая и другие системы. Усложнение технос-
феры сопровождается резким системным 
усложнением взаимосвязей человечес-
тва с биосферой и планетой Земля как 
суперорганизмами. По мере внедрения 
человека своим мирохозяйствованием в 
тонкую и суперсложную сеть экологичес-
ких связей биосферы и Земли – «сильных» 
и «слабых» – происходит резкий скачок в 
сложности антропо-социо-гео-биосфер-
ных  взаимодействий, сопровождаемый 
потоком экологических катастроф, сине-
ргетический эффект наложения друг на 
друга которых материализовался, по моей 
оценке, в первой фазе глобальной экологи-
ческой катастрофы (ГЭК).

В результате возникло несоответствие 
сложности, системности внутреннего мира 
человека, системной организации его зна-
ний – сложности и системности мира, ко-
торый он создал своим технологическим 
развитием в ХХ в. Такое несоответствие 
имеет несколько измерений. Первое – это 
интеллектно-информационно-энергети-
ческая асимметрия человеческого разума 
(ИИЭАР), отражающая дисбаланс между 
резко возросшей энергетикой мирового 
хозяйства и на этой основе – масштабом 
(объемом) природопотребления, возмож-
ностями внедряться в экосвязи природы и 
отставанием в прогнозировании негатив-
ных последствий разумной деятельнос-
ти человека. Такую асимметрию можно 
уподобить «морфологии» динозавра: его 
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огромное туловище – большая энергия, 
владельцем которой к концу ХХ в. стал 
человек, а маленькая голова – малый  ин-
теллект и знания, которые не позволяют 
прогнозировать возможные негативные 
экологические последствия адекватно 
используемой величине энергетическо-
го воздействия, что нарушает гомеоста-
тические механизмы экоценозов. Можно 
использовать и другую аналогию – образ 
ребенка, который в руках держит ядерную 
бомбу и копается в ней, как в игрушке, не 
понимая, что она несет в себе не только 
для него, но и для природной среды не-
избежный взрыв. ИИЭАР, по моим оцен-
кам, – явление ХХ в., потому что именно 
тогда произошел 10–12-кратный скачок в 
энергетическом базисе мирового хозяйс-
тва человечества, что дало мне основание 
отделить ХХ в., назвав его энергетической 
эпохой-цивилизацией, от всей предшес-
твующей истории человечества – вещест-
венной эпохи-цивилизации, где символом 
энергетической вооруженности человека 
была мускульная энергия одомашненных 
животных, а также ветряных и водяных 
мельниц.

Второе измерение вышеназванного 
несоответствия есть технократическая 
асимметрия разума (ТАР), где отражено 
отставание в развитии знаний о человеке, 
живом веществе биосферы, а также знаний 
об интеллекте человека, ноосфере. По дан-
ным академика В.П. Казначеева, которые 
он приводил в своих публикациях в нача-
ле 90 гг. ХХ в., 95 % объема всех знаний, 
которыми владеет человек, – это знания 
естественной предметности, т.е. естест-
венно-научные и технические знания, и 
лишь 5 % – знания о человеке и о живом 
веществе, где ничтожную долю от 1 % со-
ставляют знания об интеллекте человека. 
ТАР – одна из причин ИИЭАР.

Третье измерение – «интеллектуальная 
черная дыра» (в терминологии В.П. Каз-
начеева) и как ее обобщение – глобальная 
интеллектуальная черная дыра (понятие, 
введенное мною). Интеллектуальная чер-
ная дыра есть асимметрия, выражающая 
собой превосходство (причем очень зна-
чительное) в росте темпов антропогенных 
изменений в живом веществе биосферы 
над ростом темпов научных исследова-
ний таких изменений. По В.П. Казначееву, 
если интеллектуальная черная дыра,  т.е. 
асимметрия, выражающая собой запазды-
вание в реакции человеческого интеллекта 
на творимые им «поломки» в экосистемах 
природы, не будет ликвидирована в бли-

жайшие 15–25 лет, то это приведет к необ-
ратимым тяжелым последствиям, которые 
не оставят человеку как биологическому 
виду шансов на выживание. Глобальная 
интеллектуальная черная дыра есть запаз-
дывание реакции коллективного разума 
человечества на развивающиеся процес-
сы первой фазы уже имеющей место ГЭК. 
Л.К. Фионова на основе данных глобально-
го экологического мониторинга приходит 
к выводу, что социобиосферный коллапс 
уже начался, и развивается он на фоне 
сознательной политики замалчивания со 
стороны правительств стран Запада [11, 
с. 4]. А. Гор, бывший вице-президент США 
при Клинтоне, 15 февраля 2007 г. огласил 
призыв «спасайте самих себя», сопровож-
дая его словами: «Я отчаялся говорить о 
серьезности изменений климата!». Это и 
есть выражение той асимметрии в головах 
людей, в том числе и в мозгах политичес-
кого истэблишмента, которая предстает 
как глобальная интеллектуальная черная 
дыра. Н.Н. Моисеев, характеризуя описан-
ные выше асимметрии (в первую очередь  
ИИЭАР), писал: «Мы вступили в такую 
эпоху нашей истории, когда один человек 
может сделаться источником бедствий для 
всего человечества – в руках одного чело-
века могут оказаться сосредоточенными 
невообразимые мощности, неосторожное, 
а тем более преступное использование ко-
торых может нанести людям непоправи-
мый вред»[5, с. 263–264].

Что же делать? Преодолеть асимметрии 
путем всемерного развития образования 
и науки, формирования новой ноосфер-
ной парадигмы образования, которую 
Н.Н. Моисеев назвал системой «Учитель», 
ориентированной на «постепенное осоз-
нание единства человеческих судеб и при-
роды, рождающееся стремление увидеть 
целостную картину процесса мирового 
развития» [5, с. 263–264]. «Императив пре-
одоления первой фазы ГЭК связан в своей 
реализации с переходом к управляемой 
социоприродной или ноосферной эволю-
ции на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества, где действует 
закон опережающего развития качества 
человека, качества общественного интел-
лекта и качества образовательных систем 
в обществе» [9].

Речь идет о фундаментальной реф-
лексии роли образования для будущего, 
ноосферного развития человечества, иг-
норирование которой может обернуться 
его экологической смертью уже к середи-
не XXI в. К сожалению, понимания этого 
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не хватает и в России – тем, кто вершит 
образовательную политику. Академик 
Н.Н. Моисеев, анализируя глобальную эко-
логическую ситуацию, в конце ХХ в., это 
прекрасно осознавал. «…В будущем – пи-
сал он, – совершенство системы «Учитель», 
ее соответствие условиям жизни, скла-
дывающимся на планете, и способность 
формировать нравственные принципы 
сделаются, по моему мнению, важнейшей 
задачей цивилизации. В эпоху ноосферы 
сможет вступить лишь по-настоящему вы-
сокообразованное общество, понимающее 
свои цели, отдающее отчет в трудностях, 
стоящих на пути его развития, способное 
соизмерять свои потребности с теми воз-
можностями, которые дает ему Природа. 
В системе «Учитель» центральной фигу-
рой является сам учитель. В эпоху ноосфе-
ры его личность станет играть решающую 
роль»[5, с. 254–255].

2. Развитие образования, его исклю-
чительная роль для будущего России, его 
высший приоритет в образовательной по-
литике диктуется происходящей синтети-
ческой цивилизационной революцией, т.е. 
революцией в цивилизационных основа-
ниях социальной эволюции. Она отражает 
потоки радикальных качественных изме-
нений, связанных с 1) растущей систем-
ностью бытия человека; 2) появлением вы-
соких темпов инновационных изменений 
в социуме и экономике (мир изменений); 
3) интеллектуализацией производитель-
ных сил, растущей востребованностью 
творчества человека; 4) появлением «эко-
номики качества», квалитативизацией  
всех процессов общественного воспроиз-
водства; 5) «человеческой революцией» 
(понятие, введенное А. Печчеи), которая 
выражает необходимость приведения в со-
ответствие системности внутреннего мира 
человека и растущей системности его бы-
тия; 6) образовательной революцией, об-
ращенной к становлению всесторонне раз-
витого, гармонично-целостного человека. 
Главный итог этих изменений – появление 
интеллектоемких, наукоемких, образова-
ниеемких экономик в странах мира, при-
обретение образованием статуса «базиса 
базиса» духовного и материального вос-
производства общества. Поэтому говорить 
об экономических и социальных реформах 
в России, о демократии, об инновационной 
экономике вне понимания базисной функ-
ции образования во всех воспроизводс-
твенных процессах означает не понимать 
ни экономики, ни социальных процессов, 
ни тех изменений, которые сущностно 

превращают образование в особый меха-
низм развития России в XXI веке.

3. Образование – главный механизм 
восходящего воспроизводства качества об-
щественного интеллекта, интеллектуаль-
ных ресурсов общества. Устойчивое или 
ноосферное развитие России (а устойчивое 
развитие возможно только как ноосфер-
ное) становится действительностью тогда, 
когда выполняются требования закона 
опережающего развития качества челове-
ка, общественного интеллекта и образова-
тельных систем в обществе. 

Общественный интеллект есть сово-
купный интеллект общества, главным 
критерием качества которого становится 
качество управления будущим. Интел-
лект системы как механизм эволюции, 
противостоящий механизму естественно-
го отбора (пробивающему себе дорогу ме-
тодом проб и ошибок), всегда есть опере-
жающая обратная связь в эволюции, т.е. 
замыкание обратной связи от будущего 
«желаемого состояния системы» к «насто-
ящему состоянию» [7]. Как общественный 
институт общественный интеллект есть 
единство науки, культуры и образования. 
Причем образование является одновре-
менно механизмом восходящего воспро-
изводства качества общественного интел-
лекта.

Субстанцией общественного интеллек-
та служат знания. Социальный кругообо-
рот знания (включающий производство 
знаний в науке и трансляцию их в образо-
вание, хранение знаний в социальной па-
мяти культуры) предстает как социальный 
кругооборот интеллекта, который служит 
основой развития общественного интел-
лекта. Социальный кругооборот интел-
лекта есть движение знаний (включющее 
ценности и духовно-нравственные нор-
мы) от индивидуального интеллекта – к 
социально-групповому (коллективному) 
и от него – к общественному интеллекту 
и далее: от общественного интеллекта  к 
индивидуальному. На восходящей линии 
социального кругооборота интеллекта осу-
ществляется производство нового знания 
в индивидуальных интеллектах людей 
(в науке), передача этих знаний в социум 
(закон объективизации знаний; Н.Д. Кон-
дратьев назвал его законом деперсонали-
зации знаний), передача знаний через ста-
дию социально-группового интеллекта в 
социальную память общественного интел-
лекта, хранителем которой является куль-
тура. А на нисходящей линии социального 
кругооборота интеллекта осуществляется 
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трансляция знаний через институт обра-
зования в индивидуальные интеллекты 
людей от общественного интеллекта (за-
кон субъективизации знания). Главными 
функциями общественного интеллекта 
являются функции управления будущим 
и будущетворения: прогнозирование, пла-
нирование, программирование, проекти-
рование, формирование новых ценностей 
и общественного идеала, определение 
общественно необходимых потребностей, 
общественное целеполагание, социальное 
творчество [6].

Категория общественного интеллек-
та есть категория новой неклассической, 
ноосфероориентированной парадигмы 
социологии в XXI веке – неклассической 
ноосферной социологии [2]. Она по-ново-
му заставляет взглянуть на общество как 
систему, а именно как на систему-орга-
низм, имеющую гомеостатические меха-
низмы, ориентированные на поддержание 
систем жизнеобеспечения в определен-
ных пределах. Общественно необходимые 
потребности – отражение таких пределов. 
Нарушение последних в рыночно-капи-
талистической логике развития – один 
из источников нарастающей опасности 
экологической гибели человечества уже 
в XXI в.

Приведу подтверждение данной оцен-
ки, опираясь на данные, опубликованные 
С.Г. Кара-Мурзой, и вводя свою интер-
претацию. Если учитывать регенерацию 
страновых экосистем и исходить из логики 
ресурсопотребления страновыми эконо-
мическими системами (и, соответственно, 
хозяйственного природопотребления), то в 
2006 г. Великобритания исчерпала свой тер-
риториальный потенциал экономического 
развития уже 16 апреля, а остальные 8,5 ме-
сяцев она потребляла природные ресурсы 
и природу других стран мира (т.е. стала ми-
ровым экологическим должником) Голлан-
дия и Япония – 2–3 марта (т.е. они являют-
ся мировыми экологическими должниками 
10 месяцев в году), Италия – 13 апреля, Ис-
пания, Швейцария, Португалия и Герма-
ния – в мае, США – в июне [3, с. 155]. Иными 
словами, так называемые «страны золотого 
миллиарда» являются мировыми эколо-
гическими должниками у других стран 
мира от 10 до 6 месяцев в году (по данным 
2006 г.). Капитализм Запада, воспетый 
социологом М. Вебером, так называемый 
эталон предпринимательства и рыночной 
демократии для России и других новоис-
печенных адептов рынка и капитализма, 
является не только экологически несосто-

ятельной формой хозяйствования, но и 
утопической. Таким образом, ценой стан-
дартов жизни среднего европейца или 
американца, которые вызывают зависть 
у людей мещанского, мелкобуржуазного 
склада стала первая фаза глобальной эко-
логической катастрофы, которая продол-
жает развиваться, так как блокируется 
рефлексия проблемы общественно необхо-
димых потребностей, когда-то интенсивно 
обсуждавшейся в советском обществове-
дении, а также своекорыстием и эгоизмом 
людей, обуянных жаждой наживы, сверх-
потребления и капиталовластия. Но месть 
Природы за природорасхитительный 
рыночно-капиталистический гедонизм 
уже начала осуществляться. Она вопиет 
к разуму и духовно-нравственной системе 
человека: «Разумен ли ты?», «Нравственен 
ли ты?», «Духовен ли ты?», «Кто ты в конце 
концов есть, – Человек, или пожирающая 
все вокруг себя для удовольствий своего 
живота, секса, игр и т.п. безмозглая тварь?». 
Она ставит такие вопросы на языке, единс-
твенно ей доступном, – языке сигналов. 
Первая фаза ГЭК – это предупреждение 
рыночно-капиталистическому человечест-
ву о его возможной экологической смерти. 
Такой экологический приговор – уже осу-
ществившийся, вынесенный Природой и 
рынку, и капитализму требует Великого 
Отказа в ценностной системе человечества 
и от рынка, и от капитализма, и от сверх-
потребления.

Поэтому перед общественным интел-
лектом и России, и всех стран мира стоит 
ноосферный императив перехода на не-
капиталистический, планово-рыночный 
путь развития, реализация которого и 
есть управляемая социоприродная эволю-
ция на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества.

4. Образование: система «Учитель» (по 
Н.Н. Моисееву) является базовым услови-
ем устойчивого или ноосферного разви-
тия. 

Рынок не может быть арбитром в оцен-
ке качества образования, и тем более – не 
может быть целевым ориентиром в логике 
образовательных реформ, что мы наблю-
даем сейчас в России. Думаю, что ошибка 
в реформах России, в так называемой ры-
ночной модернизации российской систе-
мы образования, скоро проявится своими 
катастрофическими последствиями и для 
высшей школы России, и для всей системы 
образования.

5. Образование XXI века должно стать 
ноосферным образованием, оно должно 
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устремиться к становлению ноосферного 
человека и ноосферной формы универса-
лизма.

А. Потемкин, преуспевающий бизнес-
мен, пропустивший через себя всю жес-
токую логику российского предприни-
мательства рубежа XX–XXI вв., написал 
роман «Человек отменяется». Капита-
лизму (в моей терминологии  капитало-
кратии) не только не нужна природа (он 
живет  за счет природы своих «неоэконо-
мических колоний»), так называемой «пе-
риферии», но ему не нужен и сам человек. 
В романе изображен мир людей-хищ-
ников и одновременно людей-одиночек 
(ведь, как пишет Дж.Сорос в своей книге 
«Кризис мирового капитализма» (1999), в 
мире капитала продолжает действовать 
принцип Т. Гоббса «человек человеку – 
волк»), «мир глухих», т.е. не слышащих 
друг друга. «Каждый переполнен собой, – 
так комментируют роман А. Гачева и 
С. Семенова, – занят своим возлюбленным 
«эго», его лелеет и превозносит, ему воспе-
вает осанну» [1, с. 8]. Один из героев рома-
на, олигарх Иван Степанович Гусятников, 
ненавидит людей: «обладая вожделенны-
ми капиталами, что, как известно, пра-
вят цивилизационным миром, он имеет 
шанс проверить практически, насколько 
быстро лишается человек своего досто-
инства, легко утрачивает пленку культур-
ности, истребляя в себе все, что отличает 
его от кровожадного зверя» [1, с. 8]. И он 
делает это в романе, «становится режис-
сером дьявольского спектакля, изощрен-
но мизансценируя предельно жестокие 
ситуации, чтобы под их прессом человек 
из человека «вытек», как когда-то выра-
жался Бабель» [1, с. 8]. Но что там роман 
Потемкина, хоть и весьма символичный 
по своему наименованию для рыночно-
капиталистического человека в России, 
если тема рефреном звучит на российском 
телевидении, с его культом бандитов и 
проституток. Чем это оборачивается? Вот 
недавно в благополучной Финляндии, ме-
щанской и сравнительной богатой, о ко-
торой взахлеб рассказывает российский 
мещанин, сгорающий от зависти к тому, 
как «много всего» в финских супермар-
кетах, молодой человек вошел в школу и 
расстрелял всех, кто попался ему на глаза 
в коридоре. А сколько таких расстрелов 
совершается в сверхбогатых США? Но по-
чему они происходят? Ответ: вследствие 
потери смысла жизни, по причине разъ-
едающей человека, как ржа железо, нена-
висти к людям. Ведь ненависть к людям 

героя романа Потемкина – олигарха Гу-
сятникова – это почва, на которой зреют 
беспричинные расстрелы в обществе, где 
оружие, как любой товар, становится лег-
ко доступным на рынке.

Капитализм расчеловечивает человека, 
он источник происходящих глобальных 
духовной и антропологической катастроф.

Но на самом деле «отменяется» не че-
ловек вообще (это болезненный  образ 
в голове «оденьженного», капиталисти-
ческого человека), а отменяется именно 
рыночно-капиталистический, «частный», 
«оденьженный» человек, чьим богом явля-
ется «золотой телец», или капитал, деньги. 
А. Потемкин проницательно увидел (хотя, 
может быть, и не осознал сам, как увидел 
и Дж. Сорос) человеческий тупик в разви-
тии капитализма, его предел, который уже 
наступил, причем предел, проявленный и 
в расчеловечивании человека, и в первой 
фазе ГЭК.

Спасение человека и от капиталисти-
ческого расчеловечивания, и от возмож-
ной экологической гибели человечества в 
XXI веке – в ноосферной парадигме раз-
вития в его самом широком понимании, 
которое требует и ноосферного человека, 
и ноосферной формы универсальности.

Конфликт XXI в. между универсальным 
человеком и универсальным рынком, ко-
торый низводит человека до товара, при-
чем измеряемого деньгами, которыми он 
владеет, т.е. измеряемого «оденьженным» 
человеком, должен решиться в пользу уни-
версального человека и, соответственно, 
универсального образования.

А. Печчеи осознал этот императив уни-
версальности и представил его в виде не-
обходимости человеческой революции в 
случае, если мы действительно хотим ре-
шить глобальные экологические пробле-
мы. Универсального человека востребует 
и наукоемкая, интеллектоемкая и обра-
зованиеемкая экономика. «Одномерный 
человек» (по Г. Маркузе), т. е. частичный 
капиталистический человек, отменяется 
ее величеством Природой, в форме уже 
состоявшейся первой фазы глобальной 
экологической катастрофы. О буржуазном 
обществе, культивирующем одномерного 
человека, Г. Маркузе писал: «Как целое, 
это общество иррационально. Его продук-
тивность разрушительна для свободного 
развития человеческих потребностей и 
способностей…» [4].

Но сама такая универсальность приоб-
ретает ноосферный, а вернее – космоно-
осферный масштаб. Это означает, что так 
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называемые универсальные компетенции 
должны раскрываться в виде классифика-
ционной пирамиды таких компетенций, 
вершину которой составляют ноосферные 
компетенции человека. Их формирование 
должно начинаться с дошкольной системы 
образования и пронизывать всю систему 
непрерывного образования [10].

Опираясь на этот базис, еще раз хочу 
подчеркнуть: поворот к политике но-
осферного образования – императив для 
России XXI в. Россия своей культурой, 
наукой, – всем итогом своего духовно-
го развития – стала основой появле-
ния учения о ноосфере, разработанного 
В.И. Вернадским. Свой вклад в разви-
тие этого учения внесли последователи 
Вернадского В.Н. Василенко, О.Л. Куз-
нецов, Н.Н. Лукъянчиков, Н.Н. Моисеев, 
В.П. Казначеев, А.Д. Урсул, А.П. Федотов, 
А.Л. Яншин и многие другие, в том числе 
и автор данной статьи.

Россия XXI века предлагает человечес-
тву эту ноосферную мировоззренческую 
систему как идеологию, которая долж-
на спасти человечество, и как основу но-
осферного образования. Ноосферизм – это 
не только научно-мировоззренческая сис-
тема, ноосферно-ориентированный синтез 
наук, но и духовно-нравственная доктри-
на, а также модель будущего человечества 
в виде управляемой социоприродной эво-
люции на базе общественного интеллекта 
и образовательного общества. Образова-

тельное общество, таким образом, – фор-
ма бытия ноосферного общества, которая 
подчеркивает исключительную роль об-
разования в реализации императива вы-
живаемости человечества и России в его 
составе в XXI веке. 

Кому принять ноосферную эстафету 
в движении к ноосферной форме универ-
сальности России? Конечно, молодежи, 
но молодежи дерзающей, устремленной к 
высоким идеалам бытия, выстраданным 
всей историей человечества, а в России, к 
тому же, – историей ее культуры, духовно-
нравственных исканий, включая и исто-
рию советского социализма.

Ноосферный человек – это человек, ко-
торый несет в себе эту родовую функцию 
«быть учителем» [8], т.е. создавать в себе 
человека и творить человека в других.

Интенция образования в XXI в. к но-
осферному человеку и к ноосферной фор-
ме универсализма есть становление в его 
«лоне», прежде всего, ноосферного учите-
ля, который должен стать не только цен-
тральной фигурой образования (в насто-
ящее время появились бредовые мысли о 
том, что теперь не учитель – главная фигу-
ра в образовании, а образовательный ме-
неджер, эффективно торгующий образо-
вательными услугами), но и центральной 
фигурой общества. Только тогда сформи-
руется ноосферное образовательное об-
щество, вне которого у человечества нет 
будущего.
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МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР «СОЧИ-2014» 

В работе выполнена количественная оценка микроклиматической изменчивости спе-
циализированных климатических характеристик в сложных условиях рельефа Запад-
ного Кавказа и построены микроклиматические карты по температуре самой холодной 
пятидневки и по продолжительности залегания снежного покрова для территории про-
ведения Зимних Олимпийских игр–2014 в Сочи. 

Ключевые слова:
изменчивость пространственная, мезоклимат, микроклимат, показатели специализи-
рованные климатические, рельеф горный, районирование микроклиматическое 

Район проведения Зимних Олимпий-
ских игр «Сочи–2014» расположен на юж-
ном макросклоне Большого Кавказа в 
сложных физико-географических услови-
ях и представляет собой горный район, ха-
рактеризующийся значительной неодно-
родностью подстилающей поверхности. В 
этих условиях на протяжении нескольких 
километров могут наблюдаться значитель-
ные изменения параметров климата под 
влиянием абсолютной высоты над уров-
нем моря и форм рельефа (ориентации и 
крутизны  склонов, относительных превы-
шений, ширины и формы долин и т.д.).

Высокогорный район Олимпийских игр 
расположен в окрестностях п. Красная По-
ляна на склонах, прилегающих к долине 
реки Мзымта. Под влиянием мезомасштаб-
ных неоднородностей подстилающей повер-
хности формируются мезоклиматические 
условия, которые отличаются от зонального 
климата, т.е. от макроклимата. В рассматри-
ваемом районе долина р. Мзымта разделя-
ет территорию на два мезоклиматических 
района – северный и южный мезосклоны, 
которые в целом будут соответственно «хо-
лоднее» и «теплее» по сравнению с зональ-
ными климатическими условиями (рис. 1).

В каждом из этих мезорайонов клима-
тические показатели будут меняться под 
влиянием рельефа более мелкого масштаба 

(склоны разной экспозиции и крутизны, до-
лины, вершины и т.д.). Функционирование 
микроклиматической системы происходит 
на фоне определённых мезоклиматов, поэ-
тому мезоклиматическая информация, от-
ражающая особенности отдельных районов, 
принимается за норму для данного района 
и используется в качестве исходных данных 
при расчётах микроклиматической измен-
чивости  климатических показателей.

Территория проведения Олимпийских 
игр в районе Красной Поляны расположе-
на в разных условиях рельефа в пределах 
высот 500–2300 м, поэтому для оценки 
микроклиматических особенностей тер-
ритории необходимо учитывать измене-
ние показателей как под влиянием абсо-
лютной высоты над уровнем моря, так и  
под влиянием различных форм рельефа.

Долина реки Мзымта и узкие, глубоко 
врезанные, извилистые долины других 
рек  характеризуются застоем холодного 
воздуха, большим числом штилей, малыми 
скоростями ветра, инверсионным распре-
делением температуры воздуха, малым ко-
личеством осадков и небольшой высотой 
снежного покрова, причём в разных час-
тях долин в зависимости от их ширины, 
направления и условий стока холодного 
воздуха указанные показатели будут иметь 
различные количественные значения.
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Вершины, верхние части склонов и пе-
ревалы (хребты), напротив, отличаются 
усилением скорости ветра, хорошим стоком 
холодного воздуха, большим количеством 
осадков и высоким снежным покровом. Из-
менение скоростей ветра и высоты снежного 
покрова на склонах зависит от их ориента-
ции к направлению влагонесущих потоков.

В настоящей работе выполнена оценка 
микроклиматической изменчивости и райо-
нирование наиболее важных для функцио-
нирования горно-спортивных комплексов 
элементов климата: расчётных зимних тем-
ператур воздуха и продолжительности зале-
гания снежного покрова.

Основными климатическими показате-
лями, наиболее полно характеризующими 
условия зимы по термическому режиму и 
используемые при строительном проекти-
ровании, являются расчётные зимние тем-
пературы – средний из абсолютных годо-
вых минимумов температуры воздуха (Тм), 
температура самой холодной пятидневки 
(Тп) и зимняя вентиляционная темпера-
тура (Тв). Эти показатели отличаются ис-
ключительной чувствительностью к неод-
нородностям подстилающей поверхности 
и поэтому очень сильно меняются на тер-
ритории со сложным рельефом, к которой 
относится и район Красной Поляны [2].

В строительных нормах и правилах [6, 
с. 6] для всего региона Западного Закав-
казья указанные характеристики приве-
дены только для метеостанции Сочи. Для 
оценки показателей термического режима 
района Красной Поляны эти данные не-
пригодны, поскольку станция расположена  
в совершенно иных мезо- и микроклимати-
ческих условиях и её данные не отражают 
действительных  термических условий ис-

следуемого горного района. В Справочни-
ке по климату СССР [7, с. 237] расчётные 
зимние температуры воздуха приведены 
для станции Красная Поляна, но и они 
являются репрезентативными только для 
конкретного участка дна долины. 

В настоящее время закономерности 
микроклиматической изменчивости изуче-
ны главным образом для холмистого релье-
фа и тёплого периода года [1 и др.]. Поэтому 
для оценки пространственной  (микрокли-
матической) изменчивости термических 
характеристик в условиях горного рельефа 
исследуемого района потребовалось разра-
ботать новые методические подходы [4; 5].

По результатам выполненных расчётов 
построена микроклиматическая карта по 
температуре самой холодной пятидневки 
(Тп) в масштабе 1:10 000 для района Крас-
ной Поляны (рис. 2). В табл. 1 приведена 
характеристика выделенных на карте райо-
нов по сгруппированным формам рельефа. 

Для высот до 1500 м (т.е. для инверси-
онного слоя воздуха) значения Тп приведе-
ны в таблице раздельно для двух участков, 
различающихся по мощности инверсии. 
Участок 1 охватывает территорию долины 
и прилегающих склонов с запада на восток 
до посёлка Эсто-Садок, участок 2  – терри-
торию восточнее п. Эсто-Садок. В целом 
в пределах рассматриваемой территории 
температура самой холодной пятидневки 
изменяется от –10,5 °С до > –17 °С.

По карте Тп можно также определить 
для каждого района средний из абсолютных 
годовых минимумов температуры воздуха 
(Тм) и вентиляционную зимнюю темпера-
туру (Тв), поскольку относительные величи-
ны микроклиматической изменчивости для 
указанных показателей одинаковы.

Рис. 1. Картосхема горного района проведения Зимних Олимпийских игр
«Сочи–2014» (Красная Поляна).
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Рис. 2. Микроклиматическое районирование территории проведения Зимних Олимпийских игр 
2014 г. по температуре самой холодной пятидневки (Тп) 

(район Красной Поляны)
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Рис. 3. Микроклиматическое районирование территории проведения Зимних Олимпийских игр 
2014 г. по продолжительности залегания снежного покрова (N)

(район Красной Поляны)
Усл. обозначения: на полях указаны изогипсы.
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Таблица 1
Изменение температуры самой холодной пятидневки (Тп) под влиянием рельефа в 
районе проведения Зимних Олимпийских Игр «Сочи–2014» на участках к западу (1) 

и востоку (2) от п. Эсто-Садок

Район 
на 

рис. 2

Высотный 
пояс (м) учас-

тков Тп (°С) Местоположение

1 2

Районы с инверсионным распределением температуры воздуха с высотой

7 < 600 –14,0…–13,5 Узкие долины рек и нижние части склонов
3

< 600 600–800

–12…–11 Вершины, верхние части склонов

6 –13,5…–13,0 Широкая часть долины р. Мзымты, нижние части 
склонов

9 –16…–15 Узкие долины с затруднённым стоком холодного 
воздуха

2 600–
1000

800–
1100

–11,0…–10,5 Вершины, верхние части склонов

5 –13,0…–12,5 Склоны

8 –15…–14 Узкие долины с затруднённым стоком холодного 
воздуха

1 1000–
1500

1100–
1500

–10,5…–10,0 Вершины, верхние части склонов

4 –12,5…–12,0 Склоны

7 –14,0…–13,5 Узкие извилистые долины с затруднённым стоком 
холодного воздуха

Районы с нормальным падением температуры воздуха с высотой

2

1500–1600

–10,5…–11,0 Вершины, верхние части склонов, плоские возвы-
шенности

5 –12,5…–13,0 Склоны

8 –14…–15 Узкие извилистые долины с затруднённым стоком 
холодного воздуха

3 1600–1700 –11…–12 Вершины, верхние части склонов, плоские возвы-
шенности

6 –13,0…–13,5 Склоны

8 –14…–15 Узкие извилистые долины с затруднённым стоком 
холодного воздуха

4 1700–1800 –12,0…–12,5 Вершины, верхние части склонов, плоские возвы-
шенности

7 –13,5…–14,0 Склоны

9 –15…–16 Узкие извилистые долины с затруднённым стоком 
холодного воздуха

5 1800–1900 –12,5…–13,0 Вершины, верхние части склонов, плоские возвы-
шенности

8 –14…–15 Склоны
10 –16…–17 Узкие извилистые долины с затруднённым стоком 

холодного воздуха
9 1900–2100 –15…–16 Склоны
10 2100–2250 –16…–17 Склоны
11 > 2250 < –17 Склоны
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Для территории проведения Зимних 
Олимпийских игр, как и вообще для гор-
нолыжных курортов, одним из наиболее 
важных климатических показателей яв-
ляется снежный покров. На конкретных 
участках горного рельефа детальное про-
странственное распределение характе-
ристик снежного покрова без проведения 
специальных микроклиматических на-
блюдений можно получить только расчет-
ными методами. Одним из таких методов 
является установление зависимости иско-
мых характеристик от других климати-
ческих показателей, микроклиматическая 
изменчивость которых достаточно точно 
рассчитывается. 

В условиях сложного (горного) рельефа 
продолжительность залегания снежного 
покрова зависит, во-первых, от высоты 
над уровнем моря, во-вторых, причём в 
очень значительной степени, от различий 
в радиационном нагреве разных участков 
рельефа, т.е. от неравномерного распреде-
ления солнечного тепла по склонам разной 
экспозиции и крутизны. Склоны северных 
экспозиций (северные, северо-восточные, 
северо-западные) получают гораздо мень-
ше радиационного тепла, чем ровное мес-
то, а склоны южных экспозиций (южные, 
юго-восточные, юго-западные) – больше 
[3, с. 70]. В соответствии с этим будет рас-
пределяться и продолжительность зале-
гания снежного покрова.

Таким образом, были получены зави-
симости продолжительности залегания 
снежного покрова от характеристик ради-
ационного баланса [5, с. 68], на основании 
которых выполнена количественная оцен-
ка продолжительности залегания снежно-
го покрова на склонах разной экспозиции 
и крутизны в пределах высот 500–2300 м.

На рис. 3 представлена микроклима-
тическая карта продолжительности зале-
гания снежного покрова для района Крас-
ной Поляны. Карта наглядно показывает 
большую пестроту и широкий диапазон 
изменения продолжительности залегания 
снежного покрова, который достигает на 
рассматриваемой территории 300 дней. На 
дне долины р. Мзымта устойчивый снеж-
ный покров наблюдается не каждый год, 
а на вершине хребта Аибга ещё в середине 
июля местами лежит снег. Для сравнения: 
изменение продолжительности залегания 
снежного покрова по высоте от уровня 500 
до 2300 м без учёта экспозиции и крутиз-
ны склонов (т.е. на ровном месте) состав-
ляет 118 дней. Таким образом, изменение 
данного показателя за счёт микроклимата 
в 2,5 раза превышает изменение по всему 
вертикальному профилю.

В заключение следует отметить, что 
обеспечение Олимпийских игр (а также 
горно-лыжного курорта международного 
значения) детальной качественной погод-
но-климатической информацией требует 
применения Геоинформационной системы 
(ГИС), так как для горного рельефа харак-
терна большая изменчивость климатичес-
ких параметров на близких расстояниях 
под влиянием локальных микроклимати-
ческих особенностей. Для создания ГИС 
данной территории кроме цифровой кар-
тографической основы нужна информация 
по микроклиматической изменчивости 
под влиянием, как минимум, трёх факто-
ров: высоты над уровнем моря, экспозиции 
и крутизны склонов. Полученные в данной 
статье результаты отвечают этим требова-
ниям и могут быть использованы в качест-
ве соответствующих микроклиматических 
блоков при создании ГИС-проектов.
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ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Приводится общая характеристика озера и подчеркиваются его уникальные черты, в 
том числе высокое качество воды. Рассматривается история озера и происхождение 
его биоты в последние 10–15 тыс. лет. Отмечаются особенности населяющих озеро 
организ мов. Особое внимание обращается на рыбное население, промысел и состояние 
рыбных запасов. Характеризуется роль озера в социально-экономической жизни регио-
на. Под робно рассматривается экологическое состояние водоема, негативное влияние 
на него ин тенсивной антропогенной деятельности. Обсуждается необходимость осу-
ществления комплекса мероприятий по восстановлению и охране природной среды и 
отмечается роль в этом отношении подготавливаемого Федерального закона об охране 
Ладожского озера.

Ключевые слова:
биота, водосбор, качество воды, рыбное население, холодноводность, экологическое со-
стояние

Северные территории России в преде-
лах бассейнов Балтийского, Баренцева и 
Белого морей насыщены огромным коли-
чеством больших и малых озер. В этом ре-
гионе, который вполне обоснованно может 
считаться «озерным краем», центральное 
место (не столько по положению, сколь-
ко по значимости) с полным основанием 
занимает Ладожское озеро – крупнейшее 
в Европе и второе (после оз. Байкал) – по 
размерам в России. Благодаря расположе-
нию в восточной части бассейна Балтий-
ского моря, Ладога аккумулирует водный 
сток, формирующийся как в России, так и 
в соседних государствах – Финляндии и 
Белоруссии. Совместно со связанными с 
Ладогой водным стоком крупными озера-
ми Онежским, Ильменем и Саймой и отде-
льно расположенным Псковско-Чудским, 
она составляет уникальную систему Вели-
ких Североевропейских озер, характеризу-
ющихся значительными природными осо-
бенностями и играющими существенную 
роль в социально-экономической и иной 
жизни региона. Водная система в целом и 
Ладожское озеро, в частности, испытыва-
ют мощное влияние разнонаправленной 
хозяйственной деятельности обширного 
экономически развитого региона России, 
а также со стороны сопредельных госу-
дарств и, в свою очередь, оказывает ответ-
ное влияние на состояние их водоемов. 

В связи с особенностями расположения, 
значительным развитием промышленного 
производства, интенсивным освоением 
обширных территорий не только Ладож-
ского бассейна, но и тяготеющего к нему 
Северо-Запада Европейской части России 
(лесоразработки, горнодобывающая про-

мышленность, сельскохозяйственное про-
изводство, водный транспорт, рекреаци-
онная и туристическая деятельность и др.) 
водные ресурсы всего рассматриваемого 
региона испытывают существенное «дав-
ление» многообразных антропогенных 
факторов. Все эти влияния в конечном 
итоге могут сказываться на экологическом 
состоянии Ладожского озера как замыка-
ющем водном объекте. 

В силу исторических причин озеро с 
давних пор привлекало внимание народов 
как истчник природных ресурсов (биоло-
гических, водных и др.) и как транспорт-
ная артерия. Освоение приладожских тер-
риторий особенно активно происходит в 
последние 300 лет после широкого выхода 
России к берегам Балтийского моря, уве-
личения плотности местного населения, 
начала интенсивной эксплуатации лесных 
ресурсов, полезных ископаемых, развития 
крупных промышленных производств и 
др. В итоге возникла актуальная проблемы 
сохранения оптимального экологического 
состояния озера в условиях всестороннего 
роста общественного производства. 

Общая характеристика. Ладожское 
озеро – северный водоем. Оно расположе-
но между 59°54’ и 61°47’ с.ш. в западной 
части обширного водосборного бассейна, 
заключенного между 56° и 64° с.ш. и 26° 
и 38° в.д. Площадь водосбора озера рав-
няется 258,6 тыс. км2, а его отношение к 
площади зеркала (удельный водосбор) – 
14,5. Этот показатель существенно выше 
удельного водосбора Великих Северо-
американских озер, равного 1,6–3,4. Вы-
сокое значение удельного водосбора для 
Ладожского озера обусловливает повы-
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шенную чувствительность его экосистемы 
к явлениям, протекающим на водосборе, 
что целесообразно учитывать при оценке 
характера и степени антропогенных воз-
действий на водоем. Обширность ладож-
ского водосбора подчеркивается такими 
цифрами: его протяженность с юга на се-
вер достигает 1100 км, с запада на восток – 
580 км (рис. 1) [25]. 

Водосбор в географическом отноше-
нии распадается на четыре основные части: 
Свирь-Онежскую (83,2 тыс. км2), Волхов-Иль-
менскую (80,2 тыс. км2), Вуокса-Сайменскую 
(66,7 тыс. км2) и частный водосбор Ладожско-
го озера. Вместе с тем он разделен между тре-
мя государствами: Россией – 80,0 %, Финлян-
дией – 19,9 % и Белоруссией – 0,1 %. В свою 
очередь российская часть ладожского водо-
сбора поделена между семью субъектами 
Российской Федерации: Лениградской об-
ластью – 39 %, Карелией – 29 %, Новгород-
ской областью – 17 %. Псковской областью 
– 6 %, Тверской областью – 4 %, Вологод-
ской областью – 3 %, Архангельской облас-
тью – 2 %. 

Размеры водосбора обусловливают су-
щественные различия условий в различных 
его участках. Хотя бассейн озера в целом 
расположен в зоне тайги, но в северной 
части это средняя тайга с преобладани-
ем сосновых и еловых лесов, в южной час-
ти – южная тайга, а южнее оз. Ильмень – 
зона таежно-широколиственных лесов. Ле-
са, как известно, совместно с почвенным 
покровом оказывают значительное влия-
ние на режим поверхностного стока и его 
химические особенности.

На водосборе Ладожского озера располо-
жено около 50 тысяч больших и малых озер. 
По степени насыщенности ими водосбор 
распадается на две основные части: одна 
к северу от линии р. Свирь – р. Нева, вто-
рая – к югу от нее. Основной озерный фонд 
расположен севернее указанной линии. Так 
в части бассейна р. Вуоксы находящейся на 
территории Финляндии озерность составля-
ет 19,8 %, а в российской части этого бассей-
на даже – 25,6 %. В Северном Приладожье 
в бассейне р. Хиитолы – 17,9 %, а в Свирь-
Онежской части бассейна – 16,7 %. В южной 

 Рис. 1. Схема водосбора Ладожского озера.
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части ладожского бассейна на Волхов-Иль-
менском водосборе озерность значительно 
ниже и равняется только 3,4 % [16].

На ладожском водосборе широко раз-
виты болота, которые местами занимают 
значительные площади. В бассейн р. Ву-
оксы на территории Финляндии уровень 
заболоченности колеблется по отдельным 
участкам в пределах 10–50 %. К югу от оз. 
Ильмень заболоченность территории до-
стигает 3–35 %, а в Полистовском болот-
ном ландшафте составляет даже 60–70 % 
[10; 19]. Обширные болота наряду с много-
численными озерами создают высокую за-
регулированность стока, сглаживая сезон-
ные и (отчасти) межгодовые колебания.

Наряду с озерами и болотами на ла-
дожском водосборе многочисленны реки и 
речки. Их насчитывается около 48 тыс. при 
общей протяженности более 126,5 тыс. км. 
В Свирь-Онежской части водосбора учтено 
10570 водотоков общей длиной 34475 км, 
что составляет в среднем 0,41 км/км2, а в 
Волхов-Ильменской – 24841 длиной 59921 
км, или 0,75 км/км2. Реки, в основном, ко-
роткие. Наиболее протяженные – Ловать 
и Мста – имеют длину соответственно 
530 км и 445 км [8; 10].

Климат в бассейне озера умеренный. 
Благодаря смягчающему влиянию северо-
атлантического атмосферного центра, он 
более теплый, чем климат расположенных 
восточнее районов Северо-Западного ре-
гиона [5; 6]. В связи с большой протяжен-
ностью водосбора среднегодовая темпера-
тура воздуха на юге бассейна оказывается 
равной +3°С, на севере – +1,5°С. Наиболее 
холодный месяц в году – февраль, средне-
месячная температура воздуха в это время: 
от –9,0°С до –11,4°С; самый теплый июль: 
от +15,2°С до +17,2°С. В последние деся-
тилетия в северном полушарии наблюда-
ется глобальное повышение температуры 
воздуха, которое находит отражение и на 
водосборе Ладожского озера. При сохра-
нении наметившейся тенденции клима-
тической изменчивости, ожидается, что в 
2071–2100 гг. среднегодовая температура 
воздуха при разных вариантах может по-
выситься на 4,2–5,2°С [30]. Существенное 
значение для водоемов обычно имеют ат-
мосферные осадки и испарение. В совре-
менный период осадки составляют 650 мм/
год, величина испарения с поверхности 
озера – 380 мм/год [25]. То есть, наблюда-
ется картина, характерная для гумидной 
географической зоны.

Обширность водосбора в сочетании с 
избыточным увлажнением территории 

обусловливает формирование значитель-
ных объемов поверхностного стока. Ос-
новной среднегодовой объем водного сто-
ка (70,5 км3) поступает в Ладожское озеро 
(без учета осадков на акваторию озера) 
с таких участков, как Свирь-Онежский 
(20,8 км3), Волхов-Ильменский (16,9 км3), 
Вуокса-Сайменский (19,3 км3) и частный 
водосбор самого озера (13,5 км3). Удельный 
вес каждого из этих участков следующий: 
29,5 %, 24,0 %, 27,4 % и 19,1 %. То есть, сток 
в Ладожское озеро формируется преиму-
щественно на водосборах озер Онежского, 
Ильмень и Саймы, причем вклад каждого 
из них примерно одинаков по величине. 
Поступающая в озеро вода сбрасывается 
по р. Неве в Финский залив Балтийского 
моря. 

Вместе с водным стоком с водосборов в 
озеро вносятся различные загрязняющие 
вещества и биогенные элементы, негатив-
но влияющие на качество воды и экологи-
ческое состояние водоема. Существенное 
влияние на качество воды в Ладожском 
озере оказывает хозяйственная деятель-
ность на тех частях водосбора, которые 
расположены в Карелии и Вологодской 
области (бассейн Онежского озера), Нов-
городской области (бассейн оз. Ильмень), 
Финляндии (бассейн оз. Саймы), а также на 
частном водосборе самого озера. В связи с 
этим управление хозяйственной деятель-
ностью на таком водосборе – непростая 
задача, и ее решение требует значитель-
ных усилий со стороны природоохранных 
структур и административных органов 
различных уровней.

Основные параметры, характеризу-
ющие Ладожское озеро, приведены в 
табл. 1 [21]. 

Озеро имеет форму, близкую к прямо-
угольной, его длинная ось (219 км) вытя-
нута в направлении СЗ – ЮВ. Оно распо-
ложено (по среднемноголетним данным) 
всего лишь на 5,1 м выше уровня моря. В 
связи с этим, принимая во внимание зна-
чение максимальной глубины, днище кот-
ловины оказывается на 225 м ниже уровня 
моря. Площадь этой криптодепрессии по 
ее верхней отметке равняется 16060 км2, 
или 89,9 % от площади зеркала озера, а 
объем заполняющей криптодепрессию 
водной массы – 751,6 км3, или 89,7 % от 
полного объема воды в озере. Несмотря на 
значительное переуглубление котловины 
озера под уровень моря, гидравлической 
связи криптодепрессии по подземным 
горизонтам с ближайшими районами 
Финского залива нет.
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Таблица 1
 Основные морфометрические характеристики Ладожского озера

Характеристика Показатель Значение

Высота над уровнем моря м 5,1

Площадь водосбора км2 258600

Площадь озера, общая км2 18135

Площадь зеркала озера км2 17872

Объем водной массы км3 838 ± 2,4

Средняя глубина м 46,9

Максимальная глубина м  230

Максимальная длина км 219

Максимальная ширина км 125

Длина береговой линии км 1570

Время водообмена лет 11

 Ладожское озеро относится к глубоким 
водоемам. Расположенная в северной 
части котловины максимальная глубина 
достигает 230 м. Значительна также 
средняя глубина – 46,9 м. При этом на 
районы с глубинами 50 м и более приходится 
42,8 % акватории, в том числе на участки 
с глубинами 100 м и более  – 11,7 %. В 
этих глубинных районах сосредоточена 
бульшая часть водной массы озера: в слоях 
от 50 м и более – 638,3 км3 (76,1 % общего 
объема), в том числе от 100 м и более 
270,1 км3 (32,2 %). Из-за значительной 
величины котловины и аккумуляции в 
ней большого объема воды, водообмен в 
озере оказывается замедленным, несмотря 
на значительный сток, поступающий с 
обширного водосбора. Смена воды в озере 
происходит один раз в 11 лет. 

Из-за больших глубин и сосредото-
чения значительных масс воды в цент-
ральной котловине вода в озере в летний 
период прогревается недостаточно, и ее 
температура не достигает величин, свойс-
твенных большим мелководным водоемам 
этой же системы Великих Европейских 
озер (Ильмень, Псковско-Чудское). Поэто-
му Ладожское озеро постоянно сохраняет 
холодноводный характер даже в условиях 
отдельных наиболее теплых лет. Нагляд-
ное представление о термических особен-
ностях Ладоги по сравнению с озерами 
более южных зон дает рис. 2 [21], на ко-
тором приведены даты наступления «био-
логического лета», то есть даты перехода 
температуры поверхностного слоя воды 
через +10°. 

Как видно из рисунка, «биологичес-
кое лето» на юге озера в мелководной 
Волховской губе наступает в среднем 25 
мая, на севере над глубоководной впади-
ной – 15 июля. При этом оно длится на 
юге до 130 суток, на севере – не более 65 
суток [21]. Температура поверхностного 
слоя воды в середине мая на юге озера 
равняется около +6°С, на севере – менее 
+2°С. В период максимального прогрева 
в середине июля – начале августа она в 
среднем достигает на юге +19°С, в шхер-
ном районе – до +16°С, а над северной 
котловиной – лишь от +12°С до +14°С. 

В озере хорошо выражена вертикаль-
ная температурная стратификация, при-
чем глубина заложения термоклина около 
30–40 м. Ниже термоклина температура 
воды быстро снижается и в июле-августе 
у дна составляет +4 ...  +5 °С. Термичес-
кий режим водных масс оказывает сущес-
твенное влияние на состав озерной биоты, 
определяет ее холодноводный характер и 
обусловливает невысокий уровень продук-
ционных показателей.

Ледовый покров на озере начинает об-
разовываться в среднем во второй половине 
ноября. Вскрытие льда отмечается в первой 
декаде-середине мая, а очищение ото льда 
происходит во второй половине мая, но в от-
дельные годы льдины могут встречаться до 
середины июня. Полное замерзание озера 
происходит не каждый год. В связи с боль-
шими ресурсами тепла, накапливаемыми 
огромной водной массой в летний период, в 
теплые зимы центральная часть озера оста-
ется свободной от ледяного покрова.
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Прозрачность воды в озере сравнитель-
но невысокая из-за ее окрашенности гуми-
новыми веществами, поступающими с водо-
сбора с болотным стоком. В осенний период 
она составляет по диску Секки 3–4 м [17], 
но в отдельных участках (к западу от о-ва 
Валаам) может достигать 8–9 м [11]. Летом 
прозрачность воды ниже из-за интенсив-
ного развития фитопланктона и изменяет-
ся в пределах 2–3 м. Прозрачность ниже в 
южных губах и повышается при переходе к 
центральным районам. 

Вода Ладожского озера обладает высо-
кими природными свойствами. Она «мяг-
кая», слабоминерализованная (в среднем 
63,7 мг/л) и в этом отношении не уступает 
воде оз. Байкал (минерализация около 
90–100 мг/л), общеизвестной по своему ка-
честву. Эта особенность ладожской воды 
обусловлена строением водосборной пло-
щади, на которой формируется поступаю-
щий в озеро сток. Такие участки водосбора, 
как Свирь-Онежский, Вуокса-Сайменский, 
а также западный, северный и восточный 
частного водосбора сложены слабо рас-
творимыми кристаллическими порода-
ми или перемытыми и выщелоченными 
ледниковыми отложениями. С них вы-
нос минеральных веществ минимальный. 
Относительно повышенное поступление 

растворенных минеральных веществ от-
мечается с Волхов-Ильменского участка, 
на котором преобладают осадочные от-
ложения и немало сельскохозяйственных 
площадей. В связи с различиями в стро-
ении водосборных площадей, величина 
минерализации стока с каждого из ука-
занных участков оказывается различной и 
в замыкающих участки реках в 2004–2005 
гг. составляла: р. Свирь – 39,1–39,5 мг/л, 
р. Вуокса-Бурная – 44,4–52,2 мг/л, р. Вол-
хов – 105,0–145,1 мг/л [25]. Несмотря на 
отмеченные различия, поступающие из от-
дельных рек водные массы в озере усредня-
ются в ходе гидродинамических процессов, 
а также благодаря жизнедеятельности орга-
низмов и в среднем в центральных районах 
минерализация воды колеблется в узких 
пределах. В 1960–2000 гг. она равнялась 
55,6–67,4 мг/л в зависимости от водности от-
дельных групп лет [24]. Межгодовая устой-
чивость показателей минерализации воды 
поддерживается также замедленным водо-
обменом. Отмеченное высокое постоянство 
величины минерализации может играть 
положительную роль при осуществлении 
забора воды для бытовых (питьевых) целей 
из центральных районов озера.

Вода озера в обычные годы характери-
зуется относительно стабильными (осо-

Рис. 2. Даты наступления «биологического лета» на поверхности воды Ладожского озера.
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бенно в центральном районе) величинами 
рН, близкими к 7,2–7,6, слабо изменяющи-
мися по районам озера и сезонам. Такая 
же картина свойственна и для содержа-
ния в воде кислорода. Его концентрации в 
безледный период на поверхности и у дна 
обычно равняются 95–100 % и лишь в от-
дельных участках некоторых губ (напри-
мер, Волховской) вблизи впадения круп-
ных притоков могут заметно отклоняться 
от нормальных величин [17]. Наблюдаю-
щиеся в редкие (аномальные) годы откло-
нения величин рН и содержания кислоро-
да в воде от нормальных величин не носят 
катастрофического характера и не влияют 
негативно на специфическую ладожскую 
биоту.

В целом вода Ладожского озера по 
всему спектру гидрохимических показа-
телей отличается высоким качеством и 
соответствует присущим озеру свойствам 
холодноводного северного водоема с бла-
гоприятной средой для обитания водных 
организмов, наиболее требовательных к 
условиям существования. Протекающие в 
озере гидробиологические процессы в пос-
ледний период времени характеризуются 
достаточной стабильностью, поддержи-
ваемой инертностью огромного объема 
водной массы и замедленным водобменом. 
Существенное значение в обеспечении 
стабильности биотической составляющей 
озерной экосистемы имеет доминирова-
ние консервативных глубоководных зон 
над динамичными мелководными участ-
ками прибрежья и губ. 

Как показали исследования послед-
него периода, развитие фитопланкто-
на в озере соответствует показателям, 
свойственным мезотрофным водоемам 
(биомасса – 1,1–1,8 г/м3, хлорофилл 
«а» – 4,8–8,5 мг/м3) [20; 27]. Однако приве-
денная оценка развития фитопланктона, 
создающего основные массы первичной 
продукции, слишком обобщенная. Из-за 
огромных размеров озера и разнотипнос-
ти отдельных его участков она оказыва-
ется дифференцированной по районам и 
изменяется от олиготрофного уровня в 
центральной акватории до олиготрофно-
мезотрофного в переходной и мезотроф-
ного в южных губах. Такое заключение 
подтверждается данными по развитию 
зоопланктона. В верхних слоях воды, в ко-
торых отмечается максимальная концен-
трация зоопланктеров, их численность и 
биомасса соответствуют слабомезотроф-
ному, а в гиполимнионе – олиготрофному 
уровням трофии. При этом на протяже-

нии 30 лет (70-е – начало 2000-х г.) био-
масса в наиболее продуктивном слое 0–10 
м остается стабильной [27]. 

Бентос в озере распределен неравно-
мерно. Численность и биомасса донных ор-
ганизмов коррелируют с глубинами. В на-
иболее глубоководных участках (70–100 м 
и более) биомасса бентоса невелика и со-
ставляет 0,4–0,9 г/м2, на глубинах 20–70 м 
она повышается до 3,0–5,9 г/м2. В мелко-
водных районах западного и восточного 
прибрежий биомасса бентоса колеблется в 
пределах 2,2–3,6 г/м2, в губах – 5,4 г/м2, а в 
Волховской достигает 12,6 г/м2 [4]. В качес-
тве положительной черты бентоса Ладож-
ского озера необходимо отметить массовое 
развитие на значительных площадях дна 
амфипод и мизид, служащих важными 
кормовыми объектами для таких ведущих 
промысловых рыб, как сиги и судак. В диа-
пазоне глубин 20–70 м биомасса амфипод 
составляет 1,9–4,5 г/м2, и по этому пока-
зателю они превосходят другие группы 
бентоса (олигохет, хирономид). Начиная 
с середины 90-х годов прошлого столетия 
в составе бентоса вновь стали встречаться 
некоторые реликтовые виды, почти исчез-
нувшие в предыдущие десятилетия (на-
пример, Gammaracanthus lacustris) [27].

Ладожское озеро располагает круп-
ными рыбными запасами. В нем обитают 
такие ценные виды, как озерный лосось, 
озерная форель, палия, многие формы 
сигов, ряпушка и ее крупная форма ри-
пус. Многочисленны в озере судак, лещ и 
другие рыбы. Благодаря наличию ценных 
видов, озеро имеет большое рыбохозяйс-
твенное значение. Уловы в нем в отдельные 
годы достигали почти 6900 т. Однако из-за 
олиготрофного характера водоема его ры-
бопродуктивность невелика и составляет 
в лучшие годы 2–3 кг/га [12]. Лишь обшир-
ная акватория обеспечивает вылов рыбы 
в указанных выше количествах. Ценные 
виды ладожских рыб широко используют-
ся для акклиматизации. Такие формы, как 
волховский сиг, рипус, корюшка широко 
расселялись по различным водоемам стра-
ны и вывозились в некоторые зарубежные 
страны.

Следует учитывать, что величины уло-
вов рыбы в озере изменяются как в смеж-
ные годы, так и на протяжении длительных 
отрезков времени. Наибольший интерес 
представляет долгопериодная динами-
ка уловов, цикл которой составляет около 
50–60 лет (рис. 3) [13]. За 1946–2005 гг. 
выделяются следующие этапы этого 
цикла:
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− низкий уровень вылова рыбы в кон-
це 40-х – начале 60-х годов;

− повышенный уровень вылова рыбы 
в начале 60-х – конце 80-х годов; 

− очередное снижение величины уло-
вов в 90-е годы.

Но необходимо учитывать, что послед-
нее снижение величины вылова связано 
не только с закономерным снижением био-
продуктивности в рамках долгопериодной 
динамики, но и с общими негативными 
явлениями в экономике страны, отрица-
тельно сказавшимися на состоянии рыбо-
ловства. 

Долгопериодная динамика заслужива-
ет специального внимания в связи с осо-
бенностями данных, используемых при ее 
анализе. В отличие от гидрологических 
и гидробиологических материалов, име-
ющихся только для некоторых лет или 
ограниченных по длительности группам 
лет, сведения по уловам доступны в виде 
длительного непрерывного ряда лет. По 
Ладоге этот ряд охватывает отрезок вре-
мени от 1946 г. до начала 2000-х гг. [15; 
28]. Этот ряд представляет большой инте-
рес не только в рыбохозяйственном, но и 
общеэкологическом отношении, так как, 
иллюстрируя изменения запасов (уловов) 
рыбы, он одновременно характеризует 
долгопериодную динамику биопродукци-
онного потенциала озера. Поэтому рис. 3 
может рассматриваться в качестве некоего 
зеркала, отражающего изменчивость био-

  Рис. 3. Общие уловы рыбы в Ладожском озере.

продкуционных явлений, протекавших в 
Ладожском озере в течение около 60 лет. 
Принимая это во внимание, можно утверж-
дать, что в начале рассматриваемого долго-
периодного цикла (конец 40-х – 50-е годы 
прошлого столетия) озеро было типично 
олиготрофным водоемом. Затем его био-
логическая продуктивность возрастала, а 
с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого 
столетия стала снижаться, возвращаясь в 
центральных районах к олиготрофному, а 
в более мелководных олиготрофно-мезот-
рофному трофическому уровню.

История формирования озера и его 
биоты. Ладожское озеро – молодой водоем. 
История его образования и развития тесно 
связана с деградацией существовавшего на 
севере Европы последнего (Валдайского) 
покровного оледенения и последующими 
перестройками водной системы региона 
в плейстоцен-голоценовое время. Около 
15000 лет назад территория озера все еще 
находилась под ледниковым покровом. 
Позднее, 13000–10500 лет назад на месте 
озера существовал залив обширного при-
ледникового водоема, связанного с Балтий-
ским ледниковым озером (рис. 4) [29]. 

После отступания ледника к северу, 
озеро выделилось как отдельный водоем, 
что нашло отражение в характере донных 
отложений. В раннем голоцене 10300–9500 
лет назад ледниково-озерный тип донных 
отложений сменился озерным и на боль-
шей части дна стали накапливаться го-
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могенные глины, а затем илы, играющие 
ведущую роль в современный период [29]. 
В то время климат в регионе был суровым, 
существенно холоднее современного, ор-
ганический мир озера отличался видовой 
бедностью, биологическая продуктивность 
была крайне низкой. По общим характе-
ристикам озеро вполне соответствовало 
современным высокополярным водоемам.

Важный этап в истории озера прихо-
дится на атлантическое время, когда кли-
мат значительно потеплел и стал даже 
теплее современного. Эти изменения на-
шли отражение в донных отложениях: в 
них значительно повысилось содержание 
органического вещества, что свидетель-
ствует об общем повышении биологичес-
кой продуктивности в тогдашней озерной 
экосистеме. В последовавшую затем суббо-
реальную эпоху произошло некоторое по-
холодание и климат постепенно (с колеба-
ниями) перешел в современное состояние 
[9], которое пока, однако, уступает по тем-
пературному режиму (а отсюда и по интен-
сивности развития биоты) атлантическому 
времени.

Протекавшие изменения в состоянии 
озера и климате окружавших его терри-
торий самым непосредственным образом 
сказывались на состоянии органического 
мира водоема, что можно наглядно пока-
зать на примере рыбного населения. Одна 
часть рыб, населяющих в настоящее время 
озеро, попала в него из предшествовавше-
го приледникового водоема. Это так назы-
ваемые микулинские реликты, выжившие 
во время оледенения в суровых условиях 
приледниковых водоемов. Из современ-
ной ихтиофауны к ним относятся ценные 
в промысловом отношении рыбы лососе-

Рис. 4. Этапы развития Ладожского озера: а – около 10300 л.н.; б – около 9200 л.н.; в – около 3100 л.н.

во-сиговой группы, наиболее холодолю-
бивые виды, включая уникальный лед-
никово-морской реликт – рогатку, а также 
некоторые эвритермные виды. Видовой 
состав рыбного населения был резко обед-
ненным (по сравнению с современным) и 
был характерен для озера и его бассейна 
до наступления теплого атлантического 
времени. Рыбы доатлантического времени 
(как и соответствующие им современные) 
населяли преимущественно открытые и 
глубоководные участки Ладоги, находив-
шиеся под слабым влиянием материково-
го стока.

В теплую эпоху атлантического време-
ни в период повышенной увлажненности 
рассматриваемой территории Европейско-
го севера и, в том числе, ладожского бас-
сейна, благодаря появившимся широким 
водным связям, из Понто-Каспийского 
бассейна проникла на север вторая волна 
рыб-вселенцев. Это теплолюбивые виды и, 
в отличие от вселенцев первой волны, рас-
пространялись ранее (как и в настоящее 
время) преимущественно в мелководных 
хорошо прогреваемых участках (губах), а 
также во многих малых озерах ладожского 
бассейна. Вселенцы второй волны обита-
ют преимущественно на участках, находя-
щихся под влиянием материкового стока 
или же в реках, впадающих в озеро. Они 
существенно обогатили видовой состав 
рыбного населения и придали ему сме-
шанный в биогеографическом отношении 
характер, сохранившийся до настоящего 
времени [14].

Сходная общая история формирова-
ния характерна и для остальных групп 
водных организмов, населяющих Ладож-
ское озеро. Не останавливаясь на анализе 
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происхождения этих групп, отметим сле-
дующую деталь, имеющую существенное 
значение в природоохранном отношении. 
В отношении состава фауны Ладожское 
озеро оказывается уникальным, так как 
оно единственный водоем России, в ко-
тором сохранился с эпохи последнего 
оледенения полный комплекс гляциаль-
но-морских реликтовых организмов, име-
ющихся в североевропейских пресных 
водах. В число этих видов входят, как 
известно, из планктонных ракообразных 
Limnocalanus macrurus, бентосные амфипо-
ды Pontoporeia affi nis, Pallasiola quadrispino-
sa, Gammaracanthus lacustris и изоподы My-
sis relicta, Saduria entomon. Из рыб сюда же 
относится реликтовая рогатка Triglopsis 
quadricornis, а из млекопитающих – пре-
сноводная нерпа. В водоемах России из 
перечисленных видов морской таракан 
Saduria entomon встречается только в Ла-
дожском озере, а рогатка есть еще в четы-
рех озерах Карелии. Что касается нерпы, 
то близкая к ней форма тюленя обитает 
лишь в оз. Байкал. 

Наличие уникальных гляциально-
морских реликтов и группы холодновод-
ных организмов, включающей лососевых 
и сиговых рыб (микулинские реликты), 
обусловливает необходимость усиления 
мероприятий по охране экосистемы Ла-
доги от негативных антропогенных вли-
яний. 

Значение в социально-экономической 
жизни региона. Ладожское озеро – при-
родный объект, важный в социально-эко-
номическом отношении. С ним связана 
деятельность многочисленных водополь-
зователей, расположенных как в непос-
редственной близости к озеру, так и на во-
досборе, а также за его пределами. В озере 
происходит естественное воспроизводство 
больших объемов водных и биологических 
ресурсов, оно служит составной частью 
межрегиональных и местных транспорт-
ных систем. Направления использования 
в общественных и индивидуальных целях 
природных ресурсов и выгодного геогра-
фического положения озера многообраз-
ны. Основные из них в обобщенном виде 
представлены ниже.

Значение бассейна Ладожского озера для 
Северо-Западного региона и страны в целом. 
Ладожское озеро, его бассейн и сконцент-
рированные здесь водные и биологические 
ресурсы играют ключевую роль в функци-
онировании народно-хозяйственного ком-
плекса Северо-Запада Европейской части 
Российской Федерации. Вместе с тем этот 

комплекс по многим показателям занима-
ет ведущее положение в народном хозяйс-
тве страны в целом.

Население региона достигает 9 млн че-
ловек, из которых более 5 млн проживает в 
городах, в том числе 4,8 млн – в г. Санкт-Пе-
тербурге, крупнейшем политическом, эко-
номическом и историко-культурном центре 
не только страны, но и мира. На территории 
водосбора проживает почти 4 млн. человек, 
в том числе 2,7 млн. городских жителей. 
Плотность населения на российской части 
водосбора в среднем составляет 12,4 чел/км2 
[27], а в бассейне р. Волхов – 40 чел/км2 и 
р. Сяси – 20 чел/км2 [25]. 

В связи с этим состояние водных ре-
сурсов, экосистемы Ладожского озера, его 
бассейна имеет решающее значение в обес-
печении оптимальной деятельности всего 
хозяйства региона и нормального прожи-
вания населения. 

Промышленное производство в бассейне озе-
ра. В береговой зоне озера и на водосборе 
сосредоточен крупный промышленный по-
тенциал, причем среди предприятий пре-
обладают водо- и ресурсоемкие отрасли. 
В российской части ладожского бассейна уч-
тено 418 предприятий водопользователей. 
Из них 226 расположены в Ленинградской 
области, 76 – в Новгородской, 27 – в Псков-
ской и 89 – в Карелии [27]. Среди промыш-
ленных отраслей большой удельный вес 
приходится на топливно-энергетические, 
целлюлозо-бумажные, деревообрабатыва-
ющие предприятия, лесную и химическую 
отрасли, цветную металлургию. Причем 
целлюлозно-бумажное производство отно-
сится к крупнейшим потребителям воды. 
Значительный промышленный потенциал 
расположен на территории Финляндии на 
водосборе р. Вуоксы (бассейн оз. Сайма), 
где преобладают целлюлозно-бумажные 
предприятия, есть сталелитейное произ-
водство и др. 

Гидроэнергетика. Водные ресурсы ла-
дожского бассейна используются для про-
изводства электроэнергии. С этой целью 
на ряде рек построены и действуют гид-
роэлектростанции. Так, на р. Свири есть 
две ГЭС, на р. Вуоксе – четыре (в том чис-
ле две в Финляндии), по одной ГЭС дейс-
твует на реках Волхов, Янисйоки, Тулема 
и на шести северных притоках Ладоги в 
Финляндии. Кроме того, построен ряд ма-
лых плотин для различных целей. Гидро-
строительство изменило режим рек, при-
чем особенно существенно таких рек, как 
Свирь, Волхов, Вуокса. Оно существенно 
повлияло на состояние популяций таких 
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проходных рыб, как озерный лосось, озер-
ная форель, озерно-речные сиги. 

Сельское хозяйство. Под сельскохозяйс-
твеное производство в ладожском бас-
сейне освоено около 11 % площади [27]. 
Основные направления сельского хозяйс-
тва, получившие здесь преимущественное 
развитие – животноводство, птицеводство, 
овощеводство. Для обеспечения этой от-
расли народного хозяйства необходимыми 
пахотными землями и лугами на ладожс-
ком водосборе на значительных площадях 
выполнены мелиоративные работы и осу-
шение болот.

Лесное хозяйство. Леса занимают 55 % 
площади всего ладожского бассейна и 
70 % частного водосбора озера. Они иг-
рают важную роль в формировании по-
верхностного стока, влияя на его сезонное 
распределение и химический состав воды. 
Большое значение в природоохранном от-
ношении имеют защитные лесные полосы, 
устанавливаемые вдоль берегов водоемов 
и водотоков. Они выполняют важную бу-
ферную роль, предохраняя водоемы от 
влияния ряда негативных антропогенных 
факторов. В частности, защитные (водоох-
ранные) лесные полосы служат своеобраз-
ными биофильтрами, перехватывая вы-
носимые со склоновым стоком биогенные 
элементы.

 Вместе с тем в лесах осуществляются 
широкомасштабные лесозаготовительные 
работы, обеспечивающие сырьем много-
численные целлюлозно-бумажные и де-
ревообрабатывающие предприятия как 
на месте, так и за пределами ладожского 
бассейна. При этом значительная часть 
древесины поставляется на экспорт. К 
настоящему времени обширные площади 
лесов оказываются вырубленными и час-
тично восстанавливаются за счет лесораз-
ведения. 

Ладожское озеро как источник питьевой 
воды. Основной потребитель ладожской 
воды – Санкт-Петербург. Населением го-
рода ежедневно используется 2,9 млн. м3

 питьевой воды, или 1,1 км3 в год. Для 
г. Санкт-Петербурга Ладожское озеро –
безальтернативный источник водоснабже-
ния, так как запасы подземных (артезианс-
ких) вод, а также ресурсы поверхностного 
стока (помимо Ладожского озера) недоста-
точны. Состояние здоровья городских жи-
телей в значительной степени зависит от 
качества ладожской воды. Кроме г. Санкт-
Петербурга ладожская вода используется 
для водоснабжения ряда других городов 
Ленинградской области (Кронштадт, При-

озерск и др.) и Карелии. Поэтому к запа-
сам пресной воды в ладожском бассейне 
следует относится как к возобновимому 
стратегическому ресурсу, качество кото-
рого целиком зависит от экологического 
состояния водоема и водосбора.

Сток из Ладожского озера и его влияние на 
качество воды в р. Неве в границах г. Санкт-
Петербурга. В черте г. Санкт-Петербурга 
98 % расхода р. Невы обеспечивается за 
счет ладожского стока. Поступающая 
вода влияет на качество водной среды 
в р. Неве в границах города по двум ос-
новным направлениям. Во-первых, из-за 
поступления больших объемов воды из 
Ладожского озера происходит так на-
зываемое разбавление загрязненных и 
частично очищенных сточных вод, сбра-
сываемых в р. Неву предприятиями. 
Благодаря разбавлению более чистыми 
водами в реке не только уменьшается 
концентрация загрязняющих веществ, 
но и усиливаются процессы самоочище-
ния. Во-вторых, в случаях поступления 
загрязненных вод вносится дополни-
тельный негативный вклад в состояние 
водной среды города. 

Сток из Ладожского озера и его влия-
ние на качество водной среды в восточной 
части Финского залива. Поступающий в 
восточную часть Финского залива сток из 
Ладожского озера в объеме 70,5 км3 (сред-
немноголетний показатель) составляет две 
трети приходной части водного баланса 
этого района Балтийского моря. В связи с 
этим ладожские воды не могут не оказы-
вать влияние на экологическую обстанов-
ку в заливе. 

Биота Ладожского озера как носитель уни-
кального генофонда. Биота Ладожского озера 
характеризуется рядом уникальных черт. 
Как указано выше, это озеро – единствен-
ный водоем в России, в котором в полном 
составе представлен комплекс ледниково-
морских реликтовых организмов. Все они 
проникли в Ладожское озеро из солоно-
ватых морских участков через приледни-
ковые водоемы в последний ледниковый 
период и являются живыми свидетелями 
сложной геологической истории этого во-
доема. Ледниково-морские и ледниковые 
реликтовые организмы обусловливают 
своеобразное течение биопродукционных 
процессов и придают экосистеме Ладожс-
кого озера неповторимый облик. Генофонд 
ладожских организмов уже сейчас частич-
но находит применение в хозяйственных 
целях. Он относится к категории нацио-
нального достояния, нуждается в постоян-
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ном внимании и заслуживает действенной 
охраны.

Рыбохозяйственное значение экосисте-
мы Ладожского озера. Ладожское озеро 
относится к важным рыбопромысловым 
водоемам России. На нем ведут промысел 
рыбаки Ленинградской области и Каре-
лии. По общей величине уловов Ладога 
стоит на втором месте среди больших 
озер России. В ней добывается около 
20 % рыбы, получаемой из этой группы 
водоемов.

Основу уловов в Ладожском озере со-
ставляют ценные сиговые (различные 
формы сигов, ряпушка, рипус) и крупно-
частиковые (судак, лещ и др.) рыбы. По 
составу рыбного населения оно относится 
к редкому рыбохозяйственному типу ло-
сосево-сигово-корюшковых водоемов, ха-
рактерных для Скандинавского региона. 
Однако Ладожское озеро отличается от 
других озер подобного типа тем, что в нем 
лососевые и сиговые рыбы представлены 
с наибольшей полнотой. Благодаря нали-
чию ценных рыб оно служит поставщиком 
дефицитной рыбной продукции для ряда 
промышленных центров и прежде всего  
Санкт-Петербурга.

Ладожское озеро как звено водной 
транспортной системы. Озеро имеет об-
щегосударственное значение как важное 
звено водных транспортных магистра-
лей, связывающих Северо-Запад с цент-
ральными и южными регионами России 
и обеспечивающих выход на зарубежные 
страны. Через озеро проходят напря-
женные грузопассажирские трассы Бал-
тийское море – Онежское озеро – Белое 
море и Балтийское море – Онежское озе-
ро – р. Волга с дальнейшим продолже-
нием в сторону Каспийского, Азовского 
и Черного морей. Ряд маршрутов протя-
гивается в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. По этим трассам ежегодно 
проходят тысячи пассажирских и грузо-
вых судов. Наряду с транзитным, на озе-
ре осуществляется интенсивное местное 
судоходство. 

Объем перевозок грузов составляет 
около 10 млн т в год, пассажиров – свы-
ше 450 тыс. человек. Общая протяжен-
ность судоходных линий в озере превы-
шает 1500 км и составляет около 0,1 км 
на 1 км2 акватории. Грузонапряженность 
превышает 550 т/км2. По мере восстанов-
ления промышленного производства и 
усиления деловой предпринимательской 
активности роль судоходства будет воз-
растать. Можно ожидать расширения 

объемов перевозок через Ладожское озе-
ро между некоторыми южными (Иран и 
др.) и европейскими государствами в свя-
зи с их большей эффективностью по срав-
нению с кружным путем через Красное и 
Средиземное моря.

Ладожское озеро и его бассейн как центр 
отечественного и международного туризма. 
На Ладожском озере и в его бассейне рас-
положен ряд памятников истории, архи-
тектуры, а также памятников природы, 
привлекающих (или могущих привле-
кать) потоки туристов. Среди памятников 
архитектуры можно отметить крепость 
Корелу (основана в X в.), Валаамский мо-
настырь (992 г.), крепость Петрокрепость 
(1323 г.), Коневецкий монастырь (1393 г.), 
первую столицу Руси Старую Ладогу и др. 
Кроме того, ряд исторических памятни-
ков расположен в карельской и новгород-
ской частях ладожского водосбора. Через 
Ладожское озеро проходят туристические 
маршруты в другие регионы. В ладожском 
бассейне имеются также потенциальные 
памятники истории и архитектуры, кото-
рые могут осваиваться по мере развития 
туристической деятельности в стране. Ту-
ристы прибывают в регион не только из 
России, но и из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Благодаря живописной природе Ла-
дожского озера (особенно в северной 
шхерной части) здесь имеются широкие 
перспективы развития рекреации, кото-
рая может сочетаться с любительским ры-
боловством и другими формами активно-
го отдыха на природе. При развитии этой 
формы использования природных ресур-
сов, общие потоки туристов значительно 
возрастут.

Значение Ладожского озера для местного 
населения. В береговой зоне Ладоги рас-
положен ряд городов (Приозерск, Новая 
Ладога, Сясьстрой, Видлица, Питкяран-
та, Импилахти, Сортавала, Лахденпохья 
и др.), жизнь населения которых тесно 
связана с озером. Для части жителей оно 
служит объектом трудовой деятельности 
(рыболовство, судоходство и др.), для час-
ти – районом проживания (лица, трудовая 
деятельность которых связана с располо-
женными здесь промышленными пред-
приятиями). Хотя общее число жителей 
в береговой зоне озера относительно не-
велико (около 0,5 млн. чел.), но учитывать 
значение водоема для их нормального 
проживания необходимо. 

(Окончание ледует)
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МЕТОД РАСЧЕТА ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ НА ЧУДСКО-ПСКОВСКОЕ 
ОЗЕРО С РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРА*

Предложен метод расчета (математическая модель) выноса химических веществ с во-
досбора и формирования внешней нагрузки на Чудско-Псковское озеро. Модель позволяет 
оценивать естественную и антропогенную составляющие нагрузки различного проис-
хождения и ориентирована на существующие возможности информационного обеспече-
ния со стороны системы государственного мониторинга водных объектов и структур 
государственной статистической отчетности. 

Ключевые слова:
биогенные вещества, водосбор, вынос химических веществ, математическая модель, ме-
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* Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований по проекту № 08-05-13533-офи_ц. 

Необходимым условием создания сис-
темы охраны и рационального использо-
вания водного объекта (водоема или водо-
тока), а также управления его ресурсами 
является наличие расчетного метода или 
математической модели, связывающих на-
грузку от различных источников на водо-
сбор с нагрузкой на водоем, а затем с пока-
зателями качества воды и экологического 
состояния. Отсутствие такой модели дела-
ет практически невозможным решение за-
дачи по научно-обоснованному выбору пу-
тей снижения нагрузки за счет изменений 
интенсивности каких-либо источников за-
грязнения, а также достижения заданных 
характеристик качества воды в водоеме и 
заданного экологического статуса. 

Целью настоящей работы является 
разработка и усовершенствование метода 
расчета (математической модели) выноса 
химических веществ с водосбора и форми-
рования внешней нагрузки на крупные во-
доемы северо-запада России, в первую оче-
редь – на Чудско-Псковское озеро. Модель 
позволяет оценивать естественную и ант-
ропогенную составляющие нагрузки раз-
личного происхождения и ориентирована 
на существующие возможности информа-
ционного обеспечения со стороны систе-
мы государственного мониторинга водных 
объектов Росгидромета, а также структур 
государственной статистической отчетнос-
ти о сбросах сточных вод и сельскохозяйс-
твенной деятельности на водосборах.

Чудско-Псковское озеро – четвертый 
по величине пресноводный водоем Евро-
пы и крупнейший Европейский трансгра-
ничный водоем, так как он расположен на 
границе между Россией и Эстонией. Общая 

площадь озера составляет 3555 км2, из них 
1985 км2 относится к России и 1570 км2 – к 
Эстонии. Водоем делится на три основные 
части: Чудское озеро с площадью акватории 
2611 км2, Псковское озеро – 708 км2 и соеди-
няющее их Теплое озеро – 236 км2. Общий 
объем водной массы Чудско-Псковского 
озера составляет 25,07 км3, из них объем 
водной массы Чудского озера – 21,79 км3, 
Псковского озера – 0,60 км3, Теплого озе-
ра –  2,68 км3. Средняя глубина Чудского 
озера – 8,3 м, Псковского озера – 3,8 м, 
Теплого озера –  2,5 м [26]. Общая водо-
сборная площадь составляет ~ 44000 км2, 
из которых 26 % находится в Эстонии, 
67 – в России и 7 – в Латвии. Наиболее 
крупные притоки – р. Великая с площа-
дью водосбора 25200 км2 (58 % общей 
площади водосбора) и р. Эмайыги – 9740 
км2 (22 %). Значимыми притоками озе-
ра на российской части водосбора также 
являются реки Желча, Пиуза и Гдовка с 
площадями водосбора 1200, 800 и 150 км2 
соответственно. 

Государственный мониторинг состоя-
ния и загрязнения окружающей природ-
ной среды в пределах Российской части 
Чудско-Псковского водосборного бассейна 
осуществляется оперативно-производс-
твенными структурами Северо-Западного 
межрегионального территориального уп-
равления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды – региональ-
ного подразделения Росгидромета [17]. 
Мониторинг включает в себя регулярные 
наблюдения за физико-химическими, гид-
рохимическими, гидрологическими, мете-
орологическими и гидробиологическими 
параметрами окружающей среды (рис.1).
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В связи с актуальностью проблемы 
сдерживания эвтрофирования Балтийско-
го моря и крупнейших Европейских озер, 
расположенных на его водосборе, основное 
внимание в настоящей работе уделяется 
расчету биогенной нагрузки общим фос-
фором (Робщ) и общим азотом (Nобщ). Сдела-
на первая попытка выполнения расчетов 
выноса с водосбора р. Великой некоторых 
растворенных металлов. 

По отношению к источникам форми-
рования внешняя нагрузка разделяется 
на точечную и рассредоточенную. Точеч-
ная нагрузка формируется за счет сбросов 
очищенных и неочищенных сточных вод 
промышленных, муниципальных и сель-
скохозяйственных предприятий. Рассре-
доточенная нагрузка формируется за счет 

выноса веществ со всей площади водосбо-
ра – эмиссии химических веществ из почв 
и смыва поверхностных загрязнений [5]. 

В зависимости от происхождения ис-
точника нагрузка может классифициро-
ваться как природная (фоновая, естест-
венная) или антропогенная. Основным 
источником формирования природной 
нагрузки является вынос химических ве-
ществ с естественных ландшафтов (лесов, 
болот, лугов естественного происхожде-
ния и др.) под воздействием дождевого и 
талого стоков. Антропогенная составляю-
щая складывается из сбросов сточных вод 
промышленных, муниципальных и сель-
скохозяйственных предприятий, а так-
же выноса растворенных и взвешенных 
примесей с сельскохозяйственных угодий, 

Рис. 1. Схема водосбора Чудско-Псковского озера. Границы: 1 – водосбора; 2 – государственная; 
3  –  реки; 4 – озера; 5 – населенные пункты; пункты мониторинга: 6 – на акватории;  

7 – прибрежные; 8 – на реках; 9 – метеостанции.



185

Cð
åä

à 
îá

èò
àí

èÿ

пашни, пастбищ, удобряемых и заброшен-
ных территорий.

По терминологии ХЕЛКОМ PLC-Water 
[25] объектами применения предлагаемой 
модели могут служить контролируемые 
водосборы и неконтролируемые террито-
рии, для которых требуется выполнить 
расчеты следующих характеристик:

1. Суммарной биогенной нагрузки, 
сформированной точечными и рассредо-
точенными (диффузными) источниками на 
поверхность водосбора. 

2. Коэффициента удержания, опреде-
ляющего долю удержания от суммарной 
нагрузки в зависимости от характеристик 
стока и гидравлической нагрузки.

3. Удержания биогенного вещества 
водосбором и гидрографической сетью в 
зависимости от рассчитанных значений 
суммарной нагрузки на водосбор и коэф-
фициента удержания.

4. Природной (фоновой) биогенной на-
грузки, сформированной за счет выноса с 
необрабатываемых земель и части выноса 
с обрабатываемых земель, которая проис-
ходит независимо от сельскохозяйствен-
ной деятельности. 

Необходимое условие практического 
применения модели на реальных объек-
тах – наличие информации об основных 
источниках нагрузки на рассматриваемые 
водосборы. При этом контролируемые во-
досборы могут являться объектом вери-
фикации модели. Общая структура пред-
лагаемой модели, рассчитывающей вынос 

химических веществ с водосбора [6], при-
ведена на рис. 2. Модель учитывает вклад 
точечных и рассредоточенных источников 
в формирование нагрузки на водосбор, 
позволяет рассчитывать вынос примесей 
с водосбора с выращенным урожаем и под 
воздействием гидрологических факторов, 
а также удержания химических веществ 
водосбором и гидрографической сетью. 
Конечным итогом моделирования явля-
ется количественная оценка внешней на-
грузки на водоем или водоток и отдельных 
ее составляющих со стороны водосбора. 
Более подробное описание предложенной 
модели, ее математической структуры, 
возможных параметризаций, используе-
мых предположений  и альтернативных 
методов расчета приведено далее.

Основными составляющими суммар-
ной биогенной нагрузки на водосбор (Ltot) 
являются нагрузка, сформированная то-
чечными источниками (Lp), рассредоточен-
ная эмиссия химических веществ различ-
ными типами подстилающей поверхности 
(Le), нагрузка за счет внесения минераль-
ных удобрений (Lmf), нагрузка, сформиро-
ванная органическими удобрениями (Lof), 
вынос химических веществ с урожаем (Lc) 
и массообмен с атмосферой (La):

Ltot = Lp + L e + Lmf  + Lof– Lc  ± La          (1)

Все члены уравнения (1) имеют размер-
ность [М/Т], где М – размерность массы, 
Т – размерность времени. 

Рис. 2. Схема модели выноса химических веществ с водосбора и формирования 
внешней нагрузки на водоемы.
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Основными точечными источниками 
загрязнения поверхностных вод являют-
ся сбросы сточных воды промышленных, 
сельскохозяйственных и муниципальных 
предприятий. Расчет значения Lp может 
выполняться с использованием достаточ-
но простых зависимостей следующего 
вида [4]:

       tppp kkNL = ,                    (2)

где Nр – количество «нагрузкоформиру-
ющих единиц», то есть единиц произво-
димой продукции (для промышленных 
предприятий), голов домашних живот-
ных и птицы (для ферм и птицефабрик), 
жителей (для муниципальных очистных 
сооружений), kp – коэффициент эмиссии 
химического вещества нагрузкоформиру-
ющей единицей [MT−1], kt – безразмерный 
коэффициент, характеризующий сниже-
ние концентрации химических веществ 
в сточных водах после очистки. Для 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий значения параметров 
уравнения (2) рекомендуется оценивать 
на основе планов выпуска продукции, по-
головья животных и существующих норм 
водоотведения [4]. 

В материалах ХЕЛКОМ [25] расчет 
биогенной нагрузки Робщ и Nобщ на муници-
пальные очистные сооружения от одно-
го жителя предлагается проводить при 
следующих значениях коэффициента kp: 
0,9 кг Робщ год-1 и 4,4 кг Nобщ год-1. В работе 
[21] использованы значения 0,85 кг Робщ год-1 
(с учетом использования детергентов) и 
6,0 кг Nобщ год-1. В совместных россий-
ско-норвежско-шведско-эстонских ис-
следованиях биогенной нагрузки на Чуд-
ско-Псковское озеро принято значение 
4,38 Nобщ год-1 для одного жителя [27]. При 
этом механическая очистка, согласно [4], 
не сказывается на содержании биогенных 
элементов в сточных водах, а биологичес-
кая очистка муниципальных сточных вод 
приводит к снижению концентрации Робщ 
на 30 % (kt = 0,7), Nобщ на 50 % (kt = 0,5). Бо-
лее эффективной очистки можно достичь 
за счет использования дополнительного 
фильтрования, коагулирования, пенной 
флотации, озонирования и других техно-
логий. 

Очевидно, что для оценки нагрузки 
от точечных источников на крупные во-
досборы необходим значительный объем 
исходной информации о произведенной 
продукции, технологических особеннос-
тях производства, водопотреблении, тех-

нологии очистки сточных вод и т.д. При 
этом объемы, состав и динамика сбросов 
загрязненных сточных вод определяют-
ся технологическими, социально-эко-
номическими и другими факторами, не 
всегда имеющими научное объяснение. 
Естественно возникновение трудностей 
при сборе такого рода данных и выполне-
нии последующих расчетов. Поэтому, как 
правило, при разработке моделей фор-
мирования нагрузки на водные объекты 
вклад точечных источников описывает-
ся приближенно на основе официальной 
отчетной статистической информации о 
проведенных сбросах и в соответствии с 
официальными перспективными плана-
ми совершенствования системы очистки 
сточных вод на рассматриваемых пред-
приятиях. Несанкционированные и не-
регулярные сбросы могут быть учтены 
только при наличии достоверной инфор-
мации, что случается крайне редко. В на-
стоящее время основным официальным 
источником информации о сбросах сточ-
ных вод являются статистические формы 
2ТПВодхоз Министерства природных ре-
сурсов и экологии. Данные, содержащие-
ся в этих формах, приводятся с годовым 
осреднением, что накладывает соответ-
ствующие ограничения на расчетные схе-
мы и математические модели, в которых 
эти данные используются. 

Рассредоточенная нагрузка на водо-
сбор, сформированная в результате эмис-
сии химических веществ с различных 
типов подстилающей поверхности (естес-
твенных и антропогенных) в стекающие 
дождевые и талые воды Le может рассчи-
тываться по формуле:

  ∑=
i

iiee AkL ,                          (3)

где kei – коэффициент эмиссии вещества 
с i-го типа подстилающей поверхности 
[ML-2T-1], Ai – площадь i-го типа подсти-
лающей поверхности [LT], L – размер-
ность расстояния. Определение зна-
чений kei, зависящих от характеристик 
подстилающей поверхности, обычно 
проводится на основе обобщения и ана-
лиза материалов полевых исследований. 
В табл. 1 приведены значения коэффи-
циентов эмиссии kei общего фосфора и 
общего азота для различных типов под-
стилающей поверхности [1; 2; 28], кото-
рые можно использовать при расчетах 
выноса биогенных веществ с водосбора 
Финского залива.
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Таблица 1
Коэффициенты эмиссии (кг км-2 год-1) Pобщ и Nобщ в стоке 

с различных типов подстилающей поверхности

Подстилающая 
поверхность Смешанная Лес Болото Пахотные

земли
Урбанизированная

территория
Pобщ 26 5 0,5 16 57

Nобщ 300 250 350 1500 800

Альтернативным методом расчета рас-
средоточенной эмиссии химических ве-
ществ и нагрузки на водосбор Le с учетом 
гидрологических характеристик является 
использование значений концентраций 
примеси C [МL-3] в почвенных водах для 
различных типов подстилающей поверх-
ности. В этом случае расчетные зависимо-
сти имеют вид:

 

,CyALe =
∑

∑

=

i
i

i
ii

A

AC
C ,

  
где Ci – средние концентрации примеси 
в стоке с i-го типа подстилающей повер-
хности [МL-3], y – слой стока с водосбора 
[LТ-1]. При необходимости можно выде-
лить вклад поверхностной и внутрипоч-
венной составляющих в формирование 
концентрации примеси:

,
fisi

fifisisi
i yy

yCyC
C

+
+

=

где Cfi  и Csi – средние концентрации приме-
си в быстрой и медленной составляющих 
стока с i-го типа подстилающей поверх-
ности [МL-3],  yfi  и ysi – слои быстрого (по-
верхностного) и медленного (внутрипоч-
венного) стока с i-го типа подстилающей 
поверхности, соответственно [LТ-1].  

Для оценки значений концентраций 
биогенных веществ, входящих в формулы 

(4) и (5) и характеризующих эмиссию об-
щего азота и общего фосфора из почв в по-
верхностные воды, целесообразно исполь-
зовать результаты натурных исследований 
по содержанию растворенных примесей 
в почвенной воде или первичной ручей-
ковой сети. В табл. 2 приведены значения 
концентраций Pобщ и Nобщ и в почвенной 
воде для различных типов подстилающей 
поверхности, полученные по материалам 
многолетних полевых исследований Ин-
ститута озероведения РАН и в результате 
обобщения литературных данных [1; 2; 28]. 
Приведенные данные также могут быть 
использованы при расчетах выноса биоген-
ных веществ с водосбора Финского залива.

Значения гидрологических характе-
ристик (y, yfi  и ysi), входящих в формулы (4) 
и (5), могут приниматься в соответствии с 
результатами натурных измерений, рас-
считываться по соответствующим функ-
циям распределения или гидрологичес-
кой модели, описание которой приведено 
в настоящем разделе работы ниже. 

Достаточно высокие значения коэффи-
циентов эмиссии или концентраций в сто-
ке с урбанизированных территорий (табл. 
1 и 2) представляют вклад рассредоточен-
ного сельского населения, не имеющего 
подключения к канализационным сетям и 
очистным сооружениям. Аналогичный под-
ход к оценке влияния рассредоточенного 
сельского населения на формирование на-
грузки использован в работе специалистов 
из Германии [24]. Высоко оценен указан-
ный способ оценки вклада рассредоточен-
ного населения в биогенную нагрузку на 
водосбор в материалах ХЕЛКОМ [25].

Таблица 2
Концентрации (мг дм-3) Pобщ и Nобщ в почвенных водах и первичных звеньях 
гидрографической сети для различных типов подстилающей поверхности

 Подстилающая 
поверхность

Смешанная Лес Болото Пахотные
земли

Урбанизированная
территория

Pобщ 0,12 0,05 0,06 0,08 0,20

Nобщ 1,4 0,7 0,7 3,1 2,3

(4)

(5)
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Таблица 3
Коэффициенты эмиссии (кг год-1) Pобщ и Nобщ одного домашнего животного и птицы

Наименование Pобщ Nобщ

Крупный рогатый скот 18,9 77,1
Свиньи 3,36 14,4
Куры 0,28 1,14

Минеральные удобрения, вносимые на 
сельскохозяйственные угодья, являются 
важной компонентой биогенной нагрузки 
на водосбор. Выполнять расчет поступ-
ления биогенных веществ на водосбор с 
минеральными удобрениями Lmf можно 
на основе разработанных региональных 
нормативов их внесения. Однако в совре-
менных условиях реальное внесение мине-
ральных удобрений гораздо ниже рекомен-
дованных значений. Поэтому в расчетах 
целесообразно использовать информацию, 
предоставляемую Государственными ста-
тистическими организациями. Для Ленин-
градской области источником необходи-
мых данных могут являться статистические 
отчеты Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области [14]. 

Животноводческие фермы и птицефаб-
рики оказывают воздействие на биогенный 
баланс водосборов как источники биоген-
ных веществ, содержащихся в навозе и 
помете. Их последующее хранение и ис-
пользование в качестве органических удоб-
рений является причиной возникновения 
еще одной значимой компоненты биоген-
ной нагрузки. Если предположить, что весь 
образовавшийся на фермах и птицефабри-
ках навоз и помет остается в пределах рас-
сматриваемого водосбора, то приближен-
ная оценка нагрузки Lоf в формуле (1) может 
быть выполнена следующим образом:

,∑=
j

jjfof NkL

где kf j – коэффициент эмиссии Pобщ или Nобщ 
одного домашнего животного j-го наиме-
нования [MT-1], Nj – количество домашних 
животных (или птицы). В табл. 3 приведе-
ны нормативные значения коэффициен-
тов kf  для различных домашних живот-
ных и птицы, рассчитанные по данным 
работ [3; 18]. При этом следует помнить, 
что очистные сооружения животновод-
ческих ферм и птицефабрик отнесены к 
точечным источникам загрязнения, так 
как сведения об их сбросах обычно вклю-
чаются в формы статистической отчетнос-
ти 2ТПВодхоз.

В случае, если часть органических удоб-
рений вывозится за пределы водосбора 
или поступает извне, уравнение (6) прини-
мает вид

,∑ ±=
j

exjjfof LNkL

где Lex– массообмен с соседними террито-
риями.

Для количественной оценки выноса 
химических веществ за пределы водосбо-
ра с собранным урожаем Lc используется 
следующая расчетная зависимость:

,∑=
s

sssс

AUKL

где Ks – вынос химического вещества с рас-
тительной массой урожая s-вида сельско-
хозяйственной культуры [MM-1], Us – уро-
жайность s-вида сельскохозяйственной 
культуры [ML-2T-1], As – площадь, занятая 
s-видом сельскохозяйственной культуры 
[L2]. В табл. 4 содержатся рекомендован-
ные значения параметра Ks для различных 
сельскохозяйственных культур [16; 20]. 

Влияние массообмена с атмосферой (La) 
на миграцию общего фосфора в пределах 
водосбора минимально [27] и выражает-
ся лишь в незначительных атмосферных 
выпадениях (1–2 % от общей фосфорной 
нагрузки). Принципиально иная ситуация 
наблюдается в случае азота, являющегося 
преимущественно воздушным мигрантом. 
От 50 % и более приходной и расходной 
составляющих азотного баланса водосбо-
ра составляют атмосферные выпадения, 
фиксация биотой из воздуха, денитрифи-
кация и улетучивание [12]. 

Количественная оценка массообмена 
азота с атмосферой (La) должна учитывать 
атмосферные выпадения (Ldep) с твердыми 
и жидкими осадками (снегом и дождем), 
фиксацию азота из атмосферного воздуха 
биотой (Lfi x), а также денитрификацию ам-
монийного азота и его улетучивание (Lden): 

La = Ldep +Lfi x – Lden.                    (9)

(6)

(7)

(8)
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Таблица 4
Вынос биогенных веществ сельскохозяйственными культурами (Ks, кг ц-1) 

для условий нечерноземной зоны России

Сельскохозяйственная культура Nобщ Р205

Озимая пшеница 3,40 0,90
Озимая рожь 2,45 1,20
Ячмень 2,60 1,00
Овес 2,80 1,30
Картофель ранний 0,50 0,15
Картофель поздний 0.60 0,20
Свекла кормовая 0.65 0,15
Турнепс 0,48 0,17
Однолетние травы  на  зеленый корм и силос 0,14 0,16
Многолетние травы на силос 0,37 0,15
Многолетние травы на сено 1,76 0,63
Клевер  (сено) 2,00 0,60
Капуста белокочанная 0,34 0,13
Морковь столовая 0,32 0,16
Морковь кормовая 0,50 0,20
Свекла столовая 0,27 0,15
Брюква столовая 0,55 0,31
Брюква кормовая 0,35 0,10
Культурное пастбище (зеленый корм) 0,30 0,12
Естественные сенокосы 1,70 0,71

Атмосферные выпадения могут рассчи-
тываться как с помощью методов матема-
тического моделирования атмосферного 
переноса примесей, так и  по результатам 
непосредственных измерений химическо-
го состава жидких и твердых атмосферных 
выпадений. С начала 1970-х гг. в Европе ра-
ботает Программа EMEP (Европейская сов-
местная программа мониторинга и оцен-
ки переноса воздушных загрязнений на 
большие расстояния) [30]. В рамках иссле-
дований по Программе EMEP разработан 
ряд моделей, описывающих атмосферный 
перенос и выпадения на подстилающую 
поверхность химических, аэрозольных 
и радиоактивных загрязнений. Входны-
ми параметрами таких моделей обычно 
служат скорость и направление ветра, 
высота расположения и мощность источ-
ника, время суток и степень покрытия 
неба облаками, параметры шероховатости 
подстилающей поверхности и скорости 
осаждения частиц. На выходе модели рас-
считываются, как правило, атмосферные 
концентрации загрязняющего вещества и 
плотность выпадений на подстилающую 
поверхность. Модели атмосферного пере-

носа позволяют оценить уровень фоновых 
выпадений, сформированных не только 
близлежащими выбросами, но и располо-
женными на значительном расстоянии. 
Для этого достаточно воспользоваться 
результатами расчетов по моделям атмос-
ферного переноса, представленных в виде 
карт. Однако в реальности всегда имеются 
неучтенные при моделировании точеч-
ные и рассредоточенные источники эмис-
сии загрязняющих веществ в атмосферу, 
которые, возможно, никак не влияют на 
трансграничный перенос примесей, но су-
щественно воздействуют на конкретный 
водоем или его водосбор, расположенные 
в зоне выбросов. 

Натурное измерение атмосферной на-
грузки обычно связано с гидрохимическим 
анализом проб осадков и последующей ин-
терполяцией и экстраполяцией данных. 
В исследованиях Института озероведения 
РАН получены следующие оценки атмос-
ферной составляющей биогенной нагруз-
ки: 2 кг Робщ км-2 год-1 и 465 кг Nобщ км-2 год-1 

для акватории Ладожского озера [7; 10]; 
9 кг Робщ км-2 год-1 и 820 кг Nобщ км-2 год-1 для 
акватории Невской губы [8; 19]. При рас-
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четах биогенной нагрузки на водосбор 
Чудско-Псковского озера эстонскими 
специалистами использованы следую-
щие величины: 5 кг Робщ км-2 год-1 и 770 кг 
Nобщ км-2 год-1 [27]. По данным эксперимен-
тальных исследований Института водных 
проблем Севера РАН для условий Карелии 
атмосферная нагрузка биогенными веще-
ствами составляет 3,12–13,8 кг Робщ км-2 год-1 
и 160–465 кг Nобщ км-2 год-1 [11]. Картогра-
фическое обобщение информации об ат-
мосферной нагрузке биогенных веществ 
на территорию Северо-Запада России со-
держится в работе [20]. Очевиден сущес-
твенный разброс в оценках атмосферных 
выпадений биогенных веществ на поверх-
ности водосборов и водных акваторий. 

Гораздо менее изученными являются 
вопросы, связанные с расчетами биоло-
гической фиксации и улетучивания азота 
для крупных речных водосборов, харак-
теризующихся неоднородной ландшафт-
ной структурой и сельскохозяйственной 
освоенностью. В ряде работ приводятся 
сведения о коэффициентах биологичес-
кой фиксации азота некоторыми сельско-
хозяйственными культурами [23]. Однако 
этой информации оказывается явно недо-
статочно для проведения расчетов азотно-
го баланса реальных водосборов. Исследо-
вания улетучивания азота с поверхности 
крупных гетерогенных водосборов пока 
не доведены до стадии создания соответ-
ствующих расчетных методов, описыва-
ющих весь комплекс физико-химических 
преобразований соединений азота, ока-
завшихся по разным причинам на поверх-
ности водосбора или в приповерхностном 
почвенном слое. Поэтому на настоящем 
этапе создания и развития модели выноса 
биогенных веществ с водосбора использо-
вано предположение о равенстве значений 
поступления азота из атмосферы (выпаде-
ния с осадками + фиксация биотой) и уле-
тучивания в результате денитрификации: 
Ldep + Lfi x = Lden [23]. То есть значение La в 
формуле (1) принимается равным нулю. 
Дальнейшие детальные исследования 
биогенных балансов водосборов должны 
привести к созданию более детальных на-
учно-обоснованных расчетных методов, 
использующих значения физико-химичес-
ких характеристик подстилающей поверх-
ности и атмосферы. 

Как правило, значительная часть хими-
ческих веществ, поступивших на водосбор 
от различных источников, не достигает 
замыкающих створов крупных рек, так 
как удерживается различными звеньями 

гидрографической сети. В соответствии с 
материалами ХЕЛКОМ [25] расчеты удер-
жания необходимы, прежде всего, для 
того, чтобы количественно оценить соот-
ношение между сбросами на поверхность 
водосбора и выносом биогенных веществ 
в водные объекты. Указанные расчеты мо-
гут выполняться с использованием следу-
ющих средств:

– результатов непосредственных из-
мерений на входе и выходе изучаемых 
водных систем, позволяющих экспери-
ментально оценивать коэффициенты удер-
жания;

– математических моделей удержания 
биогенных веществ в озерах с последу-
ющим распространением результатов на 
всю озерно-речную сеть бассейна, участву-
ющую в удержании;

– математических моделей, описываю-
щих удержание гидрографической сетью, 
включающей как реки, так и озера.

Там же отмечаются и значительные 
трудности, связанные с проведением необ-
ходимых измерений и сложности парамет-
ризации математических моделей [25].

Отечественный опыт расчета удержа-
ния биогенных веществ крупными озер-
но-речными системами и их водосборами 
представлен моделью фосфорного балан-
са Невской губы, Ладожского озера и их 
водосбора [5]. Здесь удержание общего 
фосфора оценивалось в зависимости от 
внешней нагрузки на водоем. Коэффици-
ент удержания рассчитывался как функ-
ция от слоя стока, площади водосбора и 
площади водной поверхности. Согласно 
приведенной выше классификации ХЕЛ-
КОМ, данная модель может быть отнесена 
ко второй категории расчетных методов, 
то есть к методам, основанным на оценке 
удержания биогенных веществ в озерах. 
К сожалению, для общего азота подобные 
отечественные методы расчета пока не 
разработаны. 

В настоящей работе для расчета удер-
жания химических веществ водосборами 
и их гидрографической сетью использова-
на эмпирическая модель, разработанная в 
Институте пресноводной экологии и ры-
боводства Германии [22; 24]. Модель осно-
вана на результатах обобщения натурных 
наблюдений на 100 европейских реках с 
площадями водосборов от 121 до 194 000 
км2 и озерностью 0,2–20,3 % от значений 
общей площади изучаемых водосборов. 
В соответствии с предложенным методом 
вынос вещества с водосбора и нагрузка 
на водный объект L, принимающий сток 
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воды и примесей,  рассчитывается следу-
ющим образом:

,)1( totrtott LRLRL −==                 (10)
  

где Rt и Rr – коэффициенты выноса и удер-
жания вещества (безразм.), соответственно. 
Авторами модели предложены следующие 
эмпирические соотношения, связывающие 
значения упомянутых коэффициентов для 
общего фосфора, общего и минерального 
(Nмин) азота со значениями модуля стока 
q [L3 L-2 T-1] и гидравлической нагрузкой на 
водные объекты водосбора HL [L T-1]:

,
1

11
1

1
brt qa

RR
+

=−=                    (11)

,
1

11
2

2
brt HLa

RR
+

=−=               (12)

где a1, b1, a2 и b2 – эмпирические парамет-
ры (безразм.). При этом значение гидрав-
лической нагрузки HL пропорционально 
модулю стока q и обратно пропорцио-
нально относительной площади водной 
поверхности W (% от общей площади во-
досбора):

W

q
HL

15.3= ,

если q – в л км-2 сек-1 и HL – в м год-1. Значе-
ния эмпирических параметров a1, b1, a2 и b2 
задаются в соответствии с данными табл. 
5 [23; 24]. В соответствии с формулами (12) 
и (13) увеличение площади водных объек-

тов, выраженное в % от общей площади во-
досбора, приводит к увеличению удержа-
ния биогенов и соответственно снижению 
значений выноса веществ с водосбора. В то 
же время увеличение стока приводит как 
к увеличению эмиссии веществ из почв (в 
соответствии с формулами (4) и (5)), так и к 
уменьшению удержания биогенов водны-
ми объектами водосбора (в соответствии с 
(11) – (13)). 

С использованием уравнения (11) удает-
ся оценить удержание химических веществ 
водосбором и русловой сетью в зависимос-
ти от характеристик стока и размеров водо-
сбора. Если изучаемый водосбор характе-
ризуется высоким значением доли водной 
поверхности в общей площади водосбора, 
то для расчетов целесообразно применять 
соотношение (12). 

Кроме расчета выноса химических ве-
ществ с водосбора и формирования на-
грузки на водный объект, принимающий 
сток воды и химических веществ с водо-
сбора, в настоящей модели предусмотрен 
расчет фоновой нагрузки. В соответствии 
с определением ХЕЛКОМ [25] природная 
(фоновая) нагрузка биогенными вещест-
вами формируется за счет их выноса с не-
обрабатываемых земель и части выноса с 
обрабатываемых земель, которая происхо-
дит независимо от сельскохозяйственной 
деятельности. Таким образом, количест-
венная оценка фоновой нагрузки заключа-
ется в выявлении вклада различных (при-
родных и антропогенных) источников в 
формирование нагрузки и последующем 
исключении из рассмотрения антропоген-

Таблица 5
Значения эмпирических параметров в формулах (11) и (12) 

Вещество Площадь водосбора а1 b1 a2 b2

Pобщ Для всех водосборов
<1000 км2

1000 – 10000 км2

>10000 км2

26,6
41,4
21,7
28,9

-1,71
-1,93
-1,55
-1,80

13,3
57,6
9,3
26,9

-0,93
-1,26
-0,81
-1,25

Nмин Для всех водосборов
<1000 км2

1000 – 10000 км2

>10000 км2

6,9
3,5
5,8
7,9

-1,10
-1,01
-0,96
-1,03

5,9
3,3
4,4
10,9

-0,75
-0,65
-0,62
-0,94

Nобщ Для всех водосборов - - 1.9 -0.49
Cd Для всех водосборов 31,53 -2,19 13,31 -1.32
Cu Для всех водосборов 16,91 -1,72 34,21 -1.39
Hg Для всех водосборов 0,9 -0,12 2,54 -0.61
Pb Для всех водосборов 7,32 -0,83 3,68 -0.44
Zn Для всех водосборов 12,31 -1,81 1.07 -0.42

 (13)
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ных составляющих. При проведении расче-
та фоновой нагрузки на Балтийское море со 
стороны водосбора из рассмотрения долж-
ны быть исключены все антропогенные 
источники загрязнения (точечные сбросы, 
внесение минеральных и органических 
удобрений, эмиссию с сельскохозяйствен-
ных и урбанизированных территорий). Ко-
эффициенты эмиссии биогенных веществ 
с антропогенных типов подстилающей по-
верхности (сельскохозяйственные угодья, 
урбанизированные территории) заменяют-
ся коэффициентами эмиссии (табл. 1) или 
концентрациями в стоке с естественных 
территорий, т.е. с лесов и болот (табл. 2).  
В этом случае уравнение (1), составляющее 
основу схемы расчета нагрузки на водо-
сборную площадь, принимает вид:

Ltot = Le ± La = i
i

ei Ak∑ ± La ,

где Ai – площадь i–го типа естественной 
подстилающей поверхности. При этом 
ΣAi составляет площадь поверхности все-
го водосбора. Фоновый вынос химических 
веществ с водосбора (или фоновая нагруз-
ка на водные объекты) Ln рассчитывается 
следующим образом:

i
i

eirn AkRL ∑−= ()1(  ± La),

где Rr – коэффициент удержания вещест-
ва, рассчитываемый по уравнениям (11) 
или (12).

Следует заметить, что схема оценки фо-
новой биогенной нагрузки, основанная на 
уравнениях (14) и (15) и построенная в со-
ответствии с рекомендациями ХЕЛКОМ, 
не позволяет выявить антропогенную и 
природную составляющие массообмена 
с атмосферой. Сказанное несущественно 
сказывается на количественной оценке 
фоновой нагрузки общим фосфором, так 
как он является водным мигрантом и зна-
чения атмосферных выпадений Робщ на по-
верхность водосбора не превосходят 1–2 % 
от значения общей фосфорной нагрузки. 
В отличие от фосфора азот – преимущес-
твенно воздушный мигрант. Однако вы-
деление фоновой и антропогенной состав-
ляющих массообмена азота с воздушной 
средой – задача, выходящая за рамки на-
стоящего исследования. Поэтому расчеты, 
выполненные на основе уравнений (14) и 
(15), дают только фоновую составляющую 
выноса азота, определяемую характерис-
тиками водосбора.

Для определения гидрологических ха-
рактеристик водосбора (слоя стока, расхода 
воды) заданной вероятности превышения 
могут быть использованы их аналитичес-
кие кривые распределения, например, 
трехпараметрическое гамма-распределе-
ние [13], построенные по данным много-
летних наблюдений на реках исследуемого 
региона. Альтернативным способом опре-
деления гидрологических характеристик, 
влияющих на формирование биогенной 
нагрузки на водные объекты, является 
использование гидрологической модели, 
позволяющей рассчитывать слой стока и 
расходы воды в зависимости от конкрет-
ных гидрометеорологических параметров 
(осадков и температуры воздуха). В качес-
тве такой модели может быть использо-
вана модель, разработанная в Институте 
озероведения РАН [5; 9]. Модель имеет 
концептуальную основу и описывает про-
цессы снегонакопления и снеготаяния, 
испарения и увлажнения почв зоны аэ-
рации, формирования стока, а также ре-
гулирование стока водоемами в пределах 
однородного водосбора, характеристики 
которого принимаются постоянными для 
всей его площади. Модель может работать 
как с месячным шагом по времени, так и 
с годовым. В процессе моделирования во-
досбор представляется в виде однородной 
имитирующей емкости, накапливающей 
поступающую воду и затем постепенно ее 
отдающей. 

Значения основных параметров гидро-
логической модели, определяющих форму 
гидрографа стока, определяются в зави-
симости от озерности, т.е. доли площади 
водоемов в общей площади водосбора [5]. 
С использованием в качестве входной ин-
формации метеорологических данных об 
осадках и температуре воздуха выполне-
ны расчеты стока с водосбора р. Великой 
(створы – Опочка и Псков), которые под-
твердили адекватность модели изучае-
мым процессам. Сравнение наблюденных 
и рассчитанных среднегодовых слоев сто-
ка р. Великой (створ – Псков, 22400 км2) за 
1990–2003 гг. приведено на рис. 3. Здесь 
же содержится информация о годовых сло-
ях осадков за указанный период времени. 
Результаты расчетов по гидрологической 
модели явились основой для последую-
щих расчетов выноса химических веществ 
с водосбора и формирования нагрузки на 
водоем.

По сравнению с предыдущим вариан-
том расчетной схема фосфорной нагрузки 
на крупные водоемы Cеверо-Запада Рос-

(14)

(15)
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сии [5] в модель внесены следующие усо-
вершенствования, основанные на анализе 
результатов зарубежных исследований в 
области моделирования нагрузки на водо-
емы, а также собственном опыте выполне-
ния расчетов для изучаемого водосбора:

1. В модель добавлен блок расчета вы-
носа общего азота и металлов. На настоя-
щем этапе развития модели использовано 
предположение о равенстве значений пос-
тупления азота из атмосферы (выпадения 
с осадками + фиксация биотой) и улетучи-
вания в результате денитрификации: Ldep + 
Lfi x = Lden [23]. То есть значение La в формуле 
(1) принимается равным нулю.

2. Предполагается, что 100 % биоген-
ных веществ, образовавшихся в живот-
новодстве и птицеводстве, остаются на 
водосборе и участвуют в формировании 
нагрузки.

3. Значительная часть биогенных ве-
ществ, поступивших на сельскохозяйс-
твенные угодья, выносится за пределы 
водосбора с собранным урожаем и не 
участвует в формировании биогенной на-
грузки на водосбор и, затем, на озеро. Ко-
личественная оценка выноса с урожаем 
проводится с использованием формулы (8) 
и данных табл. 4.

Как отмечалось выше, предложенная 
модель ориентирована на существующие 

возможности информационного обеспече-
ния со стороны системы государственного 
мониторинга водных объектов, а также 
структур государственной статистической 
отчетности о сбросах сточных вод и сель-
скохозяйственной деятельности на водо-
сборах северо-западного региона России. 
Ограниченность отечественной системы 
сбора данных по основным составляющим 
точечной и рассредоточенной нагрузки, 
а также факторам, их определяющих, не 
позволила использовать в модели более 
детальные методы расчета характеристик 
стока и выноса примесей с учетом их внут-
ригодовой динамика и неоднородностей 
по площади водосбора [5].

Расчеты показали удовлетворительное 
соответствие рассчитанных и измерен-
ных характеристик выноса растворенных 
примесей. Можно констатирорать, что 
результаты расчетов близки средним зна-
чениям выноса общего фосфора, общего 
азота, свинца и меди со стоком р. Вели-
кой за рассмотренный период времени. 
Трудно ожидать лучших результатов при 
достаточно низкой достоверности данных 
мониторинга. Примеры результатов мо-
делирования выноса Pобщ и Nобщ со стоком 
р. Великой (створ – Псков) приведены на 
рис. 4. Результаты моделирования выноса 
Cu и Pb – на рис. 5. 

Рис. 3. Наблюденные (1) и рассчитанные (2) слои стока р. Великой (створ – Псков), 
а также слои осадков (3) за 1990–2003 гг.
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Рис. 4. Вынос биогенных веществ со стоком р. Великой (створ – Псков) 
по результатам измерений (1) и моделирования (2).

Рис. 5. Вынос растворенных металлов со стоком р. Великой (створ – Псков) 
по результатам измерений (1) и моделирования (2).
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Рис. 6. Зависимость нагрузки Робщ на Чудско-Псковское озеро с Российской части водосбора 

в зависимости от слоя стока y.

Рис. 7. Зависимость нагрузки Nобщ на Чудско-Псковское озеро с Российской части водосбора 
в зависимости от слоя стока y.

Вынос химических веществ с Россий-
ской части водосбора и нагрузка на Чуд-
ско-Псковское озеро в значительной сте-
пени зависят от водности года и стока с 
водосбора. С целью количественной оцен-
ки упомянутой зависимости выполнена 
серия имитационных расчетов формиро-
вания биогенной нагрузки на озеро при 
различных значениях слоя стока с водо-
сбора. При этом значения характеристик 
точечных и рассредоточенных источников 
биогенной нагрузки на водосбор принима-
лись соответствующими условиям 2005 г. 
Полученные результаты в виде прямых 
пропорциональных и близких к линейной 
зависимостей нагрузки Pобщ и Nобщ на озеро 
от стока представлены на рис. 6 и 7. Реаль-
ная изменчивость слоя стока в интервале 
значений от 150 до 400 мм год-1 приводит 
сограсно результатов расчета к изменчи-
вости биогенной нагрузки на озеро в ин-
тервалах 376–1015 т год-1 для фосфора и 
3964–1691 т год-1 для азота (при норме сто-
ка, составляющей 260 мм год-1).

Количественная оценка основных ком-
понентов биогенной нагрузки на Россий-
скую часть водосбора Чудско-Псковского 

озера и на сам водоем, выполненная в со-
ответствии с рекомендациями ХЕЛКОМ 
[25] пропорционально соотношению пло-
щадей рассматриваемых водосборов, для 
условий 2005 г при значении слоя стока, 
равному норме, приведена в табл. 6. 

Полученные результаты говорят о том, 
что наиболее существенный вклад в фос-
форную нагрузку на Российскую часть во-
досбора вносят продукты животноводства 
(навоз, образовавшийся на фермах), со-
ставляющие 54 % от значения нагрузки на 
водосбор. Для азотной нагрузки существе-
нен вклад эмиссии из почв – 56 % от зна-
чения нагрузки на водосбор. Однако, как 
это следует из предшествующих рассуж-
дений и структуры модели, основанной на 
уравнении (1), не все биогенные вещества, 
попавшие на поверхность водосбора, до-
стигают озера. Вынос Pобщ и Nобщ с водосбо-
ра с выращенным урожаем и удержание 
биогенных веществ гидрографической се-
тью являются причиной того, что нагруз-
ка озеро снижается примерно на 78 % для 
фосфора и 64 % для азота по сравнению с 
нагрузкой на водосбор. 
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Таблица 6
Основные компоненты биогенной нагрузки (т год-1) на Чудско-Псковское озеро 

с Российской части водосбора (29500 км2), рассчитанные для нормы стока (260 мм год-1)

Вещество Робщ Nобщ

Эмиссия из почв Le 732 11938
Массообмен с атмосферой La 146 -
Сбросы точечных источников Lp 83 439
Минеральные удобрения Lmf 28 1133
Продукты животноводства Lof1 1568 6538

Продукты птицеводства Lof2 369 1501
Всего на Российскую часть водосбора 2926 21449
Вынос с урожаем 1471 9627

Удержание водосбором и гидрографической сетью 801 4150
Нагрузка на озеро с Российской части водосбора 654 7672

В том числе естественная составляющая 235 3415

Природная (фоновая) компонента на-
грузки составляет 36 % для фосфора и 
45 % – для азота  от значений суммарной 
нагрузки озеро. 

Следует отметить, что достоверность 
сделанных оценок в значительной степени 
зависит от достоверности исходных дан-
ных, использованых при моделировании. 

Анализ результатов, полученных в ходе 
исследований по разработке и совершенс-
твованию методов расчета нагрузки на 
Чудско-Псковское озеро с Российской час-
ти водосбора, позволяет сделать следую-
щие выводы.

1. Предложена модель, позволяющая 
оценивать основные составляющие на-
грузки общего фосфора, общего азота и 
некоторых металлов, как на водосбор, так 
и на озеро. Модель может использоваться 
для проведения имитационных расчетов с 
целью оценки эффективности различных 
мероприятий по снижению антропогенно-
го воздействия на Чудско-Псковское озеро 
и его водосбор.

2. Существенной доработки требует 
блок модели, рассчитывающий массообмен 
азотом между водосбором и атмосферой. 
В настоящем варианте модели использо-
вано достаточно грубое предположение о 

равенстве значений поступления азота из 
атмосферы (выпадения с осадками + фик-
сация биотой) и улетучивания в результате 
денитрификации, заимствованное из ра-
бот немецких специалистов [23]. 

3. Отсутствуют данные об использова-
нии и перемещении по площади водосбора 
или за его пределы навоза и помета, обра-
зовавшегося на фермах и птицефабриках. 
Поэтому в работе использовано предпо-
ложение о том, что 100 % биогенных ве-
ществ, образовавшихся в животноводстве 
и птицеводстве, остаются на водосборе и 
участвуют в формировании нагрузки. Так 
ли это на самом деле – одна из задач буду-
щих исследований.

4. Достоверность выполненных оценок 
в значительной степени зависит от досто-
верности исходных данных, закладывае-
мых в модель. Однако многие  используе-
мые материалы вызывают недоверие. Так, 
в соответствии с формами статистической 
отчетности 2ТПВодхоз, вклад точечных 
источников загрязнения в  нагрузку на во-
досбор ничтожно мал. Даже рассчитанное 
значение нагрузки, сформированной ат-
мосферными выпадениями фосфора, почти 
вдвое превосходят фосфорную нагрузку от 
точечных источников, что маловероятно.
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Н.В.Ловелиус, А.Ю.Ретеюм

ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ НА ЗЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ: 
ПРИМЕР ОЗЕРА ВИКТОРИИ

Авторы, используя результаты длительных наблюдений за уровнями оз. Виктории и 
р. Нил, а также данные по атмосферным осадкам, показывают, что колебания увлаж-
нения в экваториальной части Африки определяются движением планет Юпитера, 
Сатурна и Урана. Эта связь объясняет природу ранее обнаруженных циклов длительнос-
тью около 12 и 88 лет. Непосредственной причиной колебания притока воды в озеро вы-
ступают изменения повторяемости типов циркуляции атмосферы, причем аномально 
низкие уровни обусловлены высокой повторяемостью северного типа (по классификации 
Дзердзеевского). Сделан вывод о глобальном прогностическом значении установленных 
закономерностей.

Ключевые слова: 
атмосферная циркуляция, водный баланс, межпланетные связи, озеро, планета, сол-
нечно-земные связи.

В мировой литературе накоплен огром-
ный массив информации, свидетельствую-
щей о синхронности солнечной активности 
с движением планет. Таким образом, можно 
говорить об опосредованном воздействии 
соседних небесных тел на Землю через 
центральную звезду. Что касается пря-
мых межпланетных связей, современная 
наука полностью исключает какую-либо 
возможность возникновения эффектов вза-
имовлияния, либо считает их совершенно 
незначительными. Важен факт, что это об-
щепринятое мнение не вытекает из анали-
за имеющегося эмпирического материала, 
оно целиком априорно и основано лишь на 
оценках величины гравитационных сил. В 
работе [3] показана зависимость различных 
природных процессов от положения вне-
шних планет на орбитах, обнаруживаемая 
при анализе длинных рядов с помощью ме-
тода наложенных эпох. 

Оз. Виктория благодаря приходу и рас-
ходу основной массы воды через водное 
зеркало отличается особо высокой чувс-
твительностью к изменениям циркуляции 
атмосферы и тем самым представляет ис-
ключительный интерес с позиций изуче-
ния глобальных явлений.  Недавно авторы 
предприняли первую попытку рассмотре-
ния реакции водоема на переменные им-
пульсы со стороны Солнечной системы, 
опубликованную в [2].  Настоящая статья 
посвящена развитию этой темы. 

В 1923 г. климатолог Ч. Брукс [6] пока-
зал, что положение уровня оз. Виктория 
строго зависит от солнечной активности 
(при коэффициенте корреляции, равном 
0,87). Эту закономерность В.Ю. Визе объяс-
нил усилением атмосферной циркуляции 

на планете в период максимумов 11-летне-
го цикла. Однако в конце 20-х гг. синхрон-
ность динамики озера и солнечных пятен 
исчезла, что дало повод известному иссле-
дователю р. Нил Г. Херсту [7] считать ее 
наличие в прошлом простым совпадени-
ем. Специалисты, скептически относящи-
еся к идее солнечно-атмосферных связей, 
убеждены, что перед нами классический 
пример случайного соответствия. 

Принципиально важный вопрос о при-
чинах неустойчивости геосферных прояв-
лений Солнца неоднократно был предме-
том специального изучения. Достаточно 
убедительное объяснение случая нару-
шения согласованной ритмики земных 
и звездных процессов на 16-м цикле (он 
начался в 1923 г.) дано Б.И. Сазоновым и 
В.Ф. Логиновым [4], отметившими резкое 
увеличение рекуррентных (долго живу-
щих) солнечных пятен и роста напряжен-
ности межпланетных магнитных полей 
в то время. По имеющейся информации, 
после 1968 г. обнаруживается восстановле-
ние связи уровня озера с солнечной актив-
ностью. В свете современных и палеолим-
нологических данных хорошо видно, что 
причина перемен Виктории заключается в 
Солнце, но последствия его действия очень 
непостоянны. Вывод о гелиофизической 
обусловленности режима Виктории под-
тверждается также расчетами по сверх-
долгосрочному (622–1470 гг. и с 1872 г.) 
ряду наблюдений на Ниле, питающему-
ся из озера [12]. Кроме того, известно, что 
колебания естественного стока Нила во 
многом определяется осцилляциями те-
чения Эль-Ниньо [13], которые, как дока-
зал Т. Ландшайдт [9; 10], находятся под 
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контролем солнечной активности, в свою 
очередь, регулируемой движениями массы 
внешних планет. Вопрос о том, как долго 
в рамках 11-летних циклов будет длиться 
эффект синхронизации динамики солнеч-
ных пятен и уровня Виктории пока оста-
ется открытым.

Ниже представлены результаты комп-
лексного анализа космических причин не-
постоянства уровня оз. Виктории за период 
1830–2008 гг. (по данным систематических 
наблюдений в 1899–2008 гг. и по отрывоч-
ным сведениям с экстраполяциями – для 
предшествующих лет). Значения уровня 
озера приняты по данным [17] с дополне-
ниями, взятыми из разных источников. 
Поскольку практически интересны более 
всего экстремальные ситуации, далее в рас-
четах использованы периоды, приведен-
ные к датам прохождения планетами афе-
лиев (точек орбиты, наиболее удаленных от 
Солнца) и перигелиев (точек орбиты, мак-
симально приближенных к Солнцу). При 
удалении планет от крайних положений на 
орбите вступают в действии дополнитель-
ные факторы, заглушающие интересующий 
нас сигнал. Положения планет определены 
по программе Alcyone Ephemeris 3.

О водном балансе озера. Виктория 
имеет обширный водосбор, занимающий 
193 000 кв. км экваториальной части Аф-
рики. Основной же вклад в приходную 
часть его водного баланса вносят атмос-
ферные осадки над зеркалом площадью 
68 800 кв. км. На их долю приходится, 
согласно последним оценкам, около 86 % 
объема поступлений воды, причем озеро 
стимулирует конденсацию влаги в атмос-
фере, увеличивая количество осадков на 

30 % по сравнению с водосборным бассей-
ном. Примерно 80 % всей массы воды те-
ряется на испарение, остальные 20 % об-
разуют сток Нила. Минимальное годовое 
количество осадков составляет 886 мм, 
максимальное – 2609 мм. Суммарное  ис-
парение  варьирует в пределах 1108–2045 
мм, в среднем оно равно 1537 мм. В годо-
вом цикле выпадения атмосферных осад-
ков имеется два максимума – так называ-
емые «длинные дожди» (март–апрель–май) 
и «короткие дожди» (октябрь–ноябрь–де-
кабрь), связанные с разными сезонными 
ветрами на континенте и окружающих его 
океанах. Продолжительность их меняется 
из года в год, причем дожди иногда не-
прерывно идут в течение 20 дней и более, 
а период без осадков может растягиваться 
на 7–8 месяцев (рекорд – 249 дней – зафик-
сирован в 1999 г. при холодной аномалии 
Эль-Ниньо – Южное колебание) [16]. К со-
жалению, естественный режим озера был 
нарушен в результате сооружения гидроуз-
ла у истока Нила. Снижение уровней оце-
нивается величиной порядка 0,5–0,6 м.

Уровень озера и внешние планеты. 
Обработка материалов наблюдений за 
уровнем оз. Виктория методом наложен-
ных эпох приводит к заключению, что 
существенным фактором его режима вы-
ступают движения планет-гигантов по 
орбитам. 

Как видно по данным рис. 1, прибли-
жение Юпитера к Земле в середине си-
дерического периода обращения вокруг 
Солнца, продолжительность которого 
составляет 11,86 лет, сопровождается уве-
личением водной массы озера, а удаление 
планет друг от друга – ее уменьшением. 

Рис. 1. Изменения уровня оз. Виктория по годам цикла Юпитера
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Этот эффект объясняет 12-летнюю пери-
одичность неизвестной природы, которая 
ранее была установлена для озера. Физи-
ческой причиной его возникновения слу-
жат изменения напряженности зональной 
и меридианальной атмосферной циркуля-
ции в периоды прохождения Юпитером 
афелия и перигелия (рис. 2).  Регулярная 
перестройка потоков влаги отражается на 
осадках (рис. 3).

Период движения Сатурна продол-
жительностью 29,46 лет характеризует-

Рис. 2. Средняя повторяемость северной меридианальной циркуляции атмосферы 
в Северном полушарии в 1899–2007 гг. по месяцам цикла Юпитера. 

Расчет по данным каталога Дзердзеевского–Кононовой [1].

Рис. 3. Атмосферные осадки в районе оз. Виктории (1931–1993 гг.).

ся высокоамплитудными колебаниями 
уровня озера в фазу сближения планет 
(рис. 4).    

Подъемы и падения уровня озера обус-
ловлены возмущениями в атмосфере, кото-
рые вызывает планета-гигант (рис. 5).

Очень четко прослеживается в ко-
лебаниях уровня озера периодическое 
воздействие далекого Урана в то время 
(60-е гг. прошлого века), когда он, про-
ходя перигелий, приближался к Земле 
(рис. 6). 
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Рис. 4. Изменения уровня оз. Виктория по годам цикла Сатурна.

Рис. 5. Средняя повторяемость зональной циркуляции атмосферы в Северном полушарии 
в 1899–2007 гг. по годам цикла Сатурна. Расчет по данным каталога Дзердзеевского–Кононовой [1].

Рис. 6. Изменения уровня оз. Виктория по годам цикла Урана.
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Сидерический период обращения Урана 
равен 84,01 г.  Между тем, исследованиями 
стока р. Нил выявлена периодичность, из-
меряемая примерно 88 г. [14]. Обработка са-
мого длинного в истории гидрологических 
наблюдений ряда по уровням Нила мето-
дом наложенных эпох подтверждает вывод 
о существовании эффекта Урана (рис. 7). 

Как представляется, именно Уран не-
посредственно и через модулирование 
солнечной активности отвечает за око-
ловековые циклы увлажненности Афри-

Рис. 7. Минимальные уровни р. Нил по годам цикла Урана (период 622–1470 гг.). 
Расчет по данным Donald B. Percival.

Рис. 8. Изменения уровня оз. Виктория по годам 11-летнего цикла солнечной активности.

ки и других континентов. Показательно, 
что время перед моментом прохождения 
Ураном афелия в 1925 г. ознаменовалось 
сильным падением уровня Байкала и дру-
гих озер Северного полушария. Та же си-
туация повторилась перед прохождением 
афелия в 2009 г.

Уровень озера и солнечная актив-
ность. Судя по обобщенным показателям, 
как 22-летний, так и 11-летний циклы сол-
нечной активности отражаются на состоя-
нии оз. Виктория (рис. 8 и 9).
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Рис. 9. Изменения уровня оз. Виктория по годам 22-летнего цикла солнечной активности.

Как показывают результаты многочис-
ленных исследований, уровень Виктории 
как индикатор состояния биосферы во 
многом определяется космическими си-
лами. Основная нерешенная проблема 
состоит в выявлении долговременных 
регулярностей процесса воздействия, от-
крывающем путь к  прогнозированию. 
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Если принять во внимание факт существо-
вания определенных соотношений между 
движением внешних планет и солнечной 
активностью, можно высказать предпо-
ложение, что в ближайшей перспективе 
произойдет очередное нарушение связи 
между индексом Вольфа и высотой уров-
ня озера. 
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* Продолжение. Начало в №№ 1’06, 1–4’07, 1–4’08, 1–4’09.

Л Е К С И К О НЛ Е К С И К О Н

К.Г. Исупов
КОСМОС РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ*

Пещера Платона 

Платоновский символ из начала VII 
кн. «Государства», наследуемый русской 
культурой в составе сложной архаической 
семантики ‘пещеры’ и таких универсалий 
культуры как ‘зеркало’, ‘свет’, ‘тень’, ‘огонь’, 
‘сон’, ‘игра’ и тематических комплексов, 
типа л̀юди=куклы’, ‘мир=насмешка’, 
‘жизнь=театр’. «ПП» становится расхожим 
аргументом в моменты, когда возникает 
необходимость в указании на неадекват-
ность познавательных усилий человека, 
на ложный характер картины мира и исто-
рии, на гносеологический иллюзионизм и 
релятивизм: см. рассуждения Ф. Бэкона об 
«идолах пещеры» (Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 
1971. Т. 1. С. 324–325; ср. Секст Эмпирик. 
Против математиков. Кн. 1, 133). Обаяние 
мифологемы Платона состоит в ее образной 
самоочевидности, не опровержимой в при-
емах рационального знания, но доступной 
для диалога с ней на языках поэтической 
теологии, нестрогого философствования и 
эстетизованной медитации. Если, по Ча-
адаеву, мыслитель – это тот, кто выводит 
свой народ из «необъятной гробницы» ис-
торического сиротства на свет открытому 
в будущее движению, то прежде следует 
уяснить, что закон подчинения судьбе не 
связан со светоносным началом, но есть 
нечто «тусклое, скрывающееся от солнеч-
ного света в подземных сферах вашего со-
циального существования». Образы «ката-
комбной» судьбы русской нации являются 
у Герцена в его рассуждениях об ослабле-
нии чувства национального самосознания. 
XIX век в прозе Достоевского дал миру 
впечатляющий образ «подполья», обита-
тели которого не желают мириться с при-
знанием скользящих по ее стенам теней 
за свидетельства подлинной жизни. Борь-
ба против общих истин в пользу личного 
гносеологического каприза стало в рус-
ском религиозном ренессансе источником 

экзистенциального опыта. По Шестову, и 
Платон знал «подполье», оно и названо пе-
щерой; с «подпольем» Достоевского про-
изошла платоновская пещерная метамор-
фоза: явилась новая оптика зрения, и там, 
где все видели реальность, стали видимы 
только тени и призраки. Для тех мыслите-
лей, чьим призванием в культурном диало-
ге века стало «эллинское» интонирование 
своей голосовой партии, «ПП» показалась 
недостаточно архаичной. П. Флоренскому, 
однако, дорого было сохранить традицию 
пещерного символа: «Как тени, плоские 
схемы и проекции вещей относятся к те-
лам, так и трехмерный мир – к истинному, 
– выговаривает Платон тайну пещерных 
созерцаний. А она ведет свое преемство из 
Диктийского грота на Крите – пристани-
ща новорожденного Зевса. Тайны пещер 
потом неоднократно подвергались фило-
софскому исследованию, включительно до 
Шеллинга и Гете» (Флоренский П. А.Соч.: 
В 4. М., 1999. Т. 3/2. С. 103). Флоренский, 
который не раз указывал на «ПП» как на 
возможность символической гносеологии, 
знает и другую пещеру – довременную Ут-
робу, где рождаются первые вещи мира 
и возникают прообразы живых покровов 
Вселенной. Философско–богословская 
диада ‘восхождение / нисхождение’, став-
шая модной благодаря ее символистско-
му обоснованию в трудах Вяч. Иванова, 
предполагала погружение в почвенную 
архаику мира и мифа, чтобы подняться 
по сакральной оси «восходящего» бого-
общения к подлинному мифотворению и 
созиданию жизненного мира. Мэтр сим-
волизма связывает тему «ПП» с метафизи-
кой нисхождения / восхождения, а также 
с темой грехопадения культуры, свободы 
от нее и невозможности этой свободы: «Ра-
зучиться грамоте и изгнать Муз (говоря 
словами Платона) – было бы только пал-
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лиативом: опять выступят письмена и их 
свитки отобразят снова то же неизменное 
умоначертание прикованных к скале узни-
ков Платоновой пещеры» (Иванов Вячеслав. 
Родное и Вселенское. М., 1994. С. 118). Об-
ращение мыслителей Европы и России к 
«ПП» поддерживал особый тонус гносеоло-
гической тревоги за возможности разума. 
Она окрашивалась в широкий спектр ин-
тонаций: от трагических до травестийных. 
В трактате М. Хайдеггера «Учение Плато-
на об истине» (1942) доведена до логическо-
го конца мысль Платона о людях=куклах, 
«лишь частично причастных истине» (Зак.
VII.804b); так был подведен предвари-
тельный итог опыту классического раци-
онализма, чтобы тут же вернуться к его 
истокам – метафоризму греческого способа 
мышления. Особую заслугу символа «ПП» 
русская философия увидела в плане исто-
рии самосознания: «Свою “Пещеру” <...> 
Платон высекал в самосознании челове-
чества» (В. Эрн). Булгаков сумраку «пещер-
ного» знания (т.е. науке) противопоставил 
интуитивное озарение. И. А. Ильин увидел 
в платоновском символе аргумент против 
позитивизма («Из боязни обманчивой “ви-
димости”, фальшивого или мнимого “блуж-
дающего огня” эти мудрые рационалисты 
построили себе бетонный свод над головой 
и создали себе таким образом гнетущую 
тьму»  - Ильин А. И Соч.: В 10 т. М., 1994. Т. 3. 
С. 212), а Б. Вышеславцев  – форму протес-
та против имманентной трактовки Эроса: 
«Всякий “имманентизм” для Эроса невы-
носим и есть пребывание в пещере. Но эрос 

есть транс и постоянно “пребывает в тран-
се”. И он успокаивается лишь тогда, когда 
трансцендирует всю иерархию ступеней 
бытия и ценностей <...>» (Вышеславцев Б.П. 
Этика преображенного Эроса. Пробле-
ма Закона и Благодати (1931). М., 1994. С. 
112). В любом случае актуальной для всех 
ветвей христианства остается трактовка 
св. Григория Нисского: «Церковь воспри-
нимает свет истины через оконный про-
ем, открытый пророками, и сетку наблю-
дений; между тем, образная стена Закона 
стоит отвесно, ибо Закон отбрасывает тень 
будущих благ, не дает узреть их реальную 
форму. Истина же, что пребывает вблизи 
образа, наблюдается позади стены. Вна-
чале она делает Слово видимым Церкви 
благодаря пророкам. Но настает день, 
когда она с приходом Евангелия рассе-
ивает всякое темное видение в образах, 
разрушая стену разделения. С этой поры 
воздух дома и свет неба смешиваются так, 
что ненужным становится более, чтобы 
свет, окружающий дом, проникал через 
окна, ибо само Солнце истины освещает 
все находящееся внутри ея лучом Еванге-
лия» (На Песню Песней; Слово 5; PG 44, 
865D). Особое внимание «ПП» снискала в 
литературе авангарда нач. ХХ в. В рамках 
аналитики языка Л. Витгенштейн полагал 
«ПП» условием спокойного размышления 
(«Культура и ценность», 1937; фргм. 168). 
Неоплатоническая мировоззренческая ус-
тановка модерна не спасла образ «ПП» от 
акцентирования в нем контекстов одино-
чества и гносеологической несвободы. 

Тексты: Алданов М. Пещера, 1930–е гг.; Блюменберг Х. Выходы из пещеры, 1989; Брюсов В.Я. Я вернулся 
на яркую землю, 1896; Презрение, 1990; Целение, 1904; Верные лире, 1916; К Медному всаднику, 1906; 
Сологуб Ф.К. Я живу в темной пещере, 1902; Оргийное безумие в вине, 1902; Булгаков С.Н. Философия 
хозяйства (1912). – М., 1990; Замятин Е. Пещера, 1922; Иванов Вяч., Гершензон М. Переписка из двух уг-
лов. – Петроград, 1921. – С. 21–23; Иванов Вяч.И. Дионис и прадионисийство. – Баку, 1923 (СПб., 1995); 
Роб–Грийе А. Топология города–призрака. Роман. 1975; Рославлев А. В пещере, 1905; Соллогуб В. А. Повести 
и рассказы. – М., 1988. – С. 341–342; Чаадаев П.Я. Статьи и письма. – М., 1987. – С. 142; Шестов Л. Преодо-
ление самоочевидностей // Современные записки.– Париж, 1921. – Т. 8; Уоррен Р.П. Пещера. Роман. 1959; 
Флоренский П.А. 1) На Маковце, 1913–1922 // Флоренский П.А. Соч.: В 2-х т. Т. 2.– М., 1990. – С. 20; 2) «Не 
восхищением непщева» // Богослов. вестник.  Т. 2. – М., 1915. – С. 528; Хайдеггер М. Учение Платона об 
истине // Историко–философский ежегодник’86. –  М., 1986.–  С. 274; Хоакин Н.М. Пещера и тени. Роман. 
1983; Эрн В.Ф. Верховное постижение Платона, 1917 // Эрн В.Ф. Соч. – М., 1991. 
Исследования: Барт Р. Расиновский человек // Барт Р. Избранные работы. Семиотика и поэтика. –  М., 
1989; Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии.  Кн. 2. –  СПб., 1994. – С. 136–138; Исупов К.Г. «Пеще-
ра Платона» в русской традиции // Философская мысль в России: традиция и современность (Первый 
Российский Философский конгресс «Человек – Философия – гуманизм»). – СПб., 1997. –С. 53–54; Криву-
шин Л.Т. «Символ пещеры» у Платона: миф или логос? // Универсум платоновской мысли: метафизика 
или недосказанный миф? Материалы III-й Платоновской конференции 11 мая 1995 г. – СПб., 1995. – С. 
56–58; Тахо–Годи А.А. Художественно–символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» // 
Вопросы классической филологии.  Вып. 6.– М., 1976 – С. 3–24 (то же: Лосев А.Ф. История античной эс-
тетики. Последние века.  Кн. 1 – М., 1988. – С. 92–110; трактат Порфирия – Там же.  Кн. 2. – М., 1988. 
–С. 383–394); Топорков А.О. творческом созерцании и эстетизме // Золотое руно. – 1909, № 11/12; Топоров 
В.Н. Пещера // Мифы народов мира: В 2–т. Т. 2. – М., 1982. – С. 311–312; Ребер Б., Роша Ф., Ди Грегорио С. 
Виртуальный апокалипсис или повторное посещение Платоновой пещеры? // Концепция виртуальных 
миров и научное познание. – СПб., 2000. – С. 213–225; Шаховской Иоанн, архиеп. «Пещера Платона» // 
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Иоанн (П.Д.) Шаховской. Книга свидетельств. – Нью Йорк, 1961. – С. 89–91; Исрапова Ф. Х. Платоновская 
семантика сна–грезы в стихотворении А. Брентано «Wenn der lahme weber traumt er webe...» // Филолог. 
науки. – 1998, № 2 . – С. 88–91. 

Правда
Истинностная адекватность события 

информации о нем. Слово восходит к слав. 
антитезе ‘правда/кривда’; через архаичес-
кую оппозицию ‘правого/левого’ закрепи-
лась как языческий рудимент в составе 
кардинальных национально–христианс-
ких представлений (праведное/грешное; 
ср. «Русская Правда»); сакральных формул 
клятвы («ей–Богу, правда»; «святая прав-
да») в теологической (‘православие’), юри-
дической (‘правеж’, ‘правительство’) и пе-
дагогической (‘направник’) терминологии. 
Древнейший топос дольней горизонтали 
(П. взыскуется в пути; см. тему странни-
ков–правдоискателей в фольклоре и ли-
тературе), усложнен горней вертикалью 
молитвенного диалога с Богом как Сущей 
Правдой (Истиной–Естиной) бытия. На 
правду перенесена апофатическая атри-
бутика: в «отрицательном» смысле П. не-
сказанна, загадочна, чудесна, невыносима 
и даже жестока, несокрушима, имперсо-
нальна, неподсудна, безначальна, вневре-
менна, провиденциальна, прикровенна. 
В аспекте катафатики П. всеблага, бого-
откровенна, софийна, субстанциональна, 
неделима, спасительна, всечеловечна, кон-
кретна, совершенна. Дуальная (сакраль-
но–мирская) фактура правды и ее двойная 
(промыслительно–дольняя) событийная 
природа породила укорененную в падшем 
сознании антитезу ‘Истина / Правда’ (см. 
И.С. Тургенев. «Истина и правда», 1882). В па-
радигму первой вошли неотмирность, бес-
страстие, справедливость, абсолютность; 
второй – посюсторонность, пристрастие, 
этическая конъюнктура, релятивность. 
Истина онтологична (этимон–субстантив 
– ‘естина’) и единственна, П. относительна 
и множественна. Традиционное русское 
мышление под ‘правдой’ понимает Божью 
правду, т.е. либо ‘справедливость’, либо 
‘Истину’ в сакрально–авторитарном кон-
тексте. Из признания правды и Истины 
равночестными состояниями мира рож-
дается идеология «двойной истины» и та 
«теомахия» двух правд, о которых говорил 
П. Флоренский применительно к герою 
Шекспира в эссе о Гамлете. В аспектах ис-
точности и свидетельства Божья П., кото-
рая есть последняя красота и предел совер-
шенства, осуществляется в приоритетном 
высказывании пророка, младенца, старца 

или юрода в рамках внебытовой речи или 
вовсе за пределами слова (от «языка богов» 
до молчания). Отсюда – благоговейный 
ужас профана пред вербальным явлень-
ем Истины и человеческая непомерность 
ее для медиумов откровения. Сакральное 
знание жреца о вышних замыслах Прови-
дения избывается его жертвенной судьбой 
(светский вариант – гонимый поэт–пророк, 
непонятый мыслитель–изгой). П. св. Писа-
ния приходит на чужом языке и приносит 
с собой властные структуры как хозяйски 
организованную информацию. Мифология 
власти рождается на импорте сакральной 
правды и социального авторитета вождя. 
Поэтому становится возможной и мифоло-
гия потребной правды (ср. догмат и ересь). 
Пространство релятивной правды образу-
ют факты, изъятые из каузального ряда и 
сгруппированные в квази–поясняющую их 
идеологизованную композицию. На этом 
строятся практики политической цензуры, 
фальсификации прошлого и мифология ис-
тории (на Руси – начиная с Ивана IV Гроз-
ного). Космос Истины заполнен событиями 
(т.е. смысловыми следами фактов, которые 
из простой наличности во времени возрос-
ли в ранг события смыслового присутствия 
в вечности <см. факт / событие>). Правота 
правды – в предстоянии динамически–со-
бытийного спасаемого мира своему собс-
твенному логосу, т.е. в промыслительном 
самооправдании. Хронодицея и теодицея 
и есть П. бытия, смысловое Сердце Мира 
и органический Эрос мировой плоти. П. 
проясняет лицо мира сего и подъемлет его 
из тварного подобия к первообразу Лика, 
«обличает» его, т.е. освобождает от личин 
лжи и греховной полуправды. П. есть он-
тологический принцип и мера справедли-
во организованного Космоса, что для мик-
рокосма личности обратилось трагической 
неприменимостью и порой ненужностью 
правды в рамках простой житейской прак-
тики. В правде есть безысходность послед-
него знания. Кант допустил лицемерие в 
качестве правила игры в сферах обще-
ственного поведения; этим классический 
рационализм выразил беспомощность «я» 
перед свободой морального выбора. Рус-
ская религиозная философия осознала 
избывание вины–ответственности перед 
правдой в форме соборной адекватности 
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ей (С. Трубецкой). Постклассика готова 
скорей отказаться от принципа мировой 
правды, чем поступиться личной волей, 
окончательно обессмысленной внутри 
обреченного на абсурд бытия–к–смер-
ти. ‘Страх Божий’ (стоический пиетет 
перед вышней Истиной) трансформи-
руется в идиосинкразию перед безлич-
но–всеобщей правдой и в «преодоление 
самоочевидностей» (Л. Шестов), в бунт 
против самой возможности последней 
правды. Культ «честной правды», откры-
той навстречу исповедности и призна-
нию перед Другим, окрасивший XIX век 
в тона покаяния и надежды, сменился в 
XX-м социальным страхом перед прав-
дой и утешительным самообманом. «Нет 
ничего страшнее, чем выслушать правду 
о себе, нет ничего более неуместного, чем 
правдивая информация; самооценка не 
может быть объективной», – в противо-
вес подобным стереотипам нашего столе-
тия возникла философия диалога. Одним 
из ее постулатов стал тезис М. Бахтина: 
«я» не способно высказать правду о себе 
со своего единственного места и в пре-

делах личного самосознания; необходи-
ма компетентная точка зрения Другого, с 
которой «я» эстетически понято и спасено 
из плена плоского эгоистического пребы-
вания, оправдано и завершено. На фоне 
разоблачительных новаций ницшеанства 
и фрейдизма, тотального эстетизма и те-
атрализованного быта, истерической па-
тетики революционных лозунгов начала 
ХХ века простые и наивные ценности 
правды выглядели старомодно. П. ста-
ла приемлемой «в форме лжи» (А. Плато-
нов), «прелести» (М. Пришвин; для него 
П. бездарна, а ложь всегда талантлива), 
что говорит не о популярности апофати-
ки как продуктивной логической методы, 
а о деградации веры в суеверие. Медлен-
ное накопление жажды правды к финалу 
ХХ в. приобрело затем взрывной характер; 
этому процессу сопутствовал успех исто-
рических, семиотических и философско–
семантических исследований. В истории 
русской совести П. является самоцельным 
объектом жизненного поиска и централь-
ным вектором и критерием национально-
го самоопределения.

Тексты и исследования: Арутюнова Н. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка. Куль-
турный контекст. – М., 1991; Гавриил (В.Н. Воскресенский). Философия правды. – М., 1843; Бердяев Н.А. 
1) Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. – М., 1909; 2) Правда и ложь общественной 
жизни; Об истинной и ложной народной воле // Н.А. Бердяев. Духовные основы русской революции. 
Статьи 1917–1918 гг. – Берлин, 1923 (Париж, 1990); В.В. Розанов: pro et contra: В 2-х кн. Кн.1. – СПб., 1995. 
– С. 108; Билалов И. Культура постижения истины. – Махачкала, 1993; Дубровский Д.И. Обман. Филос.-
психол. анализ. – М., 1994; Зелинский Ф.Ф. 1) Трагедия правды // Русская мысль – 1911, кн. 11. – С. 1–47; 
Зиновьев А.А. Страх правды // А.Г. Зиновьев. Зияющие высоты. – Париж, 1976; Знаков В. Психология по-
нимания правды. – СПб., 1999; Исупов К.Г. Мифология истории // Логос. Кн.2. – СПб., 1992; Кафка Ф. 
Афоризмы. Размышления об истинном пути // Знамя. – 1993, № 6. – С. 110; Корольков А.А. Правда есть ис-
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И.В. Земцова

МЕЖВУЗОВСКАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»
27 ноября 2009 г., Санкт-Петербург

В Санкт-Петербургском институте уп-
равления и права на кафедре гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин 
прошла межвузовская междисциплинарная 
научная конференция «Этнические про-
цессы в глобальном мире». В конференции 
приняли участие представители гумани-
тарных кафедр вузов Санкт-Петербурга, 
Новгорода, Твери: Государственного уни-
верситета высшей школы экономики (СПб 
филиал), Санкт-Петербургского государс-
твенного университета кино и телевиде-
ния, Санкт-Петербургской государственной 
лесотехнической академии, Санкт-Петер-
бургского университета технологии и ди-
зайна, Русской христианской гуманитарной 
академии, Санкт-Петербургского универ-
ситета сервиса и экономики, Санкт-Петер-
бургского государственного  университета 
экономики и финансов, Новгородского фи-
лиала Санкт-Петербургского государствен-
ного  университета экономики и финансов, 
Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (Технического 
университета), Северо-Западной академии 
государственной службы, Тверской государс-
твенной сельскохозяйственной академии.

Основной целью конференции являлось 
привлечение внимания специалистов и ис-
следователей в области социально-экономи-
ческих и гуманитарных наук к вопросам раз-
вития этнических процессов в современном 
мире и особенностям влияния экономичес-
кого, политического и социального разви-
тия на сложение определённых этничных и 
внеэтничных идентификационных устано-
вок. Среди главных вопросов, затронутых 
на конференции, – многообразие форм иден-
тичности и особенности их формирования, 
факторы, влияющие на самоидентифика-
цию, проблемы полиэтничных образований 
и межкультурной толерантности, возмож-
ности сохранения национально-культурной 

идентичности в глобальном мире, особен-
ности современных миграционных процес-
сов, восприятие другой культуры, влияние 
национального менталитета на восприятие 
экономических и политических идей, роль 
национальной элиты в условиях мирового 
кризиса. 

Конференция открылась пленарным 
докладом заведующей кафедрой гумани-
тарных и социально-экономических дис-
циплин, кандидата искусствоведения 
И.В. Земцовой и кандидата исторических 
наук А.С. Минина «Этническая идентич-
ность и государственное строительство». В 
докладе были рассмотрены основные тен-
денции, характерные для развития наций в 
современном мире, в связи с демографичес-
кими изменениями и особенностями миг-
рационных процессов. Также был поднят 
вопрос, ставший одной из центральных тем 
дискуссии, о возможности сохранения и сов-
мещения традиционной этноидентичности 
в условиях высокоцентрализованного наци-
онального государства с характерной для 
него  сверхнациональной идентичностью и 
возможностях консенсуса между этнической 
и гражданской самоидентификацией в мно-
гонациональных государствах. 

Наибольшее внимание участников кон-
ференции оказалось привлечено к вопросам 
формирования идентификационных устано-
вок и их зависимости от особенностей исто-
рического развития нации в определённый 
период, культурного климата, этнической и 
цивилизационной принадлежности, особен-
ностей протекания модернизационных про-
цессов в данной культуре.

Участники уделили особое внимание зна-
чимости наднациональных идентичностей 
как особому фактору интеграции общества. 
Важность формирования такого рода иден-
тичностей в развитии исторических империй 
и современной глобальной цивилизации, а 
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также их многообразие показаны в докладе 
доктора философских наук Г.Л. Тульчинс-
кого. К проблеме кризиса идентичности в 
российском обществе  и его причинам обра-
тились кандидат исторических наук Т.Е. Си-
волап и государственный советник юстиции 
А.В. Маковкин,  а особенности и причины 
выделения в российском обществе новых 
ценностных ориентаций как основы для 
новых идентификаций рассмотрены канди-
датом исторических наук О.А. Федотовой. 
Вопросы гражданско-политической иден-
тичности были подняты кандидатом поли-
тических наук А.Я. Дониным, кандидатом 
юридических наук Е.Ю. Дравниной и канди-
датом технических наук Т.И. Дравниной.

Особое внимание в работе конференции 
уделялось вопросам межкультурной толеран-
тности, культурных стереотипов, стратегиям 
аккультурации, рассмотрению опыта полити-
ки мультикультурализма, интеграционным 
и миграционным процессам, которым были 
посвящены доклады Ю.С. Томашевского, до-
ктора исторических наук С.И. Бугашева, кан-
дидата экономических наук Д.В. Попкова, 
кандидата юридических наук Д.В. Дзьоника, 
кандидата экономических наук С.А. Горбань.

Вопросы восприятия другой культуры, 
на примерах бытового взаимодействия рус-
ской и европейской, русской и китайской 
культур, были рассмотрены кандидатом со-
циологических наук Ю.В. Ватолиной и кан-
дидатом исторических наук М.В. Кротовой. 
Участники обратились также к таким темам 
как влияние образовательной политики 
на формирование идентификационных ус-
тановок в обществе, значимость для эко-
номических процессов цивилизационной 
идентичности и ментальных установок, 
использование этоидентификационных 
установок для идеологической поддержки 
экономических реформ, влияние глобаль-
ного информационного пространства и Ин-
тернета на смену или сложение новых форм 
идентичности и др.

В ходе свободной дискуссии живейший 
интерес собравшихся вызвал вопрос об ос-
новном направлении в развитии националь-
ной политики России в связи с обостривши-
мися в последние десятилетия проблемами 
этнической самобытности, национально-
культурного возрождения и, как следствие, 
проявлениями национальной розни как на 
политическом,  так и на бытовом уровне. 
Участники обсудили возможность предот-
вращения размежевания по национальному 
признаку в ходе переориентации иденти-
фикационных установок с национальных 
на географические и общегражданские. 
Дискуссия коснулась также такой спорной 

проблемы как языковое поле культуры и 
эффективности выделения единого языка в 
качестве базы для создания общей иденти-
фикации. 

При рассмотрении истории межэтни-
ческих отношений в России за последние 
200 лет была выделена их экономическая 
основа, а именно - роль потребности в эко-
номическом развитии как катализатора и 
объединительных процессов и националь-
но-региональных размежеваний. Участни-
ки выделили важность таких факторов как 
экономическая успешность или отсталость 
регионов, наличие и развитость ресурсной 
базы, выявили связь борьбы за националь-
ную идентичность с борьбой за ресурсы. В 
качестве одной из причин роста национа-
листических движений рассмотрен также и 
социальный кризис, возникающий в момент 
шатания власти и влияющий на возмож-
ность реализовывать нормальный жизнен-
ный план, что прослеживается на биогра-
фиях многих лидеров националистических 
движений. 

Одним из важных в ходе дискуссии стал 
вопрос о миграционной политике как инс-
трументе решения не только экономичес-
ких, но и национальных проблем. В связи 
с этим были рассмотрены проблемы смены 
цивилизационного типа в процессе мигра-
ции: возможности социальной и культурной 
адаптации мигрантов, связи социального 
статуса и образовательного уровня с готов-
ностью к сепарации или инкорпорирова-
нию в другую культуру. Отдельной темой 
обсуждения стал контроль миграционных 
потоков: особенности внутренних и вне-
шних миграционных потоков, правовые 
и территориальные проблемы, опасности 
больших внешних миграционных потоков 
для государства-реципиента, в частности, 
активный возраст мигрантов на фоне старе-
ющего населения большинства стран-реци-
пиентов. 

Итогом дискуссий стал следующий вы-
вод: равенство многоэтничных общностей 
связанных в единое государство является за-
логом его прочности, что может быть достиг-
нуто благодаря экономической интеграции 
регионов вплоть до выравнивания уровня 
экономического развития, через поощре-
ние внутригосударственной миграции как 
инструмента культурной и экономической 
интеграции и вовлечения разноэтничных 
общностей в единое культурное поле. 

По итогам конференции Санкт-Петер-
бургским институтом управления и права 
был выпущен научный сборник материалов, 
включающий также и материалы, предо-
ставленные заочными участниками.
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Н.Н. Федянина 

ФЕСТИВАЛЬ КИНО- И ФОТОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ «СЕВЕР.ДОК» 
24–28 февраля 2010 г., Норильск

С 24 по 28 февраля в Норильске прошел 
фестиваль кино- и фотодокументалистики 
СЕВЕР.док. Организаторами фестиваля вы-
ступили медиакомпания «Северный город» 
и кинокомплекс «Родина». Фестивальные 
события прошли с полным аншлагом и соб-
рали более 2000 норильчан. «Мы любим Се-
вер! Нас волнует его судьба» – таков девиз 
фестиваля. В программу фестиваля вошли 
показы работ взрослых и юных мастеров, 
профессионалов и любителей, представи-
телей России, Швеции, Финляндии, Нор-
вегии. Проект получил  поддержку извест-
ного исследователя Арктики и Антарктики, 
Героя Советского союза, Героя России, де-
путата Государственной Думы РФ Артура 
Николаевича  Чилингарова. Главным 
партнером фестиваля стал Заполярный 
филиал ОАО ГМК «Норильский никель», 
информационными партнерами – ТВ-21, 
Мурманск; Фотоклуб «ТАЙМЫР»; газета 
«Заполярный вестник», Норильск; ИА 
«Таймырский телеграф», Норильск; Ав-
торадио, Красноярск-Норильск; Европа 
плюс, Норильск; Телекомпания «7 канал», 
Красноярск. 

Фестиваль поднял тему жизни на Севе-
ре как особого социокультурного явления, 
обусловленного суровым климатом, геро-
икой труда, отдаленностью и труднодо-
ступностью северных территорий. Реалии 
современного Севера получили свое отра-
жение в событиях фестиваля с помощью 
средств визуальных искусств – докумен-
тального кино и фотографии. На выставках 
и кинопоказах был представлен Север та-
ким, какой он есть – суровая и прекрасная 
природа, проблемы северных поселений, 
экстремальные условия жизни. Главные ге-
рои фестиваля – люди, живущие на Севере 
в России и в других северных странах.

Программа Фестиваля «СЕВЕР.док» 
включала в себя несколько событий. Это 
кинопоказы избранных документальных и 
коротких игровых фильмов Международ-
ного фестиваля телевизионных программ 
и телевизионных фильмов «Северный ха-
рактер» (Мурманск). В рамках четырех 
показов было представлено 12 фильмов 
производства Норвегии, Швеции, Рос-
сии. В выставке репортажной фотографии 
«Северные истории», на которой были 
представлены сборники фотоочерков о се-
верной повседневности от профессиональ-
ных фотографов, приняли участие девять 
авторов из Норильска или снимающих 
о Норильске: Алексей Арлюков, Вадим 
Кирпиченко, Денис Кожевников, Ярослав 
Логинов, Владимир Макушкин, Евгений 
Пономарев, Павел Смертин, Александр 
Харитонов, Евгений Щемилин.

В конкурсе детского фотоискусства «Мы 
живем на Севере» приняли участие 120 ре-
бят из Норильска, Кайеркана, Талнаха и 
Дудинки. На конкурс было представлено 
почти 300 работ, из них 100 лучших разме-
щены на выставке. 19 работ были признаны 
победителями в 10 номинациях («Городс-
кие зарисовки», «Краски северной приро-
ды», «Мои друзья», «Лохматые полярники», 
«История рядом» и др.). На праздничной 
церемонии награждения все дети получи-
ли дипломы участников и подарки, а побе-
дители награждены ценными призами.

В рамках фестиваля прошел круглый 
стол «Среда жизни как данность или воз-
можность», посвященный перспективным 
направлениям социокультурного развития 
заполярного города. В обсуждении приня-
ли участие творческие люди, руководите-
ли учреждений культуры, журналисты, 
гости фестиваля из Москвы и Мурманска.

Е.Д. Веселовский

ВЕСЕННИЕ СБОРЫ ТЕЛЕЦКОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЁЖНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Февраль-март 2010 г., Алтайский край 

С 27-го февраля по 3-е марта в рамках до-
говора о сотрудничестве между Алтайским 
государственным природным биосферным 
заповедником и Барнаульским государствен-

ным педагогическим колледжем состоялись 
традиционные сборы и практические семи-
нары Школы молодёжного экологического 
туризма для будущих гидов-проводников 
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на Телецком озере в посёлке Яйлю. Орга-
низаторами сборов выступили заведующий 
отделением туризма БГПК Муравлёв В.В. и 
заведующая кафедрой естественнонаучных 
дисциплин Волкова И.А., а участниками 
стали студенты первого и второго года обу-
чения специальности «Туризм» педагогичес-
кого колледжа. Практические семинары по 
организации экскурсионной работы, специ-
фике экологического туризма на особо охра-
няемых природных территориях, возмож-
ностям активного познавательного туризма 
в профилактике социально обусловленных 
заболеваний детей и молодёжи и формиро-
вании здорового образа жизни, а также по 
технике безопасности активных туров вел 
сотрудник Алтайского заповедника Веселов-
ский Е.Д. 

Благодаря уникальной ледовой обста-
новке на Телецком озере программа турис-
тических сборов и практических семинаров 
в этом году была очень насыщенной. При 
поддержке службы охраны заповедника был 
осуществлён выход в залив Камга, где буду-
щим гидам-проводникам и их руководите-
лям удалось наблюдать пасущихся на скло-
нах маралов и в полной мере насладиться 
гостеприимством хозяина кордона «Камга» 
инспектора охраны Сергея Алалыкина.

Во время перехода до мыса Куван студен-
ты и преподаватели познакомились с пра-
вилами передвижения по Телецкому льду и 
соблюдением мер безопасности. Несмотря 
на пронизывающую «верховку» (штормовой 
ветер с юга Телецкого озера) и многочислен-
ные наледи, группа энтузиастов активного 
туризма в сопровождении сотрудника Алтай-
ского заповедника Е.Д. Веселовского уверен-

но вышла к смотровой площадке памятника 
природы Республики Алтай «Водопад Кор-
бу». Действительность превзошла все ожи-
дания: взорам участников ледового похода 
открылась необычная картина – гигантская 
застывшая бирюзовая лавина. Где-то глубо-
ко подо льдом журчала речка, в вершинах 
деревьев оживлённо дискутировали кедров-
ки, обсуждая неожиданных в это время года 
гостей, а  они не хотели покидать застывший 
водопад. Однако уходящий день заставил 
после небольшого отдыха двинуться в об-
ратный путь. И вновь под ногами заскользил 
телецкий лёд, прозрачность которого порой 
рождала ощущение водной глади…-

Последний день сборов был посвящён 
знакомству с заповедной деревней Яйлю, её 
историей и особенностями. Экскурсия тра-
диционно началась у памятника жителям 
Яйлю и сотрудникам Алтайского заповедни-
ка, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Затем участники сборов познако-
мились с историей первого и единственного 
парохода Телецкого озера, работой озёрной 
метеостанции, историей садоводства в этих 
заповедных местах и «Священным Кедром 
деда Альчи» - родовым деревом рода Туйме-
шевых. Студенты и преподаватели  увидели 
строящуюся часовню визит-центра Алтай-
ского биосферного заповедника «Апостолы 
Алтая».

Результаты туристских сборов и прак-
тических семинаров Телецкой школы мо-
лодёжного экологического туризма послу-
жат информационной базой для проведения 
теоретических и практических занятий со 
студентами при изучении туристического 
потенциала Алтая.

ПОДГОТОВКА К III РОССИЙСКОМУ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМУ 
КОНГРЕССУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «КРЕАТИВНОСТЬ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
27–29 октября 2010 г., Санкт-Петербург

В качестве ключевой темы III Российско-
го культурологического конгресса c междуна-
родным участием, намеченного к проведению 
с 27 по 29 октября 2010 года в Санкт-Петер-
бурге, выдвинута фундаментальная катего-
рия креативности, рассматриваемой в про-
странстве традиции и инновации. В первую 
очередь, речь идет о профессиональном ху-
дожественном творчестве в обществах евро-
пейского типа нового и новейшего времени, 
а также о стадиально предшествовавших 
ему многообразных формах фольклора. Вы-
работанные преимущественно на указанном 

материале концепции мировой художествен-
ной культуры и теоретического искусствозна-
ния в целом послужили в качестве одного из 
источников идей и методов при формирова-
нии теоретической культурологии и, в свою 
очередь, подвергаются в настоящее время 
дальнейшей реструктуризации и развитию 
на правах ее составной части. Далее речь 
идет о типологически своеобразных модусах 
креативности, нередко укорененных в бо-
гатой культурной традиции стран Востока, 
которые продолжают свое историческое бы-
тие, а иногда и начинают его в рамках мно-
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гообразных  субкультур современного поли-
этнического, плюралистического общества, 
активно  способствуя, в свою очередь, преоб-
разованию присущих ему культурных форм, 
а зачастую и общей картины мира. В ближай-
шие задачи культурологии входит опознание 
таких субкультур в качестве своих предметов 
иследования, выработка форм адекватных 
им теоретических дискурсов, прослежива-
ние многообразных способов рецепции их 
творческих импульсов в актуальном искусст-
ве и их воздействия на формирование магис-
тральных феноменов современной массовой 
культуры. Наконец, важным представляется 
осмысление и дескрипция в рамках собс-
твенно культурологической теории всего 
комплекса мер, необходимых и достаточных 
для продолжения традиции в новых, зачас-
тую принципиально изменившихся услови-
ях – или, с другой стороны, совокупности 
базовых закономерностей возникновения и 
укоренения инноваций в лоне пространс-
тва традиции. Не вызывает сомнения, что 
именно креативность была движущей силой, 
позволившей многим обществам прошлого 
преодолеть трудности роста и кризисы само-
идентификации, переосмыслив собственное 
культурное наследие и обнаружив в нем ин-
новационный потенциал, найдя, тем самым, 
убедительный способ продолжения «живо-
го» прошлого в будущем.

Параллельно работе конгресса, усилия-
ми специально сформированных комитетов 
планируется проведение нескольких науч-
ных симпозиумов, посвященных разработке 
концепции межцивилизационного, межкуль-
турного и межрелигиозного диалогов как не-
отъемлемой составляющей части культурной 
стратегии ЮНЕСКО на современном этапе. 
Еще одна группа мероприятий, проводимых 
параллельно основной программе конгресса, 
направлена на активизацию диалога между 
академической и художественной обществен-
ностью. Это выставки, презентации, мастер-
классы и выездные заседания в рамках III 
Форума кураторских инициатив «Петербург-
ская биеннале современного искусства».

Выдвижение ключевой темы конгресса 
не может и не должно помешать продолже-
нию подробного, вдумчивого рассмотрения 
всего комплекса как фундаментальных, так 
и более узких тем, вплоть до прикладных 
вопросов, представляющихся актуальными 
широкому кругу членов современного куль-
турологического сообщества. Сюда относит-
ся обширный круг тем, обсуждение которых 
предполагается структурировать в рамках 
4 пленарных и 30 секционных заседаний, а 
также 2 круглых столов, сгруппированных 
вокруг 8 базовых тем: теоретическая куль-
турология, историческая культурология, ди-
намика культурных форм, фундаментальные 
проблемы мировой художественной культу-
ры, культурология креативности, педагоги-
ческая культурология, культурология рос-
сийской цивилизации, культурная политика 
в контексте глобального кризиса. 

К участию в работе конгресса приглаша-
ются не только профессионалы, специали-
зирующиеся в данной предметной области, 
но и представители иных научных и научно-
практических дисциплин, а также все члены 
интеллектуального сообщества, которым не-
безразлично положение, сложившееся в сов-
ременной отечественной и международной 
гуманитарной науке.

В рамках конгресса впервые заплани-
ровано проведение молодежной секции. К 
участию в ее работе приглашаются студенты 
широкого круга гуманитарных, обществен-
ных, а также естественнонаучных специаль-
ностей, начавшие научные исследования и 
готовящиеся к профессиональной карьере в 
области культурологии, смежных и частных 
по отношению к ней дисциплин. Программа 
работы молодежной секции конгресса пред-
полагает развитие основной его тематики 
применительно к проблемам и перспекти-
вам современной молодежи.

Вся информация по подаче материалов 
и формам участия в конгрессе размещена на 
официальном сайте http://congress.spbric.org. 
Заявки принимаются до 15 июля 2010 года 
включительно.

Н.В. Ловелиус

К 80-летию ГЕОГРАФА Е.В. МАКСИМОВА 
(1930–1999)

Нынешние LXIII-е «Герценовские чте-
ния», которые пройдут на факультете гео-
графии Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И. Герцена 
22-24 апреля 2010 года, посвящены 80-летию 
со дня рождения Евгения Владиславовича 

Максимова. В них заявили желание участ-
вовать 188 человек, представляющие регио-
ны нашей страны от Камчатки, Забайкалья, 
Урала и Центральной России и стран ближ-
него зарубежья Белоруссии, Казахстана, Ук-
раины.
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 Евгений Владиславович Максимов – та-
лантливый исследователь и педагог, хорошо 
известен в нашей стране как оригинальный 
географ-путешественник и глубокий мысли-
тель. Его книги и программные статьи нача-
ли выходить с 1958 г., а часть опубликована 
после его преждевременного ухода из жиз-
ни. Спектр интересов Евгения Владиславо-
вича был чрезвычайно широк и многогранен 
(палеогеография, геоморфология, гляциоло-
гия,  региональная физическая география, 
изучение ритмов на Земле и в Космосе). За 
его плечами почти 50-летний педагогичес-
кий и научный стаж, десятки учеников и 
последователей в самых различных направ-
лениях географической,  биологической  и 
педагогической науки. Многие годы он был 
сотрудником кафедры физической геогра-
фии географического факультета РГПУ им. 
А.И. Герцена: аспирантом, ассистентом, до-
центом, здесь защитил кандидатскую дис-
сертацию.

Евгения Владиславовича интересовало 
все, что давало возможность раскрыть явле-
ния изменчивости природных процессов и 
явлений на Земле и в Космосе. Основными 
материалами для его богатой творческой на-

туры давали экспедиционные исследования 
основных горных районов Евразии: от Кар-
пат и Кавказа до плато Путорана, гор Сред-
ней Азии, Курильских островов и Камчатки, 
самого северного в мире лесного массива 
«Ары-Мас» на Таймыре и оз. Аян. Всегда его 
окружали студенты и аспиранты, получав-
шие бесценный опыт экспедиционных ис-
следований и научных знаний. Наиболее 
полно видение глобальных проблем раскры-
то им в шести книгах, имеющих огромное 
научное и познавательное значение, как для 
опытных, так и для начинающих специалис-
тов в науках о Земле и Вселенной.

Полный список его научных статей и книг 
приведен в коллективной монографии «Е.В. 
Максимов: учитель, географ-исследователь» 
(СПб: РГПУ, 2009). Издание коллективного 
труда в виде «писем ушедшему человеку» в 
серии «Золотые имена» Российского госу-
дарственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена под общей редакцией рек-
тора Г.А. Бордовского и проректора по науч-
ной работе В.А. Козырева является знаком 
высокой признательности его выдающихся 
заслуг перед отечественной педагогической 
и географической наукой.

В.Г. Егоркин

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 
А.В. ВОРОНЦОВА «РУССКИЙ ЯЗЫК В СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ»

Смутные времена и в России, и в других 
странах никогда не способствовали актуали-
зации культурогенеза, а иногда и прерывали 
его, либо превращали социокультурную эво-
люцию в ее антипод – инволюцию. В полной 
мере это справедливо и для такого феномена 
культуры, как язык, живое человеческое сло-
во, устная и письменная речь: судьба его не-
разрывно связана с историческими судьбами 
народов – создателей и носителей языка.

В этом смысле языковая ситуация в Рос-
сии на рубеже XX–XXI вв. весьма харак-
терна: коллизии социокультурного бытия 
в условиях долговременного системного 
кризиса, оказывающего деструктивное воз-
действие на все стороны жизни социума (усу-
губленного к тому же прессингом мирового 
финансово-экономического кризиса), нега-
тивно влияют на состояние русского языка. 
Письменная и устная речь подвергается де-

формации, деструкции, агрессии иноязыч-
ных (особенно англоязычных) слов. Ареал 
употребления русского языка как междуна-
родного заметно сократился после развала 
мировой социалистической системы, наш 
язык стремительно теряет свои позиции на 
постсоветском культурном пространстве, ус-
тупая место воинствующему ригоризму на-
циональных языков и тому же английскому 
в качестве языка международного общения.

Книга доктора философских наук, про-
фессора, директора фундаментальной биб-
лиотеки Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И. Герцена 
А.В. Воронцова посвящена раздумьям о судь-
бе русского языка в постсоветскую эпоху1. 
Причем из множества аспектов языковой 
проблематики автор выделил наиболее акту-
альный – социально-политический, – убеди-
тельно обосновав диалектику социальных, 

1 Воронцов А.В. Русский язык в социально-политическом аспекте: Конспект лекций. – СПб.: Знание, 
2009. – 55 с.
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политических и вербальных процессов. 
Анализируя социальные функции русского 
языка, который выступает не только средс-
твом межнационального общения «более 
чем 160 народностей нашей страны», но и 
интегратором «единства поликультурно-
го пространства России», автор приходит к 
закономерному выводу о том, что «вопрос о 
состоянии русского языка оказывается на-
прямую связанным с нашей национальной 
безопасностью, духовным и нравственным 
здоровьем общества, его будущим». Иными 
словами: живет язык – жив и его носитель, 
народ. Вот почему столь актуальна сегодня 
задача, сформулированная А.В. Воронцовым 
с предельной тревогой и откровенностью: 
задача защиты и спасения русского языка.

По этому поводу, кстати, в научном сооб-
ществе России имеются полярные мнения: 
от радикальной оценки ситуации автором 
книги и его единомышленниками до гораз-
до более сдержанной точки зрения, согласно 
которой ничего особенно опасного с русским 
языком не происходит, а экспансия иноя-
зычных слов, жаргонизмов, инвективной 
лексики и др. – это обычные процессы язы-
ковой динамики, которые имели место во 
все времена: язык – явление живое, эволю-
ционирующее вместе с социокультурными 
новациями эпохи.

С таким мнением спорить не приходится: 
действительно, вербальные подвижки кор-
релируют динамике культурного пространс-
тва, где язык актуализируется, и которое ак-
тивно создает он сам. Формально это, может 
быть, и правильно, однако достаточно ли 
для уверенности в том, что русский язык и в 
настоящее время, и в будущем, выдержит со-
крушительные удары, не превратится в свое-
го рода экзотический диалект какого-нибудь 
глобалистического новояза?

Автор утверждает – нет, недостаточно: «в 
90-е годы под флагом вхождения в мировое 
цивилизованное сообщество ускоренный 
процесс денационализации приобрел, без 
преувеличения, обвально-разрушительный 
характер, охватив сферу культуры, морали 
и языка. (…) Ощутимый урон нанесен рус-
скому языку». И хотя ни в средствах массо-
вой информации, ни в устных и письменных 
выступлениях недругов русского языка не 
встречается прямых заявлений о целях та-
кой экспансии, определить их нетрудно: 
уничтожение языка – это одно из наиболее 
действенных средств избавления от народа 
(или, по крайней мере, сведения к минимуму 
его роли в новейшей истории человечества). 
Книга содержит множество ярких и убеди-
тельных примеров деятельности, направ-
ленной на деструкцию русской речи, на фоне 

общего разрушения нашей национальной 
культуры.

В связи с этим закономерно встает извеч-
ный вопрос: кто виноват? Отвечая на него 
А.В. Воронцов утверждает: «…Ответствен-
ность несет прежде всего интеллигенция. 
Или, если быть точнее, та ее часть, особенно 
прозападная, праволиберальная, которая 
прикормлена, которая пренебрегает наци-
ональными интересами и традициями рус-
ского языка, стремясь слиться с западным 
миром».

Но хорошо известно, что даже самая убе-
дительная критика, «срывание всех и вся-
ческих масок» (В.И. Ленин) с симулякризи-
рованных социально-культурных процессов 
не принесет пользы, коль скоро не будут 
определены задачи противодействия раз-
рушителям русского языка и нашей нацио-
нальной культуры. Как ученый-обществовед 
автор книги прекрасно понимает это, и поэ-
тому идет гораздо дальше тривиального из-
ложения фактов, посвящая последние главы 
именно практической деятельности. В од-
ной из них он определяет «сохранение рус-
ского языка как национального достояния» 
в качестве «важнейшей задачи для нашей 
общественности и политики», консолидиру-
ясь тем самым с концепцией А.И. Солжени-
цына о сбережении русского народа, которая 
должна поверяться неотложным действием. 
В качестве практических шагов автор пред-
лагает реализовать решения Пятой науч-
но-практической конференции «Сохранить 
язык – сберечь народ» (Санкт-Петербург, 
2007) и Всемирного русского народного со-
бора (2007), цитируемые в тексте книги.

Органическим элементом общего дела со-
хранения русского языка А.В. Воронцов счи-
тает восстановление русской национальной 
школы, в пользу чего высказались и автори-
тетные отечественные писатели В.Г. Распу-
тин, В.И. Белов, В.Н. Ганичев, и В.Н. Кру-
пин. Причем русская национальная школа 
существует уже не как идея: теоретическое 
обоснование концепта обсуждает и осмыс-
ливает одноименный журнал, издающийся 
с 2008 г. под редакцией доктора педагоги-
ческих наук, профессора И.Ф. Гончарова, 
практическая деятельность выражается во 
введении предметов по русской националь-
ной тематике в учебные программы общеоб-
разовательных школ России, в проведении 
научно-практических конференций. Идея и 
практика русской национальной школы эво-
люционирует от «тупого непонимания или 
враждебного отношения» к ней российской 
педагогической общественности (И.Ф. Гон-
чаров) к признанию «сверхактуальности» 
создания русской национальной школы как 
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одного из важнейших выражений «культуры 
сопротивления … бандитскому, рыночно-
тоталитарному капитализму».

Концепт культурного сопротивления, 
восходящий в своих смыслообразующих 
интенциях к учению Махатмы Ганди, вен-
чает «выстраданную в раздумьях» социаль-
но-политическую проблематику работы 
А.В. Воронцова, лейтмотивом которой по 
праву можно считать строки из знаменитого 

стихотворения Анны Ахматовой «Мужест-
во», приведенные в тексте книги:

Не страшно под пулями лечь,
Но горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки! 

Л.В. Никифорова 

ЭРА ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
ИЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАНТОМ? 
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А.В. ПЕТРОВА «“ГЛОБАЛИЗАЦИЯ” 
ЭКОНОМИКИ: СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

Вышедшая в 2009 г. в издательстве 
Санкт-Петербургского университета моно-
графия А.В. Петрова «“Глобализация” эконо-
мики: социальные и политические аспекты»* 
затрагивает одну из наиболее актуальных и 
дискуссионных тем в общественных науках 
последних двух десятилетий – исследова-
ние социальных и политических последс-
твий процессов, которые принято называть 
«экономической глобализаций». Ежегодно в 
рамках социологии и экономической науки, 
политологии и культурологии увеличивает-
ся количество публикаций, в которых ана-
лизируются глобальные изменения в разных 
сферах социальной жизни, излагаются раз-
ные, порой диаметрально противоположные 
мнения о глобальных трансформационных 
процессах. Однако следует согласиться с ав-
тором монографии: «чем больше появляется 
исследований, посвященных глобальным из-
менениям, чем чаще о них говорят политики 
и журналисты, тем более расплывчатым и 
менее понятным становится термин «глоба-
лизация», которым эти изменения пытаются 
обозначить» (с. 5). Монография А.В. Петрова 
разительно отличается как от уже привыч-
ных панегириков глобализации, так и от ра-
дикальной критики антиглобалистов. При 
всей полемической направленности моногра-
фию отличает взвешенный подход к анализу 
различных взглядов на глобализацию. При 
очевидном неприятии неолиберальной кон-
цепции глобализации автор рассматривает в 
монографии различные оценки социальных 
и политических аспектов трансформации 
мирохозяйственных отношений, не отвергая 
то, что может не соответствовать его собс-
твенным воззрениям.   

Монографическое исследование выде-
ляется на фоне массы работ, посвященных 
глобализации, именно тем, что А.В. Петров, 
абстрагируясь от идеологических споров 
последних десятилетий, от граничащих с 
аксиомами утверждений глобалистов об ис-
торической неизбежности вступления чело-
вечества в «эру глобализации», от «всеобъ-
ясняющих» теорий глобального прогресса и 
интеграции, анализирует социально-истори-
ческие основы становления специфического 
мифологического дискурса. Того дискурса, 
который, по мнению автора, возник на ос-
нове становления т. н. «геокультуры» совре-
менной мировой системы (с. 59–65), и кото-
рый целиком определяет мир современных 
идеологий. Именно в рамках этого дискурса 
разворачивается большинство дискуссий о 
содержании термина «глобализация», и фор-
мируется большинство мифов и стереотипов 
об универсальных, глобально-интеграци-
онных социальных, экономических, поли-
тических и культурных процессах, которые 
этим расхожим термином обозначаются. 
Что, собственно, превращает глобализацию 
в идеологический фантом, претендующий 
на роль специфического мировоззрения, 
призванного обосновать геополитическое и 
геоэкономическое господство индустриаль-
но развитых стран Запада (с. 65–84). 

Особое место в работе занимает пробле-
ма сохранения суверенного государства в 
весьма сложных условиях современных гло-
бальных трансформаций, которому глоба-
листы отказывают в праве на существование 
в связи с их убежденностью в «неизбежнос-
ти» и «объективности» скорого образования 
единого глобального сообщества, обладаю-

* Петров А.В. «Глобализация» экономики: социальные и политические аспекты. – СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2009. – 198 с.
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щего универсальной социально-экономичес-
кой, политической и культурной структурой, 
и разрешившего все острейшие конфликты 
и противоречия – производные старой, тра-
диционной и уже давно «отжившей свое» 
системы воспроизводства национально-
государственных идентичностей. Автор 
заявляет не только о преждевременности 
подобных рассуждений, но и отмечает их 
нелепость в условиях глобальных социаль-
но-дезинтеграционных процессов, требую-
щих усиления государственного контроля за 
большинством социальных, экономических, 
политических и культурных процессов и по-
вышающих роль государств в глобальном 
регулировании. А.В. Петров, справедливо 
подчеркивая негативную роль глобализа-
ции как идеологии, выросшей на отрицании 
необходимости любых усилий по поддержа-
нию самостоятельности, самобытности и мно-
гообразия обществ, отмечает, что «процессы 
глобализации, постепенно разрушая «тра-
диционное» государство, фактически ставя 
под вопрос возможность сохранения его су-
веренитета, лишь способствуют усилению 
экономической, технологической (а за ними 
и политической, и социокультурной) зависи-
мости развивающихся стран от индустриаль-
но развитых, к ослаблению их национальных 
экономик, а следовательно, и сокращению 
возможностей выполнения социальных обя-
зательств перед гражданами, к неодинако-
вым выгодам от международного разделения 
труда, увеличению вывоза ресурсов и капи-
талов из развивающихся государств, к гло-
бальному распространению экологических 
проблем, и, главное, к усилению глобальной 
проблемы бедности существенно обостряю-
щей все социальные конфликты развиваю-
щихся стран» (с. 84). Тем самым современные 
государства не только нуждаются в подде-
ржании своего суверенитета, но и обязаны 
сосредоточить внимание на накоплении ос-
новного своего конкурентного преимущества 
в глобальной экономике – интеллектуального 
капитала, – и создании «посредством эффек-
тивной социальной политики эффективно 
функционирующей социальной инфраструк-
туры его воспроизводства» (с. 181). 

Не только эффективная социальная по-
литика зависит от усилий современных госу-
дарств и доброй воли мирового сообщества. 
Автор указывает, что именно государства 
определяют возможность эффективного 
решения иных «глобальных проблем», пре-
жде всего таких, как проблема глобальной 
«застойной бедности» и растущей диффе-
ренциации в доходах, уровне и качестве 
жизни между развитыми и развивающими-
ся странами (с. 86–106), проблема утраты 

национальных культур вследствие интен-
сификации глобальных социокультурных 
«интеграционных» процессов (с. 107–125), 
животрепещущая проблема сохранения ок-
ружающей среды (с. 126–151), а также весьма 
специфическая и отрицаемая глобалистами 
проблема защиты экономических прав чело-
века и формирования эффективных глобаль-
ных институтов гражданского общества, 
призванных их отстаивать (с. 152–175).

Вопреки ожиданиям глобалистов, отме-
чает А.В. Петров, процессы глобальной эко-
номической «интеграции» не стали основой 
для устойчивого экономического роста во 
многих странах, напротив, они привели к 
консервации глобальной бедности и усугуб-
лению неравенства, «существенно отдаляя 
решение производных от них проблем ни-
щеты и голода» (с. 106). Тем самым проблема 
глобализации бедности, несмотря на деся-
тилетия реализации разнообразных модер-
низационных проектов в странах «третьего 
мира», справедливо подчеркивает автор, ос-
тается актуальной и в XXI веке.

Анализируя социальные и политические 
аспекты культурной глобализации, автор 
обращает внимание на очевидную нелепость 
противопоставления традиционных «негло-
бализированных» и современных «глобали-
зированных» обществ, свойственного взгля-
дам глобалистов на роль национальных 
культур в глобальных «интеграционных» 
процессах. Автор убедительно доказывает, 
что национальные культуры не исчезают под 
влиянием процессов глобальной социокуль-
турной унификации. Напротив, их сохране-
ние – один из эффективных путей успешного 
противостояния глобальному распростра-
нению примитивной западной индустрии 
культуры и развлечений. Распространению, 
с которым глобалисты парадоксальным об-
разом отождествляют процессы глобальной 
социокультурной унификации и повсемес-
тного становления «цивилизованного» об-
раза жизни, считая ее единственно верным 
путем сохранения национальных культур в 
современных условиях. Автор же рассмат-
ривает процесс культурной глобализации, 
распространения массовой культуры как 
процесс, сопровождающий и обеспечиваю-
щий геоэкономическое доминирование ин-
дустриально развитых стран, т. е. как «один 
из базовых структурно-исторических про-
цессов глобальной трансформации, во мно-
гом определяющий особенности социально-
экономических и политических контактов в 
современном мире» (с. 120–121). Те «особен-
ности», которые ответственны за поддержа-
ние существования неэгалитарной мировой 
системы, где, по убеждению глобалистов, 
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больше нет места традиционным, привыч-
ным стилям жизни обществ объявленных 
ими «несовременными».     

Экологические проблемы глобализации 
обсуждаются довольно давно, но кроме об-
щих фраз, абстрактных рассуждений и никого 
ни к чему не обязывающих международных 
природоохранных соглашений пока мало что 
сделано. И именно безответственное отноше-
ние к проблемам сохранения окружающей 
среды, свойственное, прежде всего, богатым 
государствам и транснациональным корпо-
рациям, справедливо полагает А.В. Петров, 
служит хорошим индикатором крайней разо-
бщенности мирового сообщества «в решении 
современных международных социально-
экономических проблем и желание развитых 
стран любой ценой идеологически обосно-
вать и сохранить свой высокий уровень пот-
ребления, а также доминирующее положение 
в системе мирохозяйственных отношений» 
(с. 133). Фактическое отсутствие интереса 
развитых стран к решению глобальных эко-
логических проблем ярче всего демонстри-

рует тот факт, что современные глобальные 
трансформационные процессы далеки от 
глобалистских ожиданий скорого «вселенс-
кого единения» и «глобальной интеграции», 
обеспечивающих всем государствам и обще-
ствам равные права и возможности для со-
циально-экономического и политического 
развития.

Монография А.В. Петрова, ориентиро-
ванная на развенчание многих мифов, ил-
люзий и стереотипов о глобализации, бла-
годаря современным СМИ укоренившихся в 
социальном сознании миллиардов людей на 
планете, представляет собой попытку фор-
мирования нового взгляда на глобальные 
трансформационные процессы и возмож-
ности их постижения. Книга может быть 
полезна не только социологам, политоло-
гам, культурологам, изучающим проблемы 
глобализации, но и всем, кто заинтересован 
в преодолении одностороннего либераль-
но-глобалистского взгляда на сложную сис-
тему современных мирохозяйственных от-
ношений. 

Р.Ш. Шарафутдинова 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «В ЛАДУ С ВОСПИТАННОСТЬЮ» 
(СОСТ. С.Н. ЛАЩЕНОВА)

* Чехов А.П. В ладу с воспитанностью / Сост. С.Н. Лащенова. – СПб.: Астер-Пресс, 2009. – 96 с. 

Сборник «В ладу с воспитанностью»* 
включает выдержки из произведений и пе-
реписки А.П. Чехова, которые отражают 
размышления, суждения, взгляды писателя 
на различные стороны жизни современного 
ему общества с морально-этической сторо-
ны. Свою оценку состояния общества, пони-
мание морально-этических основ поведения 
человека и его предназначения в жизни, пи-
сатель высказывал непосредственно в пере-
писке с близкими людьми и собратьями по 
литературному цеху, вкладывал в уста геро-
ев произведений (и в этом было и остается 
их огромное воспитательное значение для 
массового читателя). Составитель сборника 
С.Н. Лащенова ставила перед собой зада-
чу выбрать главные мысли великого русс-
кого писателя на этот счет, такие, которые 
не только не потеряли актуальности, но, 
напротив, заиграли сегодня новыми крас-
ками. Так, например, как будто бы сегодня 
написана выдержка из статьи Чехова «Наше 
нищенство», где выражена очень важная, 
правда, не лежащая на поверхности, мысль: 
«…все эти одолжения, любезности, уступки, 

скидки, льготы не так невинны, как кажет-
ся, …за кулисами всего этого чрезвычайно 
часто кроются несправедливость, произ-
вольное насилие над чужой совестью, экс-
плуатация чужого труда, преступление…». 
Как это верно и как применимо к нашему 
времени! 

Составитель систематизировал материал 
выдержек, сгруппировав их в семь частей, в 
заглавия которых удачно внесены цитаты. 
Голос самого автора, где А.П. Чехов высту-
пает от своего имени, звучит в выдержках 
первой части, названной «Автопортрет», ма-
териал для которой почерпнут в большей 
степени из переписки с ближайшими родс-
твенниками, большим кругом литераторов, 
издателей, деятелей искусства. Составитель 
также привлек фрагменты из сборников вос-
поминаний о Чехове, заметим. что такие ма-
териалы не всегда под рукой массового чита-
теля. Завершает книгу подборка афоризмов, 
почерпнутых, в основном, из записных кни-
жек писателя, который облекал в форму па-
радоксальных высказываний еще только 
рождавшиеся замыслы и наблюдения. 
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Особенно хотелось бы остановиться на 
подборках четвертой и пятой частей сбор-
ника, посвященных проблемам обучения и 
воспитания, а сквозной мыслью, развернутой 
цитатами из повестей, рассказов, переписки, 
стала такая: «Образование не всегда в ладах 
с воспитанностью». Рубрики и подрубрики 
пятой части посвящены тому, каким должен 
быть воспитанный человек, приводится даже 
целый кодекс поведения воспитанного чело-
века. Здесь сосредоточены мудрые мысли, 
рассуждения, рекомендации, «иллюстратив-
ные» примеры (они выделены курсивом), чем 
руководствоваться должен человек, чтобы 
быть «в ладу с воспитанностью». Именно та-
кое заглавие совершенно обоснованно дано 
составителем всей книге, ибо весь ее текст 
говорит о важности воспитания в себе лич-
ности, свободной от лжи, уважающей других, 
сознающей свое достоинство и достойной ува-
жения других, справедливой: «Главное – надо 
быть справедливым, а остальное приложит-
ся». Материалы четвертой пятой частей сбор-
ника конкретизируют и детализируют извес-
тную нам со школьной скамьи мысль о том, 
что у человека «должно быть все прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Шестая часть озаглавлена «Страшные 
по результатам деятельности» и посвящена 
последствиям губительной, неосмысленной 
и безответственной деятельности в разных 

сферах – педагогической, юридической, ли-
тературной. Подобранные выдержки из про-
изведений знакомят нас с государственными 
мыслями писателя («Понятие о государстве 
должно быть основано на определенных 
правовых отношениях...», но в тоже время 
«кроме действующего права существует еще 
нравственное право»), о пагубности насилия 
(«при телесных наказаниях грубеют не одни 
только арестанты, но и те, кто наказывает»), 
о плачевном положении учительства и о 
должном, истинном предназначении учите-
лей. Значительная подборка цитат посвяще-
на социальной роли интеллигенции: сила и 
спасение народа, утверждает А.П. Чехов,  – в 
его интеллигенции, «которая честно мыс-
лит, чувствует и умеет работать», но народ и 
ополчается против интеллигенции «вялой, 
апатической, философски холодной…». Лю-
бопытны и неизменно актуальны заметки 
А.П. Чехова о писательском труде и таланте: 
«…лучшей полиции не изобретете для лите-
ратуры, как критика и собственная совесть 
авторов».

Сборник «В ладу с воспитанностью» хоро-
шо бы иметь в школьных и массовых библио-
теках, он будет полезен в семейных книжных 
собраниях, особенно в семьях, где есть моло-
дежь, дети. Книга будет полезна педагогам 
как пособие и помощник в их каждодневном 
труде. 

Н.С. Филипецкий

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Т.А. КОМАРОВОЙ, Н.В. ЛОВЕЛИУСА 
И А.С. ЖИЛЬЦОВА «ИНДИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ЛЕСАХ СРЕДНЕГОРНОГО ПОЯСА ЮЖНОГО СИХОТЕ-АЛИНЯ»

* Т.А. Комарова, Н.В. Ловелиус и А.С. Жильцов «Индикация природных процессов в лесах средне-
горного пояса Южного Сихоте-Алиня». – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 200 c.

По рекомендации ученого совета Биоло-
го-почвенного института Дальневосточного 
отделения РАН издательством «Дальнаука» 
подготовлена и недавно издана монография 
«Индикация природных процессов в лесах 
среднегорного пояса Южного Сихоте-Алиня»*.

Ее авторы – доктор биологических наук, 
академик Петровской академии наук и ис-
кусств Т.А. Комарова, кандидат сельскохо-
зяйственных наук А.С. Жильцов и доктор 
биологических наук, профессор, вице-прези-
дент Петровской академии наук и искусств 
Н.В. Ловелиус, работающий ныне в институ-
те озероведения РАН (Санкт-Петербург).  На 
двухстах страницах этого научного издания 
авторы обобщили результаты экологичес-

кой оценки широколиственно-кедровых и 
темнохвойно-кедровых лесов среднегорного 
пояса Южного Сихоте-Алиня с применением 
различных методов индикаторных иссле-
дований. Впервые проанализированы мно-
голетние исследования ритмов природных 
процессов на примере радиального прирос-
та деревьев трех ведущих лесообразовате-
лей, а именно: сосны корейской, ели аянской 
и липы Таке. Авторы книги наглядно пока-
зали особенности внутригодового распреде-
ления метеорологических и гелиофизичес-
ких параметров накануне и в годы больших 
и малых величин прироста деревьев.

Во введении к монографии авторами да-
ется обстоятельная экологическая оценка 



219

Í
îâ

îñ
òè

среды по признакам растительного покрова, 
а также указывается, что их работа выполне-
на в лаборатории лесоведения Биолого-поч-
венного института ДВО РАН и то, что при 
проведении исследований большую помощь 
в сборе и обработке материалов им оказы-
вали студенты дальневосточных высших 
учебных заведений: ДВГУ, ВГУЭС, ИЛХ, 
ПГСХА. За сотрудничество и помощь в обра-
ботке кернов древесных пород авторы книги 
искренне благодарят заведующего лаборато-
рией лесного департамента Национального 
университета Республики Корея профессора 
В.К. Парка (г. Чангбук). За помощь в работе, 
деловые советы и оформление их материа-
лов авторы книги выражают искреннюю и 
глубокую благодарность также Р.Р. Гума-
ровой, В.А. Алексееву, О.Н. Ухваткиной и 
Л.И. Сибириной.

В монографии пять разделов, в каждом 
содержится большое количество таблиц и 
рисунков. В первом, озаглавленном «Мате-
риалы и методы по использованию призна-
ков растительного покрова для индикаци-
онных целей», рассмотрены методы оценки 
экологических режимов среды по видовому 
составу и характерным признакам расти-
тельных сообществ, а также материалы и 
методы дендроиндикации. В следующем 
разделе книги речь идет о «Природных ус-
ловиях работы исследований», в числе ко-
торых – географическое положение и рель-
еф, климатические особенности, объекты и 
методы экспериментальных исследований 
микроклимата на Верхнеуссурийском ста-
ционаре, формирование ветрового режима, 
температура воздуха, распределение осад-
ков, характеристика почв и растительности 
района исследований. В разделе «Экологи-
ческая оценка лесных сообществ и слагаю-

щих их видов с помощью индикационных 
методов» рассмотрены экологические режи-
мы местообитаний по составу индикатор-
ных видов, экологическая оценка растений 
разных видов с помощью экологических 
таблиц, сравнительная оценка условий сре-
ды на основе экологических шкал и режим-
ных наблюдений, анализ режимных наблю-
дений на экологотопографическом профиле, 
а также сравнительный анализ показателей 
наблюдений и региональных экологических 
шкал. В разделе «Классификация лесов с 
участием сосны корейской и экологическая 
оценка выделенных таксонов» речь идет о 
таксономическом разнообразии лесов на ос-
нове географогенетической классификации, 
о синтаксономическом разнообразии лесов 
и дается экологическая оценка выделенных 
таксонов с помощью кластерного анали-
за. В завершающем разделе «Рост деревьев 
и факторы среды» приводятся материалы 
натурных измерений и их обсуждение. Рас-
смотрены также изменения радиального 
прироста деревьев в зависимости от коле-
баний температуры воздуха, количества ат-
мосферных осадков и ветрового режима и 
от дендроиндикации космических факторов 
среды. Помимо заключения авторов книги о 
проделанной ими работе приводится также 
перечень отечественной и зарубежной лите-
ратуры, используемой при подготовке этой 
монографии.

Монография «Индикация природных 
процессов в лесах среднегорного пояса Юж-
ного Сихоте-Алиня» Т.А. Комаровой, Н.В. 
Ловелиуса и А.С. Жильцова может быть по-
лезной не только для геоботаников, лесово-
дов, экологов, географов, но и для студентов 
высших учебных заведений соответствую-
щих специальностей.
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E.D. Solozhentsev 
Technologies for detection of bribes and corruption 

We consider the intellectual innovative informational technologies (I3-technologies) to detect bribes and 
corruption by statistical data. I3-technologies use the logic and probabilistic (LP) risk models and knowledge 
bases. We state it is impossibility to decide the problem of bribes and corruption without I3-technologies 
and knowledge. The following bribe and corruption risk LP-models are described: (a) at the institutions 
according to the results of their functioning, (b) of the offi cials on the basis of the descriptions of their 
behavior, (c) of the institution and of the offi cials on the basis the analysis of the service parameters.

Key words: probability, bribe, corruption, logic, model, risk, innovative technologies, intellectual 
technologies, information technologies, management, effi ciency 

A.I. Sidorov
Corruption as a monopoly: is liquidation possible?

Corruption is studied as a systematic phenomena and as a integral object of academic investigation. 
A set of collective measures performed by government and society are suggested. It is suggested to 
take the peculiarities of Eastern culture into account. 

Key words: algorithm, security of society, civil society, spiritual order, integral object, propensity for 
corruption, corruption, morale, service, elite

R.V. Dronov
Countermeasures against organized crime and corruption 
within a framework of CIS (Commonwealth of Independent States)
International and legal issues

Practice of  dealing with organized crime and corruption basing on in intergovernmental 
collaboration is observed. It is suggested creating a special common legal body in order to cope 
with transnational crime and corruption. It would be possible to create such an institution after 
introducing corresponding corrections into national legislations of participants of Commonwealth 
of Independent States.

Key words: state, corruption, intergovernmental collaboration, international security, national 
security, national legislation, interchange of information, organized crime, transition economy, 
criminal proceeding.

V.A. Limonov 
The idea of cyclicism of historical process in works of scholars of XX century

In the article the problematic again actualized by a current state of the humanity is discussed. That 
is the problem complex co-ordinating history of domestic philosophy stories with cyclic models of world 
process. In the centre of attention of the author three fi gures, fi rst of which, K.M.Tahtarev, thanks to 
reprintings of its works, has appeared again in the fi eld of attention of sociologists and historians of 
philosophy of history. Creativity of the Russian sociologist and the philosopher is at an original crossroads 
of positivism worrying the crisis and that new arising anthropology which was left to us by the Silver age.

In the comment of system of P.A.Sorokin come to light the basic concept of his theories. The 
theory of “pendular movements” in the history of known modern writer G.S.Pomerantsa is in a 
similar way investigated. 

Key words:  cyclic idea,  cyclically-wave idea of the historical process, ideas of pendular movement 
of culture, sociocultural dynamics, types of sociocultural processes.

V.A. Ermolov
Everyday life of Russian workers at the turn of XIX century

The correlation of wage of disadvantaged population is observed. This group of population in-
cluded at that time workers as well as teachers, actors, litterateurs, underoffi cers. The correlation of 
wage and wastes for books, residence and food are examined.

Key words: rent, meal, everyday life, workers, Russia at the turn of XIX century, overtime, family, 
average salary, expenditure pattern.
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V.B. Ukraintsev, V.V. Ukraintseva, I.B. Ukraintsev
Е. Ukraintsev – the outstanding diplomat of Russia 
of the epoch of the Peter the Great tsar

This paper devoted to Emel’yan I. Ukraintsev, the outstanding diplomat of Russia of second part 
of XVII century and the beginning of XVIII century. He works hard of all his life in the fi eld of inter-
national politic of Russia in this diffi cult historical period for Russia. His role in the history of Russia 
one may revalue scarcely likely.

Key words: duma dyak, duma advisor, history of diplomacy, Traty of Constantinople 1700, 
Ukraintsev house, Posolsky prikaz (Ambassadorial offi ce), Northern War, Ukraintsev E.I.

G.Yu. Afanasyev
The problem of the imperial russian navy revival in 1905–1912 
as the factor in infl uence on the society opinion 
at the beginning  of the ХХ century

The defeat of the imperial Russian navy in the Russian-Japanese war coincided with the abso-
lutely new situation for all country: with revolutionary democratic discontent and with undisguised 
disagreement of the main classes of society with policy of Russian government and the imperial court. 
The technical revolution in the shipbuilding and the changes in one case and the epochal changes in 
tenor of the state the in another infl uenced so that the patriotic question of the rebuilding the naval 
power went out of the governmental halls and became the main part of activity the maritime orga-
nizations and a discussion among the intellectuals. In spite of that the new tendencies in the marine 
development can’t overcome the traditional line of the titanic iron-clad naval conception, which was 
supported by the naval department, this way of restoration of the naval power is not satisfi ed the 
widespread  of the society. 

Key words: Russian empire, navy revival, maritime society, submarine, linear fl eet, society 
opinion. 

T.L. Marsadolova
Russian religion culture as a part of content a secular school education 
in Russia by X to XX centuries 

The genesis of school education is analyzed since a moment of emergence Christianity in Russia 
in this article. There are regarded to the building of the fi rst Russian schools such as Byzantine near 
churches and monasteries, the separating a secular school from Church by Peter the First, the coop-
erating a secular school with Church since Alexander the First to Soviet period. Author marks that 
including in content of Russian education orthodoxy culture in post-Soviet period is continuation 
thousand tradition of spiritual and moral pupils’ education.   

Key words: education, culture, religion, school, church, Christianity, orthodoxy, religious culture, 
orthodox culture, content of education.

J.E. Bulmistre 
Infl uence of England on formation of Saint-Petersburg culture: 
source study and historiographical 

The paper deals with the questions of the research of English infl uence on Saint-Petersburg during 
XVIII century. Different sources are considered, some Russian and foreign works are analyzed and 
some examples of infl uence are given in this article. 

Key words: cultural infl uence, cultural contact, source study, England, Saint-Petersburg. 

Yu.F. Zuev 
Defeat lessons of the USSR in information war 
and information safety measures 
(to a question of examination Russia history media coverage) 

The author as the contemporary of events, has presented the historical, political both  scientifi cally-
philosophical vision and the analysis the USSR defeat lessons during «the post-Stalin’s» period in war 
of new type – to information war to which the country was not ready for the reasons of a theoretical 
inconsistency of party management of the country. The main conclusion of the author – a being; at 
authority of any theoretically insolvent “parties in power” will remain a principal cause of defeat of 
the country and disasters of its people in modern information wars (political, ecological, economic, 
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fi nancial, cultural). Also the scientifi cally-philosophical substantia-tion of measures of information 
safety in conditions of liberalism in an information work, by analogy to security measures in material 
sphere is given.

Key words: freedom of speech, freedom of the information, information wars, information safety, 
information technologies, information examination, an information work information-technological 
examination, mass-media, virtual reality. 

A.V. Petrov 
Features of formation of democratic system and preservations 
of political stability in the multinational countries: 
Russia and China in the fi rst decade of XXI century

In the article problems of formation of democratic system and maintenance of political stability in 
Russia and China in the fi rst decade of XXI century are considered. The special attention addresses on 
an opportunity of realization of comparative researches of modern social and economic and political 
processes in the Russian and Chinese societies. Features of expansion transformational processes in 
the multinational countries are analyzed.

Key words: civil society, democratic system, multinational country, political stability, political 
transformation, social transformation.

I.A. Antonova 
The Present Role and Stance of Greece in Cyprus Settlement Revisited

The Eastern Mediterranean is full of ethnic confl icts, including two Cypriot communities partition. 
Today the issue of their unifi cation is one of the severest problems in world politics. Greece, being 
Republic of Cyprus independence guarantor as per Cypriot constitution of 1960, has always been 
playing quite a signifi cant role in this settlement.

Key words: collaboration, confl ict, diplomatic efforts, disagreement overcoming Greek Cypriot 
community, foreign policy, multilateral negotiations, reciprocal understanding development, 
settlement, unifi cation, Turkish Cypriot community, tensions decline.

S.V. Kutovaya
Actors of social – social – spatial localization of the population 
Far East Region (for exavple theJewish Autonomous Region)

The existing population in the constituent territories in the Far East is localized in a certain way. 
To solve the problem of attracting and retaining newcomers in this area, a complete and accurate 
picture of conditions and forecast of the region need to address the main causes that infl uence the 
localization of the population in this part of Russia. However, there are features that complicate 
the solution of this problem: extreme climatic conditions, an underdeveloped socio-economic 
infrastructure, reducing the capacity of population growth, the focal nature of localization and low 
population density.

Key words: determinants, factors, localization, population, region, social space, social - spatial 
localization, territory.

M.A. Lygina
Problem of philosophical conception of social work essence 

The article is dedicated to the philosophical comprehension of the essence of social work. The 
author accomplishes differentiation of concepts «social work», «social activity», «social aid», «social 
protection», «social welfare», «socialization». In the article approach to understanding of social work 
as the specifi c form of state and non-governmental action on the social subject and the medium of 
his existence, is based for the purpose of the guarantee of the specifi c standard of cultural, social and 
material living of people and creation of suffi cient bases for the realization of their social activity.

Key words: social work, social activity, social aid, social protection, social welfare, socialization.

A.V. Aleshina, V.A. Kosovskaya
Successors under the law and sequence of their calling to the inheritance in the 
Russian Federation and foreign countries

In the article descries the order of the heirs to inherit under the law in accordance with Russian 
Federation legislation, as well as in accordance with the rules of inheritance law France, Germany, 
Switzerland, Britain and the United States.

Key words: escheat, hereditary succession, succession by right of representation, unworthy heir, 
forced heir, order of succession, usufruct.
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Y. A. Maksimov
Customs Union. Apsects of formation of united customs legislation

Article opens an order of formation of the Customs Union of Russia, Kazakhstan and Belarus. 
The maintenance and the basic functions of a control system by the Customs Union, formations of a 
customs-tariff policy of the countries-participants reveals.

In article the basic stages of creation of contract-legal base of the Customs Union are allocated, 
the purposes of its creation, and also a problem of formation of the uniform customs legislation are 
concretised.

Key words: custom duties, the customs legislation, the Customs Union, the customs-tariff policy, 
the fi nancial legislation, foreign trade activities state regulation.

L.N. Letyagin
«The wanderer who follows the verb»: behaviour models between the letter and the 
symbol

The norm (canon, standard) of Behaviour fi nds real sense not only in the legal Statute, but 
in historical facts, dynamics of the Cultural Process. The Philosophy of language opens a lot of 
Constants of the National picture of the World which have special value in the conditions of the 
modern globalisation.

Key words: the Communications in Culture, the Events, the Historical Development, the National 
Identity, a Norm of Behaviour, a Pattern, the Social Action, the Tradition.

D.V. Antonenko 
On the issue of isomorphism of some base concepts of modern western 
and traditional eastern patterns of the world

In this article evolution of the western pattern of the world is considered through the phase of 
its transfer from classical to modern non-classical state. The main attention paid to basic tendencies 
of the non-classical physics progress and its determinative infl uence on whole modern western 
pattern of the world. Isomorphism of some basic concepts of traditional eastern and modern western 
cultures are shown, what makes it possible us to affi rm evolution of the western pattern of the world to 
similarity with the eastern one. Causes of western interest in traditional cultural heritage of the East, 
its infl uence on modern western culture and prospects of this process are considered.

Key words: cultural heritage of the East, eastern pattern of the world, isomorphism, non-classical 
physics, paradigm of world view, pattern of the world, Buddhism, Taoism, western pattern of the 
world.

G.H. Shenkao 
Language and name: sociolinguistic analysis of ideological bases 
of contemporary political life

In the article sociolinguistic analysis of concepts of language and name on the basis of conceptual 
approaches to research of symbolical structures of the social communications of F. de Saussure, Й. 
Benveniste and R. Barthes is presented. Ethnosocial aspects of becoming of symbolical structure of 
the modern society are analyzed. Theoretical and applied directions sociolinguistic researches of the 
political life of the modern Russian society are considered.  

Keywords: cultural stereotypes, historical approach, language, name, sign, sociolinguistics, 
sociolinguistic analysis, structuralism, symbol.  

N.V. Nikiforova
Categories of «techique» and «technology» in Marcel Mauss’s cultural anthropology

The notions of «technique» and «technology» are observed as relevant categories of Marcel Mauss’s 
cultural anthropology. The conclusion is made that techniques of the body and technology of social 
environment allow classifying societies and types of culture on their basis. 

Key words: cultural anthropology, M. Mauss, social anthropology, techniques of the body, 
technique, technology, type of culture. 

M.A. Mishina
The system of sign and semiotic status of the traditional doll 

The annotation: this article contains a defi nition of the notion “traditional doll”, an analysis 
of semiotic nature of traditional dolls, created in specifi c ethnographic examples. The rite was 
considered, in which the doll reaches its peak semiotic status, achieving a value of sign.

Key words: rite, sign, symbol, semiotic-informational function, semiotic status, traditional doll.
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N.N. Pilikina 
Artistic peculiarity of Kargopol clay toy

Now interest to national creativity, to manual skills subjects has extraordinary increased. Exhibitions 
and museum expositions of products of a folk art use special popularity. In it to a number traditional 
kargopolskaya the clay toy draws to itself attention the historicity and the bright fi gurativeness. 

Key words: clay toy, Kargopol toy, traditional toy, national decorative toy, national crafts

R.I. Filippenko
School of history of art in Kharkov: E.K. Redin

The article is devoted to the investigation of Byzantine art in Kharkov University in the late 
XIX – early XX century. The work contains the analysis of creative heritage of the well-known 
Ukrainian and Russian historian and art critic, professor of Kharkov University E.K. Redin who 
investigated Early Christian, Byzantine and Old Russian art. E.K. Redin wrote about the necessity 
of Byzantine art studies for understanding of Russian art. The article deals with E.K. Redin’s 
contribution to Kharkov School of Art Criticism formation.

Key words: historiography, Christian monuments of art, Kharkov University, E.K. Redin.

A.S. Klujev 
A synergetic view on music

Using a synergetic approach the author determines the place of music in the system-evolving 
world and shows that within the paradigm of synergetic music can be defi ned as a superattractor of 
the system-evolutionary motion of matter.

Key words: evolution, motion of matter, music, superattractor,  synergetics, synergetic approach, 
system, world, attractor.

L.N. Karlin, I.N. Samusevitch
Global Climate, History and Culture

Infl uence of climatic changes on the development of world culture, global cultural and economic 
processes is analyzed. The Earth climate and the reasons of its changes are considered. Examples of 
climatic changes on formation, development and crisis of several human civilizations are demonstrated. 
The cultural development as a refl ection of climatic changes is show in the article. 

Key words: atmosphere, volcanic activity, global warming, historical-climatic pendulum, 
climatic oscillation, culture, ice age, World Ocean, greenhouse gases, warming, cooling, civilization, 
cyclicism.

E.N. Uspenskaya 
Nature/culture opposition in Indian thought and Hindu social order

Multicultural Hindu society appears to devise its elaborated caste structure as an adaptation 
strategy toward the conditions of Indian environment. Hinduism upholds a caste system of inequality 
by the idea of Universal and individual Dharma and formulates the idea of human society by an 
opposition nature (prakşti) /culture (samskşti). A culture the Indian way is to consider a Brahmanic 
rite as nesessary accompaniment for any kind of activity, be it life-supporting work or physiological 
activity. Culture defi nes a man in a mass of sentient beings. Social status of a caste/jati depends on its 
typical way of life, and “cultured” or “non-cultured” usages. 

Key words: caste, caste ideology, culture, Hindu social order, nature, social status.

V.I. Ulichev
Dynamics of number of the Greenland seal and factors of environment

Presumably, one of the factors for indirect  effect of the distribution. Numbers and population 
dynamics is solar activity. Our study was based on data by Canadian and the USSR on the harvest 
of the harp seal (Histrophoca groenlandica) of the White Sea population. which is the most suitable 
subject for ecological monitoring in the water area of the Arctic and White seas. We assumed that the 
number of harvested seals refl ects their total numbers. The dates of anomalies in the dynamics of the 
seal offspring served as a basis for determination of the intra-annual dynamics of the Wolf numbers  
and baric characteristics. Of particular importance in the functioning of marine ecosystems are sharp 
climate anomalies, affect the trophic and ecosystemic relations. 

Key words: climate, a craft, geomagnetic Activity, The Greenland seal, factors of environment, Ice 
conditions, population, a pressure minimum, a sea ecosystem, solar activity.
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V.B. Sapunov
Ecological depot as basis for biosphere stability

The cause of biosphere stability is number of reserves for every possible tasks dealing with biota 
survive. There are reserves within every structural level from molecule to  biosphere. The number of 
such reserves I consider as “biosphere depot”. This is extremal number of mechanisms and adaptations 
that are hidden having no signifi cant effect of present biosphere. At the same time they may be 
activated and mobilized after they would be accorded to new challenges by developing environment.

Key words: biosphere, homeostasis, biospheric depository.
A.I. Subetto

Educational intentions in XXI century: formation of noospheric universalism and 
noospheric personality 

Theoretical clauses of doctrine of noospheric personality are generalized in the article. The 
necessity of formation of noospheric universalism is considered to be one of the most important socio-
cultural dominants of educational society.

Key words: global ecological disaster, intentions, capitalocracy, noospherism, noospheric 
personality, educational society, socio-cultural harmony, universalism

G.B. Pigoltsina, N.A. Zinovyeva
Microclimatic zoning of the site of the Olympic Games «Sochi – 2014»

Quantitative estimation of the microclimatic variability of the specialized climatic characteristics 
in the complicated surface conditions of Western Caucasus was fulfi lled. Microclimatic maps of the 
coldest periods (5 days) and snow cover duration of the site of the Olympic Games «Sochi – 2014» were 
plotted.

Key words: microclimate, mesoclimate, spatial variability, specialized climatic characteristics, 
mountain relief, microclimatic zoning.

V.A. Rumjantsev, L.A. Kudersky.
Lake Ladoga: description, environmental State 

Provide general characteristic Lake and underlined its unique features, including high water 
quality. Examines the history of the Lake and its biota the last 10–15 thousand years. There are 
especially inhabit the Lake organized ducks MOU. Particular attention is drawn to the fi sh population, 
the State of fi sh stocks and fi shing. Is the role of the Lake in the socio-economic life of the region.
Discusses the need for implementation of rehabilitation and protection of the environment and there 
is a role in this regard, the forthcoming federal law on protection of Lake Ladoga.

Key words: uniqueness, Aquilegia, holodnovodnost′, water quality, biota, fi sh population, 
ecological status, protection

S.A. Kondratyev, M.M. Melnik, M.V. Shmakova, E.G. Markova, T.Yu. Ulyanova
Method of calculation of external load on Chudsko-Pskovskoye Lake 
from russian catchment area

A mathematical method is proposed to calculate carryover of chemical substances from water 
catch and formation of external load at lake Peipsi-Pihkva. The model lets estimating natural and 
anthropogenic factors of load of different origin.

Key worlds: Catchment, chemicals wash off, lake, load, mathematical model, nutrients retention, 
runoff, wash of.

N.V. Lovelius, A.Ju. Retejum
Planets impact on earth phenomena: Lake Victoria case

Authors, using results of observation over levels of the Lake of Victoria and the river Nile, and 
also the data on atmospheric precipitation, show that water budget fl uctuations in the equatorial part 
of Africa are connected with movements of planets of Jupiter, Saturn and Uranium which infl uence 
solar activity. This dependence explains the nature of two known cycles with duration about 12 and 88 
years. An direct cause of water infl ow changes is oscillation of atmospheric circulation. Low level events 
coincide with high frequency of northern meridianal type of circulation (according Dzerdzeevsky’s 
classifi cation). The fi nding could be used in long-term forecasting.

Key worlds: atmospheric circulation, connections interplanetary communications, connections 
lake, planets, terrestrial communications. 
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