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Д.г. родионов, И.А. рудская, о.А. Кушнева

Продвижение ведущих российских университетов 
в число лидеров мирового образования: анализ 
Проблемы и Пути решения

Рассмотрены и проанализированы локальные рейтинги по отдельным научным на-
правлениям (by Faculty) и предметам (by Subject) формируемые QS World University 
Ranking. Также в статье предложен метод наглядного отображения состояния дел в 
университете по направлениям и предметам. Проведен сравнительный анализ резуль-
тативности отдельных направлений и предметов у ведущих университетов мира. Рас-
смотрены пути повышения результативности отечественных вузов университете по 
направлениям и предметам, а также продвижения в мировых рейтингах.

Ключевые слова:
конкурентоспособность, мировой рынок образования, результативность, рейтинг, уни-
верситет.

международный авторитет российского 
высшего образования

В последнее время президент, прави
тельство Российской Федерации, материа
лы периодической печати [4–6; 7] начали 
уделять особое внимание вопросам повы
шения престижа российской высшей шко
лы, которому, начиная с 1990х годов, был 
нанесен значительный урон. В советский 
период в российских вузах обучалось боль
шое количество студентов из социалисти
ческих стран Европы – Польши, Болгарии, 
ГДР, Чехословакии и т.д., а также из стран 
азиатского и африканского регионов – Ки
тая, Вьетнама, Индии, Пакистана, Алжира 
и многих других. Соответственно, дипло
мы российских вузов признавались в этих 
странах (и не только в них!) как документ о 
полноценном высшем образовании.

К сожалению, реформы 1990х годов, 
направленные на становление рыночных 
отношений в стране, и, прежде всего, при
быльного ведения хозяйства, распростра
нились и на российскую науку, включая 
высшую школу. В условиях глубокого эко
номического кризиса в стране, резкого сни
жения объемов финансирования вузы вы
нуждены были «выживать» своими силами. 
Одним из путей развития самофинансиро
вания вузов стало активное расширение 

заочного образования на платной основе, 
что привело к значительному увеличению 
нагрузки на прежний штат преподавате
лей и, соответственно, к снижению качес
тва обучения. Кризис же промышленно
го производства стал причиной разрыва 
существовавших связей предприятий с 
вузовской наукой, следствием чего стало 
резкое сокращение, а в некоторых случаях 
и ликвидация научноисследовательских 
секторов российских вузов. В силу этих 
причин к началу ХХI столетия и российс
кая наука, и российская высшая школа во 
многом потеряли существовавший прежде 
международный авторитет.

Вместе с тем, образовательные услуги к 
этому времени стали весьма доходной стать
ей для университетов, а появившиеся и ак
тивно набирающие силу рейтинги универси
тетов – мощным рекламным инструментом.

гонки по вертикали: продвижение 
в рейтинге и борьба университетов 

за абитуриента
На сегодняшний день привлекатель

ность университета для абитуриентов и 
авторитетность диплома для работодате
лей во многом определяется рейтинговой 
позицией данного учебного заведения. 
Рейтинги лучших университетов мира ре
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�гулярно составляются различными агентс
твами и публикуются в Интернете – самой 
доступной информационной площадке. На 
сегодняшний день российские вузы в этих 
рейтингах занимают весьма скромные по
зиции. Это формирует недоверие к качеству 
российского высшего образования не толь
ко на международном уровне, но и в собс
твенной стране. Так, например, исследова
ния Института социологии образования 
РАО среди московских старшеклассников 
показали, что 46,3% из них хотят про
должить свое образование за границей, а 
41,8% подростков мечтают там работать [4]. 
Что касается иностранных студентов, обу
чающихся в российских вузах, то зачастую 
этот выбор они делают, исходя из стоимос
ти обучения или недобора проходных бал
лов для поступления в западные вузы; так 
например, в Китае наиболее престижным 
считается обучение в Америке, Англии или 
в странах Западной Европы, и лишь потом 
рассматриваются российские вузы.

Отвечая на повышенное внимание пре
зидента и Правительства РФ, Минобрна
уки РФ совместно с Национальным фон
дом подготовки кадров разработал проект 
«Концепции экспорта образовательных 
услуг РФ на период 2011–2020 гг.», где, в час
тности, рассмотрена динамика изменения 
позиции России на международном рынке 
образовательных услуг. Если Советский 
Союз занимал второе место в мире (после 
США) по числу иностранных студентов, 
то сейчас Россия по этому показателю на
ходится на 9м месте. По данным Органи
зации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР, Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD), в 2007 г. 
общее количество иностранных студентов 

составляло 3 млн, из них на университеты 
России пришлось только 2%, в то время как 
доля США составила 20%, Великобрита
нии – 12%, Германия и Франция обучают 
9 и 8% соответственно. Кроме того, значи
тельное количество студентов учится в Авс
тралии (7%), Канаде (4%), Японии (4%) [2].

В качестве стратегических целей госу
дарственной политики в сфере образова
ния названы:

– повышение качества, привлекатель
ности и конкурентоспособности российс
кой системы образования в мировом и реги
ональном образовательном пространстве;

– обеспечение эффективного участия 
России в глобальном и важнейших регио
нальных процессах развития образования;

– повышение доли экспорта образова
тельных услуг в российском ВВП.

Для достижения этих целей необхо
димо, прежде всего, продвижение наших 
лучших университетов, а их немало, в ми
ровых рейтингах.

Один из самых весомых рейтингов 
QS World University Ranking, составляется 
консалтинговой компанией Quacquarelli 
Symonds (QS) с 2004 г. Добиться ранжиро
вания именно этим агентством не только 
престижно, но сулит весомые доходы от 
обучения иностранных студентов. Поэ
тому университеты стремятся оказаться 
в поле зрения компании QS. Эта тенден
ция наглядно прослеживается в динамике 
постоянно растущего количества универ
ситетов в публикуемом рейтинге. Если в 
2007 г. были представлены 619 универси
тетов, то в 2011 г. – 724. В 2013 г. в рейтинг 
были включены уже 834 вуза, представля
ющие 76 стран мира. Чтобы выбрать их из 
почти 3000 учебных заведений, подавших 

Таблица 1
российские вузы в рейтинге QS World University Ranking 2005–2010 гг.

Название университета 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Московский государственный университет МГУ им. 
М.В. Ломоносова 93 93 231 183 101 93

СанктПетербургский государственный университет 164 164 239 224 168 210
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 346 346 440 401–

500 312 375

Московский государственный институт международ
ных отношений (университет) 601+ 601+

Национальный исследовательский университет Выс
шая школа экономики

501–
600 451–500

Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина 601+ 501–550

Национальный исследовательский Томский государ
ственный университет 269 269 466 401–

500
401–
500 401–500

Казанский (Приволжский) федеральный университет 476 476 528 501+ 501+ 501–600
Составлено по данным QS World University Ranking [8].
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заявки, рассматривались 62094 мнений, 
высказанных учеными разных стран и 
27957 отзывов работодателей [8; 9].

Начиная с 2005 г., в этом рейтинге заняли 
свои позиции 5 российских вузов (табл. 1).

Как видим, заметных улучшений в рей
тинговых позициях российских вузов не 
произошло, правда, их количество увели
чилось до 8. Это не означает, что наши уни
верситеты стали хуже работать в научно
образовательном поле – просто вузы других 
стран стали обращать пристальное внима

ние на свои рейтинговые показатели и при
ложили больше усилий для их улучшения.

Следует отметить, что важность присутс
твия в международных рейтингах все боль
ше осознается руководством российских 
вузов. Это подтверждается тем, что за пос
ледние три года количество отечественных 
университетов в рейтинге QS World University 
Ranking заметно увеличилось (табл. 2).

Как видно из табл. 2, количество уни
верситетов в рейтинге 2013 г. выросло бо
лее чем вдвое – с 8 до 18, и хотя позиции 

Таблица 2
российские вузы в рейтинге QS World University Ranking 2011–2013 гг.

Название университета 2011 2012 2013

1. Московский государственный университет 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Рейтинг 112 116 120
№ строки 112 116 120

2. СанктПетербургский государственный уни
верситет 

Рейтинг 251 253 240
№ строки 251 253 240

3. Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана

Рейтинг 379 352 334
№ строки 379 352 334

4. Новосибирский национальный исследова
тельский государственный университет

Рейтинг 400 371 352
№ строки 400 371 352

5. Московский государственный институт меж
дународных отношений (университет)

Рейтинг 389 367 386
№ строки 389 367 386

6. Московский физикотехнический институт 
(государственный университет)

Рейтинг 441–460
№ строки 443

7. СанктПетербургский государственный по
литехнический университет

Рейтинг 441–460
№ строки 457

8. Российский университет дружбы народов
Рейтинг 551–600 501–550 491–500
№ строки 573 522 495

9. Национальный исследовательский универ
ситет Высшая школа экономики

Рейтинг 551–600 501–550 501–550
№ строки 537 550 518

10. Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Рейтинг 451–500 501–550
№ строки 469 549

11. Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 

Рейтинг 551–600 601+ 551–600
№ строки 541 616 583

12. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет

Рейтинг 451–500 551–600 551–600
№ строки 451 568 584

13. Казанский (Приволжский) федеральный 
университет

Рейтинг 601+ 601+ 601–650
№ строки 648 697 612

14. Южный федеральный университет
Рейтинг 601–650
№ строки 626

15. Дальневосточный федеральный универси
тет

Рейтинг 601+ 701+
№ строки 612 723

16. Нижегородский государственный универси
тет им. Н. И. Лобачевского

Рейтинг 601+ 701+
№ строки 646 740

17. Российский экономический университет 
имени Плеханова

Рейтинг 601+ 701+
№ строки 623 747

18. Воронежский государственный университет
Рейтинг 701+
№ строки 832

Составлено по данным QS World University Ranking [8].
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гардном секторе (рейтинг 701+) и их вряд 
ли можно считать прочными, но это дает 
надежду, что целенаправленные усилия 
отечественных вузов для улучшения своих 
показателей в рейтинге могут принести 
желаемый результат.

Если учесть, что по данным Федеральной 
службы государственной статистики на се
годняшний день в России действует 1046 уч
реждений высшего профессионального об
разования [3], то получается, что в рейтинге 
QS представлены 1,7% российских вузов. Для 
сравнения: по данным 2009 г. в США дейс
твовало 4352 высших учебных заведения, в 
рейтинге 2013 г. представлено 144 вуза, т.е. 
3,3%. На первый взгляд, наше представи
тельство в рейтинге QS всего лишь вдвое 
уступает США, однако следует учесть, что 
количество американских вузов, ранжиро
ванных QS, в 8 раз превосходит российское. 
Заметим, что численность населения США 
только вдвое больше, чем в России, значит 
для жителей Америки высшее образование 
гораздо доступнее, чем у нас. Эти статисти
ческие данные наталкивают на мысль о не
соответствии заявленного Правительством 
РФ курса на инновационное развитие стра
ны, требующее подготовленных специалис
тов во всех областях народного хозяйства, и 
проектов заметного сокращения числа оте
чественных вузов. Тем более, что имеются в 
виду отнюдь не частные, а государственные 
образовательные учреждения.

Анализ результативности образователь-
ной и научной деятельности универси-

тетов – база для гармонизации 
их развития

Весьма полезны разработанные QS рей
тинги университетов по направлениям 
образовательной и научной деятельности, 
поскольку они дают возможность проана
лизировать сильные и слабые стороны ра
боты многопрофильных университетов. 
Для построения этих рейтингов не требу
ется проводить дополнительные исследо
вания: информационной базой являются 
данные, использованные для построения 
главного рейтинга – QS World University 
Ranking. Локальный рейтинг формирует
ся по каждому направлению и включает 
в себя 400 лучших университетов. Оцен
ка производится по более узкому набору 
показателей: академическая репутация; 
репутация у работодателей; количество 
цитат на каждую опубликованную статью; 
hиндекс. Следует отметить, что для каж
дого из направлений весовые значения 
этих показателей отличаются (табл. 3).

Таблица 3
Показатели для расчета рейтингов 

по направлениям, %

Faculty area
aca-

demic 
Repu-
tation

em-
ployer 
Repu-
tation

cita-
tions 
per 

Paper

H-
index 
cita-
tions

Arts & Humanities 60 20 10 10
Engineering & 
Technology 40 30 15 15

Life Sciences & 
Medicine 40 10 25 25

Natural Sciences 40 20 20 20
Social Sciences & 
Management 50 30 10 10

Из табл. 3 видно, что при формировании 
локальных рейтингов для гуманитарных 
направлений (Arts & Humanities и Social 
Sciences & Management) наибольшее влия
ние отводится академической репутации, 
показатели же цитируемости имеют замет
но меньшее влияние. Что касается естест
веннонаучных направлений и медицины, 
то здесь влияние показателей цитируемости 
на рейтинговую оценку становится решаю
щим. Именно заметные достижения в этих 
областях в условиях инновационной эко
номики становятся двигателями развития, 
а публикации в международной научной 
прессе закрепляют полученные результаты 
и находят широкий отклик, что и обуслав
ливает столь активное цитирование статей 
по этим направлениям деятельности. Та
ким образом, сочетание показателей акаде
мической деятельности и научной результа
тивности на 70–90% определяют позицию 
университета в рейтинге по направлению.

В этих локальных рейтингах Россия 
представлена только двумя вузами: Мос
ковским и СанктПетербургским государс
твенными университетами. Для полноты 
картины сопоставим данные локальных 
рейтингов вузов США, Франции, Герма
нии, Финляндии, Китая, занимающих 
наилучшие позиции среди университетов 
своих стран в главном рейтинге, с пока
зателями наших ведущих университетов 
(табл. 4). Американские вузы в нашей таб
лице представлены Массачусетским Тех
нологическим Институтом (MTI) – безу
словным мировым лидером по версии QS; 
из вузов Франции самую высокую позицию 
в рейтинге занимает Высшая Нормаль
ная Школа – известнейший технический 
вуз, авторитет которого во Франции даже 
выше, чем у прославленной Сорбонны; од
ним из лучших вузов Германии в рейтинге 
является Мюнхенский Технический Уни
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верситет, отдающий предпочтение изуче
нию точных наук; хотя у ряда европейских 
университетов позиции в рейтинге лучше, 
мы взяли для нашего обзора именно Хель
синский Университет, поскольку наши 
университеты активно сотрудничают с 
финскими на протяжении длительного 
времени, немало россиян обучаются в фин
ских вузах и даже находят впоследствии 
интересную работу в этой стране, к тому 
же Финляндия занимает второе место в 
мире по индексу образования. По оценкам 
международных экспертов отмечено бур
ное развитие университетов в азиатском 
регионе. Мы взяли для примера Пекин
ский университет, который привлекает 
внимание гармоничностью развития всех 
направлений обучения и науки.

Таблица 4
Показатели локальных рейтингов по на-

правлениям 2013 г. (QS World University 
Ranking by Faculty 2013)

School Name

Q
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Massachusetts In
stitute of Techno
logy (MIT)

1 18 6 7 1 2

Ecole normale su
périeure, Paris 28 109 0 0 136 74

Peking University 46 23 101 25 38 21
Technische Uni
versität München 53 0 83 246 17 15

University of Hel
sinki 69 46 55 75 186 82

Lomonosov Mos
cow State Univer
sity 

120 0 374 271 199 84

SaintPetersburg 
State University 240 0 0 0 0 275

Составлено по данным QS World University 
Ranking [8].

В табл. 4 приведена позиция универ
ситета в общем рейтинге и номер строки, 
занимаемый университетом, в локальном 
рейтинге. Приведенные данные показы
вают, что даже самые лучшие вузы имеют 
неодинаковую результативность по раз
ным научным направлениям. Более пока
зательными для сравнения всегда являют
ся нормализованные коэффициенты. Для 
оценки деятельности по направлению мо
жет быть предложен коэффициент резуль-
тативности по направлению (Kres):

( 1)
res

N mK
N

− −
=

 
,   (1)

где N – количество университетов в ло
кальном рейтинге; m – номер строки, за
нимаемой университетом в рейтинге.

Применив формулу (1), получим коэф
фициенты, отражающие эффективность 
деятельности университетов по направле
ниям (табл. 5).

Таблица 5
результативность деятельности 
университетов по направлениям 

School Name

Rank by Faculty
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ie
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Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 0,96 0,99 0,99 1,00 1,00

Ecole normale supé
rieure, Paris 0,73 0,00 0,00 0,66 0,82

Peking University 0,95 0,75 0,94 0,91 0,95
Technische Universi
tät München 0,00 0,80 0,39 0,96 0,97

University of Helsinki 0,89 0,87 0,82 0,54 0,80
Lomonosov Moscow 
State University 0,00 0,07 0,33 0,51 0,79

SaintPetersburg 
State University 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32

Данные, представленные в табл. 5 в 
нормализованном виде, гораздо более 
удобны для дальнейшего анализа в графи
ческой интерпретации (рис. 1).

Лидер рейтинга QS Massachusetts Insti
tute of Technology гармонично развивается 
по всем направлениям его коэффициент ре
зультативности по направлениям (Kres) лежит 
в диапазоне от 0,96 до 1,00, что показывает и 
его графическое отображение. К такой гар
монизации своей деятельности стремятся и 
Пекинский, и Хельсинский университеты. 
Пекинский университет имеет Kres от 0,75 до 
0,95. При столь высоких показателях он за
нимает в рейтинге только 46 позицию – это 
говорит об острейшей конкуренции между 
университетами лидирующей группы. У 
Хельсинского университета показатели ре
зультативности (Kres) находятся в пределах 
от 0,54 до 0,89. Охватывая все направления, 
он сохраняет позиции в первой сотне (69 
место) университетов по рейтингу QS.

На рис. 1 представлены также два 
вуза, чьи достижения сосредоточены в 
ограниченном спектре направлений. Это 
известные своими успехами, прежде все
го, в области точных наук и технологий, 
Ecole normale supйrieure, Paris (28 место) и 
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Рис.1. Показатели результативности деятельности университетов по направлениям.

Technische Universitдt Mьnchen (53 место). 
Хорошие рейтинговые позиции достигну
ты ими благодаря высокой результатив
ности по избранным направлениям обра
зовательной и научной деятельности.

Хотя МГУ им. Ломоносова является мно
гопрофильным университетом, диаграмма 
наглядно показывает, что его коэффициент 
результативности изменяется в широких 
пределах: от 0,07 по Life Sciences & Medicine, 
до 0,74 в области естественных наук. 120я 
позиция в рейтинге, конечно, почетна, но 
для продвижения в шеренгу лидеров ми
рового образования, достижения гармо

ничного развития по всем направлениям, 
нашему лучшему университету предстоит 
еще большая системная работа.

Имеющаяся информация позволила 
компании QS не только провести иссле
дование деятельности университетов по 
направлениям, но и детализировать их до 
уровня предметов. Правда, в локальные 
рейтинги по предметам включаются толь
ко 200 лучших университетов. Перечень 
предметов, по которым формируются рей
тинги, приведен в табл. 6.

Мы часто употребляем слова «предмет» и 
«дисциплина» как синонимы, но в рассмат
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риваемой таблице понятие «предмет» явля
ется агрегированным, включающим в себя 
целый набор дисциплин, и скорее отвечает 
тематике факультета российского вуза.

Детализация по предметам дает гораз
до больше материала для анализа и позво
ляет более подробно выявить плюсы и ми
нусы научной и образовательной работы 
университета. В табл. 7 приведена инфор
мация о позициях, занимаемых в локаль
ных рейтингах по предметам, уже рассмат
риваемыми выше университетами.

Применив описанный выше прием, 
представим данные таблицы 7 в графиче
ском виде (рис. 2).

На рис. 2 наглядно продемонстриро
вано: чтобы быть первым не обязательно 
быть первым во всем. Даже лидеры миро
вого образования проявляют неодинако
вую активность в научноисследователь
ской работе по отдельным предметам.

Рассмотрим графики Массачусетского 
технологического университета. Диаграмма 
по направлениям имеет форму практически 
правильного пятиугольника (по количес
тву направлений) и худший результат 0,96 
(!) – по направлению Arts & Humanities. А вот 
диаграмма по тематикам показывает, что по 
таким предметам, как география, психоло
гия, фармацевтика и фармакология, сельское 
хозяйство и лесоведение, юриспруденция, 
сфера образования результативность MTI 
довольно низкая, или активность по этим 
предметам вообще отсутствует. Получается, 
что при всей своей многопрофильности уни
верситет, следуя продуманной стратегии, не 
пытается «объять необъятное», а сосредота
чивает усилия на наиболее перспективных 
направлениях, добиваясь на этом пути пре
красных результатов. Эти успехи не только 
перекрывают названные нами «незадейс
твованные» направления, но обеспечивают 
ему первое место в рейтинге QS.

Пекинский университет, напротив, 
стремится к наиболее полной гармониза
ции научнообразовательной деятельнос
ти: таблица и диаграмма показывают хо
рошие результаты по всем направлениям, 
исключая лишь аграрную сферу, развитую 
гораздо слабее, а также химическое маши
ностроение и проектирование зданий и 
сооружений. Определив своей целью вы
ход в лидеры мирового развития, Китай 
реализует эту программу во всех отрас
лях, включая образование. Уже в 2013 году 
количество китайских университетов в 
рейтинге QS достигло 25: по этому показа
телю Поднебесная занимает 9 место из 60 
с лишним стран, чьи университеты пред
ставлены в рейтинге 2013 года.

Следует обратить внимание на страте
гию Хельсинкского университета, который 
за период с 2011 по 2013 поднялся с 89 до 
69 места в рейтинге. Его коэффициент ре
зультативности по предметам практичес
ки не превышает уровня 0,8, но развивая 
свои достижения по многим тематикам, по 
23 из 29 предметов он вошел в 200 лучших 
университетов. И хотя в локальных рей
тингах он по некоторым предметам нахо
дится в арьергарде, это не помешало ему 
занять устойчивую позицию в первой сотне 
лучших университетов мира. Можно заме
тить еще одну особенность этого универ
ситета – наибольших успехов он добился в 
гуманитарной области, а в точных науках 

Таблица 6
Перечень предметов для формирова-
ния рейтинга по тематикам (QS World 

University Rankings by Subject)
№ Subject № Subject

arts & Humanities law and legal 
Studies

1 Philosophy 15 Economics & Econo
metrics

2 Modern Languages 16 Accounting & 
Finance

3 Geography 17 Communication & 
Media Studies

4 History and Ar
chaeology 18 Education

5 Linguistics engineering & 
technology

6 English Language 
& Literature 19 Computer Science & 

Information Systems
life Sciences & 
Medicine 20 Chemical Engineer

ing

7 Medicine 21 CiviI & Structural 
Engineering

8 Biological Sciences 22 Electrical & Elec
tronic Engineering

9 Psychology 23
Mechanical, Aero
nautical & Manufac
turing Engineering

10 Pharmacy & Phar
macology Natural Sciences

11 Agriculture & 
Forestry 24 Physics & Astronomy

Social Sciences 25 Mathematics

12 Statistics & Opera
tional Research 26 Environmental Sci

ences

13 Sociology 27 Earth & Marine Sci
ences

14 Politics & Interna
tional Studies 28 Chemistry

29 Materials Sciences
Составлено по данным QS World University Rank-
ing [8].
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11пока не достиг 
рей т инговых 
позиций.

Иную стра
тегию избрала 
парижская Вы
сшая Нормаль
ная школа. 
Являясь мно
гопрофильным 
у н и в е р с и т е 
том, она, тем не 
менее, реали
зует свой высо
чайший потен
циал в весьма 
ограниченном 
спектре пред
метов – как ес
тественнона
учного, так и 
гуманитарного 
направлений.

А вот Тех
нический уни
верситет Мюн
хена вполне 
отвечает свое
му названию: 
здесь вся на
учная и обра
з о в а т е л ь н а я 
деятельность 
сосредоточена 
на исследова
ниях и пре
подавании в 
области инже
нерных наук, 
технологии и 
компьютеров, а 
также по таким 
в а ж н е й ш и м 
сферам, как 
естественные 
науки, жизне
деятельность и 
медицина.

С о п о с т а в 
ляя эти университеты в рейтинге и, обна
ружив, казалось бы, их весьма «однобокую» 
активность по направлениям, приходим 
к выводу, что хороших показателей в рей
тинге могут достичь не только многопро
фильные вузы, но и специализированные с 
высокой эффективностью работы по четким 
направлениям, что подтверждается и боль
шим количеством научных публикаций в 
рецензируемых журналах, и высоким ин
дексом цитирования статей. Например, для 
того, чтобы занять 28е место среди ведущих 

университетов, парижской Высшей Нор
мальной Школе достаточно было показать 
высокие результаты только по 8 предметам 
из тех 29, по которым строятся рейтинги.

Повышение рейтинга российских ву-
зов – проблема национального масштаба

Предпринятый здесь подробный ана
лиз призван раскрыть секреты успеха луч
ших университетов мира, помочь другим 
образовательным учреждениям, в первую 
очередь российским, разработать правиль

Таблица 7
Показатели университетов в рейтингах по предметам 2013 г.

Subjects
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Philosophy 6 35 17 – 90 – –
Modern Languages 21 53 13 – 93 63 –
Geography – – 25 – 51 – –
History and Archaeology 57 – 41 – 92 – –
Linguistics 2 – 20 – 49 – –
English Language & Literature 40 – 50 – 92 – –
Medicine 15 – 64 67 48 – –
Biological Sciences 2 153 45 67 88 – –
Psychology – – 47 – 92 – –
Pharmacy & Pharmacology – – 60 65 91 162 –
Agriculture & Forestry – – – 41 93 – –
Statistics & Operational Research 2 106 44 – 190 112 –
Sociology 35 – 64 – 90 – –
Politics & International Studies 37 – 22 – 89 – –
Law and Legal Studies – – 41 – 132 – –
Economics & Econometrics 2 – 37 – 185 – –
Accounting & Finance 5 – 35 – – – –
Communication & Media Studies 12 – 64 – 43 – –
Education – – 65 – 33 – –
Computer Science & Informa
tion Systems 1 55 35 42 140 163 –

Chemical Engineering 1 – – 39 – – –
CiviI & Structural Engineering 5 – – 77 – – –
Electrical & Electronic Engi
neering 1 – 36 34 – – –

Mechanical, Aeronautical & 
Manufacturing Engineering 1 – 36 23 – – –

Physics & Astronomy 1 46 29 17 143 64
Mathematics 2 50 35 79 145 42 168
Environmental Sciences 3 – 39 124 88 – –
Earth & Marine Sciences 3 104 69 171 188 109 –
Chemistry 1 – 15 24 142 108 –
Materials Sciences 1 – 20 76 – 168 –

Составлено по данным QS World University Ranking [8].
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Рис. 2. Показатели результативности деятельности университетов по предметам.

ную стратегию для мобилизации усилий 
на повышение своей конкурентоспособ
ности, добиться лидирующих позиций на 
мировом рынке образовательных услуг.

Российские университеты наверняка 
преследуют эти амбициозные цели, хотя 
сегодняшнее положение, международный 
авторитет далеки от желаемого и это, естест
венно, вызывает озабоченность руководите
лей российского образования всех уровней. 
Как следствие, последнее десятилетие наша 
высшая школа находится в состоянии перма
нентного реформирования. Да, изменения, 
бесспорно, необходимы. Но трудно стабили

зировать учебный процесс, совершенство
вать его в условиях постоянно меняющихся 
правил. Уверенно держится на плаву в этом 
неспокойной обстановке только Московс
кий государственный университет имени 
Ломоносова, занявший в 2013 г. 120е место 
в рейтинге QS. Он находится ближе всех к 
выполнению поставленной Президентом за
дачи «вхождения к 2020 году не менее пяти 
российских университетов в первую сотню 
ведущих мировых университетов согласно 
мировому рейтингу университетов» [1].

Пусть эти позиции пока отстали от лиде
ров мирового образования, но есть надежда 
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13на реализацию оглашенной Президентом и 
председателем Правительства Российской 
Федерации задачи – стать вровень с лучши
ми университетами мира, сохранив и при
умножив при этом прекрасные традиции 
отечественной науки и образования.

Системный подход к решению проблемы 
позволит ведущим вузам страны успешно 
продвигаться по пути совершенствования 
всех направлений научной мысли и образо
вательного процесса. На этом пути универ
ситетам остро необходима государственная 
поддержка, причем не только посредством 
финансирования. Нужно разработать и 
реализовать комплексную программу воз
рождения вузовской науки с привлечением 
системы госзаказа, а также стимулирова
ния бизнеса в части заключения договоров 
с вузами на выполнение реальных наукоем
ких разработок. В известной мере пробле
ма решается благодаря системе грантов. 
Но не стоит забывать о том, что успешная 
научная работа должна в итоге не просто 
ограничиться актом приемасдачи заказ
чику, или отчетом о выполнении, но и обя
зательно сопровождаться публикацией, а 
лучше – несколькими в солидных научных 
журналах, в том числе и англоязычных. По 
нашему мнению, статья в рецензируемом 
зарубежном издании должна стать обяза
тельным условием гранта (если открытая 
публикация материалов не создает угрозу 
национальной безопасности). Только тог
да о достижениях российских вузов узнает 
мировое научное сообщество, и будут по
полнены соответствующие базы данных, 
на основе которых строятся международ
ные рейтинги университетов и повышает
ся личный статус наших ученых.

При этом большая доля ответственно
сти ложится и на сами университеты. Борь
ба за позицию в мировых рейтингах имеет 
не только соревновательную, но и экономи
ческую составляющую – в части государс

твенной финансовой поддержки, притока 
иностранных студентов, возможности уста
навливать более высокую плату за обучение, 
не опасаясь, что это снизит востребован
ность университета для абитуриентов. На
пример, обучение в Массачусетском Техни
ческом Институте стоит 42000–44000 долл. 
США в год, в то время как в МГУ им. Ломо
носова – 8000–10000 долл. в год. Поскольку 
процент иностранных студентов является 
рейтинговым индикатором, он становится 
предметом конкуренции на рынке обра
зовательных услуг. Вот почему некоторые 
университеты мира для иностранных сту
дентов устанавливают плату значительно 
меньше, чем для своих соотечественников.

Каждому российскому университету 
нужна стратегическая программа продви
жения в рейтингах. Она должна содержать:

– самообследование вуза с целью выяв
ления своих сильных и слабых сторон;

– используя перечень предметов, приве
денный в табл. 6, оценить, какие из них по 
своим достижениям приближаются к уров
ню лидеров международного образования;

– на основе проведенного анализа наме
тить наиболее перспективные направле
ния активизации научной деятельности;

– разработать меры по расширению 
фронта научноисследовательских работ, 
созданию творческих коллективов с учас
тием профессорскопреподавательского 
состава, аспирантов, магистрантов и сту
дентов старших курсов;

– создать специальную структуру, в за
дачи которой войдут отбор статей для пе
ревода и публикации;

– размещение отобранных и переведен
ных статей в зарубежных рецензируемых 
научных изданиях, контакты с издателями;

– разработать систему стимулирования 
сотрудников, опубликовавших статьи в ав
торитетных отечественных и зарубежных 
изданиях.
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о сПособе обработки неоцифрованных источников 
для Повышения эффективности исПользования 
книжно-журнального фонда

Предлагается двухуровневый метод оцифровки библиотечного книжно-журнально-
го фонда научно-образовательной направленности, не представленного в кибер-про-
странстве. На первом этапе формируется метаданные-теги (библиографическое опи-
сание издания, ключевые фрагменты и цитаты, дающие представление о содержании 
источника), с помощью которых источник отображается в кибер-пространстве. На 
втором этапе делается полный комплекс работ по оцифровке источника, представ-
ляющий собой полноценный редакционно-издательский цикл подготовки источника к 
электронному опубликованию. Предложенный метод обеспечит значительно меньшие 
затраты времени и материальных ресурсов для информирования научной обществен-
ности с помощью современных информационных технологий об источниках, не пред-
ставленных пока в электронном виде. Контроль количества запросов к первично оциф-
рованным источникам позволит оптимизировать очередность их дальнейшей полной 
оцифровки. Также предложенный метод позволяет избежать юридических коллизий, 
касающихся авторских прав.

Ключевые слова:
авторское право, библиотека, бумажный носитель информации, книжно-журнальный 
фонд, метаданные, неоцифрованные источники, очередность оцифровки, оцифровка 
книг, сервер, тег, цитата, электронный носитель информации.

До появления сети Интернет ответ на 
любой вопрос – от приготовления борща 
до прокладывания маршрута байдароч
ного похода – можно было получить, либо 
задав вопрос человеку, которому вы дове
ряете (особенно по первому пункту), либо 
найти на страницах энциклопедий и спра
вочников. Книги и журналы, копившиеся 
из поколения в поколение в домашних и 
общественных библиотеках, создавали ба
зис знаний, который мог выручить прак
тически в любой ситуации.

Сегодня нужную информацию можно по
лучить проще – в Интернете. В связи с этим 
даже появляется беспокойство, что библио
текари и библиографы постепенно окажут
ся вытеснены поисковыми системами. Но 
еще очень и очень долго (а скорее всегда) 
без специалистов в области классификации 
и обработки информации обойтись будет 
невозможно. Правда, роль библиотек изме
нится, из хранилища знаний они трансфор
мируются в центры обработки информации. 
Именно в этом направлении развиваются и 
взгляды на современную справочнобиблио
течную систему, в частности переход к ново
му формату электронной библиотеки – Биб
лиотека 2.0. Базовыми принципами работы 
данной системы являются [1]:

– ориентация на пользователя;
– использование всех доступных техно

логических новшеств;
– вовлечение пользователей в совер

шенствование библиотечных сервисов;

– охват как можно большего количест
ва посетителей (том числе товары и услуги, 
которые требуются нечасто и не являются 
высоко конкурентными);

– модульное (разбитое на компоненты) 
программное обеспечение;

– постоянное развитие;
– широкое использование сервисов 

Web 2.0;
– открытые стандарты.
При всех несомненных плюсах инно

вационных библиотечных и поисковых 
технологий пока остается нерешенной 
проблема, связанная с тем, что огромное 
число научных работ еще не оцифровано, 
а значит, в соответствии с современными 
реалиями, выпадает из активного научно
го оборота. Возможный способ частичного 
решения этой проблемы мы и хотели бы 
рассмотреть.

Человечеством давно осознана необ
ходимость какимто образом аккумули
ровать и сохранять накопленный опыт 
– от проблем физического выживания до 
сосуществования отдельных индивидов 
и сообществ. Когдато важную информа
цию фиксировали в людской памяти с по
мощью бесконечных повторений, знания 
передавались из поколения в поколение 
изустно – так сохранялись строки Гоме
ра, русские былины, индейские легенды и 
многое другое.

Объем знаний рос, и требовались новые 
формы хранения. С появлением письмен
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запечатлевая их на материальных носи
телях – камне, глине, папирусе, бересте, 
бумаге. Появление печатного станка кар
динально изменило масштабы распро
странения письменной культуры.

Следующим шагом стали электронные 
вычислительные машины, давшие челове
честву новые возможности для хранения 
и обработки информации [11]. Одновре
менно люди задумались о хрупкости по
добных способов хранения. Бумага может 
потерять часть своих свойств под воздейст
вием огня или влаги, но информация, 
пусть с лакунами, сохранится. Информа
ция в электронных приборах подвергает
ся риску сразу по трём направлениям:

1) механическая поломка материально
го носителя (так называемого «железа»);

2) повреждение или уничтожение ин
формации в результате программных сбо
ев либо воздействия вредоносных компью
терных программ;

3) утрата в силу какихлибо причин сис
темы записи (собственно информационной 
составляющей).

Во всех перечисленных случаях с боль
шой долей вероятности информация будет 
безвозвратно потеряна.

Одним из способов борьбы с первой и 
второй угрозами стало создание резерв
ных копий.

Противостоять третьей сложнее. Чтобы 
десятилетиям и даже столетиями поддержи
вать в актуальном состоянии электронные 
архивы, необходима мощная и методичная 
работа. Мы помним, что на заре компьюте
ризации для хранения информации исполь
зовались перфоленты и перфокарты. Где те
перь эти архивы? Как считать информацию 
с этих носителей, не имея соответствующих 
устройств? Только очень предусмотритель
ные пользователи сделали копии на CD. Но 
какой период, в свою очередь, прослужат 
эти CD, когда уже на смену DVD приходят 
диски с технологией Blue Ray?

Появление компьютерных технологий 
обработки данных и особенно распро
странение Интернета привели к тому, что 
информация в электронном виде стала 
не только храниться, воспроизводить
ся и распространяться, но и создаваться. 
Информация же, созданная в докомпью
терную эпоху либо без применения ком
пьютера (книги, статьи, изображения, 
аудио и видеоматериалы), в настоящее 
время интенсивно «оцифровывается», то 
есть ее цифровая копия помещается в ки
берпространство. В [7, с. 8] оцифровка 
определяется как процесс трансформации 
оригинального (аналогового) материала в 

цифровую форму. Авторы классифицируют 
такую обработку по поставленной цели:

– репродукция – оцифровка с целью 
воспроизведения исходного материала в 
цифровой форме с наибольшей точностью. 
Эта категория включает в себя оцифровку 
изображений, звука и видео;

– поиск – оцифровка с целью облегче
ния поиска и извлечения оригинального 
материала. Целью является не точное вос
произведение, но увеличение возможнос
тей поиска и использования материала;

– миграция – оцифровка с целью захва
та информации из аналоговой (бумажной) 
системы каталогизации и использования 
ее в системе автоматизированного управ
ления коллекциями.

Неоспоримое удобство получения ин
формации и оперирования ею в электрон
ном виде привело к формированию двух 
сценариев обработки информации:

1. Вновь формируемая информация те
перь может сразу фиксироваться на элект
ронных носителях (с возможным дублиро
ванием на бумажных носителях);

2. Накопленная ранее информация, 
содержащаяся в корпусе библиотечных 
коллекций, с высокой интенсивностью 
оцифровывается, т.е. копируется на элек
тронные носители, в т.ч. в «облачные« сис
темы хранения.

Первый сценарий дает создателям но
вой информации (писателям, ученым, ху
дожникам, журналистам и пр.) многочис
ленные новые способы представления и 
комбинирования видов информации: не 
только текст, но и видео и аудиоматери
алы, изображения, в т.ч. анимационные, 
могут предъявляться читателю (зрителю) 
в едином электронном документе.

Второй процесс является сегодня пред
метом дискуссий. Какие способы наиболее 
оптимальны? В каком виде должны фик
сироваться изданные ранее печатные и 
прочие источники?

Сегодня весь комплекс знаний, накоп
ленных человечеством хранится тремя 
способами:

– устная традиция (например, у шама
нов и т.п.),

– письменные источники (рукописи, пе
чатные издания),

– в электронном виде (в памяти элект
ронных устройств – персонального ком
пьютера, облачного сервера, айпада и т.п.).

Не останавливаясь на содержательной 
стороне информации, будем всю совокуп
ность накопленных знаний именовать 
ресурсами. Ресурсы в электронном виде 
являются данными. В качестве ресурса 
выступают:
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– тексты;
– физические объекты (статуи, здания 

и пр.);
– события (спектакли, демонстрации, 

полеты на Луну и т.п.);
– мультимедиа (изображение, звук, ви

део и пр.) и любые другие результаты/фак
ты человеческие деятельности.

Логический (смысловой) характер ре
сурсов не зависит от способа их хранения, 
т.е. от того, что служит носителем инфор
мации – мозг человека, книга или компью
терный файл (рис. 1). Любые ресурсы могут 
быть описаны с помощью метаданных (и 
сами метаданные могут быть описаны с по
мощью метаданных), под которыми пони
мается «структурированная информация о 
ресурсе любого типа, которая используется 
для идентификации ресурса, для описания 
ресурса, для управления ресурсом и для 
предоставления доступа к нему« [7, с. 14].

Рис. 1. Способы хранения информации.

Сегодня пропорция распределения ин
формации между тремя видами носителей 
(человек, книга, компьютер) стремительно 
изменяется в пользу электронного носите
ля. Этот факт, однако, никак не меняет спо
соба использования хранящейся информа
ции. Только человек может ее прочитать, 
получить, увидеть, услышать, понять, ин
терпретировать и т.д. (Мы не можем рас
сматривать так называемых «ботов» как 
полноценных потребителей данных. Они, 
по сути, перераспределяют, «перетаски
вают» уже имеющуюся информацию, ко
пируя ее на другие серверы. Так же как и 
развитие технологий «искусственного ин
теллекта« не является альтернативой, т.к. 
это лишь орудие интеллекта человека).

В данной статье мы сосредоточимся 
на печатных ресурсах. Разумеется, опти
мальным было бы отображение на экране 
монитора оцифрованной книги, макси
мально подобной физическому оригина
лу (оттенок бумаги, цвет краски, блики, 

возможные особенности и дефекты и т.п.). 
Современные программные средства поз
воляют имитировать многие свойства мо
делируемых объектов, в т.ч. и книг. Мож
но отобразить перелистывание, сгибание 
листов, наблюдение их в разных ракурсах 
и т.д. (в идеале – и запах, и звук шуршания 
бумаги и др. физические эффекты).

В такой идеальной цифровой копии 
также должен корректно отображать
ся текст исходного документа (ресурса), 
включая различные нестандартные сим
волы, значки и обозначения (рис. 2).

а)

б)
Рис. 2. Представление книги в оцифрованном 
виде: а) книга; б) книга на экране монитора.

Попутно встает проблема воспроизве
дения различных дефектов и недочетов, 
допущенных при выпуске оригинала. Это 
могут быть:

– опечатки,
– орфографические и синтаксические 

ошибки;
– фактологические ошибки;
– полиграфический брак;
– плагиат.
Один из вариантов решения – «подсве

чивание» таких «проблемных» фрагмен
тов, сопровождение их гипертекстовыми 
ссылками на комментарии и т.п. современ
ные технологические приемы.
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1�Однако названные «идеальные» свойс
тва цифровой копии бумажного документа 
достижимы при слишком высоких затратах 
материальных ресурсов и времени на под
готовку. Так, если из 1,5 млн наименований 
изданий, хранящихся в Фундаментальной 
библиотеке СанктПетербургского государс
твенного политехнического университета 
по условиям соблюдения авторских прав 
оцифровке подлежат 500 или даже 100 ты
сяч источников объемом в среднем 10 печ. 
листов, то распознаванию и сложной редак
торской и дизайнерской обработке подле
жит 16 миллионов страниц формата А5.

Значение доступа к необходимой инфор
мации усиливается тем, что сегодня челове
чество живет в эпоху информационного об
щества. Этот этап характеризуется «высокой 
скоростью коммуникационных процессов, 
которая обеспечивается наукоемкими, высо
котехнологичными средствами (микропро
цессорными технологиями и компьютерной 
сетью Интернет), в котором информация и 
знания приобретают новое качество, стано
вясь основными продуктами жизнедеятель
ности индивидов и социальных групп« [4]. В 
этих условиях информация приобрела ста
тус ценности и стала, по сути, новой формой 
капитала, определяющего уровень разви
тия и благосостояния страны.

Как отмечают многие исследователи, 
сегодня именно операции с информацией 
(получение, обработка, хранение, преоб
разование и использование) оказываются 
приоритетными на рынке услуг. Напри
мер, к началу 2000 г. доля занятых пре
имущественно умственным трудом достиг
ла в США почти 60% квалифицированной 
рабочей силы (а по некоторым данным, в 
сфере информационных технологий – до 
80%) [5; 9]. С течением времени процент 
людей, так или иначе связанных с инфор
мационными услугами и технологиями, 
продолжает увеличиваться.

Сами по себе данные не представляют 
никакой ценности, они обретают вес и зна
чимость только тогда, когда становятся до
ступны и используются человеком. А для 
того, чтобы они вошли в обращение, их нуж
но описать, т.е. сделать «видимыми« (visible).

К настоящему времени разработано 
большое количество стандартов по описа
нию различных типов ресурсов: книг, ар
хивных документов, музейных предметов, 
изображений, людей и т.п. Наиболее извес
тным стандартом описания является Дуб
линское ядро (простое и расширенное), со
держащее элементы, с помощью которых 

характеризуется ресурс. Основные евро
пейские стандарты были изложены в 2009 
г. (на русском языке опубликованы в 2010 г. 
[7]). Нас в рамках данной статьи интересо
вали, прежде всего, стандарты описания и 
кодировки архивных документов и прочих 
текстовых ресурсов.

Еще в середине ХХ в. началась разработ
ка унифицированных стандартов описания 
библиотечных ресурсов, итогом которой 
стало появление проектов на основе MARC 
(MachineReadable Cataloging) – UNIMARC, 
MARC21* и различных национальных мо
дификаций. Например, RUSMARC37 раз
работан Российской библиотечной ассо
циацией и утвержден приказом министра 
культуры РФ № 45 от 27.01.98 г. в качестве 
обязательного формата при обмене библи
ографическими записями среди библиотек 
сети Министерства культуры. Метаданные 
включают библиографическое описание, 
авторитетные/нормативные данные, клас
сификационные данные [10].

К сожалению, большинство существу
ющих стандартов, включающих более или 
менее достаточное количество полей для 
описания различных видов ресурсов (мо
нографий, диссертаций, старопечатных 
изданий, сериальные изданий, нотных до
кументов, графических материалов и пр.), 
предполагает значительные временные и 
финансовые затраты на свою реализацию, 
особенно, когда дело касается оцифровки 
всего книжножурнального массива биб
лиотеки или коллекции.

Например, во Владимирской областной 
научной библиотеке в 2008 г. «специалис
ты отдела автоматизации начали сканиро
вание документов отдела краеведческой 
библиографии и редких и краеведческих 
изданий из фондов муниципальных библи
отек Владимирской области. За 2 года было 
оцифровано 1765 изданий, из них 1036 из 
фондов библиотек области» [6]. С книгами 
выполнялись только следующие операции:

«– экспертиза и отбор документов, под
лежащих оцифровке;

– подготовка документов к оцифровке;
– оцифровка и обработка электронных 

документов;
– каталогизация электронных докумен

тов и обеспечение инструментами эффек
тивного поиска» [6].

Распознавание и обработка текстов не 
проводилась. То есть, для обработки 10 
тыс. книг потребуется 5, а 100 тыс. – 50 лет!

Разумеется, необходимо делать поправ
ку на то, что в мире одновременно оциф

* Числовой индекс в названии обычно обозначает количество параметров, которые могут быть за
действованы в описании ресурса.



1�

Te
rr

a 
H

um
an

a

ровкой (всеми способами) занимаются не 
один человек и не одна организация. Тем 
не менее, в целом процесс растягивается 
на трудно вычислимое время, а это значит, 
что значительный пласт литературы и ис
точников выпадает из исследовательского 
поля зрения ученых.

Для научной литературы одной из 
главных целей видится отбор источника 
из общего набора ресурсов. Чем большее 
количество релевантных источников будет 
отыскано исследователем при изучении 
публикаций на данную тему, тем больше 
вероятность для него выполнить свое ис
следование качественно и результативно.

Возможно, стоило бы задуматься о 
своеобразной «послойной», двухуровневой 
оцифровке накопленного человечеством 
культурного фонда. Это подразумевает два 
этапа (уровня) работ по получению цифро
вой копии исходных ресурсов:

1. Предварительная оцифровка, не на
рушающая авторских прав, не требующая 
значительных расходов.

2. Получение полномерной цифровой 
копии, отвечающей всем требованиям к 
представлению ресурса и к правовым ас
пектам его использования.

Речь идет о том, что сначала, на 1м эта
пе, можно не стремиться оцифровать книгу 
или иной ресурс весь целиком и с исполь
зованием всех технологических приемов, о 
которых говорилось выше, а только сфор
мировать метаданные, которые, пусть на 
условном (т.е. не полноформатном) уровне, 
введут данный ресурс в информационное 
поле современного киберпространства.

Перспективными в этом смысле пред
ставляются стандарты кодирования доку
ментов EAD (Encoded Archival Description) и 
TEI (Guidelines for Electronic Text Encoding 
and Interchange – «руководство по кодиро
ванию и обмену электронными текстами»). 
TEI разработан Lou Burnard и Syd Bauman 
в 2007 г. В данном формате определяется 
набор тэгов (маркеров), которые вставляют
ся в электронную форму документа (текст) 
для того, чтобы описать структуру и другие 
характеристики документа. Тэги использу
ются при обработке текста компьютером. 
Данный стандарт совместим с XML и имеет 
открытую форму. Аналогичную форму и от
крытость имеет стандарт EAD, предназна
ченный для описания архивных и, прежде 
всего, рукописных материалов [10; 12].

Такая «усеченная» технология оцифров
ки с отложенным окончательным форми
рованием полномерной цифровой копии 
позволяет разрешить значимую пробле
му – возможное нарушение авторских или 
имущественных прав. Авторское право 

действует в течение всей жизни автора и 
70 лет после его смерти, если автор не ука
жет лицо, на которое он возлагает охрану 
права авторства, права на имя и права на 
защиту своей репутации после своей смер
ти. Это лицо осуществляет свои полномо
чия пожизненно [2].

Ситуация с имущественными правами 
может быть еще более запутанной. По рос
сийскому законодательству имущественные 
права – это субъективные права участников 
правоотношений, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имущест
вом, а также с теми материальными (иму
щественными) требованиями, которые 
возникают между участниками экономичес
кого оборота по поводу распределения это
го имущества и обмена (товарами, услугами, 
выполняемыми работами, деньгами, ценны
ми бумагами и др.) [3]. Что касается имущес
твенных прав на книги, то они имеют конеч
ный срок давности. Чаще всего 70 лет после 
смерти автора и 75 лет (в США – 95 лет) со 
времени публикации книги. Поскольку Со
ветский Союз вступил в международную 
конвенцию по авторским правам лишь в 
1971 г., то в России сложилась особая ситу
ация с книгами вышедшими до этого. Эти 
книги, как правило (есть и исключения), не 
являются больше объектами имуществен
ного права, также как и книги, изданные в 
США до 1924 года включительно, или в Ев
ропе до 1932 года включительно [8].

Методика, о которой мы говорим, поз
воляет провести «тегирование» без полной 
обработки исходного ресурса – сплошного 
сканирования, распознавания, редакцион
нокорректорской и дизайнерской обработ
ки (рис. 3). В данном случае речь идет только 
об информировании общественности о том, 
что такой ресурс имеется, а все дальнейшие 
действия, в частности, более подробное зна
комство с ресурсом будет выстраиваться на 
соответствующей правовой базе и в непос
редственном контакте с лицом или органи
зацией, в настоящее время считающей себя 
или являющейся владельцем ресурса (пре
жде всего, речь, конечно, о книгах).

С точки зрения техники осуществле
ния подобной работы можно предложить 
использование современных ручных ска
неров, имеющих небольшой вес и хорошее 
качество сканирования. Указать (выде
лить) маркером короткий фрагмент текста 
(слово, выражение), который должен стать 
тегом, и дать команду на помещение тега в 
индекс – гораздо более экономная проце
дура по сравнению с полномерной оциф
ровкой ресурса. При этом описание каж
дого источника должно быть максимально 
информативно. Очевидно, оцифровке с 
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распознаванием должны подлежать титул, 
оборот титула, содержание и указатели 
(если таковые есть). На основе этой инфор
мации и будут сформированы метаданные. 
Трудоемкость такой операции может быть 
максимально снижена за счет применения 
программных средств, позволяющих экс
перту автоматизировать большинство опе
раций по формированию метаданных.

Эксперт должен оцифровать только те 
фрагменты текста, которые станут тега
ми. Зато для дальнейшего использования 
источник, пусть и не подвергшийся про
цедуре полной оцифровки, станет гораздо 
более доступен.

Полноформатная оцифровка («вто
рой слой») должна сопровождаться более 
сложной структурной обработкой ресурса, 
в том числе разметкой выявленных дефек
тов (опечаток; фактических, логических 
и иных ошибок; не обозначенного заимс
твования чужого текста – плагиата и т.п.), 
а также создания дополнительных сопутс
твующих вновь создаваемой копии данных 
(комментариев, ссылок и пр.).

Полученный усеченный набор цифро
вых данных делает ресурс доступным с по
мощью цифровых технологий значительно 
большему кругу заинтересованных читате
лей, чем при традиционном библиотечном 
предоставлении доступа. Причем количес
тво запросов на ту или иную книгу может 
служить ориентиром при выстраивании 
очередности полной оцифровки ресурсов.

Подводя итог, можно сказать, что про
цесс оцифровки накопленных научных ре
сурсов еще очень далек от своего заверше
ния. В условиях растущей конкуренции, 
а также глобализационных процессов в 
области науки, необходимо изыскивать 
способы информирования исследователей 
об имеющихся в отечественных библиоте
ках (прежде всего вузовских) результатах 
проделанных научных изысканий. Это 
позволит избежать дублирования в иссле
дованиях, а также повысит уровень конку
рентоспособности отечественной науки в 
мировом научном пространстве. 
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Концепция управления знаниями орга
низации как доказавшая свою эффектив
ность система современного менеджмента 
ставит вопрос о возможности ее примене
ния в рамках российской действительнос
ти для целей совершенствования деятель
ности органов государственной службы, в 
частности, перехода в режим деятельнос
ти «обучающей организации». Обучающи
еся организации характеризуются коман
дным духом, общим видением проблем и 
системным мышлением её сотрудников, 
организационным творчеством и личным 
мастерством работников. Такие организа
ции обеспечивают обучение своих сотруд
ников в процессе постоянного развития. 
Они должны служить образцом для подра
жания. Многие государственные службы 
Японии, Тайваня и Сингапура – обучаю
щиеся организации.

Под управлением знаниями понима
ется многопрофильный подход в менедж

менте, направленный на эффективное ре
шение управленческих задач, на основе 
понимания того, какими знаниями теоре
тического и прикладного характера распо
лагает организация и какими способами и 
методами эти знания можно использовать. 
Управление знаниями в организации под
разумевает ряд процессов управления и 
самоуправления (см. табл. 1).

Управление знаниями ориентировано 
на повышение производительности труда 
и внедрение инноваций. Процесс управ
ления знаниями включает в себя сбор ин
формации в корпоративных библиотеках, 
формальное обучение и процессы нефор
мального обучения. Формальное обучение 
организуется в рамках дополнительного 
профессионального обучения и повыше
нии квалификации как на рабочем месте 
по собственным программам организации, 
так и в учреждениях профессионально
го образования. Неформальное обучение 
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Таблица 1
Управление знаниями в организации

Процессы 
управления

Управляю-
щий субъект

объект 
управления

Предмет 
управления

Способ 
управления

обеспечивающая 
информационная 

технология

Управление 
информацией

Топменедж
мент органи
зации

Информа
ционные 
ресурсы ор
ганизации

Создание, 
сбор, обмен и 
использование 
информации

Регламент
Базы данных и 
знаний организа
ции, экспертные 
системы

Управление 
формальным 
обучением

Организатор 
обучения

Комплекс 
учебных 
программ

Формирование 
компетенций 
сотрудников

Учебный 
продукт

Электронная сис
тема управления 
обучением (LMS)

Управление 
с а м о с т о я 
тельной учеб
ной работой

Специалист
Формируе
мая компе
тенция

Процесс поз
нания о грани
це «незнания»

Мотивация к 
самообучению

Социальная про
фессиональная 
сеть 

Самоуправ
ление само
обучением и 
развитием

Эксперт в 
профессио
нальной сфе
ре деятель
ности

Экспертное 
мнение, 
суждение

Вербализа
ция неявного 
знания

Формирование 
приверженности 
миссии организа
ции, культурных 
норм и ценнос
тей организации

Виртуальный 
мир, краудсорсинг
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21проходит в результате широкого обмена 
информацией в ходе рабочих совещаний, 
обсуждений и деловой переписки, обме
на опытом и обсуждения рабочих про
блем. Управление знаниями организации 
происходит на основе культивирования 
культурных ценностей, норм и установок 
сотрудников организации, определяющих 
их поведение.

В нашей стране модернизация управле
ния государственной службой запаздывает 
с освоением инновационных организаци
онных технологий, таких, как управле
ние знаниями организации. Вместе с тем, 
имеются определённые положительные 
сдвиги. Прошёл этап становления порта
лов «Электронное правительство», «Госза
купки», порталов министерств и ведомств. 
С появлением платформы «Электронное 
правительство» и расширением информа
ционной составляющей его деятельности 
взят курс на тотальную информатизацию 
государственных органов управления. В 
период до 2016 г. планируется запустить 
проект по развитию дополнительного 
дистанционного образования государс
твенных и муниципальных служащих. 
Дорожной картой предпринимательской 
инициативы «Создание национальной сис
темы компетенций и квалификаций» при 
участии Агентства стратегических ини
циатив, Минкомсвязи, Минтруда и соцза
щиты, Минобрнауки и других заинтере
сованных ведомств планируется создание 
«Федерального электронного университе
та» с количеством обучающихся не менее 1 
млн чел. в год. Можно констатировать, что 
успешно развиваются процессы формиро
вания баз данных и баз знаний. Проходит 
трансформация дополнительного профес
сионального образования.

В этой связи, выбор технологической 
платформы для организации формального 
дистанционного образования для органов 
государственной службы представляется 
нетривиальной задачей. Но прежде, чем 
выбирать платформу или некритично за
имствовать зарубежный опыт, необходимо 
обсудить масштаб явления «управление 
знаниями органа государственной служ
бы», кого и в каких объёмах в органах го
сударственной власти и управления необ
ходимо обучать? Какой социальный опыт 
требуется транслировать, и на основе ка
ких педагогических концепций? И только 
затем обсуждать организационнотехно
логические аспекты подбора обучающей 
платформы.

При оценке объёма потребности в обу
чении государственных и муниципальных 

служащих в масштабе Российской Федера
ции следует исходить из того, что в орга
нах государственной власти и управления 
20% списочного состава служащих должны 
ежегодно повышать свою квалификацию. 
Формально этот процесс управления зна
ниями осуществляется в рамках профес
сиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировок. Профессио
нальная переподготовка осуществляется в 
образовательных организациях – вузах и 
институтах повышения квалификации – в 
целях совершенствования знаний, для 
выполнения гражданскими служащими 
нового вида профессиональной деятель
ности и для получения дополнительной 
квалификации. В свою очередь, повы
шение квалификации осуществляется в 
целях освоения актуальных изменений в 
конкретных вопросах профессиональной 
деятельности и комплексного обновления 
знаний по служебной деятельности.

По данным Госкомстата, в государст
венных органах, органах местного само
управления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Российской 
Федерации выполняют гражданскую 
службу 1572,2 тыс. чел. В том числе в госу
дарственных органах Российской Федера
ции на региональном уровне (в федеральных 
государственных органах и государствен
ных органах субъектов Российской Феде
рации) на конец июня 2013 г. замещали 
должности государственной гражданской 
службы 709,9 тыс. чел. (70,8% от общей 
численности работников, занятых в этих 
органах). На должностях муниципальной 
службы было занято 331,3 тыс. чел. (67,3% 
от общей численности занятых в органах 
местного самоуправления и избиратель
ных комиссиях муниципальных образова
ний) [2].

Расчетное значение численности пер
сонала, который должен получить до
полнительное образование, составляет в 
абсолютном исчислении 361,6 тыс. чел. в 
год. При этом отметим, что потребности 
в дополнительном образовании государс
твенных гражданских и муниципальных 
служащих покрываются не полностью. По 
отдельным категориям госслужащих, в 
разрезе уровней и ветвей власти, ежегодно 
получают дополнительное образование от 
16 до 26 процентов численного состава ра
ботников. Расчёт показывает, что для до
стижения устойчивости системы дополни
тельного образования ежегодно должны 
получать дополнительное образование не 
мене 25 процентов от общего количества 
государственных гражданских и муници
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пальных служащих. Объём обучающихся 
необходимо нарастить к уровню 2013 года 
ещё на 126 тыс. чел. в год.

Новый опыт социального управления, 
который необходимо передавать служа
щим, разнообразен и постоянно обнов
ляется. Общее представление о его мно
гообразии может дать реестр должностей 
федеральной государственной гражданс
кой службы, который содержит 1083 кате
гории должностей. Социальная структура 
знания в государственных органах уп
равления представлена тремя уровнями 
знаний: уровнем начинающих, молодых 
специалистов; уровнем опытных профес
сионалов и уровнем высокопрофессио
нальных кадров, которых можно опреде
лить как экспертов. Поэтому управление 
формальным обучением в такой сложной 
среде приобретает свою специфику. На ор
ганизацию процесса обучения накладыва
ются ограничения по месту, времени, кате
гориям и компетенциям, которые должны 
освоить служащие. Изза разнообразия 
передаваемого управленческого опыта 
требуется множество образовательных 
программ, направленных на обновление 
знаний, умений и навыков в управленчес
кой деятельности.

В силу этого в организациях и учреж
дениях государственной службы осваива
ются технологии дистанционного обуче
ния. Под технологиями дистанционного 
образования понимается комплекс обра
зовательных услуг, предоставляемый с по
мощью специализированной информаци

оннообразовательной среды на любом 
расстоянии от образовательных учрежде
ний и в любое время. Условия для деятель
ности по организации учебного процесса 
дистанционного обучения госслужащих 
реализуются в программноинформаци
онной среде, однако наиболее значимым 
вопросом (после вопроса «чему учить?») яв
ляется вопрос: на основе каких педагоги
ческих концепций управлять знаниями?

Первым поколением дистанционной 
технологии в образовании выступает тех
нология заочного обучения, основанная 
на почтовой корреспонденции. Облик вто
рого поколения определили средства мас
совой информации – телевидение, радио 
и кинопроизводство. Третье поколение 
дистанционного обучения базируется на 
интерактивных Интернеттехнологиях. К 
четвертому поколению относятся техно
логии использования интеллектуальных 
баз данных [5] (табл. 2). Эти технологии 
дают возможность «интеллектуально гиб
кого обучения», и основаны на широком 
использовании Web 2.0 и семантических 
вебтехнологий.

Информационные технологии в облас
ти управления знаниями ориентированы 
на развитие инструментария для элект
ронного обучения профессиональных со
обществ. Так, система управления обуче
нием (Learning Management System – LMS) 
представляет собой программный про
дукт, предназначенный для организации 
обучения, доставки электронного контен
та, сбора отчётности и документирования 

Таблица 2
генезис педагогических моделей в сфере дистанционного обучения

Педагоги
ческая 

технология
Технологии 

коммуникаций
обучающие 

мероприятия
обу-

чение
организация 

процесса 
образования

масштаб 
применения 
технологии

Индустриаль
ная (традици
онная) (заоч
ное обучение)

Письмо, текст, ком
муникация один на 
один

Чтение и про
смотр

Инди
виду
альное

Классноуроч
ный сценарий

Ограничен тех
ническими и ор
ганизационны
ми условиями

Когнитивизм – 
бихеоверизм

Печатный текст, 
радио, телевидение, 
коммуникация один 
на один

Чтение, про
слушивание 
и просмотр

Инди
виду
альное

Контроль ис
полнения сце
нария обучения 
и предписание 
поведения

Неограничен

Конструкти
визм

Конференция (Ги
пертекст, аудио, ви
део, коммуникация, 
Web), коммуникация 
один на один

Дискуссия, 
творческий 
поиск постро
ение моделей

Груп
повое

Руководство 
и поддержка 
преподавателя

Ограничен 
группой 
обучающихся

Коннективизм

Web 2.0, социальное 
взаимодействи, агре
гирование знаний, 
оценка и рекоменда
ции сообщества

Исследова
ние сетей, 
творчество 
и развитие

Сеть Самостоятель
ное обучение

Ограничен 
социальным 
сообществом
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23контроля прохождения обучающимися 
учебных программ. LMS охватывает все 
аспекты процесса обучения, выступает как 
инфраструктурная основа.

Предназначение этих систем состоит 
в накоплении в структурированном виде 
корпоративной информации и баз знаний, 
предоставление удаленного доступа к сис
теме обучения и введение единого стан
дарта деятельности для всех подразделе
ний. Основные свойства систем заключены 
в возможности создания неограниченного 
количества учебных курсов любой слож
ности, обучении в реальном времени, пер
сонализации обучения и управлении учеб
ным процессом. Дополнительные свойства 
систем включают возможность интеграции 
с внешними информационными система
ми. Расширение базы знаний проводится 
за счёт проектирования и включения в 
состав системы распределенных информа
ционных баз данных, создания новых web
сервисов, разработки и тиражирования 
современных электронных средств обуче
ния и создания мультимедийных, презен
тационных, аудио и видеоматериалов.

Качественные особенности LMS – цен
трализация и автоматизация администри
рования учебного процесса; сбор и консо
лидация учебных программ и материалов 
для масштабировании на вебплатформе; 
хранение и доставка по требованию об
разовательного контента; доступность 
технической поддержки и оказание кон
сультационной помощи; персонализация 
контента и повторное использование циф
ровых артефактов; самообслуживание обу
чающихся. Объекты, хранящиеся в цен
трализованном хранилище, могут быть 
доступны для повторного использования 
и модификации как для разработчиков 
курсов, так и экспертам. Это исключает 
дублирование работ и обеспечивает об
новление содержания образования. Сис
темы имеют инструменты синхронного и 
асинхронного интерактивного обучения 
на основе методологии учебных объектов.

Функциональность LMS представлена 
следующими элементами: регистрация 
студентов, преподавателей, администра
торов в личном кабинете; планирование, 
доставка и контроль прохождения учеб
ных программ; сертификация управления 
и безопасностью; издательский цикл; ин
теграция производственных процессов; 
автоматизированный интерфейс.

LMS представлены различными раз
работчиками платформ, таких как Java/
J2EE, Microsoft. NET или PHP . Эти разра
ботчики используют в качестве фоновых 

технологии управления базами данных: 
MySQL , Microsoft SQL Server или Oracle. 
На относительно развитом рынке LMS 
постоянно появляются и новые постав
щики, предлагающие расширенные фун
кциональные возможности. Для выбора 
информационной образовательной плат
формы вуза сегодня наиболее предпочти
тельны такие продукты, как: Blackboard 
Learning System, ILIAS, aTutor, CCNet, 
Chamilo, Claroline, Desire2Learn, Dokeos, 
eCollege, eFront, HotChalk, Jackson Creek 
Software, JoomlaLMS, Learn.com, Meridian 
KSI, Saba Learning Suite, Sakai Project, 
SharePointLMS, Spiral Universe, Thinking 
Cap, TotalLMS, AcademLive. Лучшей систе
мой управления знаниями отечественного 
производства является программная про
дукция «Гиперметод».

Генезис западных педагогических кон
цепций от бихевиоризма к разнообразным 
концептуальным моделям конструктивиз
ма зафиксирован в программных продук
тах и инструментах, которые использу
ются в дистанционном образовании. Эти 
педагогические модели рекомендуется ис
пользовать при организации формального 
обучения, создания учебных программ и 
учебных продуктов для формирования 
требуемых компетенций работников. В 
ситуациях, когда требуется вербализация 
неявных знаний и необходимо обратиться 
к экспертному сообществу, возможно ис
пользование нового педагогического под
хода – коннективизма. Коннективизм как 
педагогическая концепция наиболее пол
но отражает потребности организации в 
управлении знаниями, прежде всего – вы
сокопрофессиональных экспертов. В кон
нективизме поставлен акцент на важность 
поиска пути к знанию и овладении им. 
Инструментально этот подход основан на 
поиске информации в профессиональных 
социальных сетях, на технологиях крауд
сорсинга и виртуальных миров.

Профессиональные социальные сети – 
это платформы для профессионального 
общения, Они позволяют поддерживать, 
развивать и использовать деловые кон
такты. Например, «Профессионалы.ru» 
как деловая социальная сеть насчитывает 
порядка 5 млн специалистов из 165 отрас
лей [3].

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crow – 
«толпа» и sourcing – «использование ресур
сов») – передача некоторых производствен
ных функций неопределённому кругу лиц 
для решения общественно значимых за
дач силами добровольцев, координирую
щих свою деятельность. В дистанционном 



24

Te
rr

a 
H

um
an

a

образовании краудсорсинг реализуется 
с помощью платформ для общения экс
пертов. В российской практике в области 
госуправления один из первых опытов та
кой работы представлен губернаторским 
проектом краудсорсинговой платформы 
республики Тыва [1].

В июне 2010 г. в США широко анонсиро
ван проект организации дистанционного 
обучения государственных служащих, ос
нованный на технологии виртуальных ми-
ров. Виртуальные миры являются новой, 
быстро развивающейся информационно
коммуникационной технологией, отличи
тельной особенностью которой, является 
то, что она реализована в визуализирован
ной онлайновой среде. В этой среде люди, 
находящиеся по всему миру общаются, 
взаимодействуют и сотрудничают в вир
туальном пространстве. Это пространство 
имитирует их реальный жизненный опыт. 
Пользователь в динамично меняющемся 
социальном окружении представлен   ава
таром («личиной», игровым персонажем). 
Наиболее известен виртуальный мир Sec
ond Life .

Проект vGov представляет собой пар
тнёрство федеральных органов государс
твенной власти в США, как гражданских, 
так и военных, направленный на приме
нение технологий виртуальных миров для 
решения актуальных задач, стоящих пе
ред правительством. По замыслу авторов 
проекта, неформальное общение госслужа
щих в виртуальном мире предполагает за
интересованное обсуждение в экспертном 
сообществе наиболее злободневных тем, и 
позволит осуществить поиск оптимальных 
решений управленческих задач [4]. Плат
форма vGov позиционируется гораздо объ
емнее, чем простая 3Dигра – как захваты
вающий опыт, который выходит за рамки 
простой телеконференции или вебинара. 
Инициатором проекта выступило минис
терство сельского хозяйства США, орга
низовав особое «киберпространство» для 
коммуникаций своих служащих. К про
екту присоединились военновоздушные 
силы, департамент национальной безопас
ности и Национальный университет обо
роны. Министерство сельского хозяйства 
США планирует использовать платформу 
vGov для того, чтобы обучать сотрудников 
действиям во время стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций. Военновоз
душное ведомство сосредоточило усилия 
на обучении принятию управленческих 
решений в сфере медицины. Агентство 
национальной безопасности планирует 
использовать виртуальное пространство 

для отработки сценариев реагирования 
на угрозы в области кибербезопасности. 
Национальный университет обороны со
здаёт виртуальные сообщества для оценки 
угроз национальной безопасности.

Предполагается, что игровая форма об
мена опытом и «ноухау» снимет препятс
твия для общения и обучения экспертов. 
Что в условиях безопасной (закрытой для 
посторонних пользователей) среды обще
ния, значительно сократиться проведение 
традиционных конференций и семинаров. 
Как следствие, за счёт уменьшения коман
дировочных расходов, снизятся времен
ные, материальные и финансовые затраты 
на административный аппарат и повы
сится эффективность и качество прини
маемых решений. С технической стороны 
правительство предъявляет повышенные 
требования обеспечения возможности 
развёртывания виртуального мира в сек
ретной сети, в связи с чем подробности 
развёртывания этой платформы не афи
шируются. В результате анализа откры
тых источников можно, однако, сказать, 
что технология виртуального мира долж
на быть расширяемой и способной интег
рировать новые решения, в которых долж
на быть обеспечена специализированная 
функциональность.

Наиболее перспективной российской 
технологической платформой, которую 
можно рекомендовать органам государс
твенного управления для создания систем 
управления знаниями на основе техноло
гий дистанционного образования является 
отечественная программное обеспечение 
c возможностью 3D записи занятий – вир
туальная платформа vAcademia [6].

vAcademia – это образовательный вир
туальный мир, в котором учебная ауди
тория выглядит как реальная аудитория. 
Студенты и преподаватели присутствуют 
в виртуальном мире в виде сценических 
героев – аватаров. В vAcademia проводят
ся видеолекции, вебинары, практические 
и лабораторные работы, ролевые игры, 
симуляции. Для преподавания и органи
зации совместной учебной деятельности 
предоставляется разнообразный учебный 
инструментарий. Главным преимущест
вом vAcademia является возможность вир
туальной записи занятий и осуществляет
ся создание учебного продукта.

Обобщая вышеизложенное, отметим, 
что по мере распространения информаци
онных технологий, постоянно появляются 
новые источники для получения информа
ции, такие, как базы знаний, экспертные 
системы, хранилища знаний, системы 
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2�поддержки принятия решений, интра
нет. Ранние информационные технологии 
управления знаниями основывались на 
корпоративных вебстраницах, системах 
управления документооборотом, техноло
гиях совместной работы (например, Lotus 
Notes), программных средствах семанти
ческого поиска информации. В этот пери
од системы управления знаниями можно 
было классифицировать на: Groupware, 
системы управления документами, экс
пертные системы, семантические сети, ре
ляционные и объектноориентированные 
базы данных, средства моделирования и 
искусственный интеллект. С появлением 
Web 2.0 концепция управления знания
ми эволюционировала в сторону органи
зации взаимодействия профессионалов в 
интерактивной среде Enterprise 2.0. Работа 
в этой среде основывается на использова
нии социальных сетей в компании, между 
компаниями, их партнерами и клиента
ми. В последнее время развитие социаль
ных вычислительных средств (например, 
закладки, блоги и вики) позволили раз
виться более неструктурированным, са
моуправляемым экзосистемным подходам 
к передаче, захвату и формированию зна
ний, в том числе развитие новых форм об
щин и профессиональных сетей.

Итак, можно сделать вывод, что тех
нология управления знаниями органов 
государственной службы (технологичес
кая платформа дистанционного обучения) 
найдёт своё место в государственном ме
неджменте, если сможет организационно 
и технически обеспечить следующие воз
можности:

1. Доступ служащих к информацион
ным ресурсам, базам данных и знаний, 
интеллектуальным агентам и экспертным 
системам органа государственной службы.

2. Комфортное получение формального 
дополнительного образования и повыше
ние квалификации с помощью обучающих 
программ из фонда системы дистанцион
ного обучения госслужащих.

3. Получение неформального обучения 
через доступ к профессиональной соци
альной сети через доступ к корпоратив
ным и личным блогам как к источникам 
корпоративной информации.

4. Профессионального саморазвития и 
самореализации сотрудников через доступ 
к «корпоративной википедии», в которой 
специалисты публикуют свои «ноухау», и 
через доступ к корпоративной краудсор
синговой экспертной площадке, на кото
рой происходит генерация и экспертиза 
новых идей.
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фрактальная динамика моды
Стохастическая цикличность моды рассматривается в рамках фрактальной концеп-
ции. Выдвигается гипотеза о фрактальном характере динамики моды и ее соответс-
твии моделям странных аттракторов.
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концептуальный фрактал, мода, социокультурная динамика, странные аттракторы, 
теория и история культуры, фрактальность моды.

Понятие фрактальности
Термин «фрактал» (от лат. «фрагменти

рованный», «изломанный», «неправильный 
по форме») был предложен Б. Мандельбро
том [11] и в самом общем виде, за рамками 
специальных математических дефиниций, 
был определен им как «структура, состоя
щая из частей, которые в какомто смысле 
подобны целому» [17, с. 19].

Самоподобие составляет самую суть 
фрактальных образований и подразуме
вает масштабную инвариантность фрак
тальных паттернов. Это означает, что 
фрактальные паттерны (образы, фрагмен
ты, образцы, подсистемы и т. п.) воспро
изводят характерные особенности фрак
тальной конфигурации в целом (картины, 
системы, процессы и пр.) – узоры, струк
турные связи, конструкции, образы, идеи 
и т. п. Фракталы могут быть стохастичес-
кими (если в алгоритм их построения вно
сятся периодические случайные вариации) 
или алеаторными (при наличии внешнего 
«шума») [5]. В таких случаях имеет место 
приближенное сходство, которое, несмот
ря на искажения фрактального «рисунка», 
достаточно хорошо ощутимо. Один из са
мых известных случаев стохастической/
алеаторной фрактальности – броуновское 
движение, которое может рассматривать
ся не только в контексте физических яв
лений, но и соотноситься с другими (в том 
числе социальными) процессами, описы
ваемыми теорией вероятности.

Любой фрактал представляет собой 
реализацию некоторого алгоритма, набо
ра процедур, имеющих характер последо
вательных итераций (многократных, а в 
предельном случае – бесконечных повто
рений). При этом результат предыдущей 
итерации служит начальным значением 
нового цикла, т. е. все повторения рекур
сивны. Таким образом, фрактал – не за
стывшая форма, а бесконечный процесс 
все нового и нового (воз)обновления фор
мы. Непрерывное становление, аутопоэзис 
(в терминах У. Матураны и Ф. Варелы) 

представляет собой еще одно важнейшее 
свойство фрактальных систем.

В контексте digital humanities концепт 
фрактальности становится действенным те
оретическим инструментом научного опи
сания и моделирования социокультурных 
феноменов, в которых за «хаотической« за
путанностью стоят структуры, упорядочен
ные на более высоком уровне сложности. В 
результате «фрактальной» рефлексии, отме
чает российский философ В. Тарасенко, воз
никает особый «фрактальный нарратив» как 
способ создания повествований, концептов, 
познавательных культурных практик [17]. В 
любом случае фрактальная концепция ини
циировала «переключение гештальта на 
сборку нового понятия, на распознавание 
и интерпретацию фрактальных структур в 
конкретных познавательных контекстах» 
[10]. Действительно, некоторые философы и 
социологи успешно интерпретируют в тер
минах фрактальности динамику социально
политических процессов (например, [6; 12]).

При классификации фракталов выделя
ют линейные фракталы, которые получают
ся в результате многократных последова
тельных трансформаций геометрического 
характера (например, ветвящееся дерево 
или матрешка), и нелинейные фракталы, об
разующиеся цифровым путем – итерацион
ными вычислениями и визуализацией зна
чений степенных комплексных функций 
(например, множество Мандельброта).

Если речь идет о фрактальном вос
производстве символических смыслов, то 
фракталы такого рода иногда называют 
культурными фракталами. Согласно опре
делению австралийского ученого П. Даун
тона, специалиста в области архитектуры 
и дизайна, «культурный фрактал содержит 
конфигурации всех существенных характе
ристик его культуры» (перевод Е. Николаевой) 
[20, p. 28]. На наш взгляд, культурные фрак
талы более уместно называть концептуаль-
ными [13], поскольку подобие во многих из 
них выражается не столько на уровне «вло
женных» культурных систем (структур), 
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конструкций, общих для всей системы и ее 
составляющих: идеи, символы, социальные 
и культурные значения и пр. Важно, что 
концептуальный фрактал может содержать 
в себе фрактальные паттерны совершенно 
разного генезиса. Именно поэтому концеп
туальные фракталы делают возможным 
адекватный анализ «хаотических» систем 
культуры, «нелинейных» социокультурных 
процессов [3] и художественных практик 
постнеклассической эпохи [16].

Фракталы всех типов могут образовы
вать мультифракталы. Мультифрактал – это 
сложная фрактальная структура, которая 
получается с помощью нескольких последо
вательно сменяющих друг друга алгорит
мов. В результате «внутри» мультифрактала 
образуется несколько разных паттернов с 
разными фрактальными размерностями. 
Мультифрактальный характер может иметь 
любая система, независимо от алгоритма 
ее порождения и самовоспроизводства на 
разных уровнях. Культура с множеством 
коэволюционирующих подсистем [7], по
видимому, представляет собой концепту
альный мультифрактал. В таком случае 
мода как социокультурный феномен также 
может рассматриваться как мультифрактал, 
в котором на каждом уровне «тиражирова
ния» модных образцов (фрактальных пат
тернов) одновременно действуют несколько 
алгоритмов, задаваемых социальной стра
тификацией, субкультурными установками, 
личными поведенческими моделями и т. д.

Среди сложных фрактальных образова
ний особое место занимают так называемые 
странные аттракторы. В общем философс
ком смысле аттрактор – это «совокупность 
внутренних и внешних условий, способс
твующих “выбору” самоорганизующейся 
системой одного из вариантов устойчивого 
развития; идеальное конечное состояние, к 
которому стремится система в своем разви
тии» [10]. В случае неустойчивых траекторий 
аттракторы называются странными. «Фазо
вый портрет странного аттрактора – это не 
точка и не предельный цикл... а некоторая 
область, по которой происходят случайные 
блуждания» [9, с. 147]. Самый известный из 
странных аттракторов носит имя метеоро
лога Э. Лоренца, который в 1963 г. предло
жил в качестве модели погодных условий 
сложную динамическую систему, фазовый 
портрет которой напоминает бабочку (рис. 
1). К категории странных аттракторов от
носятся также дугообразный аттрактор 
Хенона, круговые аттракторы Смейла – Ви
льямса, Ресслера, «двукрылый» аттрактор 
Уэды (рис. 2) и ряд других, имеющих очень 
сложные конфигурации.

Рис. 1. Аттрактор Лоренца

Рис. 2. Аттрактор Уэды

Циклы в моде: стохастическая 
регулярность

Вопрос о внешних и/или внутренних 
причинах смены модных трендов и о ха
отическом/циклическом характере измен
чивости моды до сих пор порождает широ
кие дискуссии.

На наш взгляд, многие социокультур
ные практики моды – от индивидуального 
подражания, изготовления контрафакта и 
распространения модных образцов в целом 
до дефиле моды и венецианских карнава
лов – имеют (мульти)фрактальный характер 
(см. подробнее [14]). Рискнем также предпо
ложить, что циклическая динамика моды, 
как и другие процессы социокультурной 
трансмиссии, подчиняется закономернос
тям, описываемым странными аттрактора
ми. При этом изза изменений, которые вно
сятся во «фрактальную формулу» на каждом 
уровне и в каждом социокультурном и тер
риториальном локусе, мода представляет 
собой стохастический/алеаторный фрактал.

Первые попытки описания динами
ки моды в терминах простых, линейных 
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взаимосвязей и выявления устойчивой 
циклической зависимости между модным 
силуэтом и социальноисторическими со
бытийным рядом относятся к 1920–1940 гг. 
ХХ в. Среди наиболее известных работ – 
исследования американских антропологов 
и социологов А. Кребера и Дж. Ричардсон, 
А. Янг, Д. Робинсона, которые, анализируя 
по визуальным источникам тенденции в 
женской моде за 150–300 лет, выявили, что 
полный цикл возвращения модных силуэ
тов составлял примерно столетие.

Так, Дж. Ричардсон и А.Кребер в работе 
«Три века моды в женской одежде. Коли
чественный анализ» (1940) [22] доказали 
существование колоколообразной кривой 
с амплитудой примерно в 50 лет, описы
вающей динамику изменения во времени 
шести конструктивных параметров (длина 
юбки, ширина юбки, длина талии, ширина 
талии, глубина декольте и ширина деколь
те). По мнению исследователей, периодам 
общественнополитической нестабильнос
ти соответствовали радикальные измене
ния в моде, в то время как десятилетия ста
бильности вызывали к жизни максимально 
женственные силуэты одежды. А. Кребер и 
Дж. Ричардсон сделали также важное за
ключение, что все многообразие измене
ний в сфере модных стандартов и объектов 
не выходит за рамки основных образцов, 
присущих данной культуре или цивилиза
ции, то есть та или иная мода представляет 
собой всего лишь одну из многочисленных 
вариаций базового инварианта.

Американский социолог А. Янг в своем 
исследовании «Возвращающиеся циклы 
моды. 1760–1937» [24] также вывела цикл 
в моде длительностью чуть более 100 лет, 
складывавшийся из последовательной 
смены (каждые 33–38 лет) трех силуэтов 
женской юбки (турнюр, прямой, колокол). 
В 1970х гг. столетний цикл в моде, рас
пространявшийся не только на одежду, 
но и на тип бороды и усов, а также дизайн 
автомобилей, был получен американским 
ученым Д. Робинсоном [23].

В 1980х гг. американские антрополо
ги Дж. и Э. Лоув сделали важный вывод о 
том, что стили в моде представляют собой 
стохастические системы, которые не явля
ются ни полностью хаотическими, ни це
ликом упорядоченными, и что изменения 
в политической/экономической сфере ока
зывают влияние на женскую одежду лишь 
как рандомизированный шум [21].

В отечественной исследовательской 
практике цикличность в моде предстает 
в основном как последовательное чередо
вание двухтрех базовых геометрических 
силуэтов: Р.А. Гузявичуте выделяет 14–17

летние циклы «пластического» и «геомет
рического» стилей [4]; Т.В. Козлова – 21–22
летние циклы овальной, трапециевидной и 
прямоугольной форм силуэта, циклы сме
ны узоров или деталей – от 3 до 50 лет и 
исторические циклы полной смены струк
туры – 89 и 144–150 лет [8]; Т.В. Белько с по
зиций бионического подхода обнаруживает 
5 циклических систем моды ХХ века раз
личной длительности (13 лет и 34 года), ко
торые соотносятся с периодами солнечной 
активности [2]; Н.А. Филатова предложила 
сложную «гармоническую матрицу моды» в 
общем контексте космопланетарных, соци
окультурных и цивилизационных процес
сов – на основе ряда Фибоначчи [19].

Разнообразие выявленных циклов, 
сильные различия в их количественных 
и качественных параметрах заставляют 
сделать вывод, что циклическая динамика 
моды слишком сложна для удовлетвори
тельного описания с помощью регулярных 
гармонических функций. Многомерная и 
многоуровневая картина изменений позво
ляет предположить, что мода как открытая 
динамическая система мультифрактальна, 
а сложный стохастическициклический 
алгоритм ее изменений отображает пути 
коэволюции ее компонентов. Иными сло
вами, мода – это стохастический мульти
фрактал с несколькими, отличающимися 
друг от друга ритмическими паттернами, 
а ее траектории, повидимому, образуют 
странный аттрактор. Примечательно, что 
норвежский философ Л. Свендсен, про
слеживая историческую динамику моды, 
выявляет следующую «геометрию» траек
торий моды: линейное развитие примерно 
до Средних веков, затем псевдолинейный 
период «поступательного развития», состо
ящий из циклов большой длительности, и, 
наконец, «целиком и полностью спирале
видное» развитие ХХ в. [15, с. 40–41]. Опи
сание, как нетрудно заметить, полностью 
соответствует странному аттрактору.

Такая интерпретация в терминах 
странных аттракторов снимает самый 
сложный вопрос, связанный с феноменаль
ным сокращением длительности модных 
циклов на рубеже третьего тысячелетия.

Циклическая динамика моды 
как странный аттрактор

Действительно, длина модных циклов 
значительно уменьшилась за последнее сто
летие: если в XIX веке она составляла де
сятки лет, то начиная с 70х годов ХХ века 
продолжительность циклов в моде сущест
венно сократилась – в большинстве случаев 
до 3–7 лет, а порой и до одного сезона. Как 
замечает Л. Свендсен, «принципом моды 
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цикла, чтобы создать наибольшее число 
последовательных мод» [15, с. 42]. В крат
косрочной перспективе «циклические» воз
враты моды прошлых десятилетий кажутся 
бессистемными, чередование ретростилей – 
непредсказуемым. Тем не менее это не оз
начает, что мода в своей постоянной измен
чивости стала исключительно хаотичной и 
произвольной. Просто мода, как проница
тельно заметил французский философ Ро
лан Барт, «структурируется на уровне своей 
истории – и деструктурируется лишь на том 
уровне, на котором мы ее воспринимаем: на 
уровне текущего дня» [1, с. 335].

Видимая регулярность/хаотичность 
смены модных трендов зависит от «масш
таба« диахронического среза моды. «В мас
штабе достаточно долгой протяженности 
Мода есть нечто упорядоченное, – отмеча
ет Р. Барт, – и свою упорядоченность она 
получает от себя самой; ее эволюция, с 
одной стороны, дискретна, все время про
ходит через отчетливые пороги, а с другой 
стороны – эндогенна, поскольку нельзя 
утверждать какоголибо генетического от
ношения между какойлибо ее формой и 
историческим контекстом» [1, с. 331]. Это 
значит, что в моде как длительном фено
мене различим диахронический порядок, 
возникающий из хаоса синхронии. Диск
ретность, которую отмечет Р. Барт, с точки 
зрения фрактального «устройства» моды 
есть не что иное, как отражение итераци
онного алгоритма ее воспроизводства. И 
поскольку фрактальные структуры беско
нечны, можно, безусловно, согласиться с 
утверждением, что «мода не имеет опре
деленной конечной цели, кроме вечной ре
ализации и развития своей собственной 
логики» [15, с. 45], то есть реализации собс
твенного фрактального алгоритма. Эта не
арифметическая логика и сложная дина
мика моды непосредственно проистекают 
из ее сущности как открытой самооргани
зующейся социокультурной системы.

При этом, несмотря на настоящий культ 
нового, характерный для ХХ в., парадок
сальным образом в эпоху революционных 
технологий в производстве и повседневной 
культуре новое в моде все чаще оказыва
ется еще не забытым старым. Со ссылкой 
на идею В. Беньямина о моде как «вечном 
возвращении нового» Л. Свендсен отмеча
ет, что «более верным кажется правило о 
вечном возвращении старого» [15, с. 44]. 
Повидимому, имманентная логика моды 
заключается не в вечном обновлении, но 
в непрерывном возобновлении, которое мо
жет включать в себя и вновь актуализиро
ванное прошлое. Более того, с 1990х гг. 

скорость рециркуляции настолько велика, 
что предмет снова становится актуальным, 
едва успев выйти из моды. При этом похо
же, что в конце ХХ в. мода действительно 
подошла к тому рубежу, когда изменения 
производятся ради изменений.

Подтверждением рекурсивного харак
тера моды (того, что на каждом шаге ите
рации в «формулу» моды подставляется не 
начальный и не любой промежуточный, а 
предыдущий конечный результат) является 
тот факт, что мода ХХ в. не заимствовала 
модные формы, скажем, из XV или XVIII 
вв., а работала с результатами своего «цик
ла». Чередование повторяющихся паттер
нов разных десятилетий свидетельствует 
о мультифрактальности алгоритма моды. 
В результате «коллекция» модных коллек
ций, отсылающих к коллекциям разных 
десятилетий ХХ в., складывается в кон
цептуальнофрактальный паттерн культу
ры последнего столетия и предфрактал «n
ного порядка» российской (европейской, 
американской и др.) моды.

В свете этого показательно, что и Р. Барт, 
анализируя систему моды, использует тер
мин «формула»: сокращенное описание 
моды в ее синхроническом срезе он называ
ет «базовой формулой Моды» [1, с. 221], ко
торая включает в себя несколько главных 
тенденций (трендов). Процесс ежегодного 
изменения моды заключается в переходе от 
одной базовой формулы к другой.

Правда, сам термин «базовая формула», 
которым Барт обозначает синхронический 
срез моды, скорее стоило бы соотнести с 
механизмом диахронической фракталь
ности. В рамках долгосрочной динамики 
моды «базовой формулой» должен бы на
зываться фрактальный генератор моды, ее 
алгоритм, инвариантная, «фундаменталь
ная» формула национальной моды; для 
описания же синхронических изменений 
моды подходит понятие «фрактальный 
паттерн» такогото года или десятилетия 
(например, FP1990). Рекламные образцы и 
индивидуальные варианты моды этого пе
риода будут тогда стохастическими фрак
тальными паттернами низших порядков.

Используя терминологический аппарат 
структурной лингвистики и семиологии, 
Р. Барт фактически говорит о фракталь
ной стохастичности моды: «в своем ко
ловращении Мода меняет лишь термины 
варианта, а не сами варианты» [1, с. 215]. 
Р. Барт утверждает также, что в макси
мально широкой исторической перспек
тиве (в диахроническом срезе) вся «запад
ная« одежда может резюмироваться всего 
в нескольких чертах: «как будто Мода вос
производит в уменьшающем зеркале, “в 
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сокращении” то базовое соотношение или 
постоянный тип (basic pattern), о котором 
писал Кребер, говоря об эпохах в истории 
одежды» [1, с. 222].

Происходящее ныне «экстремальное» 
сжатие циклов и смешение в одну «кучу« 
всех модных образцов прошлого свидетель
ствует о том, что траектория моды, похоже, 
достигла особой точки, где радикально ме
няются сами принципы функционирова
ния моды. Сильное ускорение наблюдается 
сейчас также во многих других областях 
социокультурной динамики: информаци
онной, технологической, демографической, 
социальнополитической и др. Синусои
дальные кривые соответствующих изме
нений превращаются в линии асимптоти
чески бесконечного роста, свидетельствуя 

о безусловном парадигматическом и, воз
можно, онтологическом переходе. Иллюст
рацией этих процессов с определенной сте
пенью условности могут служить странные 
аттракторы Лоренца или Уэды: достигнув 
предельного радиуса, спиралеобразная 
траектория стремительно уходит прочь... 
на спиральную орбиту другого «крыла» ат
трактора, где восстанавливается прежняя 
логика «циклических» повторений.

Таким образом, гипотеза о том, что 
«траектории» моды образуют линии того 
или иного странного аттрактора, линии, 
которые циклически подходят друг к дру
гу очень близко, но никогда полностью не 
совпадают, вероятно, могла бы объяснить 
квазициклическую динамику моды в диа
хронической перспективе.
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государственная Поддержка животноводства – условие 
Продовольственной безоПасности россии

Статья посвящена анализу затянувшегося кризиса в аграрной сфере РФ и прежде все-
го – в животноводстве. Подчеркивается, что национальные проекты в аграрной сфере 
нацелены на показатели физического объема производства, в то время как сама эконо-
мика аграрного бизнеса, а также использование современных технологий фактически 
остаются вне поля зрения. Отстаивается необходимость усиления протекционист-
ских мер в отношении животноводства, поскольку его отсталость представляет реаль-
ную угрозу продовольственной безопасности страны.

Ключевые слова:
агропроизводство, конкурентность, кормовая база, крупный рогатый скот, овцеводс-
тво, свиноводство, продовольственная безопасность, протекционистские меры.

То, что отечественное сельское хозяйс
тво – отрасль традиционного отставания, 
подверженная перманентным, подчас серь
езным кризисам, давно никого не удивляет. 
Согласно официальным данным, произ
водственные показатели товарного агро
производства РФ лишь за первое десятиле
тие реформ сократились почти втрое, треть 
пашни была изъята из оборота, а поголовье 
скота уменьшилось на 60% [4, с. 38].

О затянувшемся кризисе аграрного 
производства свидетельствуют другие 
многочисленные макроэкономические по
казатели, из которых особого внимания 
заслуживает следующий. Стоимость еже
годно ввозимого в страну продовольствия 
составляет около 40 млрд долл., что сопос
тавимо со стоимостью производимого оте
чественного продовольствия или стоимос
тью экспортируемого в Западную Европу 
российского природного газа [там же, с. 39]. 
К этому следует добавить, что средняя по 
стране производительность труда в глав
ных для аграрного бизнеса подотраслях в 
1,5–3,5 раза ниже, чем в странах с развитой 
рыночной экономикой, и, обладая пример
но 10% пашни мира, РФ производит едва 
ли 1,5% его сельскохозяйственной продук
ции. В кризисном 2008 г. объем производ
ства молока был сопоставим с его уровнем 
в 1958 г., мяса – в 1970 г., яиц – в 1977 г. А по
головье КРС соответствовало времени пос
ле коллективизации в 1933–1934 гг. [5]. По 
состоянию на конец 2013 г. реально крити

ческая ситуация сохраняется практически 
во всех отраслях сельского хозяйства.

К сожалению, в средствах массовой ин
формации иногда весьма своеобразно трак
туется положение известной «Римской де
кларации по всемирной продовольственной 
безопасности», в соответствии с которым лю
бое государство обязано «обеспечивать пра
во каждого человека на доступ к безопасным 
для здоровья и полноценным продуктам пи
тания в соответствии с правом на адекват
ное питание и правом на свободу от голода». 
Населению исподволь внушается мысль, что 
если в стране (благодаря сохраняющимся 
высоким мировым ценам на углеводороды) 
поддерживается ситуация, при которой 
люди имеют физический и экономический 
доступ к продуктам питания, то главная 
цель продовольственной политики как бы 
уже достигнута. Но сохранится ли такая до
ступность для всех социальных групп насе
ления в случае резкого ухудшения мировой 
конъюнктуры на углеводороды или обостре
ния мировой политической ситуации? Этот 
серьезный вопрос остается без ответа [2].

Как известно, составители официаль
ного документа под названием «Доктри
на продовольственной безопасности Рос
сийской Федерации» (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 
30.01.2010 № 1) утверждают, что к 2020 г. 
самообеспеченность РФ собственным про
довольствием должна достигнуть 80%, при 
этом устанавливаются пороговые значе
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ния доли национального продовольствия 
на внутреннем рынке: зерна и картофеля – 
не менее 95%, молока и молочных продук
тов – 90%, мяса – 85%, сахара, растительно
го масла и рыбной продукции – 80% [2].

Казалось бы, авторы документа нацеле
ны на самообеспеченность страны продо
вольствием, однако с учетом труднодости
жимости расчетных показателей вызывает 
настороженность попытка совместить в 
документе два постулата: безопасность как 
«независимость от импорта» и безопас
ность как «ценовая доступность для пот
ребителей». Нетрудно видеть, что в случае 
недостижения независимости от импорта 
продовольствия (а это очень вероятно!) це
новая его доступность (что более вероятно!), 
возможно, избавит авторов от чрезмерной 
критики. Кстати, подобной двусмыслен
ности лишены законы о продовольствен
ной безопасности США, Франции, Швеции, 
Германии, Китая и других развитых стран, 
где главное – прогноз чрезвычайных ситуа
ций, когда угроза продовольственного кри
зиса не может быть устранена посредством 
мероприятий по регулированию рынка.

Критика Доктрины экспертным сооб
ществом сводится главным образом к ее: 1) 
декларативности; 2) отсутствию понятных 
рычагов и механизмов ее реализации; 3) ми
нимальному воздействию на развитие агро
промышленного комплекса. Справедливо 
отмечается «советский стиль» документа, 
узнаваемый по выражениям типа «повыше
ние эффективности», «совершенствование 
механизмов», «стимулирование коопера
ции» и т.д. [6]. Индикаторы, закладываемые 
в госпрограммы развития аграрной сферы, 
ориентированы, как правило, на показатели 
физического объема производства («вал лю
бой ценой»), в то время как сама экономика 
аграрного бизнеса (рентабельность, окупае
мость вложенных средств и т.д.) фактически 
остается вне поля зрения. Никак не стиму
лируется госпрограммами и выход отрасли 
на новый технологический уровень, скачок 
в использовании современных технологий.

С началом рыночных реформ особенно 
в плачевном состоянии оказалось животно
водство страны, что было обусловлено как 
катастрофическим снижением покупатель
ской способности населения (особенно в 
отношении мясной продукции), так и пер
манентной низкой эффективностью наци
онального сельского хозяйства. Открытие 
свободного доступа на глобальный рынок 
сельхозпродукции привел к тому, что вместо 
кормового зерна стало выгодно ввозить мяс
ную продукцию, что окончательно подорва
ло позиции отрасли и лишило возможности 
модернизировать ее в ближайшие годы.

Приведенные графики производства 
продукции сельского хозяйства России 
(рис. 1–3) свидетельствуют о том, что пик 
экономического спада пришелся на 1998–
1999 гг., когда индекс производства про
дукции животноводства составил лишь 
49% от уровня 1989 г. И лишь в 2000 г. в 
отрасли наметилась положительная дина
мика, выразившаяся в том, что за период 
2000–2005 гг. рост производства в живот
новодстве составил 6%.
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Рис. 1. Динамика индексов производства про-
дукции сельского хозяйства России (по сельскому 

хозяйству в целом, по растениеводству и по 
животноводству) в 1990–2011 гг., в сопостави-
мых ценах в % от уровня 1989 г. (Сост. авт. по 

данным ФСГС [6]).

Еще более весомыми стали успехи в 
2006–2011 гг., когда производство в жи
вотноводстве в сопоставимых ценах вы
росло на 22%. По словам бывшей главы 
Минсельхоза Е. Скрынник, производство 
мяса скота в живом весе составило 2,9 
млн тонн, молока – за 6 лет увеличилось 
на 1,8% и доведено до 31,742 млн т. «В то 
же время, – утверждала министр (впослед
ствии – фигурант уголовного дела. – Авт.) в 
мясном и молочном скотоводстве происхо
дят качественные изменения, которые как 
раз и характеризуют позитивный тренд в 
развитии этого направления« [6].
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Рис. 2. Производство мяса и мясопродуктов 
в РФ (млн т), 1990–2010 гг., (с 2007 г. включая 
данные по Чеченской Республике). (Сост. авт. по 

данным ФСГС [6]).

В предшествующие годы в РФ был при
нят целый ряд приоритетных националь
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33ных проектов в аграрной сфере, среди 
них – документ под названием «Развитие 
АПК«, в котором были продекларированы, 
в частности, такие важные меры в области 
развития животноводства, как:

– расширение доступности долгосроч
ных (до 8 лет) кредитов на сооружение и мо
дернизацию животноводческих комплексов 
путем субсидирования процентной ставки;

– увеличение поставок по федерально
му лизингу племенного скота, техники и 
оборудования для животноводства и га
рантированный уровень внешнеторгового 
протекционизма в животноводстве и др.

Отчасти благодаря именно кредитова
нию по сниженным процентным ставкам, а 
также строительству новых и реконструк
ции старых свиноводческих комплексов в 
соответствии с принятыми приоритетны
ми национальными проектами поголовье 
свиней в стране за период с 2005 по 2011 
г. увеличилось на 6–7 млн голов, а произ
водство свинины – до 2,4 млн тонн в убой
ной массе. Удалось привлечь инвестиции 
в намеченные проекты в птицеводстве и в 
свиноводстве, что существенно изменило 
структуру потребления мяса в стране.

К этому можно добавить, что во вто
рой декаде ХХI в. наконец была приоста
новлена тенденция снижения поголовья 
крупного рогатого скота, существенно уве
личилась доля племенного скота (в мясном 
стаде – с 41% в 2006 г. до 60% в 2011 г., в мо
лочном – с 6 до 11,3%), увеличились сред
ние надои молока, выросла товарность [1].

Однако ситуация с производством го
вядины попрежнему остается тревож
ной. Беспрецедентная засуха последних 
десятилетий 2010 г. привела к заметному 
уменьшению поголовья крупного рогато
го скота. Уязвимым местом остается кор
мовая база – ее структура далека от опти
мальности, корма из года в год дорожают, 
их постоянно не хватает, и, что особенно 
прискорбно, – отсутствует четкая страте
гия развития отрасли. В результате объем 
импорта говядины в РФ неуклонно растет 
со всеми вытекающими отсюда последс
твиями для экономики страны.
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Рис. 3. Производство молока в РФ (млн т), 
1990–2012 гг. (Сост. авт. по данным ФСГС [6]).

В целом Россия попрежнему импор
тирует до 40% сельхозпродукции и про
довольствия, главным образом – живот
новодческого происхождения. Если по 
молоку и молокопродуктам доля импор
та – около 20%, то по мясу заметно выше 
40%. При этом, как явствует из вышеска
занного, наблюдается диссонанс не толь
ко в производстве красного и белого мяса 
(свинины и говядины, с одной стороны, и 
мяса птицы – с другой), но и в производс
тве, например, красного мяса. Более или 
менее удовлетворительный рост в послед
ние годы производства свинины соседс
твует со стагнацией роста по говядине.

Острой остается проблема возрожде
ния овцеводства в стране, особенно на Се
верном Кавказе, которому в советские годы 
принадлежало безусловное лидерство в со
ставе РФ в развитии различных пород тон
корунных, полутонкорунных, грубошерс
тных и полугрубошерстных овец (при этом 
в Ставропольском крае, Дагестане и Рос
товской области было сосредоточено более 
70% всего поголовья овец региона). Широ
кой известностью отличались подзабытые 
сегодня «советские мериносы« (лучшие 
экземпляры этой породы выращивались в 
Ставропольском крае, Ростовской области 
и ЧеченоИнгушетии, а настриг шерсти у 
баранов достигал 23 кг, живой вес – до 125 
кг), «ставропольские овцы«, «кавказские«, 
«сальские«, «грозненские«, а среди полу
тонкорунных – «дагестанские горные«.

Заслуживающая внимания в этой связи 
деталь состоит в том, что советское овце
водство изза сравнительно низких дотаций 
государства отличалось вполне приемлемой 
эффективностью, что может быть использо
вано и в рыночных условиях. Известно, что 
в условиях мирового рынка большинство 
направлений российского животноводства 
оказались неконкурентоспособными, и пре
жде всего – разведение крупного рогатого 
скота и птицеводство. Например, в Брази
лии, где есть возможность круглогодичного 
выпаса для крупного рогатого скота и мож
но обходиться без значительного количест
ва дорогостоящих фуражных кормов, себес
тоимость говядины в дватри раза меньше 
российской; а в США куриная тушка в супер
маркете стоит около полутора долларов, в то 
время как в нашей стране – не менее трех.

Из всех отраслей многоотраслевого 
отечественного животноводства, отметим, 
возрождение овцеводства связано, пожа
луй, с наименьшими капитальными затра
тами (хотя это обстоятельство не освобож
дает государство от его поддержки данной 
отрасли, малых форм агробизнеса, от пре
доставления овцеводам льготных креди
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тов на закупку племенных производителей 
и фуража, на строительство зимних поме
щений и водопоев и т. д.). По возможности 
должна быть преодолена проблема кормов 
в зимнее время (улучшение качества сена 
благодаря использованию остатков по
ливных и богарных полей, производство 
кормов при осуществлении севооборота). 
При этом речь идет не о конкуренции на 
мировом рынке, а о развитии импортоза
мещающего производства и обеспечении 
продовольственной безопасности страны.

Не секрет, что западные страны, как ак
тивные сторонники свободной торговли, 
постоянно прибегают к протекционистским 
мерам в отношении аграрной сферы, кото
рая является одной из самых закрытых про
текционизмом отраслей. Страны ЕС, США, 
Япония ежегодно дотируют собственное 
сельское хозяйство десятками миллиардов 
долларов, причем уровень господдержки 
составляет 35–40% от стоимости сельскохо
зяйственной продукции [2, с. 50]. Поэтому 
мощная, научно обоснованная поддержка 
овцеводческого сегмента российского жи
вотноводства оправдана с самых строгих 
позиций либеральной экономики и крайне 
необходима с точки зрения упрочения про
довольственной безопасности.

В отличие от крупного рогатого ско
та, лошадей и т. д. овцеводство использу
ет ксерофитные и сравнительно высоко 
расположенные пастбища, поэтому оста
ется менее затратной отраслью животно
водства. Конечно, для содержания овец 
требуются пастухи, необходимо создание 
ветеринарной системы для обеспечения 
здоровья животных и их породного разве
дения, зимних помещений, запаса кормов 
на случаи бескормицы и т. д. Ответствен
ной задачей в данном контексте остается 
хорошее управление пастбищными ресур
сами, которое должно быть организовано 
самими жителями сёл, с тем чтобы не пре
высить пропускную способность пастбищ.

Интенсификация овцеводства с использо
ванием мощного механизма государственно
го протекционизма (стратегия усечения им
порта баранины должна быть долгосрочной, 

чтобы гарантировать инвесторам будущую 
доходность) имеет не только экономическое 
содержание, но и социальнополитическое 
звучание. Она будет способствовать увели
чению занятости безработного населения, 
постепенному устранению существенных 
межрегиональных контрастов в жизни лю
дей, что грозит социальными волнениями, 
а также стабилизации этнополитической 
обстановки в таком неспокойном регионе, 
каким является Северный Кавказ.

Отечественное животноводство нужда
ется в реальной и весьма продолжительной 
поддержке государства. Суровые реалии 
состоят в том, что большинство его направ
лений неконкурентоспособны на мировой 
арене, что подтверждается как низкой рен
табельностью, так и более глубокой депрес
сией в сравнении с растениеводством. Но эта 
неконкурентность обусловлена не только и 
не столько отсталостью отрасли, сколько спе
цифическими природными условиями РФ, 
где длительное стойловое содержание (око
ло полугода), например, КРС всегда будет об
ходиться дороже, чем в большинстве разви
тых государств, изза стоимости фуражных 
кормов. Только дилетант может удивляться 
тому факту, что себестоимость бразильской 
говядины в 2–3 раза меньше российской, 
поскольку скот там пасется почти круглый 
год, используя подножный корм.

Известно, что западные страны, будучи 
активными сторонниками свободной тор
говли, постоянно прибегают к протекци
онистским мерам в отношении аграрной 
сферы, которая является одной из самых 
закрытых протекционизмом отраслей. 
Страны ЕС, США, Япония ежегодно до
тируют собственное сельское хозяйство 
десятками миллиардов долларов, причем 
уровень господдержки составляет 35–40% 
от стоимости сельскохозяйственной про
дукции. Поэтому мощная, научно обос
нованная поддержка животноводческого 
сегмента российского аграрного бизнеса 
оправдана с самых строгих позиций либе
ральной экономики и крайне необходима 
с точки зрения упрочения продовольс
твенной безопасности страны.
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и.а. всеволожский: документальные источники 
о жизни и деятельности

Представлен обзор документальных источников, в которых отражены биографичес-
кие данные, факты о деятельности и творчестве И.А. Всеволожского – видного госу-
дарственного чиновника, художника, драматурга, сценариста. Всеволожский оставил 
значительный след в истории русского музыкального театра, был инициатором и со-
автором ряда произведений видных композиторов. Будучи директором Императорских 
театров, Императорского Эрмитажа, он оказал значительное влияние на творчество 
выдающихся композиторов: П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазуно-
ва и других. Имя Всеволожского неразрывно связано с балетным театром Петербур-
га второй половины XIX века. Статья является частью масштабного исследования о 
судьбе и деятельности Всеволожского.

Ключевые слова:
Всеволожский, Чайковский, Римский-Корсаков, Глазунов, Петипа, русский музыкаль-
ный театр, архивные источники.

Иван Александрович Всеволожский – 
известный театральный деятель послед
ней четверти XIX столетия. Его служба на 
посту директора Императорских театров 
(1881–1899) и директора Императорского 
Эрмитажа (1899–1909) пока не получила 
достойной исторической оценки. Всево
ложский снискал славу видного театраль
ного деятеля, реформатора, драматур
га, художника. Он оказал существенное 
влияние на развитие русского театра, в 
первую очередь музыкального. Имя Все
воложского обязательно упоминается в 
связи с творчеством ряда выдающихся 
русских музыкантов – П.И. Чайковского, 
Н.А. РимскогоКорсакова, А.К. Глазунова; 
деятелей балета – Л. Иванова, М. Петипа 
и др. Широко известные оценки некото
рых современников Всеволожского, опуб
ликованные в воспоминаниях, мемуарах и 
дневниках, характеризуют его лишь час
тично. Имя Всеволожского можно найти, 
например, на страницах воспоминаний 
выдающихся танцовщиц второй половины 
XIX века: Вазем [2, с. 204], Кшесинской [5, 
с. 22], Карсавиной [3, с. 204]; художников 
Бенуа [1, с. 309], Коровина [4, с. 95] и мно
гих других. Основным же источником све
дений о жизни и деятельности выдающе
гося человека остаются многочисленные 

документы разных архивов. Они сконцен
трированы в различных фондах Москвы 
(Отдел рукописей Российской государс
твенной библиотеки /ОР РГБ/, Отдел руко
писей государственного центрального те
атрального музея имени А.А. Бахрушина 
/ОР РГЦТМ/, Российский государственный 
архив литературы и искусства /РГАЛИ/) и 
Петербурга (Отдел рукописей Российской 
национальной библиотеки /ОР РНБ/, Ка
бинет рукописей Российского института 
истории искусств /КР РИИИ/, Российско
го государственного исторического архи
ва /РГИА/, Кабинета рукописей и редкой 
книги СанктПетербургской театральной 
библиотеки /ОРиРК СПбГТБ/, Централь
ного государственного архива кинофото
фонодокументов /ЦГАКФФД/ и других). 
Документальные источники представле
ны как в фондах самого Всеволожского, 
так и в собраниях его современников (род
ных, друзей, подчиненных, коллег), собра
ниях делопроизводственных материалов 
Министерства Императорского двора, 
Императорских театров, Императорского 
Эрмитажа.

В составе фондов представлены, как 
правило, документы личного происхож
дения: биографические материалы, до
кументы об общественной и служебной 
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деятельности, записные книжки, рабочие 
тетради, письма, дневниковые записи, 
фотографии, рисунки. Обширный руко
писный и изобразительный материал от
ражает фамильные документы, специфику 
деятельности Всеволожского, характер его 
увлечений. Архивные источники содержат 
богатейшие сведения по истории русского 
музыкального театра, сведения в которых 
раскрывают как неизвестные страницы 
биографии Всеволожского, так и дополня
ют известные исторические факты, отно
сящиеся к постановочному процессу, судь
бам композиторов, артистов, художников, 
театральных служащих и др.

Наиболее ранние документы самого 
Всеволожского – его дневники [9, л. 5]. 
Одна из первых записей датирована 23 
декабря 1876 г., в ней отмечены некоторые 
события Русскотурецкой войны и прила
гаются газетные вырезки [9, л. 5]. Данные 
записи отражают собственные взгляды ав
тора на происходящие события, круг его 
интересов в то время. К сожалению, пока 
не удалось установить местонахождение 
дневниковых записей Всеволожского за 
период 1881–1899 гг. (время его службы на 
посту директора Императорских театров). 
Имеющиеся дневниковые записи в фонде 
Российского государственного историчес
кого архива датированы до и после дан
ного периода. По воспоминаниям друга 
и коллеги управляющего Петербургской 
конторой Императорских театров (поз
днее – управляющего делами Дирекции 
В.П. Погожева), Всеволожский на протяже
нии всего времени записывал в дневниках 
городские сплетни и легенды, забавные 
случаи, происходившие в городе, а также 
занимательные истории из театральной 
жизни [14, л. 27].

Сведения о служебной деятельности 
Всеволожского сконцентрированы в лич
ном деле Архива Дирекции Императорс
ких театров [7, л. 2–8]. В собрании имеются 
данные как о его службе в Дирекции, так 
и деятельности до 1881 г. Хронологически 
материалы личного дела Всеволожского 
ограничены сроком службы в театральном 
ведомстве. Краткая хроника жизни Всево
ложского отражена в перечне занимаемых 
им должностей в иностранных посольс
твах с указанием дат [7].

Основные же события жизни Всево
ложского изложены в его личном деле о 
службе в Дирекции Императорских теат
ров [7, л. 2–8]. Из материалов дела следует, 
что в 1856 г. И.А. Всеволожский окончил 
факультет восточных языков СанктПе
тербургского университета [16, с. 105] со 

степенью кандидата (он специализировал
ся по восточным языкам). 10 августа 1856 г. 
высочайшим приказом по гражданскому 
ведомству он был определен на службу в 
Азиатский департамент канцелярским чи
новником с утверждением в чин канцеляр
ского секретаря. Два года спустя, 22 марта 
1858 г., по приказу Министерства иност
ранных дел он был назначен помощником 
столоначальника в Азиатском департа
менте, где проработал вплоть до 9 октяб
ря 1858 г. После увольнения И.А. Всево
ложский Министерством Императорского 
двора направлен в ведомство Азиатского 
департамента и командирован «к миссии 
нашей в Гааге« [7, л. 2–8]. 19 ноября 1863 г. 
он был причислен к канцелярии иностран
ных дел, а 20 февраля 1864 г. назначен вто
рым секретарем министерства. 10 августа 
1864 г. И.А. Всеволожский стал чиновни
ком по особым поручениям VI класса при 
вицеканцлере, но уже через четыре дня 
«с высочайшего соизволения« он назначен 
Управляющим литографией министерства 
с оставлением в должности чиновника по 
особым поручениям при вицеканцлере.

16 июня 1867 г. И.А. Всеволожский был 
отчислен в ведомство Министерства инос
транных дел. 31 декабря 1870 г. назначен 
первым секретарем канцелярии минис
терства. Впоследствии, 17 мая 1873 г., он 
стал чиновником по особым поручениям 
VI класса при государственном канцлере.

1 июня 1874 г. И.А. Всеволожский оп
ределен директором Клинского уездного 
отделения попечительства о тюрьмах ко
митета, где проработал 2 года (до 1 июня 
1876 г.); после – высочайшим приказом 
причислен к посольству в Париже «сверх 
штата«.

3 сентября 1881 г., в возрасте 46 лет, 
И.А. Всеволожский «всемилостивейше на
значен в должность« директора Император
ских театров. С 13 апреля 1886 г. И.А. Все
воложского именным высочайшим указом, 
данным правительствующим Сенатом 13 
августа 1886 г., утверждают в должности 
директора Императорских петербургских 
театров с назначением: «жалование – 4000 
рублей; столовые – 4000 рублей« [7, л. 2–8].

В 1860–1886 гг. И.А. Всеволожскому 
были пожалованы следующие звания: 
1 января 1860 г. – камерюнкер Двора Его 
Императорского Величества; 10 августа 
1859 г. – за выслугу лет произведен в ти
тулярные советники; 10 августа 1863 г. – в 
коллежские асессоры со старшинством; 
1 мая 1864 г. – надворный советник с ос
тавлением в придворном звании и со стар
шинством; 27 марта 1866 г. – за отличие 
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тавлением в придворном звании; 20 авгус
та 1869 г. – произведен в статские советни
ки; 1 апреля 1879 г. – камергер Двора Его 
Величества; 13 апреля 1886 г. – тайный 
советник; 14 мая 1896 г. – обергофмейстер 
Императорского двора.

За 1864–1897 гг. И.А. Всеволожский 
был награжден более чем двадцатью орде
нами и медалями, среди которых – орден 
Св. Анны 2й (1872) и 1й (1889) степени; 
Св. Владимира 3й (1874) и 2й (1892) сте
пени; Св. Станислава 1й степени (1883); 
Св. Александра 1й степени (1883); а так
же орденами, присужденными главами 
различных государств, в числе которых – 
Сиам, Нидерланды, Португалия, Фран
ция, Австрия, Пруссия и другие. Среди 
них можно отметить австрийский Импе
раторский Большой крест ФранцаИоси
фа, которым И.А. Всеволожский был на
гражден в 1894 г. [8, л. 7].

Значительный интерес представляет 
сохранившаяся переписка Всеволожского 
(на русском, французском языках) (име
ется в фондах РИИИ. Ф. 44, Ф. 52, ГЦТМ 
им. А.А. Бахрушина. Ф. 58, РГИА. Ф. 497 
и других). В числе адресатов директора 
театров были министр Императорско
го двора И.И. ВоронцовДашков; артис
ты оперной, балетной и драматической 
трупп, оркестранты, служащие, художни
ки и декораторы, композиторы, драматур
ги и многие другие. В них письма самого 
Всеволожского исчисляются несколькими 
сотнями документов. Они включают раз
ные по объему письма – от кратких запи
сок до пространных посланий в несколь
ко страниц. Переписка с членами семьи 
Всеволожского отражает заботу директора 
театров о судьбе своих близких, в них ого
варивается ряд вопросов домашнего быта, 
некоторые страницы писем посвящены 
вопросам современного театра и многое 
другое. Сведения, представленные в дру
гих письмах Всеволожского, касаются сов
ременных политических событий, жизни 
императорской семьи, вопросов театраль
ного ведомства, затрагивают ряд персон, 
современников, сотрудников Дирекции 
Императорских театров и проч.

Переписка директора театров с родны
ми, сотрудниками и друзьями имеет свои 
отличительные особенности. Оформление, 
характер и стиль посланий Всеволожского 
во многом зависит от адресата. Например, 
письма В.П. Погожеву, другу и коллеге, 
могут быть оформлены с легкой небреж
ностью, написаны несколько неровно (осо
бенно если письмо было подготовлено в 

дороге или поздно вечером, когда Всево
ложский после трудового дня сам отмечал, 
что его усталость не позволяет писать ина
че) [15, л. 27]. Зачастую Всеволожский мог 
ввести в свое послание острые высказыва
ния, откровенные замечания (встречаются 
крайне редко и адресованы только дове
ренным лицам). Этикетное для того време
ни официальное оформление писем также 
зависело от адресата. Например, послания 
министру Императорского двора И.И. Во
ронцовуДашкову, как правило, были сдер
жанными и строгими по форме [6, л. 2], 
письма близким – более свободными.

Изучение переписки Всеволожского 
с разными адресатами позволяет пред
положить, что бульшая половина его пи
сем была написана без предварительных 
черновиков. Такие письма (с некоторыми 
зачеркиваниями, исправлениями) пред
назначались исключительно близким 
родственникам и друзьям (письма сестре, 
супруге, В.П. Погожеву и др.); официаль
ная переписка с различными ведомства
ми, с высокопоставленными чиновниками, 
как, например, министром Императорско
го двора, была переписана с черновых за
писей, зачастую она могла быть написана 
секретарем [14].

И.А. Всеволожский вел регистрацию 
корреспонденции, данные сведения он за
носил в записные книжки [11]. В них сохра
нены имена многих адресатов, в числе ко
торых – члены семьи, друзья и сотрудники. 
Записи о входящей и исходящей коррес
понденции И.А. Всеволожского свидетель
ствуют о том, что за день автору приходи
лось писать около двух десятков писем.

Письма от некоторых адресатов были 
отмечены Всеволожским в разделе входя
щей корреспонденции, но оставались без 
ответа, так как отправлялись им на рас
смотрение разным лицам (В.П. Погожеву 
[12, л. 27], Э.Ф. Направнику [13, л. 12] и 
другим).

Телеграммы Всеволожского носят офи
циальный характер, в них, как правило, 
отражены рабочие моменты: оповещение 
о прибытии из поездки или об отправле
нии в другое место назначения.

Служебная карьера Всеволожского про
сматривается по делопроизводственным 
материалам, многочисленным приказам, 
черновикам и планам проектов реформ 
(материалы данного типа представлены в 
РГИА Ф. 497, РИИИ Ф. 58, Ф. 44 В.П. По
гожев, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина Ф. 58 и 
других). Черновые записи и планы Всево
ложского относятся к разработке проекта 
реформы театрального ведомства 1882 г.; 



3�

Te
rr

a 
H

um
an

a

директором театров составлялись и редак
тировались списки оркестра, трупп, обслу
живающего персонала [7]. Данные списки 
позволяют отметить ряд характерных черт 
Всеволожского, выявить его точку зрения 
на ряд вопросов; это, например, черновые 
записи, относящиеся к периоду заседаний 
Комиссии по преобразованиям в художес
твенной части Дирекции Императорс
ких театров (1882–1883) [15, л. 5]. Рабочие 
материалы директора театров дают воз
можность увидеть в нем администратора, 
чуткого ко всем проблемам подчиненно
го ему ведомства. Творческие разработки 
и проекты в черновых записях выявля
ют вкус, черты характера Всеволожского. 
Директор театров внимательно изучал 
материалы к будущей постановке (если 
инициатором был он сам, то проводил и 
детальную разработку замысла), анализи
ровал и стремился к наиболее выгодной 
реализации спектакля на сцене. Черновые 
записи Всеволожского отражают метод его 
работы, характеризующийся терпеливым, 
кропотливым и внимательным проникно
вением в данное дело [11].

Архив Всеволожского представляет 
собой уникальный комплекс документов, 
в которых переданы особенности работы 
директора театров, а также функциони
рование всего ведомства. Многочислен
ные документы, проходившие через руки 
Всеволожского, отражают специфику его 
работы. Директору театров приходилось 
решать вопросы разного уровня – от при
глашения артистов на Императорскую 
сцену до заключения под стражу наруши
телей порядка в стенах театров.

Анализ имеющихся делопроизводс
твенных документов позволил определить 
место и роль Всеволожского в истории 
русского музыкального театра. Докумен
ты, проходившие через руки Всеволожс
кого, характеризуют его как чиновника, 
который вникал во все аспекты своего 
ведомства, принимал активное участие в 
событиях театров и стремился разрешить 
возникающие проблемы.

Представление о бытовой стороне жиз
ни Всеволожского сосредоточены в воспо
минаниях современников, а также много
численных некрологах. Так, например, из 
некролога становится известен факт, что 
Всеволожский был известным коллекцио
нером, имел солидную библиотеку, значи
тельную часть данного собрания составили 
книги из коллекции его супруги Е.Д. Все
воложской (урожденной Волконской), ко
торая получила ее от деда, генералафель
дмаршала князя П.М. Волконского.

Всеволожский был автором несколь
ких пьес, которые поставленных на сцене 
Александринского театра. Созданные им 
сочинения свидетельствуют об увлечен
ности Всеволожского историей, высоком 
уровне его образованности и любви к те
атру: «Сестры Саморуковы» (1890), «Мари
анна Ведель» (1898). Был он и соавтором 
В.А. Крылова в создании комедии «При
зраки счастья» (1884).

Из архивных документов следует, что 
Всеволожский на протяжении всей жиз
ни увлекался рисованием карикатур, что, 
по свидетельству некоторых современни
ков, и послужило причиной его увольне
ния с дипломатической службы. Именно 
это хобби обеспечило директору театров 
ряд недоброжелательных высказываний 
в его адрес. Художественноизобразитель
ный материал и фотодокументы архивов 
представляют значительный интерес: это 
наброски, рисунки, карикатуры, росписи 
различных предметов и эскизы, созданные 
Всеволожским. Художественноизобрази
тельное наследие Всеволожского внуши
тельно: в него вошло более 1000 эскизов к 
операм и балетам петербургских театров; 
более сотни карикатур на современников 
(хранятся в СПбГТБ, РГИА, РИИИ, ГЦТМ, 
РГБ, РНБ); росписи вееров, экранов ками
нов в собраниях разных коллекций, в том 
числе в Эрмитаже, и многое другое. Сохра
нились и автокарикатуры Всеволожского 
(например, представлены в фонде ГЦТМ 
Ф. 24. Безекирский В.В. Ед. хр. 195), они 
характеризуют его как человека с чувством 
юмора и большой долей самоиронии.

Сохранившиеся фотодокументы дают 
возможность представить, как выглядел 
Всеволожский и члены его семьи. Неко
торые фотографии отражают его манеру 
одеваться, характерные черты, часто опи
сываемые современниками (например, не
отъемлемые монокль и трость).

Всеволожский выступил инициатором 
создания целого ряда балетов и опер, в чис
ле которых – сочинения П.И. Чайковского, 
Н.А. РимскогоКорсакова, А.К. Глазунова, 
а также ряда композиторов второго пла
на (М.М. Ивáнова, Б.А. ФитингофШеля, 
П.П. Шенка и других). Причем он совер
шенствовал не только внешнюю обстанов
ку спектакля, но и ее содержание (напри
мер, по предложению директора театров 
Чайковским, как известно, были внесены 
коррективы в оперу «Евгений Онегин» и 
предложены некоторые нововведения в 
«Пиковой даме»).

Совокупность данных, собранных из ар
хивных материалов, предоставляет возмож
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истории русского музыкального театра как 
чиновника, который оказал существенное 
влияние на формирование и развитие пе
тербургского музыкального искусства пос
ледней четверти XIX столетия. Документы 

стали источником биографических, истори
ческих сведений, что способствовало более 
полному раскрытию личности Ивана Алек
сандровича Всеволожского не только как 
чиновника, но и как человека, драматурга, 
художника, видного театрального деятеля.
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П.Е. Подделкова

детские игрушки великих князей
Рассматривается повседневная жизнь великих князей в период их детских лет. Дана 
характеристика детским играм великих князей, рассмотрены игрушки наследников 
престола, раскрыта символика игрушек.

Ключевые слова:
великие князья, воспитание, игрушки, императорская семья, наследник престола.

Детские годы любого ребенка сопря
жены с активностью, развлечениями и иг
рушками. Игрушкой может стать любая 
вещь, главное в игре – это фантазия и во
ображение. Однако этим качествам можно 
«задавать« определенное направление, и 
тематические игрушки могут повлиять на 
то, в какой волшебный мир будет погру
жен ребенок во время игры.

Дети императора – не исключение. Их 
игрушки были призваны развивать опре
деленные наклонности, чемуто обучать, 
формировать досуг или определенные ин
тересы.

При рассмотрении игрушек наследника 
престола необходимо отметить, что прак
тически все забавы и предметы игры обла
дали определенной символикой и специфи
кой, обусловленной высоким положением 
играющего ребенка. Кроме того, они так
же обозначали преемственность семейных 
традиций и уважение к истории. Так, неко
торые игрушки передавались по наследству 
и были свидетелями взросления не одного 
поколения: на одной из сохраненных ли
тографий Николай II изображен с детской 
погремушкой в спальне Аничкова дворца. 
Это была парадная погремушка, усыпан
ная драгоценными камнями, изготовлен
ная еще во время правления Екатерины II. 
В качестве реликвии она переходила каж
дому новому наследнику престола.

Ярким примером подобного «историз
ма» может служить деревянный конь, кото
рого дарили годовалому наследнику пре
стола (здесь можно упомянуть лошадку, 
подаренную Екатериной II Павлу I, кото
рая в дальнейшем перешла по наследству 
цесаревичу Алексею). С этим было тесно 
связано «сажание» на коня. Уже со време
ни Петра I указанный обычай, имеющий 
больше символическое, нежели развлека
тельное значение, становится новой, до
вольно красочной традицией: саму фигуру 
коня делали из липы, обтягивали лоша
диной шкурой, седло обивали войлоком и 
красным сафьяном, пряжки и уздечки де
лали из серебра, а упряжь пытались мак

симально приблизить к подлинной, кроме 
того, грудь коня украшали изумрудами.

Когда Петру I исполнилось два года, 
ему подарили карету, отличающуюся от 
настоящей только небольшими размера
ми. Она также запрягалась настоящими 
лошадьми особой мелкой породы и во вре
мя торжественных выходов также занима
ла свое место в царской процессии.

Кроме этого, Петру покупались «цын
бальца», бердыши, копья, топоры, булавы, 
барабаны. Писцовые книги за 1676 г. сви
детельствуют более подробно о приобре
тениях Петру: колчан стрел, два лука, ту
рецкий шелковый сабельный пояс к сабле, 
ножи, пять барабанов, пистоли, карабины, 
деревянные винтованные пищали с зам
ком [4, с. 45].

Вся эта военноигровая атрибутика 
находила применение не только в оди
ночных, но и в групповых играх Петра со 
своими сверстниками, детьми из наиболее 
знатных и близких Нарышкиным семей. 
Кроме того, в этих играх помимо детей 
принимали участие карлики: Василий Ро
дионов, Никита Комар, Иван и Емельян 
Кондратьевы. Последние были одеты в 
такие же, как у детей, суконные кафтаны 
на беличьем меху и ничем не выделялись 
из общей массы играющих, что позволяло 
изнутри контролировать процесс игры.

Смысловая нагрузка всех этих дейс
твий заключалась в том, что наследник – 
это будущий воин, главнокомандующий, 
мужественный и бесстрашный, способный 
защитить свое Отечество. Более того, на
следникам престола практически не уда
валось взрослеть в мирное время: посто
янная череда военных событий так или 
иначе способствовала поддержанию во
енных настроений и военной атмосферы 
даже в детских комнатах.

Как уже говорилось, у всех будущих 
императоров были свои игрушки. Ктото 
из великих князей довольствовался тем, 
что ему предоставляли для игры, ктото 
в дальнейшем сам определял характер иг
рового процесса.
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41Так, детские военные развлечения 
Петра I постепенно переросли в форми
рование «потешных» Преображенского и 
Семеновского полков, в дальнейшем став
ших элитными подразделениями Российс
кой гвардии. А старый ботик, найденный 
в селе Измайлово и спущенный на воды 
Плещеева озера, стал прообразом Россий
ского флота.

Хотя, конечно же, одними военными 
играми все не ограничивалось: были у на
следника и веревочные качели, расписные 
фигурки животных. Кроме того, специаль
но для Петра строились сладкие города и 
ледяные горки.

Вообще, количество и красочность иг
рушек наследников российского престола 
настолько поражала воображение иност
ранных принцев, что последние предпо
читали игру обучению и государственной 
деятельности. В данном случае речь идет о 
КарлеПетреУльрихе, будущем Петре III. 
Его отец, герцог Голштинский, воспиты
вал мальчика в крайней строгости и ско
рее прибегал к военной муштре, нежели 
уговорам или ласке. Что касается игру
шек, то КарлПетрУльрих увидел их толь
ко при восшествии на престол его тетки, 
Елизаветы Петровны, когда по ее настоя
нию прибыл в СанктПетербург. Вот тогда 
у него появляются оловянные солдатики и 
заводные музыкальные игрушки, одна из 
которых изображала праздник в швейцар
ской деревне. В дальнейшем Петру III вы
писывают игрушки из Европы, Индии и 
Китая, которые увлекают его еще больше.

В противоположность Петру III Павел 
I не располагал таким обилием игрушек. В 
его комнате находился токарный станок и 
решетчатая птичная. Об игрушках Павла 
I мало информации, хотя известно, что Ека
терина не жалела денег на своего сына. В 
качестве самой известной игрушки описы
вается подаренный Екатериной II четырех
метровый корабль, изготовленный Качало
вым. Особенность корабля была в том, что 
вся палубная обстановка и парусное оснаще
ние были уменьшенной копией настоящего 
корабля. Таким образом, Павел мог в под
робностях изучать корабельное устройство.

Кроме екатерининского корабля, за
поминающейся игрушкой стал еще один 
подарок. «7 октября. Незадолго перед обе
дом поднес Его Высочеству артиллерийс
кий один офицер родом грузинец князь 
Чухлыманов две духовые гаубицы и две 
пушки. В зале делали им пробу. Стреляли 
деревянными ядрами» [4, с. 56].

Что касается Александра I, то первыми 
игрушками великого князя стала изящная 

шпага, которую Екатерина II смастерила 
сама из булавки, и миниатюрная шпага с 
деревянным клинком. Позже ему подарили 
детскую саблю с золотой рукоятью и опра
вой и финифтью в ножнах из белого шагри
на. Затем подарена маленькая турецкая саб
ля с золотой оправой на рукояти и черной 
надсечкой в ножнах из черного шагрина. 
Также дарили и игрушечное огнестрельное 
оружие – ящик с пятью маленькими детски
ми ружьями, двумя пистолетами и парой 
детских барабанов [2, с. 117].

Во второй половине XVIII в. стали по
являться механические игрушки. Подоб
ные заводные механизмы появляются и 
в детской комнате Александра I. Этими 
новинками становятся кукламодница, 
расчесывающая волосы и смотрящаяся 
в зеркало, марширующие куклысолда
ты, заводной барабан, отбивающий ритм 
марша, а также музыкальные стульчики 
и музыкальные книги. А так как все эти 
игрушки были довольно дорогими, Екате
рина II распорядилась не давать Алексан
дру более одной игрушки и забирать ее в 
том случае, если он брал другую. За этим 
всегда следила приставленная к Алексан
дру генеральша Софья Ивановна Бенкен
дорф, абсолютно равнодушная к слезам 
наследника престола. Кстати, далее в сво
ем «Наставлении о здравии и сохранении 
оного» Екатерина пишет, что «После семи 
лет буде захотят новых игрушек, то пускай 
сами делают или помогают делать» [4, с. 
67]. Когда Александру исполнилось четы
ре года, Екатерина заметила, что он ох
ладел к игрушкам вообще. А годом позже 
она заказывает внуку из Германии карман
ную книгопечатную машинку, на которой 
должны были быть буквы и дощечки для 
печатания картинок. В этот же промежу
ток времени Александр отучается от де
тских развлечений и увлекается столяр
ным искусством. Помимо этого, он копает 
землю, пашет сохой, сеет горох, боронит, 
рыбачит с братом Константином.

Что касается Николая и Михаила Пав
ловичей, то в отличие от своих старших 
братьев – Александра и Константина, за 
воспитанием которых следила Екатерина 
II, – они воспитывались матерью. Мария 
Федоровна приложила огромные усилия 
для того, чтобы хоть както ограничить 
интерес к военной символике у своих де
тей. В связи с этим военные игрушки пос
тепенно исключили из обращения.

С началом осени для детей Павла I в 
Зимнем дворце сооружалась специальная 
игровая комната, в которой «пол устилал
ся стегаными шерстяными подушками зе
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леного цвета» [4, с. 118]. В этой же комнате 
великие князья учились ходить.

В шесть лет Николай и Михаил люби
ли играть в часовых, простаивая «в кара
уле» по нескольку часов. Другой забавой 
было построение крепостей. Николай 
неплохо рисовал, поэтому вначале он от
куданибудь срисовывал понравившуюся 
крепость, а затем возводил на прогулках 
целые редуты из земли.

В это же время будущий Николай I из
бирает в качестве своих любимых игру
шек оловянных солдатиков. К этому вре
мени русские мастера в должной степени 
овладели техникой «нюрнбергской» шко
лы – выпускаемые солдатики отличались 
изумительной детализацией костюмов и 
вооружения. Однако же у Николая были 
солдатики, изготовленные за границей. 
Сохранились сведения о том, что в биб
лиотеке Николая находилась книжкаиг
рушка «Естественная история с оловян
ными фигурками», в которой описывались 
исторические события, а приложенные к 
книге фигурки солдатиков иллюстриро
вали прочитанное. Увлеченность солдати
ками Николай пронес на протяжении всей 
жизни – об этом свидетельствует его мно
гочисленная коллекция «нюрнбергских» 
оловянных солдатиков, отличающаяся 
точностью изображения военной формы и 
обмундирования.

Некоторые из подаренных игрушек ве
ликие князья запоминали на всю жизнь. 
Так, спустя многие годы Николай I вспо
минал подарок обершталмейстера Рос
топчина – маленькую золоченую коляску 
с парой шотландских вороных лошадок с 
жокеем. Как уже говорилось выше, дере
вянные лошадки становились частью обра
зовательного процесса, так как прививали 
мальчикам основы верховой езды. Поэтому 
седельному мастеру Карлу Коссову выпла
тили деньги за собственноручно сделанное 
им английское седло и прочие принадлеж
ности для деревянной лошадки.

С появлением собственных детей Ни
колай I сам начал покупать им игрушки. 
Так, в Пруссии он истратил 7 талеров на 
приобретение у купца Гарнера игрушек 
для своих детей.

Игрушки покупались по возрасту. О 
том, что это за игрушки, можно судить по 
«Гардеробной сумме» Николая I. В марте 
1834 г. англичанке его высочества велико
го князя Константина Николаевича дали 
300 руб. за купленную через нее старин
ную пушку для его величества [4, с. 116].

В феврале 1835 г. в таможню отправили 
пошлины 21 руб. 8 коп. за военную игрушку, 

которую получили изза границы. В апреле 
1838 г. уплатили деньги механику Белау за 
взятый у него через графа Вильегорского 
циркуль для военной игры [4, с. 117].

С 1840 г. Николай I начал оплачивать 
детские подарки для своих внуков. Зимой 
1844 г. он выбирал подарки к Рождеству 
и оплатил мастеру Орлову два детских 
ружья. В январе 1849 г. в магазин Вольфа 
отправлено 32 руб. за игрушки. Послед
ний игрушечный счет Николая I оплачен 
в ноябре 1851 г., когда в игрушечный мага
зин Пассажа за 26 коробок нюрнбергских 
игрушек отправили 13 руб. из расчета по 
50 коп. за коробку [4, с. 118–119].

Свое увлечение оловянными солдати
ками Николай I передает сыну – Алексан
дру II. В период детских лет Александра 
Николай еще не задумывался о престоле 
и позволял себе довольно много времени 
проводить со своими детьми. По вечерам 
Николай приходил к детям, доставал сол
датиков, игрушечные пушки, палатки и 
другие атрибуты лагерной жизни. Все эти 
предметы расставлялись на столе, и отец 
учил сыновей маневрам и сражениям по 
всем правилам полководческого искусст
ва. Здесь следует обратить внимание на то, 
что впервые в истории русской император
ской семьи отец уделял такое количество 
времени сыновьям. Хотя следует отметить 
и такой факт, что не только Николай про
являл себя как участливый родитель. Для 
своих детей мать, Александра Федоровна, 
впервые в России организует рождествен
скую елку в Аничковом дворце, где подар
ками великому князю становятся ящик с 
пистолетами, ружье, сабля, турецкая саб
ля, бюст Петра I, вицемундир Кавалер
гардского полка, а также столовый сервиз 
с рисунками из жизни русского войска.

В дальнейшем дети Александра II тоже 
полюбят военные игры и, как в свое время 
Николай I, будут строить настоящие зем
ляные укрепления в Ревеле.

Великие князья Николай, Александр и 
Владимир Александровичи во время про
живания во дворце играли в солдатики, 
складывали географические карты, рас
крашивали картинки, золотили сусаль
ным золотом некоторые мелкие вещи. По 
воскресеньям к ним приглашали ровесни
ков для игр в мяч.

Однако со временем игрушки совер
шенствуются. Наряду с традиционными 
игрушками во дворце появляются техни
ческие новинки. В сентябре 1861 г. шест
надцатилетний Александр Александрович 
«занимался пусканием в ход маленькой мо
дели паровой машины» [3, с. 472]. В 1863 г. 
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43в Ницце для младших сыновей Александра 
II в саду устраивали игровую зону, где была 
железная дорога, фарфоровые мопсы, кото
рые заменяли кукол, и домики для них.

Время от времени дети также прояв
ляли фантазию и создавали самодельные 
игрушки. Когда детей вывозили в Крым, 
они собирали там небольшие камни, а для 
сохранения всей природной красоты этих 
камней покрывали их лаком и расклады
вали на бумаге в шкафах.

На эти игры откладывали отпечаток 
заботы, которые носили преимуществен
но политический характер. К концу Крым
ской войны относится игра «Мопсополь», в 
которую будущий Александр III играл со 
своим братом Николаем. Сама игра пред
ставляла серию рисунков выдуманного 
города, в котором жили мопсы, похожие 
на политических деятелей. Видимо, о них 
часто упоминали при детях взрослые. 
Примечательно, что Александр сохранил 
этот альбом и многие годы показывал его 
маленькой дочери Ольге [4, с. 120–121].

Показательным является то, что в чис
ле многочисленных игрушечных парово
зиков, солдатиков, барабанов, пушек, во
докачек и мостов у Александра III были 
мирные русские игрушки: знаменитый ве
сельчак Петрушка, добродушный медведь 
и сказочный Ивандурак. Впоследствии 
Александр III, желая привить любовь ко 
всему русскому своим детям, передаст им 
часть своих игрушек.

Один из друзей сыновей Александра 
III описывает игровую комнату великих 
князей середины XIX в. «Игровая комната 
волшебная. Вопервых, по полу идет же
лезная дорога, маленькая, но настоящая, с 
тремя классами вагонов, стоят полки сол
дат с киверами, с красками вагонов, казаки 
в шапках, а вот лошади с гривами, верб
люды с горбами, а вот Петрушка, вот мед
ведь, вот Ивандурак в клетчатых брюках, 
барабан, ружья в козлах, трубка с кисточ
кой, гора песку» [1, с. 99]. Что касается же
лезной дороги, то в дальнейшем с именем 
Николая II будет связано строительство 
Китайской восточной железной дороги, а 
в двадцать четыре года Николай Алексан
дрович станет председателем Комитета 
Сибирской железной дороги.

Также сохранились счета, которые оп
лачивала императрицамать, Мария Федо
ровна, при покупке игрушек своим детям. 
28 марта 1881 г. в «Игрушечном магазине 
Фохта» куплены: три куклы (по 5 руб.), кар
тина для складывания (5 руб.), игра «Зоо
логический сад» (15 руб.), карета (14 руб.), 
кукла (4 руб.), разных кукольных украше

ний (2 руб. 50 коп.). Вся сумма за игрушки 
составляла 60 руб. 50 коп. [6].

Наряду с этим очень показательным 
подарком матери сыну является заводная 
игрушка, имеющая ярко выраженный по
литический контекст и хранящаяся по 
сей день в Музее политической истории в 
СанктПетербурге. Посвящена она ихэту
аньскому восстанию в Китае в 1899–1901 
гг. Игрушка небольшая по размеру, в осно
вании представляет собой квадрат. В каж
дом из углов квадратного постамента стоит 
человечек в шляпе, на которой изображен 
флаг страны (Великобритания, Россия, 
Германия, Япония). Эти человечки держат 
в руках лоскут ткани. В середине этого тка
ного одеяла находится участник ихэтуань
ского восстания, который через отверстие 
в середине одеяла привязывался к пос
таменту кончиком своих длинных волос. 
Если игрушку завести, человечки начина
ют двигать руками, тканое одеяло прихо
дит в движение, и участник ихэтуаньского 
восстания подкидывается вверх. А так как 
«боксер» привязан волосами к постаменту, 
то смысл игрушки сводится к наказанию 
повстанца – снятию с него скальпа.

Для детей Александра III покупались 
традиционные пасхальные яйца. Напри
мер, «в магазине детских игрушек С.И. 
Дойникова (Гостиный двор № 73) на Пас
ху куплены: яйцо с мебелью (16 руб. 50 
коп.), яйцо с куклой (10 руб.), яйцо с музы
кой, яйцо плетеное, яйцо красное, яйцо с 
гардеробом, яйцо с музыкантами. Всего на 
138 руб.» [4, с. 120].

По достижении подросткового возраста 
великий князь Николай II начал прини
мать участие в представительских мероп
риятиях со своим отцом. В этих случаях 
подарки подростку должны были соответс
твовать его официальному положению и 
чину. В конце 1881 г. двенадцатилетнему 
Николаю Александровичу преподнесли де
тскую казачью шашку образца 1881 г. общей 
длиной 76,5 см, с длиной клинка в 67 см и 
резным вензелем «НА» под императорской 
короной – по случаю его назначения атама
ном Казачьих войск России. Для подобных 
подарков соблюдалось требование – соот
ветствие подарка стандартам образца, за 
исключением размеров. Когда наследнику 
исполнилось двадцать лет, ему преподнес
ли казачью винтовку «Бердана № 2». Ее 
преподнесли цесаревичу великому князю 
Николаю Александровичу в 1888 г. в Ека
теринограде во время его визита с отцом в 
Кубанское казачье войско [4, с. 120].

Еще одна категория игрушек – подарен
ные во время официальных государствен
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ных визитов. Например, во время визита 
Николая II и Александры Федоровны во 
Францию в 1896 г. от лица президента Фран
цузской республики княжне Ольге Никола
евне подарили сундук для кукольного при
даного и игрушечный набор [5, с. 33].

Были ситуации, когда императорские 
дети могли сами выбирать себе игруш
ки. Это могли делать дочери Николая II. 
Няняангличанка упоминает случай в Дар
мштадте в 1900 г.: она зашла с пятилетней 
великой княжной Ольгой в магазин. Ольга 
Николаевна выбирала довольно долго и в 
конечном итоге попросила купить ей са
мую маленькую игрушку. Когда ее попро
сили выбрать чтонибудь еще, она отказа
лась, заявив, что другие красивые игрушки 
купят другие девочки [4, с. 123].

Нередко игрушки дарили простые 
люди. Так, Распутин подарил Алексею Ни
колаевичу подарочный набор – шашку в 
ножнах, газыри и портупею. Все оружие 
изготовили известные мастераумельцы 
дагестанского села Кубачи, поэтому пода
рок был довольно дорогим [4, с. 123].

Игральные комнаты возобновлялись 
во всех императорских резиденциях по 
мере взросления детей. Все игрушки ве
ликих княжон хранились в их комнатах, 
цесаревичу же по статусу выделяли отде
льную игровую комнату.

Сохранилось описание и несколько 
фотографий игровой комнаты Алексея в 
Александровском дворце Царского Села. 
«Большая угловая комната на втором эта
же Александровского дворца была бук
вально забита игрушками. В одном из 
углов находилось возвышение – подиум. 
Там был устроен уголок из детской мебе
ли. Из этого множества игрушек следует 
упомянуть золоченый стул с музыкальным 
ящиком. Музыка начинала играть, когда 
ребенок садился на стул. У подиума нахо
дилась стойка с детскими ружьями. Там 
же хранилась и ручная граната системы 
Лишина, принесенная наследнику с фрон
та в 1916 г. В игровой находились доспехи 
средневекового рыцаря, индейское снаря
жение – две пироги, луки, головной убор, 

вигвам. Множество моделей было расстав
лено вдоль стен: модель четырехтрубного 
миноносца, модель госпитального фурго
на, модель пулемета и пушки. Под потол
ком крепились модели самолетов. В комна
те находилась большая плюшевая собака с 
рыжими ушами, на колесах с механизмом. 
Это был подарок наследнику от кайзера 
Германской империи Вильгельма II. Име
лись в комнате и игрушки с политическим 
подтекстом. Один из клоуновпаяцев был 
изготовлен с лицом германского револю
ционера Бебеля» [4, с. 124].

При подборе игрушек для великих 
князей учитывалось местоположение ре
зиденции. В Крыму в Ливадийском двор
це игровая комната Алексея Николаевича 
была оформлена в морской тематике, так 
как дворец располагался на берегу. Там 
находились подводные лодки и военные 
корабли, разноцветные сигнальные флаж
ки. Все эти игрушки знакомили наследни
ка с устройством кораблей и лодок, а также 
приобщали к морской азбуке [4, с. 125].

Помимо этого, у каждого из детей со 
временем формировалась собственная биб
лиотека. Книги помечались инициалами 
владельца, которые выполнялись для каж
дого из детей художниками и хранителем 
Отдела драгоценностей Императорского 
Эрмитажа бароном А.Е. Фелькерзамом.

Личные вещи императорских детей, ко
торые выходили из употребления, храни
лись в дворцовых кладовых, затем передава
лись по наследству. Это были своеобразные 
символы эпохи, свидетели взросления ве
ликих князей и наследников престола. Пос
редством игрушек воспитывалось чувство 
историзма, преемственности поколений, 
происходило приобщение к началам воен
ного искусства, развивалась ловкость и вы
носливость, прививались навыки верховой 
езды и строительства крепостей. Игрушки 
с ярко выраженным политическим контекс
том формировали идеологическую направ
ленность. Таким образом, игрушки имели 
множество функций, благодаря которым 
процесс становления личности великих 
князей имел контролируемый характер.
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законодательство санкт-Петербургского и московского 
восПитательных домов в отношении родителей Питомцев 
в Первой Половине XIX века

Рассматривается законодательство по вопросу призрения питомцев столичными вос-
питательными домами. Цель статьи – проследить политику данных учреждений в 
отношении родителей, отдающих своих детей в дома. А также выявить их социальный 
и профессиональный состав. В ходе исследования использован сравнительно-истори-
ческий метод – сопоставление Санкт-Петербургского и Московского воспитательных 
домов. Впервые привлечены материалы РГИА, ЦГИА СПб, материалы ЦИАМ. Автор 
приходит к выводу об отличии в социальном составе просителей. Если среди реципиен-
тов Санкт-Петербургского воспитательного дома преобладали городские жители (сол-
датки, мещанки, разночинцы и служащие), то по Московскому воспитательному дому 
родители происходили в основном из крестьянской среды. По этой же причине просьбы 
о принятии обратно ребенка в семью были немногочисленны, их присылали в основном 
дальние родственники или крестные питомцев.

Ключевые слова:
Ведомство учреждений императрицы Марии, Воспитательные дома, благотворитель-
ность, государственное призрение.

В современных условиях социальная 
помощь детям становится насущной про
блемой общества, поэтому обращение к 
опыту учреждений, решающих задачи 
призрения детей в XIX – начале XX в., 
приобретает особую актуальность и прак
тическую значимость. Одними из таких 
учреждений были Московский и Санкт
Петербургский воспитательные дома, ос
нованные в 1764 и 1770 гг. и действовав
шие под эгидой Ведомства учреждений 
императрицы Марии. Неудивительно, что 
деятельность столичных воспитательных 
домов привлекала внимание историков 
благотворительности и общественного 
призрения как в XIX, так и в конце XX 
– начале XXI в. Среди основных трудов по 
данной тематике следует назвать «Мате
риалы для истории Императорского Мос
ковского воспитательного дома» 1863 г., а 
также работу заместителя инспектора де
ревенских округов Ф.А. Тарапыгина «Ма
териалы по истории СанктПетербургско
го Воспитательного дома» 1878 г. В данных 
работах собран значительный материал по 
вопросам законодательства и статистики. 
В новейшей историографии впервые к воп
росам призрения детей в воспитательных 
домах, а подробнее – в округах у деревен
ских воспитателей обратился в своей мо
нографии Д.Л. Рансел в 1988 г. Предметом 
изучения стали сословная принадлежность 
родителей за 1810–1815 гг. (преобладали 
дети крепостных и солдаток), гендерный 
состав детей, взаимоотношения воспита
телей и представителей администрации. 
По мнению Д. Рансела, процент солдатс

ких жен, приносящих своих детей в дома, 
начал понижаться с 1870х гг., когда жены 
и дети военнообязанных получили право 
на имущество своих мужей [42, с. 150–173].

Однако не рассмотренными остались 
следующие вопросы: дальнейшая адапта
ция питомцев, как в городе, так и в деревне, 
мотивация и ход мыслей матерей, отдающих 
своих детей в дома, вопрос об альтернатив
ных мерах администрации домов в борьбе с 
детской смертностью, влияние деятельнос
ти домов на имидж монарха [2, с. 93–95].

Анализ профессиональной принадлеж
ности родителей питомцев провела в своей 
статье Т.Г. Фруменкова. Согласно ее выводам, 
обычными для просительниц способами 
пропитания были шитье, стирка белья, сда
ча внаем квартир, торговля [23, с. 105–112].

Задачами данного исследования явля
ются: а) реконструировать законодатель
ство о принятии детей в столичные вос
питательные дома и отдаче их обратно на 
попечение родственников и родителей; б) 
проследить социальный состав реципиен
тов дома; в) выявить мотивы, побуждаю
щие родственников забирать детей из дома 
или же, наоборот, оставлять их на даль
нейшем призрении данного учреждения; 
г) путем сравнительноисторического ме
тода проанализировать политику Санкт
Петербургского и Московского домов в от
ношении родителей питомцев. Решению 
этих задач посвящена данная статья.

Вопрос о приеме детей в воспитатель
ные дома и отдаче их обратно на попече
ние родителей и родственников оставал
ся злободневным на всем протяжении 
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деятельности данных учреждений. По 
«Генеральному плану» И.И. Бецкого при
ем младенцев ничем не ограничивался. 
У приносящего спрашивали только факт 
крещения и имя ребенка [3, c. 343–363]. Ре
зультатом этого стала переполненность до
мов и, как следствие, огромная смертность 
младенцев. Так, в СанктПетербургском 
доме с 1772 по 1784 г. умерли 89% детей, с 
1785 по 1797 г. – 76% [34, л. 5].

Порядок приема и возврата детей об
ратно на попечение родителей и родствен
ников стал складываться уже в первые 
десятилетия существования домов. По 
Журналу Опекунского совета СанктПетер
бургского дома от 13 августа 1799 г. обяза
тельным условием было предъявление сви
детельства с подписью почетного опекуна, 
которое выдавалось при приеме ребенка 
(контрмарки) [13, л. 7–8]. Тем не менее с 
введением новых правил число возвра
щенных к родственникам питомцев было 
невелико: с 1800 по 1810 г. в среднем по 13 
человек в год (всего были возвращены 133) 
[8, Таблица, показывающая графически 
общее число питомцев обоего пола, отдан
ных из Воспитательного дома и округов на 
попечение родителей и родственников в 
период с 1800 по 1876 г.]. В материалах по 
Московскому дому также зафиксированы 
случаи передачи питомцев их родителям и 
родственникам [1, c. 40–50].

Основными условиями передачи пи
томца обратно были близкие родственные 
связи, непринадлежность просителей к 
расколу, обязательство воспитывать ребен
ка в православной вере (если проситель не 
исповедовал православия), удостоверение 
о хорошем поведении и достаточном со
стоянии. С 1801 г., если ребенок был стар
ше 12 лет, у него спрашивали согласие на 
поступление к родственникам. Если объ
являлась мать или отец ребенка, то родс
твенники должны были возвратить его ро
дителям, если те его запросят.

Среди просительниц значительное коли
чество составляли жены военнослужащих. 
В 1822 г. жительница Сретенской части сол
датка Федосья Ильина, зарабатывающая до 
500 руб. в год шитьем одежды, запросила 
воспитанника Матвеева [37, л. 1–30].

Условие об отдаче детей только бли
жайшим родственникам (матери или отцу) 
не всегда соблюдалось. Постепенно его 
заменило правило о достаточном матери
альном состоянии просителей. Особенно 
это было распространено в Московским 
доме. В просьбах взять племянника или 
племянницу обычно не отказывали, тем 
более если просители имели возможность 
обеспечить жизнь питомца. Затруднения 

возникали в том случае, если проситель 
был неправославного исповедания и имел 
намерение покинуть Россию. С марта 1823 
г. по октябрь 1824 г. поступило семь про
шений о возвращении племянников (иц), 
в восьми письмах просители не указывали 
степень родства [38, л. 2–35]. Лишь четыре 
женщины желали взять на свое попечение 
дочерей. Почти все просители состояли 
в браке, что также являлось благоприят
ным условием для передачи им питомцев. 
С января по август 1825 г. зафиксировано 
девять прошений от родственников и два 
прошения от матерей [39, л. 2–44]. Тенден
ция запроса питомцев Московского дома 
их дальними родственниками, а также 
крестными и вообще посторонними людь
ми сохранилась в последующие годы, в от
личие от СанктПетербургского дома, где 
преобладали прошения непосредственно 
от родителей. С января по июнь 1860 г. в 
Московский дом поступило 32 прошения 
на отдачу питомцев обратно в семьи проси
телей [40, л. 3–96]. Во многих прошениях 
опять же не указывалась степень родства. 
При таких обстоятельствах администра
ция дома часто становилась на сторону 
крестьянских воспитателей. Так, на запрос 
московской мещанки Марьи Дементьевой 
своего племянника Николая Николаева, 
1857 г. р., окружной надзиратель В. Са
винский докладывал, что его кормилица, 
крестьянка деревни Марины Великополь
ского уезда, Анна Михайлова недовольна 
тем, что у нее отбирают воспитанника. С 
ее мнением был согласен и надзиратель.

Социальный и профессиональный со
став просителей отличался разнообрази
ем и неоднородностью. Причину редких 
запросов матерей своих питомцев из Мос
ковского дома нужно видеть в их меньшей 
оседлости в городе, в основном они про
исходили из крестьянской среды, именно 
поэтому последующие указы конца XIX в. 
о привлечении родных матерей к кормле
нию своих детей не получили широкого 
распространения в Москве.

Родители имели возможность поддержи
вать отношения с деревенскими воспитате
лями питомцев, а иногда и сами отдавали 
своих детей на воспитание своим родствен
никам через посредничество дома, о чем 
свидетельствует ряд фактов из донесений 
объездных надзирателей. В 1865 г. объезд
ной надзиратель К.И. Шереметевский при 
объезде Клинского уезда неоднократно со
общал о передаче питомцев от кормилиц к 
родным матерям, также живущим в дерев
нях [41, л. 5, 6 об., 7 об., 15 об.; 19].

В то время как Московский дом защи
щал интересы деревенских воспитателей, 
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предметом своего законодательства избра
ла отношения родителей и детей. Первый 
шаг на пути к регламентации приема мла
денцев в дом сделала императрица Мария 
Федоровна. 6 февраля 1805 г. в письме глав
ному надзирателю СанктПетербургского 
дома она предписывала следующее: при 
приносе грудного ребенка спрашивать, 
согласна ли мать кормить у себя младенца 
на дому, получая пособие: в первый год – 6 
руб. 50 коп., а в последующие годы до 7 
лет – 3 руб. 1/4 коп. в месяц. Затем ребенок 
переходил в полное распоряжение дома. 
Однако эти правила не распространялись 
на детей солдаток и крепостных крестьян, 
которых запрещалось принимать [21, л. 
176–253 об.]. С 21 января 1807 г. эта мера 
как оправдывающая себя в отношении со
кращения числа умирающих детей приоб
рела постоянный характер.

Осмотр питомцев на дому вменялся в 
обязанность особого надзирателя или лека
ря, а также оберполицмейстера. Указом от 
19 февраля 1812 г. родителям было разреше
но оставлять у себя ребенка, находящегося 
на временном воспитании, с тем условием, 
если он будет не старше 5 лет. 24 сентября 
1810 г. императрица, признавая, что мера 
отдачи матерям на вскормление своих де
тей за определенное пособие не привела к 
уменьшению числа приносимых младен
цев, постановила требовать при приносе 
более подробные сведения о сословии ро
дителей. В Москве разведывание началось 
с 31 марта 1812 г. «Секретное разведывание» 
было отменено 15 апреля 1815 г., собранные 
сведения признаны достаточными. Если 
до введения меры было принесено за то же 
время, то есть с 25 апреля 1806 г. по 20 сен
тября 1810 г., 12 097 детей, то с 20 октября 
1810 г. по 15 апреля 1815 г. – 10 479.

Царствование Николая I обозначилось 
дальнейшими ограничениями определен
ным сословиям в пользовании услугами 
домов. Апогеем сословной политики Ни
колая I в отношении воспитательных до
мов стал указ от 25 июня 1837 г. «О мерах 
к уменьшению приноса в Воспитательные 
дома детей» [4, c. 593–595]. Указ создавал 
препятствия родителям отдавать детей 
в дом с той целью, «чтобы этим подлогом 
вывести детей своих из сословия, к кото
рому принадлежат». Помимо того что все 
внебрачные дети подлежали отправке в 
деревни, по ст. 7 упразднялось семилетнее 
воспитание у родителей в городе. Приме
чательно, что эта мера оказала определен
ное воздействие. Если в 1836 г. родителя
ми и родственниками было взято 70 детей, 
то в 1837 г. – 287, 1838 г. – 206, 1839 г. – 207, 

1840 г. – 158. Однако число приносимых де
тей в СанктПетербургский дом не умень
шилось: в 1836 г. их было принесено 5360, в 
1837 г. – 5371, 1838 г. – 5273, 1839 г. – 5474 [8]1. 
В 1840 г. запрещалось выдавать матерям и 
всем, принесшим детей, билеты на право их 
получения обратно [14, л. 100]. По Москов
скому дому контрмарки продолжали выда
вать. Однако и эта мера не принесла ожи
даемого результата. Если первоначально 
число приноса действительно понизилось 
до 4604 в 1840 г., то к 1845 г. оно снова дошло 
до 5808. Причину увеличивающегося при
носа детей в дом его деятели видели в умно
жающейся численности народонаселения, 
развитии сети железных дорог и отсутствии 
сиротских учреждений в губерниях.

В 1851 г. был учрежден Комитет, при
званный рассмотреть вопрос о мерах по 
уменьшению числа приносимых детей и 
способов подлога в их происхождении. 
Комитет продолжал заседания до 1856 г. 
Правление дома привлекло к решению 
вопроса членов других ведомств и минис
терств [12, л. 9–139 об.].

Граф П.Д. Киселев первым обратил вни
мание на отсутствие разграничения меж
ду законными и внебрачными детьми при 
приеме в дом. По мнению членов комитета, 
большее право на призрение имели как раз 
младенцы, родившиеся вне брака. По мне
нию П.Д. Киселева, от внебрачных детей 
матери старались избавиться как можно 
быстрее, поэтому некрещеных младенцев, 
если им было не более 10 дней, дом при
нимал без ограничений, но контрмарок на 
них не выдавал. Родители могли взять их 
обратно в течение двух недель (ст. 3). Если 
ребенок был старше 10 дней, уже требова
лось метрическое свидетельство (предложе
ние принца П.Г. Ольденбургского). В случае 
бедности или болезни матери ей выдава
лось пособие по 1 руб. 44 коп. в течение трех 
лет. Стоит отметить, что по Московскому 
опекунскому совету были сделаны некото
рые послабления в отношении детей сол
датских жен и крепостных крестьянок. Им, 
по предложению князя А.П. Оболенского, 
также было постановлено давать годовое 
пособие за вскормление ребенка [11, л. 309].

Хотя законоположение от 2 апреля 
1853 г. не вошло в ПСЗ, но Правление дома 
в 50–60е гг. XIX в. при приеме младенцев 
и оказании помощи матерям придержива
лось именно этих правил. Так, по данным 
Правления, с 1854 по 1863 г. Петербургский 
дом призревал 1377 законнорожденных 

1 Таблица, показывающая графически в процен
тах смертность детей в СанктПетербургском вос
питательном доме в период с 1803 по 1876 г. [8]
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детей, среди них: 410 детей солдаток, 44 – 
крестьян, 12 – почетных граждан и купцов, 
203 – мещан, 38 – цеховых, 20 – вольноотпу
щенных, 11 – священников, 13 – иностран
цев, 5 – колонистов и финляндских урожен
цев, 50 – подкидышей, 467 детей ссыльных 
оберофицерских, 23 – канцелярских слу
жителей, 58 – служащих при театрах, 23 – 
дворовых людей [22, л. 182–183]. Также при 
возвращении детей обратно родителям с 
1853 г. стали требовать метрические свиде
тельства. Многие пункты проекта закона 
вошли в последующие указы.

11 ноября 1867 г. вышли новые правила 
приема детей по СанктПетербургскому дому 
[5, c. 297–299]. По Московскому дому правила 
вступили в силу 17 февраля 1869 г. [6, c. 163]. 
По ним допускалось принятие младенцев 
без метрических свидетельств только в пер
вые 10 дней их жизни, но родители могли их 
взять только в течение 6 недель. Дети стар
ше 10 дней принимались только по предъяв
лении метрического свидетельства, в таком 
случае мать могла забрать ребенка в любое 
время, но с уплатой издержек.

Эти постановления были призваны со
кратить число приема законных детей под 
видом незаконных. Однако результат не оп
равдал ожиданий. Если с 15 марта 1868 г. по 
1 января 1871 г. в СанктПетербургский дом 
были принесены 17 655 детей, среди них в 
возрасте от 1 до 5 дней – 9446, то в предшес
твовавшее введению опытных правил вре
мя – 16 059, от 1 до 5 дней – 7447 младенцев. 
Как следствие, дети были ослаблены и боль
ше умирали (в 1867 г. смертность в первый 
месяц жизни составляла 16,07%, в 1869 г. – 
18,46%), что увеличило расходы на грудные 
отделения. Иногда родители, чтобы обойти 
новые правила, просили об усыновлении 
или удочерении своих же детей. Так, Дарья 
Гулящая в октябре 1862 г. просила об удо
черении 17летней питомицы Ольги Васи
льевой, умолчав, что та ее дочь [15, л. 22–35 
об.]. Так же поступил отставной унтерофи
цер Карп Васильев, попросив своего сына в 
усыновление в ноябре 1866 г. [26, л. 80, 85]. 
Некоторые родители шли на крайние меры. 
Так, петербургская мещанка Афимья Васи
льева выкрала свою дочь Марию Афонасьеву 
у ее воспитателя Адама Вяйзоне в деревне 
Куйдози Красносельского округа в марте 
1865 г. и два года воспитывала ее у себя, 
пока не была доставлена в полицию.

За почти десять лет (с 17 июля 1862 г. по 
6 апреля 1871 г.) родителям в 6недельный 
срок было возвращено лишь 242 младенца 
(0,5%). По словам почетного опекуна Н.А. 
Шторха, даже родители законных детей 
затруднялись брать их и после года [10, 
л. 1–56]. Матерям, в основном занятым в 

услужении, требовалось больше времени, 
чтобы наладить свое финансовое положе
ние и взять ребенка. Самым оптимальным 
сроком считалось три года, так как в этом 
возрасте ребенка можно было определить 
в дневной детский приют.

По этому постановлению была впервые 
после 1837 г. узаконена премия матерям 
за вскормление своих детей на дому: 10 
руб. за принесенного с метрическим сви
детельством и 13 руб. за привитие оспы. 
Им разрешалось брать детей от 6 недель 
до двух месяцев. Всего с 1 мая 1869 г. по 1 
марта 1871 г. были принесены 354 ребенка 
этого возраста, из них премий выдано за 
102 ребенка (1089 руб.), 23 возвращены об
ратно в дом. Данное правило не получило 
широкого распространения, так как о нем 
не упоминалось даже в прессе.

Видя, что новые опытные правила не 
привели к ожидаемому уменьшению при
носа детей, а создали прецедент для его 
увеличения, администрация СанктПе
тербургского дома 24 июня 1871 г. приняла 
другие меры [7, c. 926–927]. Примечатель
но, что в Московском доме правила от 17 
февраля 1869 г. закрепились.

Согласно указу 1871 г. дети принимались 
в любое время дня и ночи с открытыми или 
запечатанными в конвертах выписками из 
метрических книг об их рождении и креще
нии или же без этих выписок, но тогда мать 
или родственники могли получить младенца 
обратно лишь до 6недельного срока со дня 
приноса, тогда как принимаемые с метричес
кими выписками – в течение трех лет со дня 
рождения без всякой платы за содержание. 
После трех лет они должны были внести от 
50 руб. на имя ребенка в сберегательную кас
су. Мера о премиях матерям была сохранена, 
но она также не получила распространения: 
из 7174, принесенных в 1872 г., на временное 
вскормление были отданы лишь 68.

О социальном и профессиональном со
ставе родителей и родственников дает све
дения такой источник, как прошения о воз
врате детей из дома содержатся в фондах 
Центрального государственного истори
ческого архива СанктПетербурга (ЦГИА 
СПб) [24, л. 1–362; 25, л. 1–408; 26, л. 2–189; 
27, л. 1–104; 29, л. 1–723 об.; 30, л. 3–303; 
31, л. 2–105; 32, л. 5–358; 33, л. 119–311; 35, 
л. 1 об.; 205 об.; 36, л. 2–117 об.]. По дан
ным Ф.А. Тарапыгина, на попечение ро
дителей за 1825–1876 гг. были возвращены 
8157 детей (в среднем по 160 детей в год). 
Из Московского дома за 1810–1862 гг. были 
возвращены 1343 (в среднем по 26 детей в 
год). За тот же период в СанктПетербург
ский дом были принесены 309 782 младен
ца, 71 924 из них умерли.
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4�Среди немногочисленных прошений 
детей из Московского дома были выявлены 
заявления родителей, принадлежавших к 
самым разным сословиям. В отличие от 
СанктПетербургского дома разрешения 
на принятие детей в семью выдавал обер
полицмейстер. По СанктПетербургско
му дому разрешение выдавал объездной 
надзиратель. Он имел возможность лично 
ознакомиться с условиями жизни проси
телей, узнать об их репутации среди сосе
дей и работодателей. Всего было выявле
но 1384 прошения, включая 44 отказа за 
1825–1830, 1852, 1862–1869 гг. [20, л. 1–88 
об.; 9, л. 1–44; 16, л. 13–151].

На основании статистических данных 
(профессия и сословная принадлежность, 
пол, возраст ребенка, его местонахожде
ние) можно сделать следующие выводы. В 
основном из дома обратно просили на свое 
попечение матери детей. Средний возраст 
ребенка составлял от 3 до 10 лет. В случае 
если он был старше, то мог последовать от
каз. Основные категории просителей были 
следующие: мещанки – 406 человек (30,8%), 
жены или вдовы военных, в основном сол
датки – 366 (27,8%), жены разночинцев (в 
эту группу вошли жены служащих при раз
личных департаментах и ведомствах – 134, 
ремесленников – 103 и повивальные бабки – 
20) – 257 (19,5%), крестьянки – 169 (12,8%), 
в том числе государственные, удельные, 
крепостные, вольноотпущенные, дворовые 
люди, а также иностранные подданные (28) 
и уроженки Финляндии, Эстляндии, Лиф
ляндии, Курляндии, городов Ревеля, Риги, 
Выборга (61) – 117 (8,9%).

Среди прибегавших к услугам дома были 
12 дворян, 10 купеческого и 3 духовного зва
ния. Иностранцы были выходцами из гер
манских земель. В их случае обязательным 
условием являлось принятие российского 
подданства и обязательства не вывозить 
ребенка за пределы России и содержать 
его в православной вере. В противном слу
чае дом мог не выдать воспитанника. Так, 
например, ганноверская уроженка, дочь 
скорняжного мастера Елизавета Мейер, в 
октябре 1826 г. просила на свое попечение 
сына Ивана Васильева, но получила отказ, 
так как не предъявила свидетельства о со
стоянии в российском подданстве. Однако 
бывали исключения. Так, уступки делались 
выходцам из Финляндии. В марте 1854 г. 
Правление дома разрешило забрать 26лет
ней финляндской мещанке, девице Фре
дерике Грундстрем, свою дочь Настасью 
Иванову (1852 г. р., Кубаницкий округ) [28, 
л. 137]. Она платила за квартиру по 10 руб. 
в месяц, сдавала ее внаем по 15 руб., стирка 
приносила ей дополнительный доход в 20 

руб. Тем не менее просительница намерева
лась уехать в Финляндию, так как имела там 
участок земли. Тенденция возвращения на 
свою родину преобладала к середине XIX в. 
не только среди финляндских уроженок, но 
и крестьянок других губерний.

Причинами невозвращения питомцев 
были недостаточное состояние родителей, 
их преклонный возраст, отсутствие билета 
на питомца, намерения родственников ис
пользовать труд воспитанникаподростка 
в корыстных целях, невозможность обес
печить его жизнь. Особо учитывалось со
гласие членов семьи на принятие ребенка, 
если мать по какойто причине не могла 
его обеспечить.

В 1826, 1833 гг. большинство детей на
ходились у матерей на семилетнем воспи
тании, что позволяет сделать вывод о поль
зе данной меры. В 40–50е гг. XIX в. дети 
воспитывались в деревнях. Часто надзи
ратель указывал, что питомец (ица) «мать 
свою знает и поступить к ней желает», что 
свидетельствует об общении матерей с де
тьми даже в деревнях. Но были случаи от
каза питомцев возвращаться в свои семьи. 
Так, на запрос финляндской уроженки 
Гедвиги Павилайн (ключница, получала 5 
руб. ежемесячно) о возврате ее дочери Ма
рии Финандровой (1848 г. р., деревня Хи
мази Гатчинского округа) питомица отве
тила отказом, хотя мать свою знала.

По результатам данного исследования 
можно сделать следующие выводы.

1. Началом регулирования численности 
принесенных младенцев следует считать 
указы императрицы Марии Федоровны 
1807 г. об отдаче на семилетнее воспитание 
и действующие с 1810 по 1815 г. правила яв
ного приноса младенцев. Временное вос
питание длилось до 1837 г. В течение этого 
времени оно дало шанс многим родителям 
не только вырастить у себя детей, но и вер
нуть их обратно на свое попечение. В кон
це 1830х по 1860е гг. был предпринят ряд 
мер по разлучению родителей с детьми, 
одновременно поощрялся труд сельских 
воспитателей. Но именно в этот период на
блюдается самое большое количество при
носимых младенцев. Уже в проекте указа 
1853 г. содержался пункт о выдаче опреде
ленной платы матерям за вскормление сво
их детей, что доказывало необходимость 
поддержания тесной связи матери и ре
бенка. Вновь эти правила вернулись лишь 
с указом 1867 г., позволяющим вскармли
вать внебрачных детей, затем они были за
креплены указами 1871, 1882, и 1890 гг.

2. То обстоятельство, что матери детей, 
реципиентки СанктПетербургского дома, 
охотно прибегали к данным субсидиям, 
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показывает вспомогательный характер 
использования ими услуг дома. В боль
шинстве случаев они надеялись вернуть 
ребенка обратно на свое попечение, что 
подтверждают частные случаи разведыва
ния ими местонахождения своих детей.

3. Социальный состав родителей ме
нялся. Если в первой половине XIX в. пре
обладали мещане и разночинцы, то есть 
в большинстве своем проживающие в го
роде, то к концу века основную категорию 
реципиенток составляли крестьянки.

4. Если по СанктПетербургскому дому 
чаще запрашивали своих детей сами ро
дители, в основном их матери, то по Мос
ковскому преобладали просьбы дальних 
родственников или крестных. Это было 

связано с тем, что реципиенты Московско
го дома, отдающие своих детей на его при
зрение, происходили из крестьянской сре
ды и не проживали постоянно в столице.

5. Таким образом, законодательство 
воспитательных домов следует поделить 
на следующие периоды: 1763–1807 гг. – вре
мя беспрепятственного принятия детей; 
1807–1837 гг. – поощрение родителей по 
воспитанию питомцев дома и вместе с тем 
их тщательный отбор (исключение крепос
тных, солдатских жен); 1837–1867 гг. – отказ 
родителям в праве получать детей обратно 
из дома по истечении определенного сро
ка; 1867–1917 гг. – начало и развитие поощ
рения матерей по кормлению внебрачных 
детей у себя на дому в городе и в деревнях.
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И.В. Пыхалов

«Переходил границу враг, шПион и диверсант...»
Рассматриваются примеры шпионской и террористической деятельности белых эмиг-
рантов в 1920-е гг. на Северо-Западе СССР. Впервые публикуется письмо английского 
разведчика Сиднея Рейли Н.П. Строевому.

Ключевые слова:
белоэмигранты, ОГПУ, С.Рейли, Н.П. Строевой, терроризм, шпионаж.

В глухую ночь,
В холодный мрак
Посланцем белых банд
Переходил границу враг –
Шпион и диверсант.

Сергей Михалков. Граница

Эти строки будущего соавтора текста 
советского гимна – вовсе не фантазия то
талитарной сталинской пропаганды. В 
первые десятилетия существования СССР 
белоэмигрантские организации и охотно 
пользовавшиеся их услугами иностранные 
разведки действительно регулярно засы
лали на советскую территорию шпионов и 
диверсантов.

Так, в конце сентября 1925 года в ходе 
знаменитой операции ОГПУ «Трест» в 
Москве был арестован британский развед
чик Сидней Рейли, нелегально проник
ший в СССР через советскофинскую гра
ницу [2, с. 184–188].

26 июля 1927 г. при переходе латвийской 
границы были задержаны вооружённые и с 
подложными документами Н.П. Строевой, 
В.А. Самойлов и А.Э. Адеркас [6, с. 139].

15 августа 1927 г. со стороны Финлян
дии на территорию СССР в районе Акссер 
проникла террористическая группа в со
ставе 4 человек. Преследуемые погранич
никами, 20 августа терористы убили А.А. 
Ведешкина – крестьянина дер. Иванов
ской, лесного объездчика, пытавшегося их 
задержать, после чего группа разделилась 
на две партии, идя в разных направлени
ях. А.Б. Балмасов и А.А. Сольский были 
задержаны в селе Шуя Петрозаводско
го уезда. При них были обнаружены: ре
вольверы «Маузер», «Зауер», два «Нагана» 
с большим количеством патронов к ним, 
2 бомбы, 4 ручных гранаты, коробочка с 
капсюлями и гремучей ртутью и бикфор
довы шнуры. Двое других, С.В. Соловьёв 
и А.А. Шарин, застигнутые 26 августа в 
районе Петрозаводска, оказали при за
держании вооружённое сопротивление и 
были убиты в перестрелке, успев ранить 
трёх красноармейцев. При них были най
дены револьверы системы «Парабеллум», 

«Маузер», «Браунинг» и «Наган» с громад
ным количеством патронов к ним, 4 руч
ных гранаты и бомбы [6, с. 140].

9 сентября 1927 г. следственное дело 
№ 1675–27 Балмасова, Сольского, Соловьёва 
и Шарина было приобщено к следственному 
делу № 1496–27 Строевого, Самойлова, 
Адеркаса [1, л. 3], а 20 сентября все пятеро 
обвиняемых предстали перед выездной сес
сией Военной Коллегии Верховного Суда 
СССР в Ленинграде (председатель военной 
коллегии В.В. Ульрих, члены суда – Камерон 
и Поволоцкий). Дело слушалось публично, в 
большом зале Академической филармонии 
[3]. 24 сентября 1927 г. был вынесен приго
вор. Балмасов, Сольский, Строевой и Самой
лов были осуждены к расстрелу, Адеркас – к 
10 годам лишения свободы [5].

Хотя Рейли был расстрелян ещё 5 нояб
ря 1925 г. [2, с. 196–197], он, можно сказать, 
«заочно присутствовал» на этом процес
се. Его показания, данные в октябре 1925 
года, были оглашены в судебном заседании 
[4; 7]. Также были оглашены попавшие в 
руки чекистов письма Рейли [8]. Одно из 
этих писем будет приведено ниже.

В следственном деле № 1496/1675, хра
нящемся в архиве Управления ФСБ России 
по г. СанктПетербургу и Ленинградской 
области, имеется пакет с вещественными 
доказательствами. Среди прочего в нём 
содержится копия письма Сиднея Рейли 
от 7 марта 1925 г., приобщённая к делу 
следователем Гальпериным. Адресат пись
ма – Николай Павлович Строевой, «1902 
года рождения, из дворян г. Иркутска, сын 
полковника, офицер белых армий, монар
хист, холост, со средним образованием, 
проживает в Латвии» [1, л. 4], «человек с 
породистым лицом дворянина российско
го» [8, с.4], как охарактеризовал его кор
респондент «Правды» Николай Погодин*.

В Гражданскую войну Строевой недол
гое время служил в армии Колчака, затем, 
окончив кадетский корпус во Владивостоке, 
получил звание мичмана и был переброшен 
к Врангелю в Крым – за три дня до его кра
* Будущий автор знаменитой пьесы «Человек с 
ружьём».
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ха. В эмиграции работал чернорабочим в 
Париже [3; 9]. В середине 1924 года вступил 
в русскую монархическую организацию, 
возглавляемую активным участником Бело
го движения генералом А.П. Кутеповым.

В октябре 1924 года Строевой был на
правлен в СССР, однако при попытке не
легально перейти из Латвии на советскую 
территорию он был арестован латвийской 
полицией. После освобождения Строевой 
ещё дважды пытался перейти границу и 
оба раза неудачно. Впрочем, после того, как 
«борец за белую идею» связался с латвийс
кой разведкой, дела сразу же пошли на лад. 
Начальник пограничного пункта капитан 
Аккерман предоставил в распоряжение 
Строевого проводника. С ним тот беспре
пятственно перешёл в СССР, и через полто
ры недели с ним же вернулся в Латвию. В 
первый переход Строевой посетил Опочку, 
Псков и Ленинград, представив по возвра
щении письменный отчёт капитану Аккер
ману. После этого Строевой совершил ещё 
три успешные «ходки» в СССР [4].

Письмо Рейли Строевому 
представляет собой фотоко
пию 9 страниц рукописи фор
мата, примерно соответству
ющего А4 (одна из страниц 
на половине листа). Автор 
письма использует новую ор
фографию, введённую декре
том от 10 октября 1918 г., что 
могло бы вызвать удивление. 
Однако, как показал Н.П. 
Строевой на судебном засе
дании 21 сентября 1927 г., в 
рамках подготовки к заброс
ке в СССР он читал советскую 
литературу и советские газе
ты, в частности «Известия» и 
«Правду», а также учился пи

сать по новой орфографии [4]. Можно пред
положить, что и Рейли, собираясь в СССР, 
тоже готовился аналогичным образом.

Впрочем, Рейли соблюдает лишь пер
вые четыре пункта новых правил право
писания (об исключении букв «ѣ», «i», «θ», 
а также неупотреблении буквы «ъ» конце 
слов), остальные грамматические нововве
дения (замена «з» на «с» в приставках пе
ред глухими согласными, «её, неё» вместо 
«ея, нея» и т.п.) им игнорируются.

Вот текст этого письма (орфография 
подлинника сохранена, примечания мои):

«7/III–925
Копия письма С.Р.
Подчёркнутое – подчёркнуто в ориги

нале

Глубокоуважаемый Н.П.
Я надеюсь, что этот первый обмен пись

мами положит начало полезной совместной 
работы с Вами и Вашими друзьями. Счи
таю необходимым поэтому, чтобы мы по
няли друг друга до конца и нашли общую 
почву по некоторым основным вопросам.

Решение общерусского вопроса (я остав
ляю в стороне проблемы национальностей, 
федерации и т.д.) зависит от трех главных 
моментов: 1) положения власти, 2) отноше
ния населения, 3) способов борьбы.

Ограничусь самым кратким разбором 
первых двух, т.к. вероятно, в их оценке мы 
сходимся.

1) Положение власти. Власть медленно, 
но неминуемо разлагается и отмирает. Ге
роический период закончен весною 1921 г.; 
наступивший затем период попыток кон
солидации власти и стремление к строи
тельству (НЭП) не мог дать желательных 
результатов в виду страшного напора го
лода и экономического развала (о других 
причинах – лишнее говорить). С момента 

«Птички (шпионы, террористы) с английской голубятни,

Карикатура Дени. Правда. – 1927, 
29 сентября. – №222(3754).

и наш 
ловец этих 
птичек». 
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�3смерти Ленина начинается уже явное раз
ложение (склока, уступки, чередующиеся с 
«реакцией» Троцкими и т.д.)

Пафос исчерпан, мировая революция не 
удалась, крестьянство не завоевано – власть 
должна пасть. Это аксиома. Вопрос только 
когда? Следует думать, что процесс отмира
ния будет медленный, т.е. может продлить
ся еще 2–3 года, т.к. огромное число людей 
(миллионов 5–6), занимающих в стране так 
или иначе привилегированное положение, 
кровно заинтересованы в сохранении влас
ти. Как падет власть? Следует думать, что 
не иначе, как революционным, насильс
твенным путем, как падала всякая другая 
негодная и ненавистная власть в мире.

2) Отношение населения. Все указыва
ет на то, что оно – в своих широких мас
сах – настроено к власти определенно от
рицательно. Я не склонен переоценивать 
этого явления. Отношение населения не 
действенное. Население (т.е. крестьянство) 
просто ускользнуло от власти, но оно ни 
к кому другому не пристало и, вероятно, 
долго еще не пристанет. – Ближайшими ак
тивными факторами могут явиться только 
рабочие (я включаю кооперативы всякого 
рода) и армия. Первые, при удачном стече
нии обстоятельств (неуплата жалования, 
недостаточный подвоз продуктов, забас
товки), могут быть быстро подняты против 
власти, но успех будет зависеть всецело от 
отношения армии. Красная армия до сих 
пор для меня неразрешимая загадка. Су
щественный вопрос: что идет быстрее – ин
фильтрация в армию здорового крестьянс
кого элемента или коммунизация рекрута?

Вероятно, в первых стадиях перево
рота больше всего нужно считаться с спе
циальными частями ГПУ и ЧОН. О них я 
мало знаю достоверного, но допускаю, что 
и они, хотя бы ввиду своей численности, 
не могут в удачный момент избегнуть дейс
твия общего закона солдатского бунта, т.е. 
должны поддаться массовому настроению 
окружающей среды.

Мы это видели в марте 917 г. на примере 
столичной полиции, жандармерии и т.д.

Перехожу к самому важному: способам 
борьбы.

Оставим в стороне все применявшиеся 
до сих пор способы: белые и зеленые воору
женные действия, сшитые белыми нитками 
заговоры, интервенции и все эмигрантские 
предприятия. Все они изжили свою целесо
образность – Так или иначе импульс борь
бы должен исходить из России и материал 
для организации борьбы должен быть най
ден там же (я оставляю в стороне вопрос о 
введении в удобный момент врангелевских 
войск и т.д.). Существует ли этот материал? 
Я думаю, что да – население, враждебно на

строенное к власти, откидываю, как мате
риал непригодный или негодный в период 
организации борьбы. Приходится разсмат
ривать его только как благоприятную сре
ду. Но в этой среде заметна уже агломера
ция пригодного материала.

В первую очередь я ставлю все так на
зываемые оппозиционные группы. Мне 
кажется, что ими можно воспользоваться 
как «саперными частями» в предстоящей 
борьбе. Всех их объединяет по крайней 
мере одно страстное желание: «ôt toi que 
je m’y mette»*. Они меньше всего способны 
минировать крепость власти.

Но самый надежный и, с нашей точки 
зрения, желательный материал нужно ис
кать в безпартийной среде совработников, 
офицеров и т.д. – Поэтому первый и глав
ный способ борьбы я вижу в организации 
тесного контакта со всеми теми группами, 
которые хотя близко соприкасаясь с властью 
и составляя часть ея, всетаки являются ес
тественными ея врагами и жизненно заинте
ресованы в ея свержении. Это значит посто
янное проникновение в армию, в ГПУ, во все 
части аппарата власти, в рабочие союзы, в 
кооперативы. Это значит будничная кропот
ливая темная работа на значительный срок. 
Возможна ли такая работа при настоящих 
условиях, совершенно ускользает от моего 
кругозора – но без нея я не жду успеха.

Такого рода организация предполагает 
исключительно крепкий и конспиратив
ный центр. Возможно ли его длительное су
ществование при настоящих условиях – не 
знаю – Русская история являет несравнен
ный пример такой организации – это «На
родная Воля». Я думаю, что чтобы спасти 
Россию, нужно воскресить целиком (только 
минус социализма) Исполнительный Коми
тет Народной Воли со всеми его способами 
борьбы. На первый я уже указал. Второй я 
вижу в пропаганде (насколько она сейчас 
возможна), а главным образом, в создании 
органа (хотя бы за границей), но питаемого 
исключительно Русскими силами изнутри. 
Эмигрантская пресса потеряла всякое зна
чение, как за границей, так и в России; из 
боевой она превратилась или в узкую пар
тийную, или, за немногими исключениями, 
в просто обывательскую. – Каждое движе
ние должно иметь голос! Этот голос должен 
быть достаточно могучим, чтобы его слы
шали и в России, и за рубежом, и этот голос 
должен быть авторитетным.
* Французская поговорка «Уходи, чтобы я мог за
нять твоё место»; была употреблена СенСимоном 
в «Caté chisme des industriels» (1823) для характе
ристики стремлений «легистов», т.е. адвокатов и 
юристов, стремившихся к власти под знаменем 
либерализма. Фраза заимствована из стихотво
рения итальянского поэта Филиппа Пананти да 
Муджелло (1766–1837).
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Третий способ, вне которого, по моему 
глубокому убеждению, нет спасения – это 
террор. Террор, направляемый из Цент
ра, но осуществляемый маленькими не
зависимыми группами или личностями 
против отдельных выдающихся предста
вителей власти. Цель террора всегда дво
яка. Первая – менее существенная – устра
нение вредной личности; вторая – самая 
важная – всколыхнуть болото, прекратить 
сплавку, разрушить легенду о неуязвимос
ти власти, бросить искру!

Нет террора – значит нет пафоса в дви
жении, значит, что жизнь с такой властью 
еще не сделалась решительно невозмож
ной; значит, что движение преждевремен
но или мертворожденно.

(Вы скажете, что хорошо говорить о 
терроре тем, кто сидит за границей, а я от
вечу Вам, что я знаю людей, потративших 
громадную энергию на его подготовку (Со
ответственно с настоящей обстановкой и с 
последними требованиями техники) и го
товыми пойти на него, как только будут в 
наличности нужныя средства).

Итак, вот три главных способа: органи
зация, пропаганда и террор. Повторяю: я 
не знаю, насколько при настоящих услови
ях эти способы доступны, но я уверен, что 
в них «все законы и пророки».

Перехожу теперь к другой проблеме, 
удачное разрешение которой будет играть 
огромную роль в борьбе против власти. Это 
отношение правительств Европы и Амери
ки. Разочарование в прошлых интервенци
онных попытках и царящая в Европе индиф
ферентность к русским делам вызвали среди 

русских полити
ческих деятелей 
настроение «сами 
обойдемся». Это 
настроение име
ет нечто сродни 
со старым «шап
ками закидаем» и 
так же опасно. Я 
считаю напротив, 
что моральная 
и материальная 
поддержка Евро
пы и Америки оз
начают половину 
победы в период 
борьбы против 
власти и почти 
что всю победу 
после свержения 
власти. Это тем 
более верно, что 
даже большеви
ки, проиграв все 

кампании, видят теперь свое единственное 
спасение в признании их Европой и Амери
кой. И они отчасти правы. Если бы Европа 
и Америка признали их три года тому назад, 
то они были бы спасены надолго.

Я вижу из Вашего письма к Б от 5 с.м., 
что в этом вопросе между нами нет разно
гласий. Остается неразрешенным вопрос, 
какими путями может быть приобретена 
активная моральная и материальная по
мощь Европы и Америки. По этому вопро
су я хотел бы высказаться более подробно, 
предполагая, что моя оценка отношения 
Европы и Америки к русскому вопросу мо
жет быть небезполезной.

Русский вопрос, как всякая затяжная 
болезнь – потерял для внешнего мира свой 
поначалу жгучий интерес. Для большинс
тва государственных людей он утратил 
даже свою прежнюю цену тактического 
фактора в их внутренней и внешней поли
тике. Так, например, советскояпонский 
договор (при всех других обстоятельствах 
крупнейший факт) еле произвел зыбь на 
поверхности всемирной политики. Пора
жение Макдональда* положило конец вли
янию коммунистов на британскую поли
тику; близкое падение Эрии** будет иметь 
то же последствие в Франции. Коммунис
тический и даже социалистический год в 
Европе – что бы не говорили алармисты и 

* Джеймс Рамсей Макдональд, один из лидеров и ос
нователей Лейбористской партии, премьерминистр 
Великобритании с 22 января по 4 ноября 1924 г.
** Эдуард Эрио, лидер партии радикалов, пре
мьерминистр Франции с 14 июня 1924 по 17 ап
реля 1925 г.

Телеграмма В.В. Ульриха с предписанием привести в исполнение смертный 
приговор Балмасову, Сольскому, Строевому и Самойлову [1, л. 19]
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��русская эмигрантская пресса – проходит. 
Разгульные дни революционного подъема 
на исходе, наступают будни социального 
замирения и экономического строительс
тва. Жупелы Красной Армии и Коминтер
на – разоблачены. Они не в силах нару
шить устанавливающееся политическое и 
социальное равновесие. Военная авантюра 
со стороны большевиков мыслима только 
как последний конечный акт («... ...»*). Эко
номически Россия, хотя только временно, 
но определенно сброшена со счетов. Кон
цессии больше не прельщают даже самых 
больших оптимистов или спекулянтов. 
Русские долги попали в категорию «Аме
риканских наследств». Вопли и заявления 
русской эмиграции – голос, вопиющий в 
пустыне; споры и претензии русских по
литических партий вызывают недоверие и 
презрение, а такие манифесты, как «царя» 
Кирилла, служат темой для юмористов. 
Дело Савинкова окончательно подорвало 
всякое доверие Европы и Америки к рус
ским антибольшевицким начинаниям.

Удивительно ли после этого, что со
здалась атмосфера как будто бы полного 
индифферентизма к русскому вопросу? 
Я говорю «как будто», потому что глубоко 
уверен, что при первом известии о каком
нибудь серьезном начинании против Со
ветской власти внутри России индиффе
рентизм этот исчезнет и русский вопрос 
снова займет подобающее ему место (как на 
пример, укажу на историю с Троцким: весь 
мир насторожился в чаянии событий!). Я 
уверен, что крупный террористический 
акт произвел бы потрясающее впечатление 
и всколыхнул бы по всему миру надежду на 
близкое падение большевиков, а вместе с 
тем деятельный интерес к русским делам.

Но такого акта налицо нет и возможно 
долго еще не будет, а поддержка Европы 
и Америки необходима уже в начальных 
стадиях борьбы. Я вижу только один путь 
приобрести ее.

Возвращаясь к примеру «Народной 
Воли». В самом начале своей деятельности 
Исп[олнительный] Ком[итет] Нар[одной] 
Воли объявил через мировую печать, что 
он начинает борьбу против царского прави
тельства и определил конечные цели борь
бы. Эта декларация и многие другие, кото
рые последовали за нею, возбудили, в свое 
время, необыкновенный интерес по всему 
миру; заявлений и действий Нар[одной] 
Воли ждали; они влияли на политику неко
торых держав по отношению к России и на 
русский кредит за границей. Одно время с 
Нар[одной] Волей считались почти что как 
с тайным правительством. Это было во вре
мя величайшей прочности царской власти!
* Неразборчиво. – И.П.

Не целесообразен ли тот же метод химе
ры. Тем более, что теперь весь мир жаждет 
падения советской власти! Что весь мир 
хочет верить, что падение это возможно! 
Не произвела ли бы подобная декларация 
в тысячу раз большее впечатление теперь?

Нужно, чтобы мир знал, что есть в Рос
сии еще одна сила – помимо большевиц
кой; нужно, чтобы мир услышал из России 
еще один голос – не большевицкий!

Если в России образовался Центр, объ
единяющий активные и влиятельные эле
менты, стремящиеся к свержению власти, и 
при наличии благоприятных обстоятельств 
способные свергнуть и заменить власть, то 
необходимо, чтобы этот центр заявил о сво
ем существовании. Практически (не назы
вая, конечно, имен) это вполне выполнимо. 
Такая декларация должна быть сделана и в 
заграничной прессе, и отдельно и формаль
но всем правительствам. Декларация была 
бы подписана за центр его заграничными 
представителями. Впечатление, произве
денное ею, в значительной мере зависело 
бы от имен этих представителей. Нужно 
особенно тщательно избегать имена тех, 
которые за границей уже идентифициро
ваны с какимнибудь определенным поли
тическим направлением, иногда одиозным 
или не возбуждающим доверия. Это весьма 
трудно разрешимый вопрос. Не буду оста
навливаться на тексте декларации. Ясно, 
что в ней должно быть сказано о нынеш
нем положении страны, о разрастающемся 
против власти движении, о неминуемости 
падения ее, о необходимости канализа
ции движения, чтобы избежать возможной 
анархии, об элементах, на которые центр 
опирается, о политическом и социальном 
строе после переворота и т.д. и т.д.

Поскольку декларация разсчитана для 
заграницы, она должна заявить об анну
лировании всех большевицких декретов, 
договоров, концессий и т.д., вредных ин
тересам России, о подтверждении создав
шегося аграрного status quo, о предостав
лении народу окончательного выбора 
государственного строя и формы правле
ния, о предоставлении отдельным народ
ностям права автономии или федерации; о 
признании всех русских долгов (в зависи
мости от решения особой конференции), о 
согласии вступить в Лигу Наций и присо
единиться к разоружительным трактатам, 
о раскрепощении торговли и промышлен
ности и предоставлении всем нациям рав
ных экономических возможностей.

Одновременно с этим необходимо при
нять меры, чтобы, по крайней мере, глав
ные правительства через своих представи
телей, агентства и т.п. были бы в нужной и 
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возможной мере осведомлены о качествен
ном составе (без имен, понятно) Центра, 
о его влиянии в разных отделах аппарата 
власти, периодически о его деятельности 
и т.д. Это чрезвычайно важно. Основание 
политики каждого правительства есть 
правильное и проверенное осведомление, 
исходящее от его собственных доверитель
ных агентов. Чем интенсивнее эти агенты 
будут снабжаться сведениями, выдержива
ющими проверку, чем больше центр будет 
идти им в этом отношении навстречу, тем 
более энергично они будут работать для 
Центра своих правительств*. Я в этом от
ношении имею опыт большой и знаю, как 
много может быть достигнуто этим путем.

Я нисколько не претендую на то, что 
мое предложение заключает в себе нечто 
новое. Напротив, я иду проторенной доро
гой. Не то ли делал Мадзини** в Итальян
ском освободительном движении, не то ли 
сделали в наше время Синфейнеры***?

Я уверен, что предлагаемая мною де
кларация, исходящая из России, от силь
ного, внушительного Центра, произвела 
бы огромное впечатление и нанесла бы тя
желейший удар советской власти в ея за
граничной деятельности. Понятно, что не 
должно ограничиваться одной деклараци
ей. Она обязывает. Должны последовать 
дела. Нужно вступить в переговоры с вы
дающимися деятелями за границей. Нуж
но изыскать серьезные денежные средства. 
Последнее очень трудно, но при правиль
ной постановке дела вполне возможно. 
(Ведь выпустили же Синфейнеры займы в 
Америке, когда Ирландия всецело еще на
ходилась под управлением Англии!). Все 
будет зависеть от реальности организации 
Центра, от конкретности его планов и от 
выбора его представителей.

* Так в тексте. – И.П.
** Джузеппе Мадзини (1805–1872), один из вождей 
итальянского национальноосвободительного дви
жения.
*** Члены Ирландской Республиканской партии 
(SinnFein).

Мне кажется, что я высказал все, что, 
по моему, фундаментально важно сейчас. 
Я недостаточно осведомлен, чтобы риск
нуть вдаваться в детали.

За себя скажу следующее: для меня 
дело освобождения России от большевиц
кой власти есть самое важное дело в жиз
ни; я готов служить ему всем, чем только 
могу. Каждая несоциалистическая орга
низация или группа лиц, которая работа
ет над свержением большевицкой власти 
и над возстановлением политически, со
циально и экономически оздоровленной 
России, может всецело мною располагать.

Я надеюсь, что наша последующая пе
реписка ближе определит те направления 
и роли, в которых я могу быть наиболее 
полезным Вам и Вашим друзьям.

Я прилагаю все усилия к тому, чтобы по 
возможности скоро на некоторое время вер
нуться в Европу. Я надеюсь, что мне удаст
ся выехать отсюда в середине апреля, и в 
таком случае я направлюсь отсюда прямым 
пароходом в Гельсингфорс или Прибалти
ку на свидание с Вами или Б. В случае надо
бности я готов на короткое время съездить 
для свидания с Вашими друзьями в М.

Искренне преданный Вам.
С.Р.»

Как мы видим, особое внимание в сво
их рекомендациях Рейли уделяет инфор
мационной войне против СССР. Но это 
должна быть не пустопорожняя эмигрант
ская болтовня – необходимо наличие ре
альной деятельности на советской терри
тории. Желательнее всего организовать 
«крупный террористический акт», но если 
не получится, можно, говоря словами Иль
фа и Петрова, просто «надувать щеки».

Схожие методы используются против 
нашей страны и сегодня. Террор и пиар 
идут рука об руку.

Автор выражает признательность со
трудникам УФСБ России по г. СанктПе
тербургу и Ленинградской области за пре
доставленную возможность ознакомиться 
с документами.
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реПрессии Против балтийского Православного 
духовенства в 1940 – начале 1941 года

Рассматривается проблема репрессий советской власти против православных священ-
ников Балтии в 1940–1941 гг. Основные этапы репрессий против духовенства рассмат-
риваются на примере конкретных судеб пастырей и активных мирян. Для написания 
статьи использовались материалы литовских архивных хранилищ, таких как Литовс-
кий особый архив и Литовский государственный центральный архив, и эстонских архи-
вных хранилищ, таких как Эстонский государственный архив.

Ключевые слова:
Православная церковь, православие в Балтии, советские репрессии.

Период 1940го – первой половины 
1941 г., вплоть до времени полного остав
ления Красной Армией стран Балтии в 
связи с разразившейся Великой Отечест
венной войной и нацистской оккупацией 
региона, отмечен непрерывным процессом 
«советизации» данной территории, состав
ной частью чего была широкомасштабная 
кампания борьбы с религией. И, несмотря 
на то, что главный удар в балтийских госу
дарствах был направлен на представите
лей основных местных конфессий – пред
ставителей Католической и Лютеранской 
церквей, особое место занимали гонения 
против православных. Важным аспектом 
этого процесса стала широкая атеистичес
кая пропаганда, выдавливание религиоз
ных организаций из школ и высших учеб
ных заведений, введение больших налогов 
на землю, полное запрещение миссионер
ской и благотворительной деятельности 
православных церквей, закрытие религи
озных средств массовой информации. Од
нако главный удар был нанесен по самим 
пастырям и активным мирянам. Важно 
отметить, что в каждой балтийской стране 
этот удар имел свои собственные особен
ности.

Так, в Латвии репрессии были направ
лены как против сторонников максималь
ной независимости от Московской патри
архии, так и против тех, кто считал, что 
следует традициям Русской православной 
церкви. В Эстонии сторонниками автоке
фалии (то есть полной независимости от 
канонической принадлежности Русской 
православной церкви) были преимущест
венно этнические эстонцы во главе с мит
рополитом Таллиннским Александром 
(Паулюсом), и они добились в межвоенный 
период больших успехов. А основной удар, 
как ни странно, пришелся на тех, кто резко 
критиковал политику руководителей Эс
тонской апостольской православной церк

ви. Для доказательства этого тезиса можно 
привести данные из исследования про
тоиерея Эстонской православной церкви 
Московского патриархата Игоря Прекупа. 
Он попытался определить всех репресси
рованных представителей духовенства Эс
тонской апостольской православной церк
ви в 1940м – начале 1941 г. В список вошло 
16 фамилий: епископ Иоанн (Булин), свя
щенники Николай Пятс (брат главы Эсто
нии Константинаса Пятса), Александр Фи
ломафитский, Иоанн Коведяев, Валентин 
Смирнов, Константин Хиоб, Константин 
Колчин, Иоанн Краав, Василий Ристкок, 
Иоанн Толстяков, Артемий Ваппер, Ни
колай Лейсман, Иоанн Сергиев и диаконы 
Симеон Карпин, Петр Козлов и Василий 
Астанин [11. c. 27–28]. Очень показательно, 
что ни один из них из мест заключения не 
вернулся: все были расстреляны, погибли 
при невыясненных обстоятельствах или 
скончались в заключении. В подобном же 
списке из дипломной работы отца Вячес
лава Дмитриева также присутствуют отец 
Якоб Кийратс, дьякон Петр Кудрявцев, 
отец Симеон Покровский, отец Валентин 
Смирнов, иеромонах Алексей Смирнов и 
монах Аркадий Павлов [7, c. 60–61].

Отдельный удар был нанесен и по ак
тивным мирянам Эстонии. Одними из 
первых арестовали представителей Рус
ского студенческого христианского движе
ния (РСХД). Деятельности этой организа
ции в межвоенной Эстонии, в отличие от 
Латвии, где РСХД при режиме Карлиса 
Ульманиса было запрещено, не чинили ка
кихлибо серьезных препятствий.

Следует выделить репрессии против 
главы эстонского РСХД Ивана Аркадье
вича Лаговского и его нарвских предста
вителей супругов Татьяны Евгеньевны 
Дезен и Николая Николаевича Пенькина 
(так называемое «дело РСХД»). Данный 
процесс уже исследовался российскими и 
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эстонскими историками, мы лишь кратко 
его охарактеризуем. Главной целью совет
ских следователей в данном случае было 
определение резко антисоветской сущнос
ти РСХД, а также доказательство того, что 
его участники готовились к вооруженной 
и подпольной борьбе против советской 
власти, а также стояли в авангарде про
пагандистской антисоветской кампании 
в Эстонии. Судя по протоколам допросов, 
в первую очередь следователи добивались 
от подсудимых признания того, что РСХД 
является международной организацией, 
центры которой находятся вне Балтии. 
В то же время на вопросы о конкретных 
попытках представителей РСХД проник
нуть на территорию СССР Иван Аркадь
евич Лаговской отвечал, что: «Посылки 
людей в Советский Союз со стороны Дви
жения, насколько я знаю работу Движе
ния, не было, и связей с Россией Движение 
не имело. Вести агитацию против Сов. Со
юза внутри Союза Движение считало бес
полезной задачей. Движение твердо было 
убеждено и в невозможности такой рабо
ты, и вредности ее» [1, l. 60]. Однако в то же 
самое время, не знакомый в полной мере с 
особенностями работы карательных служб 
Советского Союза, Лаговской признавался 
в том, что вел антисоветскую борьбу: «Моя 
личная антисоветская деятельность выра
жалась в участии в работе РСХ Движения 
в качестве одного из его активных работ
ников, в печатании статей, посвященных 
описанию положения православной церк
ви в Советском Союзе, и в описании “го
нений” на веру, в устных докладах на эти 
темы, как во Франции, так и вне Франции, 
во время моего пребывания в Эстонии, в 
участии выработке педагогических про
грамм, связанных с идеями религиозного 
воспитания, противостоящего антирели
гиозному коммунистическому воспита
нию» [1, l. 60].

Условно говоря, «ту же схему» советские 
следователи применяли и к Т.Е. Дезен и 
Н.Н. Пенькину. В частности, Татьяна Ев
геньевна на одном из допросов заявила, 
что целью РСХД являлось воспитание мо
лодежи в христианском духе, а также вы
работка религиозного мировоззрения, что 
означало борьбу с материализмом и атеиз
мом (то есть коммунистическим мировоз
зрением) [2, l. 34].

Следующей «ниточкой», за которую ре
шили потянуть советские карательные ор
ганы, были международные связи РСХД, 
в особенности в Европе. Главной целью 
подобных действий являлось желание 
доказать не только то, что центр Русско

го студенческого христианского движе
ния находился вне Балтии, но и то, что 
финансирование и поддержка Движения 
происходили при участии и активнейшей 
поддержке других организаций русских 
эмигрантов и иностранных государств. 
Именно поэтому особое место в протоко
лах допросов занимает выяснение особен
ностей участия балтийских членов РСХД в 
съездах Движения за пределами Эстонии, 
контактов со светскими и религиозными 
деятелями из других стран.

В первую очередь интерес представлял 
вопрос о связи РСХД с обществом «Бал
тийская помощь России» и его главой пас
тором Штейнвандом (подозрение в связи с 
которым стало одной из формальных при
чин для ареста Т.Е. Дезен). Так, на допро
се, проходившем в канун нового, 1941 г., 
Николай Николаевич Пенькин отвечал 
следователю, что пастор действительно 
оказывал Движению денежную помощь 
на устройство съездов крестьянской мо
лодежи и детских съездов [2, l. 229–232]. 
Благодаря этому следователь тут же сде
лал вывод о том, что пастор Штейнванд, 
поддерживая РСХД деньгами, финансиро
вал открыто антисоветскую деятельность 
организации. Также особо было отмече
но в протоколе, что «Балтийская помощь 
России» отправляла посылки в Советский 
Союз для семей пастырей и верующих, из 
чего карательными органами делался вы
вод о посылке «антисоветской литерату
ры» в СССР и РСХД.

Итог следствия против представи
телей Русского студенческого христиан
ского движения был трагичным. Всех 
троих – Ивана Аркадьевича Лаговского, 
Татьяну Евгеньевну Дезен и Николая Ни
колаевича Пенькина – обвинили в участии 
в «белоэмигрантской антисоветской орга
низации РСХД, стоявшей на позициях во
оруженной борьбы с Советским Союзом и 
террора против руководителей ВКП (б) и 
Советского правительства», в том, что они 
«проводили активную антисоветскую де
ятельность, направленную на свержение 
существующего в СССР государственного 
строя», и приговорили к высшей мере на
казания в апреле 1941 г. [3, l. 339].

Категории репрессированного духо
венства можно особенно четко классифи
цировать при рассмотрении ситуации в 
Литве. Политике прямых репрессий в 
этом балтийском государстве предшес
твовало очень важное событие в жизни 
православных приходов страны, а имен
но воссоединение с Литовской епархией 
православных приходов так называемо
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��го Виленского края, оккупированного в 
1920 х гг. Польшей и в 1939 г. возвращен
ного Литве. Подробно об этом процессе 
мы писали в отдельной статье [10], скажем 
лишь, что к середине 1940 г. конфликт 
между сторонниками литовскобелорус
ской автокефалии и соратниками митро
полита Елевферия (Богоявленского), ко
торый весь межвоенный период отстаивал 
позицию митрополита Сергия (Страго
родского), практически сошел на нет. Тем 
не менее, возможно, поняв, что внутрицер
ковный конфликт в среде православных 
Литвы потерял актуальность, советские 
власти приступили к политике прямых 
репрессий.

В Литве одними из первых начались 
аресты тех представителей православного 
духовенства, которые так или иначе были 
связаны с военными и политическими кру
гами межвоенной Литвы. Часто «усугуб
ляли» судьбу пастырей такие события их 
биографий, как членство в политических 
организациях или борьба с просоветскими 
силами в период российской и балтийских 
гражданских войн. Классическим приме
ром в этой связи может стать трагическая 
судьба протоиерея Стефана Семенова.

В 1919–1920 гг. Стефан Семенов при
нимал участие в борьбе на юге России, 
после чего эмигрировал с отступающими 
белыми частями на территорию Польши 
в Вильно, где служил псаломщиком. Поз
же он был рукоположен в иереи и стал на
стоятелем АлександроНевской церкви в 
Ужусаляй, а в 1924 г. отец Стефан избран в 
состав Литовского епархиального совета. 
С 1935 г. ему суждено было стать военным 
священником литовской армии [5, l. 19], 
что впоследствии сыграло роковую роль в 
его жизненном пути. После установления 
советской власти и последующего за этим 
упразднения института военных священ
ников отец Стефан Семенов возвращает
ся в ставший уже родным ужусаляйский 
приход, что, однако, не спасает его от ока 
советских репрессивных органов. Новые 
власти припомнили ему службу у Дени
кина, прибавив к этому обвинение «в со
действии бывшей сметановской охранке и 
борьбе с революционной деятельностью» 
[5, l. 26]. 2 января 1943 г. бывший военный 
священник Литовской армии Особым Со
вещанием при НКВД СССР был осужден 
по статье 58–13 УК на 10 лет исправитель
нотрудовых лагерей [5, l. 36]. Забегая впе
ред, отметим, что уже в 1950 г. Семенов 
был полным инвалидом и не мог не только 
заниматься физическим трудом, но и быть 
отправлен в ссылку на поселение, как это 

планировалось. Однако даже в таком ужас
ном состоянии разменявшему шестой де
сяток лет священнику отказали в возмож
ности вернуться в Литву изза опасности, 
связанной с «острой классовой борьбой с 
националистическим подпольем в респуб
лике». В результате отец Стефан вынуж
ден был скитаться по домам инвалидов 
отдаленных от центра районов СССР. Как 
мы видим, в данном случае главным аргу
ментом для ареста священника было его 
особое положение в литовском обществе 
в межвоенный период, к которому также 
добавили и службу в Белой армии.

Также особо интересовали советские 
карательные службы молодые священни
ки, чье становление прошло уже в годы 
независимости стран Балтии. Многие из 
них были членами разных политических 
и общественных организаций межвоен
ной Литвы. Характерен в этой связи при
мер отца Евгения Насекайло. Будущий 
священнослужитель родился в 1912 г. в 
Виленской губернии в семье священника 
Исидора Насекайло. Его детство и юность 
прошли уже в независимой Польше, одна
ко он всегда осознавал себя русским, актив
но участвовал в жизни русской диаспоры 
Польши. Если верить материалам допро
сов священника, с 1924 г. он стал членом 
одной из скаутских организаций русской 
молодежи. Учась в семинарии в Вильно в 
межвоенные годы, он сполна почувство
вал на себе гнет польских властей, неува
жение к православным и их культурному 
наследию.

В самый разгар межнационального 
конфликта отца Евгения перевели на слу
жение в Вильно. Однако вскоре на Литов
скую землю приходят новые власти, ко
торые не могли забыть участие молодого 
священника в скаутских организациях. 
Они стали приписывать ему участие не 
только в достаточно «безобидных» орга
низациях, но и в политических организа
циях Русского зарубежья, прежде всего в 
известной антибольшевистской организа
ции «Братство Русской Правды».

В 1939 г. Евгения Насекайло арестовы
вают в первый раз; 16 месяцев он находит
ся под следствием сначала в Вильнюсе, а 
потом в Белостоке и Вилейке. Позже, уже 
после войны, в заявлении на имя Лаврен
тия Берии от 18 апреля 1953 г., он поведает 
о том, что во время следствия к нему при
менялись некоторые средства из арсенала 
«советских спецслужб», в частности, холод
ная вода и резиновая дубинка, после чего 
он был вынужден писать под диктовку 
следователя Сергеева ложные показания, 
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в которых оговаривал себя в том, что при
нимал активное участие в антисоветских 
эмигрантских организациях 1930х гг. [4, 
l. 59–59app.]. Когда же молодой священ
ник отказался писать клеветнические по
казания, следователь Сергеев заявил ему, 
что «независимо от того, что будет написа
но в ваших показаниях, – мы вас не выпус
тим. Для вас же лучше, если вы будете си
деть у нас здоровым, а не изуродованным 
вот этим инструментом», при этом Сергеев 
указывал на резиновую дубинку [4, l. 59–
59app.].

Позже, уже при переводе в Вилейку, 
Насекайло достались другие следователи, 
которым он пытался поведать о методах 
«работы» следователя Сергеева, однако же 
тут он смог услышать от следователя Арте
мова лишь «вескую причину» для ареста: 
«...мы взяли вас не потому, что вы чтони
будь сделали, а потому, что вы могли бы 
сделать, если бы захотели; а так как мы 
предполагаем, что вы можете захотеть, – 
мы вас взяли» [4, l. 46].

Именно тогда, во время следствия, 
отец Евгений написал в ходе дачи пока
заний проникновенный очерк об истории 
православия в Польше и Литве, а также о 
том, как тяжело пришлось православному 
населению региона после падения Россий
ской империи жить в независимой Поль
ше, раскрыл жизненные мотивы молодого 
поколения русских Литвы, показал, как 
сильно государственная власть польского 
государства давила на русских, постоянно 
ущемляя их права. Советские же следова
тели заставили его признаться в диамет
рально противоположном, а именно в ра
боте на 2й отдел польского Генерального 
Штаба, работе на польские репрессивные 
органы (особенно в контексте репрессий 
польских властей против местных комму
нистов) и, конечно, антисоветских пропо
ведях, причем не только в православных 
храмах, но почемуто и в католических кос
телах [4, l. 45–46]. Его вынудили сознаться 
в участии в «Братстве русской правды», а 
также в Русском общевоинском союзе, рас
пространении антисоветской литературы 
и вовлечении в эти организации многих 
молодых представителей православного 
Вильнюса. Итогом этого, как потом ока
жется, первого следствия было отбывание 
Евгением Насекайло восьмилетнего срока 
в лагерях Заполярья. Там отец Евгений 
пережил все тяготы не только лагерной 
жизни в мирное время, но и лагерной жиз
ни в период войны.

Особенно тяжелыми днями для всех 
тех, кто выглядел подозрительно для со

ветских властей в Балтии, были июньские 
дни 1941 г. Отнюдь не случайно теперь 14 
июня именуется в Литве Днем траура и 
надежды. Некоторые аресты носили ха
рактер настоящих расправ. Очень хоро
шо процесс «добровольной советизации» 
продемонстрирован в воспоминаниях ар
химандрита Алексия (Черная), который в 
1940–1941 гг. был рядовым литовским свя
щенником. Прежде всего, пастырь вспоми
нал, что всех священнослужителей новые 
власти считали дармоедами, запрещали 
им носить «священническую одежду», из
за чего большинство представителей духо
венства вынуждено было осваивать свет
ские специальности, совмещая работу с 
богослужениями (сам отец Александр Чер
най стал десятником на починке дорог).

Как вспоминал архимандрит Алексий, 
в то же время начинаются и ночные до
просы священников советскими следова
телями, которые пытались «донести» до 
служителей культа, что они не представ
ляют собой трудовое население, а светская 
работа является для них лишь «времен
ным прикрытием».

Обычно подобные ночные допросы за
канчивались уже с утренней зарей. Ухуд
шилась ситуация с высылкой части насе
ления с территории Литвы в мае 1941 г. 
Многих представителей духовенства и 
других «противников» советской власти 
спецорганы попросту не успели арестовать 
и эвакуировать в связи с начавшейся вой
ной и нападением нацистской Германии. 
Однако в уже упомянутых воспоминаниях 
есть очень примечательный момент, кото
рый рассказывает о советских репрессиях 
против неблагонадежных лиц в самом на
чале войны. Так, после отступления и ос
тавления Векшней, где служил отец Алек
сандр Чернай, вооруженная часть НКВД 
неожиданно туда вернулась и начала на
стоящий террор, убив сторожа и местно
го ксендза. Охотились они и за самим от
цом Александром, однако по счастливому 
стечению обстоятельств его в тот день не 
было в Векшнях, к тому же местные жите
ли успели предупредить его об опасности 
(органы НКВД усиленно искали право
славного пастыря) [9, с. 137–141].

К сожалению, изза недоступности для 
исследователей целого ряда документов, 
способных помочь в раскрытии сущно
сти и масштабов до сих пор исследовате
лями полностью не раскрыты масштабы 
гонений против местного духовенства в 
мае – июне 1941 г. и даже с началом Вели
кой Отечественной войны. Однако следует 
отметить, что очень схожие репрессивные 
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странах Балтии. Ведущий специалист по 
истории православия в Латвии профессор 
Александр Валентинович Гаврилин ха
рактеризует начало репрессий советских 
властей в стране в 1940 г. так: «Начался 
страшный год коммунистического режи
ма. Для русского населения Латвии по
пытки увидеть в солдатах Красной Армии 
“своих”, русских вскоре сменились ожида
нием неизвестного, которое постепенно 
поглощалось чувством страха. Люди ста
ли бесследно “пропадать” с первых дней 
нового политического режима. Вначале 
аресты в основном затронули так назы
ваемых “белогвардейцев”, то есть русских 
эмигрантов, которых не вывозили в Си
бирь, а расстреливали в Латвии без суда и 
следствия» [6, c. 93].

Также необходимо отметить, что в пос
ледних работах некоторых исследователей 
истории Православной церкви в XX столе
тии появляются данные о том, что органы 
НКВД в начале июля 1941 г. планировали 
депортировать в Сибирь все балтийское 
православное духовенство, чему помешала 
только разразившаяся война и начавшая
ся немецкая оккупация региона [6, c. 205]. 
Изза недоступности архивного материала 
сейчас сложно судить о том, какой виделась 
судьба религии в целом и православия в 
частности на «возвращенных» Советскому 
Союзу территориях. С уверенностью мож
но сказать одно: исходя из развернувшихся 
репрессий дело шло к развертыванию ши
рокомасштабного наступления на Церковь 
и верующих, во многом повторявшее пред
шествующие события в остальном Совет
ском Союзе. Однако существует и иная 

точка зрения, поддерживая целом рядом 
российских исследователей, в частности 
Александром Дюковым, согласно которой 
никаких повторных репрессий в 1941 г. в 
странах Балтии не планировалось [8, с. 63].

Подводя итог, особо постараемся выде
лить основные группы репрессированного 
в 1940–1941 гг. православного духовенс
тва. Прежде всего отметим, что репрес
сии были направлены как против тех, кто 
поддерживал идею наибольшей независи
мости Латвийской и Эстонской православ
ных церквей от русского влияния, так в 
наибольшей степени и против тех, кто от
стаивал традиции Русской православной 
церкви. Во многом это было обусловлено 
тем, что именно эта группа православных 
священников и мирян состояла в полити
ческих и религиозных организациях рус
ской эмиграции, таких, к примеру, как Рус
ское студенческое христианское движение 
(РСХД), что вызывало особое подозрение 
у новых властей, желавших уничтожить 
любое русское, в том числе православное 
наследие и организации, имеющие сво
ей целью его сохранить. Другой группой 
православных пастырей, попавших под 
маховик сталинских репрессий 1940го – 
начала 1941 г., были военные священники, 
члены политических организаций меж
военных балтийских стран, и те пастыри, 
которые служили в белых армиях России и 
национальных армиях стран Балтии в пе
риод гражданских войн. Особый всплеск 
репрессий приходился на весну, а также 
на первые недели июня 1941 г., и только 
начавшаяся война и последовавшая за ней 
нацистская оккупация приостановили 
этот процесс.

список литературы:
[1] ERAF. 130SM.1.11666. Дело Ивана Аркадьевича Лаговского.
[2] ERAF. 130SM.2.11666. Дело Татьяны Евгеньевны Дезен.
[3] ERAF. 130SM.3.11666. Дело Николая Николаевича Пенькина.
[4] LYA.FK1. Ap. 58.B.P9041. Евгений Насекайло.
[5] LYA.FK1. Ap. 58.B.P13752. Стефанас Семенов.
[6] Гаврилин А.В. Латвийские священнослужители на Американском континенте. – М.: Общество лю

бителей церковной истории, 2013. – 407 с.
[7] Дмитриев В. Гонения на Православную церковь в Эстонии со стороны Советского Союза в период 

1940–1941 гг. – Дипломная работа. – СПбДА, 2005.
[8] Дюков А.Р. Миф о геноциде: Репрессии советских властей в Эстонии (1940–1953) / Предисл. С. Арте

менко. – М.: Алексей Яковлев, 2007. – 140 с.
[9] Жизненный путь русского священника. Из воспоминаний отца архимандрита Алексея (Чернай). – 

СанФранциско: Глобус, 1981. – 228 с.
[10] Петров И.В. Проблема литовскобелорусской православной автокефалии в начале Второй мировой 

войны (1939–1940) // Былые годы. – Сочи. – 2013. – № 29 (3). – С. 96–100.
[11] Игорь Прекуп, свящ. Православие в Эстонии. Краткий исторический очерк. – Таллин: Trukis 

Astrukis, 1998. – 187 с.



Te
rr

a 
H

um
an

a

СТрАТЕгИя ДИСКУрСА

УДК 1:001.2
ББК 72я73

Н.С. чернякова

о научном статусе гуманитарного Познания: 
к решению Проблемы методологии

Рассматривается дискуссионная проблема научного статуса гуманитарного позна-
ния. По мнению автора, идеальное как объект гуманитарного познания отличается 
от всего, что является объектом естественно-научного познания, и определяет специ-
фику и самостоятельность гуманитарного познания в качестве особого, отличного от 
естественных и точных наук, вида познания. Гуманитарное познание как познание 
ценностно-смыслового содержания человеческой жизнедеятельности и созданных чело-
веком продуктов культуры опирается на интерпретацию материальных носителей и 
форм выражения идеального и создает новый смысл как условие понимания изучаемого 
продукта/текста культуры. Собственно гуманитарный аспект любого исследования со-
стоит в том, что предметом изучения становятся формы воплощения субъективной 
реальности в процессе и продуктах человеческой жизнедеятельности.

Ключевые слова:
гуманитарное познание, идеальное, интерпретация, наука, субъектно-объектное отно-
шение.

Траектория философскогуманитарной 
мысли, почти сто лет боровшейся против 
неопозитивистского решения пробле
мы демаркации научного и вненаучного 
познания, близка к завершению витка 
диалектической спирали. Благодаря сов
местным усилиям философов, историков, 
социологов, методологов и всех критиков 
неопозитивистской концепции науки идеи 
социокультурной детерминации научного 
познания и сущностного единства науки 
со всеми иными видами познания стали 
господствующими в философии и методо
логии науки конца ХХ – начала ХХΙ в.

Однако движение познания продолжает
ся. Спираль закручивается. Вопросы оста
ются. Сущностное единство всех видов поз
нания не устраняет различий между ними, 
а потому на новом уровне методологической 
рефлексии проблема демаркации научного 
и вненаучного, гуманитарного и естествен
нонаучного познания возникает вновь.

Никакая критика не может изменить 
того факта, что неопозитивисты исходили 
из самоочевидно истинной посылки: в лю
бой сфере познания «научным» может име
новаться то и только то, что соответствует 
специфике научного способа познания мира. 
Наука как особый вид познавательной де

ятельности возникла и существует только 
потому, что есть такие уровни сущности и 
такие закономерности развития мира, ко
торые в принципе не могут быть познаны 
ни в каких иных – вненаучных – формах 
материального и духовного освоения мира. 
Все элементы научного познания облада
ют свойствами, обеспечивающими дости
жение основной цели научного познания: 
общезначимого, интерсубъективного на
учного знания, раскрывающего сущность 
природных и социальных процессов на 
уровне количественных закономерностей. 
Но наука не может и не должна выполнять 
не свойственные ей функции, которые на 
разных этапах человеческой истории вы
полняли и продолжают выполнять другие 
формы познания.

Противоречие между стремлением к 
выходу за пределы наличного, «естествен
ного» бытия, с одной стороны, и необходи
мостью непрерывного удостоверения ис
тинности идеальных образов сознания в 
предметнопрактической деятельности – с 
другой, остается важнейшим противоре
чием познания и всей духовной деятель
ности человека и определяет, в конечном 
счете, специфику и различия научного и 
вненаучного познания.



О
бщ

ес
тв

о

�3Фундаментальная общность между та
кими формами познания, как мифологи
ческое, философское, религиозное, худо
жественное, гуманитарное, состоит в том, 
что они отвечают на вопросы и исследуют 
объекты, выходящие за пределы налич
ного, предметнопрактического взаимо
действия человека с окружающим миром. 
Каковы бы ни были результаты этих форм 
познания, они не могут быть ни подтверж
дены, ни опровергнуты предметнопрак
тической деятельностью человека именно 
потому, что выходят за ее пределы.

Философия и методология науки ХХ в. 
преуспели в обнаружении неустранимых 
метафизических допущений и недока
зуемых предпосылок, лежащих в осно
ве научного познания. И тем не менее, в 
противоположность всем другим формам 
познания, наука с момента первых целе
направленных наблюдений за астроно
мическими объектами и явлениями ок
ружающей природы и до сегодняшних 
сверхсложных экспериментов непрерывно 
двигалась по пути создания собственной – 
специально-научной – основы своего сущес
твования и развития. Предметнопрак
тическое взаимодействие с изучаемым 
объектом в процессе контролируемого 
наблюдения и эксперимента стало не просто 
одним из методов, но выражением самой 
сущности научного способа познания и его 
фундаментального отличия от всех других 
видов познавательной деятельности.

Несмотря на наличие в англоязычной 
литературе двух терминов – «science» и «hu
manities», – со времен Дильтея и неокан
тианцев крайне редко возникал вопрос 
не о специфике «наук о природе» и «наук о 
духе», а о правомерности применения од
ного и того же понятия «наука» к познанию 
природных объектов и идеальных (духов
ных) феноменов. В отличие от философии, 
которая никогда не утрачивала осознания 
своей особости в качестве формы позна
ния и принципиального отличия от науки, 
гуманитарное познание никогда не осме
ливалось признать свою специфичность 
по отношению к естественным и точным 
наукам и отстаивать собственный позна
вательный статус в структуре совокупного 
человеческого познания.

Одним из самых противоречивых аргу
ментов в пользу «специфической научно
сти» гуманитарного познания стала обще
принятая трактовка субъектнообъектного 
отношения в гуманитарном познании.

С одной стороны, утверждается, что 
степень влияния субъекта гуманитарно
го познания на изучаемый объект тако

ва, что в принципе невозможно добиться 
разделения объекта и субъекта познания. 
С другой стороны, даже столь явное унич
тожение самой сути познавательного от
ношения не препятствует утверждению 
о научном характере гуманитарного поз
нания. Напротив, утверждение об актив
ном и заинтересованном влиянии субъек
та гуманитарного познания на характер 
исследования и получаемые результаты 
неизменно сопровождаются аналогией с 
неклассической физикой, в которой, по 
мнению гуманитариев, субъектнообъект
ное отношение также характеризуется ак
тивным, вплоть до неразличимости, влия
нием познающего субъекта на изучаемый 
объект – микромир.

Эта аналогия гуманитарного познания 
с физикой микромира заслуживает особого 
внимания, поскольку выражает не только 
ошибочную самоидентификацию гумани
тариев, но и характерное для методологии 
науки ХХ в. понимание гносеологических 
проблем как таковых.

Трактовка принципа неопределеннос
ти в квантовой механике стала своего рода 
«методологическим стандартом» конкрет
нонаучного подхода к вопросам гносео
логии. Из того факта, что физик не может 
в одном эксперименте определить и коор
динаты, и импульс элементарной частицы, 
был сделан вывод о том, что изменилось 
само отношение субъекта к изучаемому 
объекту и что только с возникновением 
неклассической науки возникла и была 
осознана активность субъекта познания. 
Некоторым исследователям стало даже 
казаться, что переход «от классического 
естествознания к современному привел к 
изменению самого представления о том, 
что значит познавать природу» [1, с. 330].

Физика в конце XΙX – начале XX в. 
действительно столкнулась с такими про
блемами, решение которых потребовало 
создания принципиально новых теорий. 
Однако революционные преобразования 
в естествознании, связанные с возникно
вением квантовой механики, не изменили 
и не могли изменить сущность субъект
нообъектного отношения как атрибута 
познания. Осознание активности субъек
та в процессе познания стало открытием 
только для самих физиков, потому что ме
тафизики еще в античности провозгласи
ли устами Протагора, что именно человек 
(субъект) есть мера всех вещей. А со вре
мен Канта осознание того, что активность 
субъекта познания есть его неотъемлемая 
черта, относится к числу фундаменталь
ных принципов гносеологии.
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Изменение методологических принци
пов изучения объектов любой природы не 
может изменить наших представлений о 
сущности познания, потому что эти пред
ставления выходят за пределы любой раз
новидности конкретнонаучного позна
ния и не зависят ни от каких изменений 
в этой области. Вопрос о том, что значит 
познавать природу или общество, челове
ка или культуру, решается исключитель
но на уровне исходных онтологических и 
гносеологических допущений, носящих 
сугубо метафизический характер и не яв
ляющихся результатом конкретнонаучно
го познания. Философские размышления о 
сущности познания, в свою очередь, стро
ятся на фундаменте неконвенционального 
содержания категорий мышления, в том 
числе и такой категории, как «познание». 
Можно сомневаться в возможности позна
ния, можно отрицать познаваемость мира, 
но нельзя при этом изменить категориаль
ный смысл термина «познание», который 
в любом контексте разворачивается в со
вокупность близких по значению понятий 
«воспроизведение», «отображение», «реп
резентация» изучаемого объекта (предме
та, явления, процесса) в сознании познаю
щего субъекта.

Обнаруженное в процессе естественно
научного познания влияние физического 
взаимодействия макроприбора с микро
частицей на характер движения и прояв
ляемые свойства последней находится 
целиком и полностью в сфере природных 
закономерностей и не имеет отношения к 
субъективному миру исследователя. Меж
ду тем в рассуждениях о субъекте гумани
тарного познания речь идет именно о вли
янии субъективного мира на объективный: 
говорится о вовлеченности исследователя 
в изучаемые явления, о неустранимом ба
зисе исходных установок, о пристрастнос
ти и субъективности исходной позиции 
субъекта познания, о влиянии исследова
теля на изучаемый объект (его поведение, 
структуру, тенденции) в процессе самого 
изучения, о неучтенном взаимодействии 
объекта и субъекта в стратегиях коммуни
кации и интерпретации изучаемого фено
мена и т.п.

На наш взгляд, все эти особенности 
либо характеризуют познавательную ак
тивность субъекта как таковую, либо сви
детельствуют о специфичности гумани
тарного познания, выходящей за пределы 
естественных и точных наук.

С гносеологической точки зрения ак
тивность ученого как субъекта познания 
началась отнюдь не в конце XΙX – начале 

XX в., а в третьем тысячелетии до н. э. и, 
как справедливо считал Кант, пережи
ла глубокие преобразования еще в анти
чности, когда перешла на уровень теоре
тического конструирования изучаемого 
объекта. Возникшая в XVΙΙ в. научноэкс
периментальная деятельность изначально 
была связана с таким уровнем активности 
познающего субъекта, который не может 
быть превзойден переходом науки к поз
нанию материальных объектов микро 
или мегаразмерности.

Особый характер субъектнообъектно
го отношения в гуманитарном познании 
обусловлен тем, что объект гуманитарного 
познания отличается от всего, что являет
ся объектом естественнонаучного позна
ния, и, в конечном счете, определяет его 
специфику и самостоятельность в качестве 
особого, отличного от естественных и точ
ных наук, вида познания.

Несмотря на то что сама постанов
ка вопроса о различии «наук о природе» и 
«наук о духе» исторически была связана с 
осознанием специфики собственно «ду
ховных», идеальных феноменов в качестве 
объекта изучения, гуманитарное познание 
достаточно часто либо отождествляется с 
социальным, либо рассматривается как 
подкласс социального познания. В качес
тве объекта «социальногуманитарного» 
познания называется жизнедеятельность 
человека как социокультурного существа. 
Различные аспекты этой жизнедеятель
ности выступают как предметы отдельных 
«наук», к которым причисляют историю, 
социологию, политологию, культуроло
гию, филологию, психологию и т. д. В тех 
случаях, когда собственно гуманитарное 
познание отличают от социальноэконо
мического или исторического, критерий 
отличия остается крайне неопределен
ным, как, например, «человеческий ас
пект» социального бытия.

На мой взгляд, оба вида бытия: и при
родное, и социальное – могут быть объ
ектами научного познания, которое (1) 
направлено на изучение естественноисто
рических процессов, протекающих поми
мо воли и сознания человека как субъекта 
истории; (2) опирается на специальную 
предметнопрактическую деятельность – 
эксперимент и наблюдение; (3) формирует 
эмпирический базис, содержание которо
го может быть интерпретировано незави
симо от принятых гипотез; (4) создает те
оретическую модель изучаемого объекта, 
которая раскрывает его сущность на уров
не количественных законов, дающих воз
можность предсказывать новую эмпирию. 
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твенно гуманитарного познания: история, 
филология, культурология, искусствозна
ние, религиоведение, литературоведение 
и др. – изучают либо продукты культуры, 
либо особенности самой культуротворчес
кой деятельности, порождающей продук
ты культуры.

Бесспорно, любой материальный но
ситель идеального содержания: от текста 
до технического устройства – существует 
в том же физическом пространстве, что и 
природные объекты, и подчиняется тем 
же законам природы. Изучение этих ма
териальных носителей идеального, осу
ществляемое вполне научными методами 
наблюдения, описания, измерения, ма
тематического моделирования и проч., 
включают в себя в той или иной мере все 
отрасли социального и гуманитарного поз
нания. Однако эмпирические данные об 
изучаемом продукте культуры, полученные 
гуманитарием на основе предметнопрак
тической, экспериментальной деятельнос
ти и относящиеся к материальным носи
телям и формам воплощения идеального 
содержания, не выражают специфики это
го продукта как результата сознательной, 
целесообразной деятельности человека.

Будучи одной из специализированных 
форм познания, гуманитарное исследова
ние не превращается в естественнонауч
ное, потому что, в конечном счете, главный 
объект изучения гуманитария – идеальное – 
в принципе не может быть объектом того 
способа познания, который именуется ес
тественнонаучным. Идеальное предстает 
в гуманитарных исследованиях только как 
результат интерпретации, как понимание 
смысла, заключенного в материальную 
оболочку.

Несмотря на то что термин «интерпре
тация» широко используется и в естест
веннонаучном познании, познавательный 
процесс, обозначаемый этим термином, 
существенно отличается от гуманитарной 
интерпретации. Когда ученые говорят об 
интерпретации эмпирических данных 
наблюдения или эксперимента, то имеют 
в виду вовсе не распредмечивание мате
риального носителя идеального содержа
ния, а процесс объяснения полученных в 
результате наблюдения и эксперимента 
эмпирических данных, подведение их под 
уже известный закон или создание новой 
теоретической концепции, позволяющей 
понять сущность изучаемого материаль
ного объекта.

Однако и в том случае, когда термин 
«интерпретация» означает процесс истол

кования, распредмечивания идеального 
содержания естественнонаучных текстов, 
при ближайшем рассмотрении оказыва
ется, что интерпретация этих текстов су
щественно отличается от интерпретации 
как основного метода гуманитарного поз
нания. Это отличие обусловлено тем, что 
понимание смысла знания как продукта 
духовной деятельности отличается от по
нимания смысла любых других продуктов 
духовной культуры.

Ни естественнонаучное, ни гумани
тарное прочтение текста не тождествен
но авторскому замыслу. Но для ученого, 
исследующего природные процессы и 
явления, понять научный текст – значит 
понять особенности изучаемого матери
ального объекта, зафиксированные в этом 
тексте. Читая научный текст, естество
испытатель стремится не к пониманию 
культурноисторической или индивиду
альноличностной специфики идей своих 
предшественников и современников, а 
к решению стоящей перед ним научной 
проблемы. Так, если мы обратимся к исто
рии коперниканской революции, то уви
дим, что, читая Коперника и Птолемея, 
Кеплер воспринимает не специфику самих 
идей своих великих предшественников, а 
особенности движения планет, просту
пающие сквозь эти идеи. Кеплер потому 
лучше понимал Птолемея, чем Коперник 
и Галилей, и потому иначе, чем Галилей, 
понимал самого Коперника, что искал 
ответы на те вопросы, которые ни Копер
ник, ни Галилей перед собой не ставили. 
Более того, именно Кеплер, будучи убеж
денным коперниканцем, внес решающий 
вклад в изменение первоначального за
мысла Коперника, полностью разрушив в 
кинематической схеме Коперника именно 
то, в чем сам автор видел основной смысл 
гелиоцентризма: принцип равномерных 
круговых движений планет.

Таким образом, цель естественнона
учной интерпретации текста состоит в 
том, чтобы с помощью этого текста изу
чить тот или иной материальный объект. 
Интерпретирующий естественнонауч
ный текст ученый создает новый научный 
текст с собственным решением стоящей 
перед ним проблемы. В свою очередь гу
манитарий, интерпретирующий тот же 
естественнонаучный текст, стремится 
понять особенности той субъективной ре
альности, которая этот текст породила. 
Гуманитарную интерпретацию работ от
цов классической науки дали спустя столе
тия историки науки, такие как Т. Кун [3] 
или А. Койре [2], задачей которых было 
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не решение астрономических проблем, а 
воссоздание по научным текстам процесса 
движения научной мысли во всей его куль
турноисторической неповторимости.

Собственно гуманитарный аспект 
любого исследования состоит в том, что 
предметом изучения становятся формы 
воплощения субъективной реальности в 
процессе и продуктах человеческой жиз
недеятельности. Специфическая актив
ность субъекта гуманитарного познания 
проявляется в том, что процесс интерпре
тациираспредмечивания оказывается, 
по существу, созданием нового смысла. 
Именно поэтому гуманитарная интерпре
тация текста или любого другого продукта 
культуры может быть: логически непротиво-
речивой, если рассуждения автора не нару
шают законов логики, согласуются друг с 
другом и вытекают из некоторого числа 
исходных принципов; оригинальной, если 
позволяет раскрыть ранее неизвестный 
смысл, переосмыслить произведение, ре
зультат, продукт культуры; эвристичной, 
если открывает возможность дальнейшего 
выявления смыслов. Но она не может быть 
истинной или ложной, потому что никакая 
интерпретация идеального не может быть 
опровергнута.

Самая большая опасность отождест
вления гуманитарного познания с естест
веннонаучным состоит в том, что одна из 
возможных интерпретаций, выявляющая 
один из бесчисленных смыслов продукта 
культуры, выдается за теоретически обос
нованное и эмпирически подтвержденное 
научное знание.

Специфика гуманитарного познания 
состоит в том, что оно является познанием 
ценностносмыслового содержания чело

веческой жизнедеятельности и созданных 
человеком продуктов культуры, опираю
щимся на интерпретацию материальных 
носителей и форм выражения идеально
го и создающим новый смысл как условие 
понимания изучаемого продукта/текста 
культуры.

На мой взгляд, современная концепция 
научного познания не может строиться ни 
на позитивистском абстрагировании на
уки от человеческого, социокультурного 
измерения, ни на гуманитарном подходе к 
науке как к разновидности художественно
го творчества. Какова бы ни была степень 
неопределенности в установлении фактов, 
формулировке проблем, использовании 
методов, построении теорий, примене
нии способов обоснования или критериев 
истины, естественнонаучные теории не 
превращаются ни в романы, в которых вы
мышленные герои высказывают авторские 
идеи, ни в философские трактаты о сущ
ности бытия, ни в гуманитарные исследо
вания ценностносмыслового содержания 
человеческой жизнедеятельности.

Даже если отдельные естественные и 
точные науки значительно отличаются 
друг от друга по степени выраженности в 
них тех или иных критериев научности, 
различия между ними и гуманитарным 
познанием столь существенны, что при
числение того и другого к одному виду 
познания методологически нецелесооб
разно.

Взаимодействие, дополнительность, 
интеграция между различными формами 
познания возможны не потому, что они на-
учны, а потому что они являются формами 
познавательной деятельности человека и 
едины в своей сущности.
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Структурализм, несмотря на прису
щую ему критику догматизма и универса
лизма, сам так же исходит из достаточно 
жесткого понимания мира, в котором все 
определено системой означающих. Этой 
предзаданности значения принято проти
вопоставлять аффект, как и чувственность 
в целом, что связано с давней оппозици
ей рациональной деятельности и чувс
тва. Поэтому, хотя тема аффекта в рамках 
структурализма звучит не только странно, 
но и противоречиво, мы предлагаем рас
смотреть структурализм именно с этой 
стороны.

Противопоставление значения и чувс
тва, что соответствует противопоставле
нию структуры и аффекта, уходит кор
нями в старый спор детерминистов и 
волюнтаристов. Если первые считали, что 
человек в своих проявлениях полностью 
детерминирован внешними ему силами, 
то вторые отстаивали свободу индивида, 
основанную на его внутреннем, неприрод
ном мире (душе или духе). Согласно точке 
зрения, что субъект производен от струк
туры, структурализм идеально вписыва
ется в детерминистское представление. А 
чувственность и аффект оказываются на 
противоположной стороне, так как оли
цетворяют собой все нерациональное, ин
дивидуальное, неповторимое и аутентич
ное.

В данной статье мы пытаемся заново 
взглянуть на это противопоставление и 
понять, какие идеи за ним стоят. Это поз
волит не только определить, что такое аф
фект и где он смежен со структурой, но и 
очертить границы структурализма, то есть 
понять, до какого предела возможна кон
цептуализация неназываемого (а именно 
таким, в нашем представлении, и являет
ся аффект). Ответив на все эти вопросы, 
станет ясно, может ли структурализм оста

ваться актуальной мыслью, если принять 
во внимание поворот критической мысли 
в сторону концептуализации искусства, и 
насколько продуктивные интерпретации 
он может предположить.

1. Противопоставление аффекта 
и значения

Р. Барт, постструктуралист и семиотик, 
посвящает свою книгу «Camera lucida» не
привычной для него теме фотографии. 
Поскольку он с самого начала признает 
семиотический анализ неспособным про
явить суть феномена фотографии, в отве
те на вопрос, почему одни фотографии его 
трогают, а другие – нет, Барт отталкива
ется только от собственного впечатления, 
точнее, от собственного аффекта, понима
емого как проявление чувственного отно
шения (любовь, сочувствие, траур, порыв, 
желание). На этом основании Барт проти
вопоставляет феномен фотографии всем 
искусствам, имеющим универсальный 
код, или язык. По его мнению, невозмож
но связать впечатление от фотографии ни с 
ее символической нагрузкой, ни с художес
твенностью или изобразительностью. Пы
таясь определить причину этого особого 
аффективного впечатления от фотографии, 
он приходит к выводу о ее несимволичес
ком характере, ее случайности и нехудо
жественности: «Фотография не поддается 
классификации, потому что нет ни малей
шей причины маркировать те или иные из 
ее случайных проявлений» [1, с.14]. Имен
но на основании аффективности, то есть 
противоположности коду, Барт возводит 
фотографию в ранг реальности, признавая 
за ней особого рода аутентичность.

Здесь мы формулируем первый тезис 
нашего рассуждения: если рациональная 
деятельность (то есть деятельность по со
зданию смыслов) обязательно предпола
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гает дистанцию от реальности, то аффект, 
как раз наоборот, сам является ее прояв
лением. Обратим внимание на то, что ин
дивидуальность, сингулярность, личный 
характер аффекта напрямую связывается 
с его особой непосредственной близостью 
к реальности. Рационализация, как уни
версализирующий, обобщающий процесс, 
наоборот, предстает как дистанция по от
ношению к ней.

Итак, фотография понимается Бартом 
как единственное искусство, способное 
продуцировать аффект, так как она не 
предполагает особой техничности или «ви
дения художника», но позволяет говорить 
самим предметам (значит, и реальности) от 
первого лица. Но можно ли, говоря о фо
тографии, создать некий незамутненный 
концептуальными измышлениями дис
курс, который позволил бы иметь дело с 
непосредственной реальностью уже на те
оретическом уровне – вот проблема, кото
рую ставит перед собой Барт. С одной сто
роны, он называет свою книгу романом, с 
другой – говорит о ней как о невозможной 
науке о субъективности. Следует отметить, 
что в рассуждении Барта вопрос о фотогра
фии принимает глобальный характер, так 
как претендует на решение дилеммы, му
чившей теоретиков на протяжении всего 
ХХ века, а именно дилеммы универсально
го и сингулярного, общего и частного.

Фотография, по Барту, – уникальное 
средство, которое показывает не назы
вая, поэтому и может претендовать на 
статус универсальности вне символичес
кого поля. То, что фотография, производя 
аффект, оказывается в несимволическом 
поле, мы уже обсудили выше, но что тогда 
позволяет ей претендовать на универсаль
ность? Как показывает Барт, фотография 
всетаки репрезентирует реальность, но не 
интерпретирует ее. Удается ей это благода
ря двум моментам, которые Барт называет 
staduim и punctum. Staduim ориентирован 
на культурного субъекта, он вызывает ин
терес и особого рода удовольствие от разга
дывания кода фотографии. Punctum явля
ется «уколом», который направлен лично 
на смотрящего, его нельзя ни расшифро
вать, ни объяснить. Для достижения нуж
ного эффекта и тот и другой одинаково 
необходимы. Фотография, таким обра
зом, предстает как особый тип репрезен
тации, совмещающий критическую дис
танцию и эмоциональную (аффективную) 
непосредственность: «я смешал истину и 
реальность в единой эмоции, в которую 
и поместил природу или гений Фотогра
фии» [1, с. 116]. Итак, здесь мы предлага

ем подчеркнуть третий важный для нас 
момент. Репрезентационная особенность 
фотографии не может опираться только 
на аффективность, весь гений фотографии 
проявляется именно в момент противоре
чия или несоответствия ее аффективного 
и символического содержания. Поэтому 
можно сказать, что она репрезентирует не 
что иное, как это несоответствие, и только 
поэтому может претендовать на статус на
уки о сингулярности.

Таким образом, в толковании Барта, 
фотография предстает тем способом, кото
рым может быть репрезентирован и про
изведен аффект без искажения, то есть без 
символизации. Этот своеобразный способ 
репрезентации он приравнивает к аутен
тичности, говоря о том, что фотография 
даже не стремится репрезентировать, но 
хочет сама стать вещью. То есть сингуляр
ность приравнивается Бартом к аутентич
ности, которая, в свою очередь, прирав
нивается к реальности и, следовательно, к 
истине. Во главе этой цепочки Барт ставит 
фотографию, которая создает в гомоген
ном пространстве текстов и изображений 
раскол, позволяющий говорить аффекту 
от первого лица.

2. Структура в психоанализе. 
Смещенный центр субъективности
Альтернативу описанной выше тради

ции противопоставления аффекта и значе
ния предлагает психоанализ. Как извест
но, аффект является основным материалом 
для психоаналитического исследования, 
так как именно он сигнализирует о вытес
ненном. И в то же время поворот к струк
турализму, совершенный Ж. Лаканом, не 
может не доказывать универсалистские 
(и в этом смысле научные) претензии его 
теории. Здесь психоанализ сталкивается с 
той же задачей, что и невозможная наука 
о сингулярности, по Барту. Только в отли
чие от нее в психоанализе Лакана проти
вопоставление чувственного и интеллиги
бельного подвергается сомнению.

Напомним, что, по мысли Барта, кри
териями аффекта являются его сингуляр
ность (он принадлежит только мне и не 
может быть передан комулибо другому) 
и непосредственная связь с реальностью 
(аффект появляется, когда я имею дело с 
самими вещами, а не их интерпретация
ми). То есть аффекту противопоставлено 
упорядоченное поле кодов и значений, 
которое и является полем коммуникации. 
Лакан же значительно расширяет понима
ние структуры, выводя его за рамки поля 
символов, кодов и смыслов. Вместо этого 
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��он предлагает систему регистров символи
ческого, реального и воображаемого, слож
ная взаимосвязь которых не позволяет по
нимать структуру как нечто предзаданное 
и оформленное. Поэтому, по Лакану, мир 
организован скорее не системой значений 
и смыслов, но системой различий. Именно 
на различии, а не на единстве иерархичес
кой системы значений строится, по Лака
ну, поле символического. Этот принцип 
различия инициируется фигурой Другого, 
которая не несет какоголибо предметного 
содержания, но представляет собой толь
ко функцию границы, или запрета. Собс
твенно, именно с появлением фигуры Дру
гого появляется субъективность как грань 
между тремя регистрами: воображаемого, 
символического и реального, так как оче
видным становится, что они отличаются 
друг от друга не содержанием, а функцией. 
Так, регистр воображаемого объединяет и 
сглаживает различия, именно в нем созда
ется то, что мы привыкли называть целос
тностью (поэтому и науку Лакан относит 
к воображаемому, а не символическому 
регистру). В отношении аффекта и значе
ния подобрать критерии становится еще 
сложнее. Если, по Барту, первый вносил 
хаос, а второе – единство, то, по Лакану, 
вся эта система предстает более сложной, 
так как он отделяет друг от друга функ
ции аутентичности (реального), единства 
(воображаемого) и коммуникации (симво
лического). Если для Барта фотография 
становится репрезентацией истины и ре
альности в одной связке, то для Лакана 
истина, реальность и репрезентация – три 
разных, взаимоисключающих явления. 
Поэтому можно сказать, что в психоанали
зе Лакана структурирующим принципом 
субъективности объявляется разлад, а не 
единство и тождественность самой себе. 
Следовательно, различие интеллигибель
ного и чувственного невозможно прово
дить по критерию структурированности 
или интенсивности переживания, по ана
логии с различием общего и индивидуаль
ного. Более того, психоанализ говорит об 
аффективной стороне языка и символи
ческой стороне аффекта: «Аффективное не 
является как бы особой плотностью, кото
рой не хватает интеллектуальной разра
ботке. Оно не размещается в мифической 
области по ту сторону продуцирования 
символа – якобы предшествующей фор
мулировке дискурса» [3]. Однако, если мы 
согласимся с таким пониманием чувствен
ного и интеллектуального опыта, то нам 
придется переосмыслить заново и грани
цы внешнего и внутреннего.

3. Аффект как граница. Внутреннее 
и внешнее

Психоанализ настойчиво подчеркивает 
двойственность аффекта, его причастность 
как символическому, так и чувственному 
миру: «Предназначение аффектов – быть 
трансформированными в самой своей сути 
по причине их пограничного положения 
между psyche [душой] и soma [телом]» [3]. 
Поэтому часто возникает соблазн пред
ставить аффект как спасительный мостик 
между внутренним миром и миром вне
шним, как своего рода несимволичес
кую репрезентацию. На этом основании 
Ю. Кристева предполагает возможность 
«нового гуманизма», основанного на осо
бой аффективной коммуникации (см. 3). 
Вместе с тем было бы ошибочным пони
мать это промежуточное положение аф
фекта как репрезентативную связь между 
внутренним и внешним. Фрейд, напри
мер, определяет аффект как «раскол пред
метных и словесных представлений», как 
невозможность вписать переживание в 
историю субъекта, то есть невозможность 
его символизировать. Франциско Эспаса 
в своей статье, представляющей собой эк
скурс в историю того, как понимался аф
фект в психоанализе, приходит к выводу 
о том, что аффект, являясь всетаки систе
мой внутренней сигнификации, завязан 
на построении объекта, который, в свою 
очередь, является внешним (см. 8). Эту же 
мысль развивает МариФранс Бийард, по
казывая, что аффект возникает как невоз
можность отделить Я от объекта, то есть 
как невозможность построить границу 
между Я и внутренним объектом. Други
ми словами, аффект предстает как сигни
фикация несостоявшейся связи с Другим: 
«мы можем сказать, что тело предстает в 
опыте релаксации, как место записи фун
даментальных означающих нашей исто
рии, тело любимое, раненное, обозначен
ное разным опытом жизни в отношении к 
Другому» [7, p. 97].

Таким образом, двойственность аффек
та не означает, что он находится в привиле
гированном положении. Скорее наоборот, 
он манифестирует то, что привилегиро
ванного положения не существует, как не 
существует и ясного различия между внут
ренним и внешним.

Ж. Лакан обращает внимание на то, что 
само разделение на внутреннее и внешнее 
происходит только в поле символического, 
когда субъект усваивает функцию отделе
ния себя от Другого. При этом для Лакана 
важна сама функция разделения, в то вре
мя как то, что она отделяет (внутреннее и 
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внешнее), оказывается весьма условным. 
Например, регистр воображаемого также 
предполагает наличие противоположнос
тей, но он направлен на их снятие, то есть 
на обретение единства и полноты бытия. 
В символическом регистре, наоборот, при
нципиально важна функция различия, 
границы, запрета сама по себе.

Интересно сопоставить эти положения 
с позицией М. Фуко. Он так же, как и Ла
кан, выступает против утверждения единс
тва субъективности, которая строится на 
единстве репрезентации: «В классическую 
эпоху все силы человека соотносились с 
однойединственной силой, силой «репре
зентации», которая притязала на то, что
бы извлечь из человека все, что в нем есть 
позитивного или же возвышаемого до бес
конечности. В результате получалось, что 
совокупность таких сил образует Бога, а 
не человека...» [2, с. 118]. Примером единс
тва репрезентации служит, например, ин
тенциональность, понятая как движение 
интериорности вовне. По Фуко, знание 
и мышление не имеют к этому процессу 
никакого отношения, так как в этом слу
чае внешнее явление интериоризируется, 
преобразуясь в знак отличия. Это значит, 
что внешнее не перестает быть внешним, 
оно интериоризируется, образуя, в терми
нах Делеза, складку, но ни в коем случае не 
становясь частью «внутреннего мира субъ
екта»: «Мышление не зависит от прекрас
ной интериорности, которая соединяла бы 
зримое и высказываемое, но происходит в 
результате вторжения чегото внешнего, 
что углубляет промежуток между ними и 
взламывает, расчленяет их внутреннее» 
[2, с. 117]. Другими словами, внутренними 
усилиями субъекта интеграция с внешним 
миром невозможна, в определенной степе
ни она возможна только благодаря влас
ти, которая прочерчивает «общую линию 
силы» [2, с. 104].

Повидимому, здесь психоанализ пред
полагает аналогичную диалектику внут
реннего и внешнего, только вместо мысли, 
которая «сгибает, удваивает внешнее рав
нообъемным ему внутренним» [2, с. 117], 
мы сталкиваемся с аффектом.

Как ни странно, аффект репрезентиру
ет, но репрезентирует он исключительно 
неудачу символизации. Если весь субъек
тивный опыт удается выразить и вписать 
в существующий контекст событий опре
деленного индивида (то есть в его личную 
историю), то аффекта не возникает. Он по
является как раз тогда, когда происходит 
расщепление внутренней (воображаемой 
целостности), спровоцированное не столь

ко травмой от встречи с реальным, сколь
ко чувством того, что выбранный принцип 
символизации дал сбой и не справился 
со своей задачей. В буквальном смысле 
аффект сигнализирует о столкновении 
субъекта с необходимостью полного пе
рестраивания своих оснований: «аффект 
предстает как эффект возвращения пре
данного забвению, того, что пребывало 
сокрытым, сокровенным, того, что обна
руживается у оснований символического 
построения» [6, с. 156]. Так «меняется зна
чение тех отношений, которые успели до 
той поры в истории субъекта», то есть под 
знаком отличия от Другого меняется сам 
субъект – Лакан назвал это «опрокидыва
нием внутрь интерсубъективных отноше
ний» [6, с. 150].

Таким образом, внутреннее не может 
быть синонимом аутентичности, а сила 
аффекта свидетельствует не столько об ис
тине или о связи с реальностью, сколько, 
наоборот, о невозможности эту связь на
ладить. По Лакану, от лица реального во
обще ничего говорить не может. Поэтому 
аффект не может быть ему тождественен, 
но он показывает границу между символи
ческим, воображаемым и реальным, саму 
эту границу никак не называя и не офор
мляя.

Получается, что аффект не символизи
рует личность во всей ее непосредствен
ности и неповторимости, а наоборот, сиг
нализирует о ее расщеплении и разладе. 
Этот тезис означает то, что мы не просто 
ошиблись местом в поиске гаранта единс
тва личности, но гораздо больше – что та
кого места вообще не существует.

4. Субъективность
Итак, все описанные выше аспекты 

проблемы аффекта в структурализме вели 
нас к тому, что субъективность действи
тельно предстает функцией структуры 
(высказывания, или желания). Следова
тельно, если мы ее будем понимать не как 
единство внутреннего мира и целостность 
его репрезентации, а как то, что марки
рует невозможность этого единства, как 
разлад, то нам придется пересмотреть и 
ее репрезентативные свойства. С этой точ
ки зрения чувственность, конечно же, не 
будет занимать привилегированное место 
по отношению к рациональной деятель
ности. Попытка представить ее как свое
го рода несимволическую репрезентацию 
приведет не более чем к возвращению к 
прежним основаниям единой и целостной 
субъективности. Но это не значит, что мы 
должны полностью отрицать репрезен
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понимать ее как нечто конструктивное. 
Тут, конечно, хорошую службу может со
служить аффект, так как он представляет 
собой именно такой способ проявления 
субъективности, который ничего не может 
внести или исправить в ней самой. Сам 
субъект при этом становится постоянно 
меняющейся, пограничной территорией, 
не имеющей никакой рафинированной и 
оформленной сущности. Другими слова
ми, антиструктуралистическая попытка 
воссоздать истинную субъективность бу
дет всегда обречена на один и тот же ис
ход – невозможность эту субъективность 
достичь. При этом в неудаче будут обви
няться неправильно выбранные методы, 
детерминизм или редукция. В то же время 
в постструктурализме становится цент
ральным тезис о том, что субъективность 
не формируется изнутри самой себя и в то 
же время не детерминируется внешними 
причинами, но находится на грани этих 
пространств, поэтому и подвергается веч
ному изменению, перезаписи, способом 
бытия которой является повторение.

Поэтому об аффекте мы можем гово
рить скорее не как о репрезентации, а как 
о разрушении, следовательно, и как о пе
ресоздании субъективности. Так, в постс

труктуралистской мысли романтическое 
представление о чувственности как имма
нентном переживании сменяется аффек
тивностью как гранью между внутренним 
и внешним.

Таким образом, представив изначально 
аффект как границу структурализма, мы 
пришли к выводу о том, что он является 
чуть ли не единственной мерой всех прояв
лений субъективности. Но в таком случае 
у нас не остается привычных критериев 
для разделения науки, искусства и повсед
невности. Так, например, Лакан относит 
науку к регистру воображаемого, хотя она 
на самом деле не совершает никакой транс
грессии, но приходит к выводам, заданным 
ее же основаниями. Искусство также теря
ет привычные ориентиры, так как боль
ше не может возвышать или вдохновлять 
личность. И это, пожалуй, самый слож
ный вопрос относительно поставленной 
нами проблемы, так как и чувственность, 
и аффект раньше неизменно признавались 
предметом художественной деятельности. 
Между тем в описанной нами картине все 
обстоит иначе – искусство больше не про
изводит ни смыслов, ни аффектов, ни субъ
екта. Можно даже сказать, что оно скорее 
разрушает субъективность, и в этом состо
ит его уникальная функция.
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В данном исследовании мы сконцент
рируемся на сравнительном анализе ти
пологизации (и типологии) в контексте, с 
одной стороны, гносеологии упорядочи
вания, а с другой стороны – культурологи
ческого упорядочивания1.

М.С. Каган посвятил способам упоря
дочивания (способам группировки) две 
специальные статьи: «Системное рассмот
рение основных способов группировки» 
[10] и «Классификация и систематиза
ция» [5]. Дополняя оценку М.С. Каганом 
научной ситуации 1970х гг. оценками 
2010  х гг., приходится констатировать, 
что встречаются почти все варианты 
отождествления и разграничения спосо
бов упорядочивания как в теории позна
ния и формальной логике, так и в соци
огуманитарных науках, в частности – в 
культурологии [14]. То есть мы имеем дело 
с общенаучной, а не только с частнонауч
ной проблемой. На общенаучном уровне 
ее и нужно решать. Стоит отметить, что 
культурологам свойственна тенденция 
почти любые множества и подмножества 
культур и культурных явлений называть 
типами. Характерно, что даже разграни
чение типологии и классификации куль
тур на уровне определения сопровож
дается их отождествлением на уровне 
применения [13, с. 299–322].

Редчайшим позитивным исключением 
являются статьи В.Л. Абушенко, даже не
смотря на самоопровергающую фразу «в 
целом естественная классификация всегда 
в той или иной степени типология...» [1]. «В 
основе типологизации лежит понятие о не-
четких множествах2 (курсив мой – Ю.Т.), т.е. 
множествах, не имеющих четких границ, 
когда переход от принадлежности элемен
тов множеству к непринадлежности их 
множеству происходит постепенно, не рез
ко, т. е. элементы некоторой предметной 
области относятся к ней лишь с известной 
степенью принадлежности» [1].

«Типологизацию следует также отли
чать от классификации, предполагающей 
нахождение четкого места каждому эле
менту (объекту) в группе (классе) или ряде 
(последовательности), при четком прове
дении границ между классами или рядами 
(один отдельно взятый элемент не может 
как одновременно принадлежать разным 
классам (рядам), так и не входить в какой
либо из них вовсе)» [1]. Так, конкретные 
культуры, как элементы нечетких мно
жеств «скотоводческий», «земледельчес
кий» и «ремесленный» хозяйственные типы 
культур [9] могут принадлежать каждому 
типу лишь с известной степенью, так как 
в целом ряде конкретных культур разраба
тываются и используются все эти практи
ки или, по крайней мере, две из них. Таким 
образом, конкретная культура может быть 
отнесена к определенному хозяйственному 
типу по доминирующему3 способу хозяйс
твования, по относительной его выражен
ности (степени выраженности) среди дру
гих способов и среди других культур4.

Но если в некоторых культурах эти спо
собы сбалансированы, то мы получаем не
прерывный по основанию типологизации 
(«способ хозяйствования») ряд культур, 
типологическая принадлежность которых 
развертывается от весьма определенной 
до весьма неопределенной, например, в 
указанном типологическом «треугольни
ке». Тогда в типологию номинативно вво
дятся смешанные или переходные типы. 
Кроме того, возможно использование тер
минологии порядковой шкалы: «умерен
ный», «значительный», «господствующий» 
по выраженности тип или их аналоги. А 
дальше возникает вопрос о возможности 
более точной оценки, то есть – измерения 
переменных, метрических показателей, 
статистической обработки и статисти
ческой идентификации принадлежности 
конкретной культуры в конкретный пе
риод тому или иному типу, например, по 
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нения на кривой распределения. Тогда 
уже можно говорить не только о нечетких 
«качественных» множествах, но и о четких 
«количественных» множествах, то есть – 
статистически обоснованных. На любом 
из названных этапов, от качественной до 
количественной оценки, итогом является 
как уточнение процедур типологизации и 
самой типологии, так и уточненное обоз
начение конкретных культур типологи
ческими наименованиями.

Принадлежность конкретных систем по 
их свойствам нечетким множествам обус
ловлена не несовершенством познания, а 
особенностями (то есть их пониманием) 
самих эволюционирующих систем, в част
ности – культур5. Здесь познание сталкива
ется с внутрикультурной и межкультурной 
синхронической и диахронической вариа
тивностью свойств. Соответственно, такие 
соотносительные понятия как «скотовод
ческая доминанта» и «земледельческая 
доминанта», «традиционность культуры» 
и «инновационность культуры», «простота 
культуры» и «сложность культуры», «разви
тость культуры», мы предлагаем для крат
кости называть степенными понятиями, так 
как они являются информационными мо
делями (в широком смысле) вариативных 
степенных или спектральных (отношение 
«меньше – больше») свойств или комплек
сов свойств культуры. Классификация же 
выстраивается по точечным (отношение 
«есть – нет») свойствам или сочетаниям. 
При классифицировании используются 
качественные признаки свойств, а при ти
пологизации – количественные, даже если 
они такие метрически неопределенные 
как «доминанта» или «доминантность»: 
наличие земледелия – качественный при
знак хозяйствования; отношение объема 
земледельческой продукции (или числа 
земледельцев, или площади пашни) к чис
ленности населения или к объему ското
водческой продукции (или к численности 
скотоводов, или поголовью скота) – коли
чественные признаки.

Свойства же могут быть структурными, 
функциональными, историческими или 
синтетическими – свойствами «историци
рующей» культуры (см. прим. 5). Необходи
мо развивать теорию свойств (признаков), 
в которой рассматриваются и соотносятся 
со способами измерения (измерительными 
шкалами) например, точечные свойства, 
имеющие только качественную определен
ность, линейные (одномерные) свойства, 
имеющие также определенную выражен
ность, и многомерные свойства, способные 

изменяться в nотношениях [2, с. 181–189]. 
Обобщая, можно сказать, что сами поня
тия типов культур не только пересекают
ся между собой, так как имеют целый ряд 
«сквозных» признаков различной степени 
выраженности, но и являются степенными 
понятиями относительно друг друга и от
носительно макротипа, если таковой конс
труируется [4]. Но последняя часть сужде
ния требует специального критического 
анализа. Уверенно же можно сказать, что 
понятие «тип культуры» по содержанию 
включает степенные признаки, а по объ
ему является нечетким множеством.

Стремясь к точности и полноте рас
смотрения, выделенные отправные осо
бенности типологизации, типологии и 
типов, необходимо дополнить сходствами 
и различиями с другими способами и ре
зультатами упорядочивания.

Обратимся к критериям и суждениям 
М. С. Кагана, как он систематически срав
нивает почти все виды упорядочивания 
(классификацию, типологизацию, систе
матизацию, периодизацию), использует их 
при упорядочивании культурных явлений 
и «историцирующих» культур во множест
ве фундаментальных культурфилософских 
и культурологических работ, стремясь к 
точности и полноте (необходимости и до
статочности) рассмотрения. Критический 
анализ его работ видится нам в качестве 
одного из важнейших источников разви
тия культурологической методологии [14].

М.С. Каган определяет классифициро
вание как индуктивное упорядочивание, 
разделение набора объектов на непере
секающиеся классы, исходя из присущих 
объектам данного класса сходных черт, ко
торые одновременно отличают их от объ
ектов, принадлежащих другим классам 
[5, с. 46]. Классификация – открытая груп
пировка классов, раскрывающая реальные 
отношения объективного мира, свойствен
ную диалектику единичного, особенного 
и общего [5, с. 54]. Типологизация опреде
ляется как отделение одной модификации 
от другой на основании выявления разли
чий некоторых их признаков при сходс
тве других, инвариантных для всего ряда. 
Типологизация оперирует критерием воз
можности и действительности тех модифи
каций инварианта («архетипа», идеального 
объекта, идеальной структуры), которые 
она обнаруживает теоретически и эмпири
чески. Типология – закрытая группировка, 
типологическая серия [5, с. 50].

Внутренняя критика: 1) определение 
классифицирования как индуктивной и 
разделяющей процедуры – это оксюморон; 
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индуктивный путь – это путь обобщения, а 
разделение (таксономическое деление) – это 
дедуктивная операция; при этом автор по
чемуто отождествляет индуктивный и эм
пирический способы познания, хотя пос
ледний – частная разновидность первого; 2) 
предложенное определение типологизации 
не отличает ее от классификации: видовые 
понятия (вариации) тоже являются модифи
кациями родовых понятий (инвариантов).

Мы же обосновываем иную позицию: 
классификация и типология могут быть 
построены относительно одних и тех же 
реалий, но первая – по качественным (то
чечным) признакам и их сочетаниям, а вто
рая – по доминантным (степенным) при
знакам и их сочетаниям. Это соответствует 
более поздним суждениям М.С. Кагана в 
разделе «Три пути движения человечества 
в результате распада первобытного куль
турного синкретизма»: «...и тут и там про
исходил распад былого равновесия разных 
форм практики, и одна из них, получившая 
возможность широкого развития в благо
приятных географических и климатичес
ких условиях, становилась доминантной, 
подчиняла интересам своего господства 
две другие и определяла таким образом 
тип общественного бытия и культуры – в 
одном случае земледельческий, в другом – 
скотоводческий и, соответственно, в одном 
случае оседлый быт, а в другом – кочевой» 
[9, с. 145, 150]. Эта же позиция характерна 
для учеников М.С. Кагана [11, с. 145, 148].

Систематизация определяется как де
дуктивная группировка компонентов це
лого, выявляющая все направления компо
зиции, которые необходимы и достаточны 
для адекватного описания системы в це
лом, устанавливающая координационные 
и субординационные связи выделенных 
направлений и производящая анализ внут
реннего строения подсистем на каждом из 
этих направлений [5, с. 57]. Систематиза
ция (результат) – закрытая группировка 
компонентов системы [5, с. 50]. Периодиза
ция определяется как членение целостных 
процессов, исходящее, в лучшем случае, из 
выявления внутренней логики развития 
изучаемой системы. В периодизации гос
подствует процедура систематизационно
го, а не классификационного характера 
[5, с. 51]. Исходя из такого определения, 
следовало бы ожидать, что периодизация 
(результат) так же, как систематизация, 
должна быть закрытой группировкой. Но 
автор об этом ничего не пишет.

Внутренняя критика: 1) систематиза
ция, вопреки построенному определению, 
рассматривается М.С. Каганом и как индук

тивная процедура; для пути «сверху вниз» 
предлагается более точное название «сис
темный анализ» [5, с. 47]; правда, в работе 
«Классификация и систематизация» это 
разграничение не упоминается; 2) посколь
ку относительно систематизации речь все 
время идет о декомпозиции целого на час
ти, то, по сути, она совпадает с моделирова
нием, в данном случае – теоретическим.

Внешняя критика по всем определени
ям. Познавательное начало построения или 
корректировки любой группировки может 
оттолкнуться от чегото умозрительного 
(внутренние связи – внешние связи сис
тем вообще), теоретического (внутренние 
связи культуры – внешние связи культуры) 
или эмпирического (опытно обнаруженные 
внутрикультурные связи религии и науки – 
межкультурные связи религий и наук). 
Принципиально другое: какие умозри
тельные и теоретические, с одной стороны, 
теоретические и эмпирические, с другой 
стороны, операции и обоснования имеет 
упорядочивание и его результат? Закры
тость типологии и «систематики» (модели), 
скорее всего, являются кажущимися. Даже 
если термины сохраняются, понятия могут 
меняться и дополняться. Могут добавлять
ся и термины. Возможно, впечатление о за
крытости возникает в связи с табличным 
или графическим замыканием представля
емой группировки. Целостность процессов 
и целостность систем настолько не одно и 
то же, что критерий полноты упорядочива
ния действует для них существенно иначе. 
Связность последовательности является 
«стыковочной» и (часто) незавершенной. 
Внутрисистемная связность является всес
торонней и одновременной. К необходимос
ти и достаточности оснований и построений 
стремится любое научное упорядочивание. 
Это не прерогатива систематизации (по 
М.С. Кагану), то есть – моделирования.

Без обоснований, но с дополнениями 
подчеркнем те суждения М.С. Кагана, ко
торые представляются нам наиболее пер
спективными: 1) важность теоретически 
обоснованного выделения основных спо
собов группировки, необходимых и до
статочных для решения познавательных 
задач, и выяснения взаимоотношений 
каждого со всеми другими; 2) сравнение 
способов группировки по познавательным 
процедурам, логическим правилам, отно
шениям элементов (субординационным и 
координационным) и другим существен
ным свойствам; 3) использование понятия 
«множество», которое нужно развернуть 
до применения теории множеств и дру
гих поддерживающих и инструменталь
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отношений от преобладания А над неА, 
через их относительное равновесие, до до
минирования неА над А, то есть – удель
ного веса между полярными формами, что 
и является сущностью типологизации, но 
почемуто отнесено М.С. Каганом к систе
матизации [5, с. 49].

Таким образом, в результате первона
чального рассмотрения, а также внутрен
ней и внешней критики упорядочивания 
способов и результатов упорядочивания, 
осуществленного М.С. Каганом, мы прихо
дим к суждению о трех основных способах 
и продуктах группировки: классифициро
вание и классификация, типологизация 
и типология, моделирование и модель. 
Периодизация же может быть построена 
классификационным, типологическим или 
моделирующим способами. В частности, 
периодизация и периоды истории культур 
отличаются от типологии и типов культур 
только номинативным акцентом на про
цессах изменений и на изменяющихся сис
темах соответственно.

Соответственно и теория культуроло
гического упорядочивания должна вклю
чать, кроме общих положений, три субтео
рии, формулирующие и обосновывающие 
построение, корректировку и применение 
классификаций, типологий и моделей. В 
качестве приоритетного наименования 
для такой общей теории методологичес
кого характера можно предложить тер
мин «культурологическая систематика» (от 
греч. systematikos – упорядоченный), пере
кликающийся, например, с систематиками 
биологической и лингвистической.

Опираясь на известные дефиниции [3, 
с. 178–185] и собственные предложения, 
сформулируем основные определения спо
собов и результатов упорядочивания.

Классифицирование (от лат. classis – 
разряд, класс и facio – делаю, расклады
ваю) – построение родовидовой понятий
ной структуры посредством логических 
операций конкретизации (таксономичес
кое деление) и обобщения (таксономичес
кое обобщение). Результат – классификация 
(таксономия). Классификация – родови
довая понятийная структура, отображе
ние реалий в иерархическом порядке по 
их свойствам и отношениям.

Типологизация (от греч. tipos – отпе
чаток, форма, образец и logos – слово, уче
ние) – построение степенной понятийной 
структуры посредством логических опе
раций конкретизации (типологическое 
деление) и обобщения (типологическое 
обобщение). Результат – типология. Типо-
логия – степенная понятийная структура, 
отображение реалий в одноуровневом или 
иерархическом порядке по их доминирую
щим свойствам и отношениям.

моделирование (от лат. modulus – 
мера, образец) – построение целочаст
ной6 понятийной структуры посредством 
логических операций анализа (мереоло
гическое деление) и синтеза (мереологи
ческое объединение). Результат – модель. 
модель – целочастная понятийная струк
тура, отображение структур и/или процес
сов на определенном уровне изоморфизма 
и обобщенности. Модель (не только теоре
тическая) – информационный или имита
ционный аналог оригинала.

список литературы:
[1] Абушенко В.Л. Классификация. Типологизация. // Философский словарь. – Интернетресурс. 

Режим доступа: http://www.philosophydic.ru/klassifikaciya (23.11.2013); http://www.philosophydic.ru/
tipologizaciya (23.11.2013)

[2] Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.
[3] Ивлев Ю.В. Логика / Учебник. – М.: Издво Моск. унта, 1992. – 270 с.
[4] Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛА

ДОС», 1997. – 384 с.
[5] Каган М. С. Избранные труды в VII томах. Том I. Проблемы методологии. – СПб.: ИД «Петрополис», 

2006. – 356 с.
[6] Каган М.С. Классификация и систематизация // Типы в культуре: Методологические проблемы 

классификации, систематики и типологии в социальноисторических и антропологических науках: 
Материалы конференции / Отв. ред. Л.С. Клейн. – Л.: Издво Ленингр. унта, 1979. – С. 6–11.

[7] Каган М.С. Система и структура // Системные исследования: Ежегодник. 1983 / Ред. кол.: Д.М. Гви
шиани, В.Н. Садовский, Б.В. Бирюков и др. – М.: Наука, 1983. – С. 86–106.

[8] Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание: Избранные статьи. – Л.: Издательство Ле
нинградского университета, 1991. – 384 с.

[9] Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. Историографический очерк, про
блемы современной методологии. Закономерности культурогенеза, этапы развития культуры тра
диционного типа – от первобытности к Возрождению. – СПб.: Петрополис, 2003 – 368 с.

[10] Каган М.С. Системное рассмотрение основных способов группировки // Философские и социологи
ческие исследования (Учен. зап. кафедр обществ. наук вузов Ленинграда. Философия; Вып. XVII) / 
Пред. ред. колл. В.П. Рожин. – Л.: Издво Ленингр. унта, 1977. – С. 17–28.



��

Te
rr

a 
H

um
an

a

[11] Мосолова Л.М. Типология культуры // К.Г. Антонян, Т.В. Артемьева, В.А. Белоус и др. Культуроло
гия: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Под ред. Л.М. Мосоловой. – М.: Из
дательский центр «Академия», 2013. – 352 с.

[12] Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация 
данных / Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2004. – 392 с.

[13] Осокин Ю.В. Современная культурология в энциклопедических статьях. – М.: КомКнига, 2007. – 384 с.
[14] Томашевский Ю.С. Типология культур М.С. Кагана: категориальный и концептуальный анализ // 

Историческая культурология как научная и образовательная дисциплина (Памяти М.С. Кагана): 
Материалы коллоквиума (СанктПетербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 18 мая 2013 г.). – СПб.: Астери
он, 2013. – 154 с. – С. 105–118.

1 Термины «упорядочивание» и «группировка» используются нами как синонимы.
2 Теория нечетких множеств (связанная с нечеткой логикой), как развитие математической теории 

множеств, появилась в 1965 г. в работах Лотфи А. Задэ (Lotfi A. Zadeh),  профессора технических наук 
Калифорнийского университета в Беркли. Нечеткое множество – множество с нечеткими границами, 
когда переход от принадлежности элементов множеству к непринадлежности их множеству происходит 
постепенно, нерезко. В классической логике элемент х из соответствующей предметной области прина
длежит или не принадлежит некоторому множеству М. Характеристическая функция принадлежности 
элемента множеству принимает лишь два значения: 1, когда х действительно принадлежит М, и 0, когда 
х не принадлежит множеству М. Так, различные элементы х Н. м. «высокие люди» могут принадлежать 
ему лишь с известной степенью, т. к. рост высоких людей может варьироваться. Среди них мы можем 
выделить людей, которые принадлежат множеству высоких людей со степенью принадлежности 1 (т.е. 
безусловно высоких людей, которые могут рассматриваться как некоторые образцы, классические слу
чаи). С другой стороны, некоторые люди не принадлежат множеству высоких людей, их степень прина
длежности множеству высоких людей равна 0. Между 0 и 1 будут располагаться группы людей, которые 
принадлежат к высоким людям лишь с известной степенью (0,2; 0,4; 0,5 и т. д.). Эти группы можно 
идентифицировать по степени их принадлежности данному множеству. В настоящее время разрабаты
ваются различные методы установления, вычисления степеней принадлежности, вероятностной при
надлежности Н. м. можно превратить в четкое на основе определения, включающего некоторый момент 
условности, напр.: «Высокими людьми мы будем называть людей, имеющих рост 180 см и выше». Тогда 
всех людей можно разделить на два исключающих друг друга множества: множество невысоких людей 
и множество высоких людей. Однако такого рода превращения Н. м. в четкие связаны со значительным 
огрублением изучаемой действительности: с отвлечением от различий внутри Н. м., которые могут ока
заться существенными для познания и практики [4]. Органичным же решением о степени принадлеж
ности является применение математической статистики, связанной с теорией вероятностей: например, 
применение мер среднеквадратичного отклонения (1/2, 1, 11/2, 2 сигмы), особенно если массив значений 
приближается к нормальному распределению. 

3 В противоположность доминантным (преобладающим) свойствам, в частности – способам деятель
ности, важнейшее значение для типологизации культур могут иметь рецессивные (недоминантные, не
выраженные или подавленные) свойства.

4 Нужно иметь ввиду, что при типологизации более частные по значению имена «земледельческий тип 
хозяйствования» и «скотоводческий тип хозяйствования» используются как более общие по значению 
имена «земледельческая культура» и «скотоводческая культура» (как типы), то есть (1) обозначают культу
ры в целом со всеми их подсистемами и (2) обозначают два нечетких множества конкретных культур.

5 Конечно, не всякая культура и не во всякое время развивается. Поскольку же культурологи не ис
пользуют понятие культурной эволюции, обобщенно аналогичное понятию биологической эволюции, 
включающей процессы прогрессивного (ароморфозы), стабилизирующего (идиоадаптации) и регрес
сивного (дегенерации) характера (по И.И. Шмальгаузену), постольку можно оставить «нейтральное» по
нятие, отображающее все множество аналогичных и дополнительных, но культурных процессов – «ис
тория культуры». Тогда словосочетание «историцирующая культура», более точное, чем «изменяющаяся 
культура» (не включает стабильное) или «развивающаяся культура» (не включает стабильное и регрес
сивное), может претендовать на терминологический статус, чтобы обозначать, выражаясь метафоричес
ки, не полет птицы, а летящую птицу. Подобную метафору использовал П.А. Сорокин. Модель истории 
культуры и модель историцирующей культуры – это разные модели. Кстати, если бы мы в данной статье 
отталкивались не от М.С.Кагана, а от П.А. Сорокина, то так же можно было показать специфику типо
логизации и типологии по сравнению с классифицированием и классификацией, так как он использует 
понятия «доминанта» и «соотношение», процедуры измерения и статистики, хотя и элементарные. Об
ращение же, например, к М. Веберу нам ничего бы не дало: «идеальный тип» – это любое понятие, не 
только научное, по крайней мере, если исходить из его размытого описания самим М. Вебером.

6 Неологизм «целочастное» или «целочастное» мы используем для обозначения ключевых (для логи
ческого деления) отношений элементов модели по аналогии с термином «родовидовое» или «родовидо
вое», используемым для обозначения ключевых отношений элементов классификации. Так лаконично и 
точно фиксируются отношения «целое – часть» и «род – вид». Ввиду ограниченного объема статьи мы не 
уделяем специального внимания обоснованию отнесения так называемой мереологической классифи
кации (название введено польским логиком С. Лесневским) к теоретическому моделированию.



О
бщ

ес
тв

о

��УДК 316.33
ББК С573.72

о.я. гелих, К.В. Султанов

человек в системе социального уПравления: 
философско-социологический анализ*

Управление – это тот социальный феномен, который подрывает свободу человеческого 
состояния, подрывает основы его жизнеспособности? Или управление – то социальное 
явление и человеческое изобретение, которое своими регулирующими основами повыша-
ет могущество не только человечества, но и конкретного человека, находящего в управ-
ляемых организациях свое неповторимое место, призвание, возможность проявления 
своих уникальных способностей?

Ключевые слова:
власть, индивид, насилие, свобода, организация, справедливость, управление.

1. Счастье, насилие, управление
Метафора о том, что «история челове

чества – это история войн», требует свое
го расширения, ибо история человечества 
есть по существу история людских страда
ний, терпения, преодоления трудностей, 
опасностей, история борьбы за выжива
ние.

Противоположность страданию – бла
гополучие, счастье. Лишь немногие ощу
щали себя счастливыми в прошлом. Мы не 
можем с полной ясностью видеть картину 
50–20тысячелетней давности. Палеонто
логи лишь приоткрывают тайну, но их ин
тересуют иные параметры жизни. Счастье, 
эта трудноуловимая величина человечес
кой психики, не исследуется палеоантро
пологией. Однако достаточно и последних 
3–4 тысяч лет, лучше известных нам, что
бы понять: страдающих было много, счас
тливых – земная горсть.

Счастье связано с благополучием, бла
госостоянием, так как оно одновременно 
и социальная, экономическая, шире – он
тологическая величина. Когда сегодня так 
развита инфраструктура и экономика от
дыха, невольно понимаешь парадоксаль
ное – блаженство такого рода не было воз
можным в массовом виде еще и век назад, 
а три века до наших дней являлось лишь 
привилегией десятков из миллионов. 
Адам Смит, увидев сегодняшний день, воз
можно, сказал бы: количество счастливых 
людей выросло, и его «Теория нравствен
ных чувств» [11] выглядела бы, пожалуй, 
иначе.

Но что ведет человека и человечество 
к счастью? Среди спектра многих ответов 
мы рискуем выделить главный – социаль-
ное управление. Возможность нацелить, 
скоординировать, сорганизовать действия 

групп и сотен, тысяч свободных индиви
дов увеличивает благосостояние людей, 
делает их счастливыми или приближает 
к счастью. Немецкое слово direkt [2, с. 43] 
означает – прямо, непосредственно и даже 
просто. Директора, руководители – соци
альный слой тех, кто занимается управле
нием, «спрямлением», «упрощением» пути 
в коллективном движении к поставленной 
цели.

Но много ли в этом мире «свободных 
людей»? В чем критерий «социальной 
свободы»? Как соотносится она с управ
ляемостью, управлением? И как быть с 
историческим фактом управления несво-
бодными людьми? Является ли такое уп
равление насилием, точнее, только ли оно 
есть насилие? Может ли управление быть 
ненасильственным, осуществляться вне 
сферы насилия? – вот существеннейший 
из вопросов.

Как гипотезу мы используем здесь акси
ологический тезис о том, что существуют в 
социальности как абсолютные, объектив
ные ценности, цели, так наряду с ними – 
цели и ценности субъективные. Управле
ние выступает насилием лишь тогда, когда 
оно использует другого для реализации 
субъективных целей и ценностей управ
ленцев и связанных с ним социальных 
групп; целей и ценностей, не совпадающих 
с целями и ценностями управляемых.

2. человек в организации и философия 
управления

Вопрос о «миссии» человека есть ключ 
к пониманию основ управления. Коль че
ловек существо коллективное (в силу своей 
природной физической слабости, с одной 
стороны, и необходимости выживаемос
ти в природе как биологического вида – с 

* Работа поддержана грантом РГНФ № 120600090а «Интеллектуальный потенциал инновационного 
развития России: стратегии модернизации образования».
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другой), значит, его коллективная приро
да требует рациональной координации 
усилий множества людей для достижения 
намеченных целей. Эффективность этой 
организации, координации усилий и дейс
твий множества индивидов и составляет 
основную проблему социального управле
ния.

Управленческая эффективность не в 
последнюю очередь зависит от возмож
ности рациональной рефлексии феномена 
управления в том или ином виде деятель
ности, рационального построения орга
низации, определения ее целей и опти
мального пути решения поставленных и 
возникающих задач.

Как рано в истории человечества про
явилось реальное, рациональное понима
ние сущности и задач управления? Если 
всмотреться в исторические описания 
жизни первобытных племен, можно с уве
ренностью сказать, что потребность в уп
равлении возникла вместе с появлением 
людей на земле. Но если говорить о типе 
рациональности, выросшем до состояния 
науки, то на вопрос о времени возникно
вения науки об управлении и управления как 
науки трудно найти однозначный ответ. И 
все же, когда?

Всматриваясь в исторический процесс 
возникновения искусства, ремесел и фило
софии как в способы объединения людей 
и виды рефлексии социальных организа
ций, можно прийти к выводу, что именно 
философия стала одним из первых, если 
не самым первым, рационально осмыс
ленным способом объединения людей для 
нормализации их совместной жизни и де
ятельности. Философия как феномен древ
негреческой мысли была первым видом 
рационального осмысления общественно
го устроения и способов взаимодействия 
индивидов. Философия, таким образом, 
изначально была философией организации и 
философией управления, по существу первой 
наукой об управлении.

Искусство ведения войны и вслед за 
ним военная наука составили, пожалуй, 
второй эшелон, стали вторым этапом ис
кусства управления и управленческой 
науки, проверяя на эффективность виды 
организации вооруженных людей, спосо
бы их взаимодействия, координации, на
целенности на результат как на победу.

Параллельно и в какомто смысле, воз
можно, с опережением (насколько сози
дание вообще может, должно, способно 
опережать разрушение) управление эко
номической деятельностью, экономичес
кой предприимчивостью шлифовало свои 

возможности и оргструктуры, ибо эконо
мическое управление также имело ясный, 
отчетливый критерий своей эффектив
ности – успех в производстве продукции, 
рентабельность производства, потреби
тельский спрос, победу над конкурента
ми. Практика экономического управления 
постепенно превращалась, отслаивалась в 
обобщенных выводах, правилах, консти
туировалась в науку, прежде всего по мере 
развития самой науки, естественных и со
циальных наук в первую очередь. Только в 
условиях экономической свободы менедж
мент (как тип управления экономической 
организацией) получил достаточные осно
вания для конституирования себя в сис
темнорациональной сфере. Но прошло 
еще немало лет, конец XVII – начало XX в. 
примерно, прежде чем появились пол
номерные научные работы по производ
ственному управлению, связанные, пре
жде всего, с именами Ф. Тейлора в США 
[12] и А. Файоля во Франции [13].

А как же возникало донаучное эконо
мическое и социальное управление? На
чиналось всё с человеческой практики. 
П.М. Керженцев так моделирует и описы
вает этот процесс. «Крестьянин с сыном 
идут рубить лес. Они вдвоем уже представ
ляют собой простейший вид организации. 
Крестьянин руководит работою, выбирает 
дерево, которое нужно валить, указывает, 
с какого конца нужно подрубать и т.д. Сын 
ему помогает« [8, с. 54]. То есть практика 
управления появляется тогда, когда в тру
довом процессе возникает необходимость 
участвовать, по крайней мере, двум и бо
лее людям. Но в случае с крестьянином 
мы видим, что управленческий труд не 
обособлен в какойто статус, не диффе
ренцирован в профессию. Это происходит 
при расширении, усложнении, «вертика
лизации» производственной организации. 
Именно там и тогда появляется особый 
тип труда – руководство (отдельными его 
звеньями) и особый тип индивида – ру
ководитель. Если крестьянин рубит лес 
вместе с сыном, сыновьями, соседом, др., 
если сапожник тачает обувь, как его под
мастерья и вместе с ними, то директор 
леспромхоза, руководитель обувной фаб
рики тратят свое рабочее время только и 
почти исключительно на собственно про
цесс управления организацией, даже если 
находятся на лесной делянке, в цеху, а не 
исключительно в кабинете или конторе.

При этом сапожника и директора фаб
рики объединяет общее качество: поведе
ние обоих телеологично, так как оба они 
проектируют будущее и организуют дейс
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��твия (как своих подмастерьев, так и фаб
ричных цехов) в соответствии с планами, 
построенными во времени и нацеленными 
на достижение успеха.

При этом руководитель как индивид 
не возникает как таковой сам из себя, он 
«произрастает« из какогото производс
твенного процесса по мере роста, услож
нения организации; руководитель гене
тически вырастает из какойто профессии. 
Таким образом, «чистый» руководитель, 
знающий организацию «правильного» уп
равления, но не знающий профессиональ
ным образом данного рода деятельности, 
данного производства, – всегда проблема
тичен, ибо не может быть вполне компе
тентным, следовательно, эффективным.

Это кажется очевидным для произ
водства. Но управление как социальный 
институт продолжает обосабливаться от 
других видов деятельности, все более кон
ституируется в социальную профессию, и 
из родовых вождей постепенно и в итоге 
вырастают руководители, лидеры племен, 
далее – государств как особый тип соци
ального индивида, способного профессио
нально мыслить только организационным 
образом и лишь как хобби всяким иным.

Разделение семейного (а ранее и досе
мейного) труда приводит, таким образом, 
к возникновению первоначально лидерс
тва, а из него и института руководителя, 
управленца, самого феномена руководства. 
«История семьи, – говорит Дюркгейм, – с 
самого начала – только непрерывный про
цесс диссоциации, в ходе которого эти 
различные функции, сперва неразделен
ные и смешанные между собой, малопо
малу разделились, установились порознь, 
распределились между различными родс
твенниками в соответствии с их полом, 
возрастом, отношениями зависимости, так 
что каждый из них стал особым чиновни
ком семейного сообщества» [7, с. 131–132]. 
И пример Керженцева с «семейным крес
тьянином» – лишь школьноазбучный 
пример всего этого самодифференцирую
щегося процесса.

3. Два типа социальной организации
История организации, история об

ществ, социальных организмов и госу
дарств открывает нашему взгляду по 
существу два принципиально различаю
щихся (взаимозависимых и взаимоисклю
чающих друг друга одновременно) типа 
социальной организации – тотальную и 
либеральную.

Разделение труда как закономерный 
социальный процесс развивает оба эти ар

хетипические качества в человеке – соци
альную включенность и личную индиви
дуальность. «...Каждый тем теснее зависит 
от общества, – говорит Дюркгейм, – чем 
более разделен труд, а с другой [стороны] – 
деятельность каждого тем личностнее, чем 
она более специализирована« [5, с. 139].

Но еще А.А. Богданов в своей «Текто
логии» на глубинном уровне философской 
методологии построения организаций вы
деляет среди множества организационных 
форм два универсальных типа систем – 
централистический (эгрессия, от лат. – «вы
хождение из ряда») и скелетный (дегрес
сия, также от лат. – «схождение вниз») [1, 
кн. 1, с. 9]. Для первого типа характерно 
наличие центрального, более высокоорга
низованного комплекса, по отношению к 
которому все остальные комплексы игра
ют роль периферии. В социальном смысле 
централистический тип организации есть 
организация тотального, тоталитарного 
общества, в котором генетически и по оп
ределению заложено и возможно насилие 
центра над периферией, государства над 
социальными группами, над индивидом. 
«Системы второго типа, напротив, обра
зуются за счет организационно низших 
группировок, выделяемых сложноорга
низованными пластичными комплексами. 
Дегрессия имеет важнейшее положитель
ное значение с организационной точки 
зрения: лишь она делает возможным раз
витие пластичных форм, охраняя нежные 
комбинации от грубой среды« [1, кн. 1, с. 9].

Смеем предположить, что организаци
онная онтология «охраны» «нежных ком
бинаций» индивидуальности от «грубой 
среды» государственной и какой бы то ни 
было организационной оболочки вообще 
есть исходная онтология социального ли
берализма, защищающего, охраняющего 
индивидуальность и индивида как пер
вичную величину общества и самого кос
моса.

Тотальная организация индивидов вы
глядит в первом, внешнем рассмотрении 
не только эффектнее, но даже и по сущес
тву своему эффективнее первоначально 
по быстроте и качеству достижения целей 
и задач коллектива и общества. Лозунг 
«Даешь Магнитку!» приводит к быстрому 
организованному результату. Но именно 
тотальная организация действий раньше 
всякой другой организационной структу
ры ведет и к тупикам социального управ
ления, потере собственного его смысла. 
Ибо механически эффектная тотальная 
организация лишает человека, социаль
ного индивида смысла существования, 
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лишает его свободы, индивидуальных ин
тенций, реализации его психофизических 
и интеллектуальных потенций, как раз 
и образующих собственно человеческий 
смысл бытия. Абстрактным, мечтательно
утопическим образом «рассчитанное на 
изобилие отступление от свободы во имя 
принудительной организации приводит 
в действительности к социальному рабс
тву и нищете« [14, с. 29]. Размышления о 
сути личности и смысле индивидуальной 
жизни рождают либеральную концепцию 
общественной организации и далее – ли
беральную концепцию политического и 
социального управления. При этом ока
зывается, что вне собственности, вне эко
номической свободы свобода индивида, 
индивидуального проявления становит
ся фикцией, декларацией, формальным 
звуком, не имеющим устойчивой почвы в 
социальной реальности. Кобден и Брайт, 
Адам Смит и Дэвид Юм, Джон Локк и 
Мильтон первыми в Новое время форму
лируют принципы либеральной концеп
ции общественного устройства, уходя
щего корнями в глубокую античность к 
принципам индивидуализма Перикла и 
Фукидида, произрастающим от них слов
но по ветвям древа социального знания и 
социальной практики к Тациту и Цицеро
ну и далее к Эразму Роттердамскому и Ми
шелю Монтеню [15, с. 18]. Основу либера
лизма образуют свобода личности и права 
человека, прогрессизм и реформаторство, 
верховенство закона, толерантность, ин
тернационализм (мультикультурализм). 
Либерализму характерно стремление к 
поддержанию существующего, сложивше
гося баланса, status quo, защита интересов 
всех социальных субъектов. Убеждение в 
том, что только индивид думает и рассуж
дает, только индивид действует [16, с. 97], 
становится с тех пор классическим в тео
рии столь же теперь классического либе
рализма.

«Коллективные сущности, – говорит 
Л. Мизес, – государства, классы, партии и 
т. п. – сводятся все без исключения к дейс
твиям их составляющих индивидов. Для 
коллективных форм нет иной реальнос
ти, кроме действий индивидов как членов 
общества» [17, с. 42]. «Либерализм, – ут
верждает Л. Мизес, – это не теория, а по
литическая доктрина» [17, с. 153–154]. Это 
применение разработанных праксеологи
ей теорий, в том числе экономики, с целью 
решения проблем человеческого поведе
ния. «Праксеология – это общая наука о 
человеческих поступках, разработанная 
Л. Мизесом» [9, с. 26].

«Либерализм, – считает Л. Мизес, – ис
ходит из того, что люди жизнь предпо
читают смерти, здоровье – болезням, 
нормальное питание – недоеданию, бла
госостояние – бедности. Либерализм ар
гументирует, как нужно действовать для 
реализации этих ценностей. Мудрость, на
ука, искусство расцветают в обществе изо
билия, а не в среде нищих» [9, с. 111].

Итак, два типа социальной организа
ции, второму из которых – либерализму – 
история людей отдала свое предпочтение.

При неизбежном неравенстве людей 
их объединение, кооперация на основе 
разделения труда более выгодна и про
дуктивна, чем автономное существование 
отдельных, не зависящих друг от друга 
людей. Неизбежно, что одни люди умнее 
или сильнее от природы и по своей при
роде, другие слабее. Кооперация усилий в 
конечном итоге выгодна и вторым, и пер
вым на основе разделения практических 
действий. Объединение по типу эгрессии 
ведет к тотальному контролю центра над 
индивидом, к социальному тупику, так как 
сводит на нет любую человеческую сво
боду. «Централизованный коллективизм« 
рождает псевдоколлективность. Органи
зация по типу дегрессии, охраняющая «не
жные комбинации» свободных людей, их 
индивидуальность, индивидуализм, орга
низация, рожденная практикой и техно
логией либерализма, вопервых, словно на 
парадоксе, порождает подлинно коллек
тивные отношения, вовторых, вследствие 
разнообразного разделения человеческого 
труда проявляет большую экономическую 
жизнестойкость и как результат – социаль
ную выживаемость.

4. Социальное управление в системе наук
Таким образом, проблема социального 

управления – это прежде всего проблема 
свободы личности, насилия, справедли
вости, эффективности социального устро
ения. При этом одним из существенных 
недостатков философии и теории управ
ления является, как это ни странно, при 
множестве трудов, написанных о нем и его 
сути, – явно недостаточная определенность 
самого феномена. В силу чего не удалось 
создать до сих пор общую его, управления, 
теорию. Даже попытки А.А. Богданова с 
его всеобъемлющей «Тектологией» не при
вели к ожидаемому успеху, ибо последний, 
во многом опережая время и предвосхи
щая сущностные идеи кибернетики, об
щей теории систем и даже, в определен
ном смысле, современной синергетики, 
сосредоточил анализ не столько на собс
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ной сестре« – теории организации. Слова 
А.А. Богданова о том, что «структурные 
отношения могут быть обобщены до такой 
же степени формальной чистоты схем, как 
математические отношения величин...» [1, 
кн. 2, с. 309], можно считать рефреном со
держания обеих книг «Тектологии», исход
ным и итожащим пунктом которой явля
ется признание необходимости подхода к 
изучению любого явления с точки зрения 
его организации.

Самым существенным для философии 
и общей теории управления является воп
рос о том, есть ли управление в природе, 
то есть такое взаимодействие, которое ра
циональным образом проектирует будущее. 
Ибо управление есть, на наш взгляд, такая 
координация движения элементов (в обще
стве – действий индивидов и социальных 
групп), которая устремлена во времени на ре-
зультат, успех, эффективность (то есть это 
координация, имеющая телеологическое 
значение).

Естественные науки, космология пре
жде всего, склоняются к отрицательному 
ответу на вопрос о наличии «природного 
управления» [15, с. 192], чего никак нельзя 
сказать о природной и природных орга
низациях, безусловно имеющих место в 
объективном мире, как в зависимости, так 
и вне зависимости от наличия в них чело
века и организующих действий индивида. 
Вне всякого сомнения, в природе имеются 
координация, корреляция, саморегуляция 
элементов, саморегулирующийся порядок.

Но управление – это социальное, пре
жде всего цивилизационное изобретение, 
возникшее на основе рациональной коор
динации и власти. Социальная реальность 
представляет собой сочетание естествен
ного и искусственного начал. Управление 
предстает в ней как начало прежде всего 
искусственное. Управление возникает как 
причиняющая сила, как внесение причин 
в отношение, как проектирующая сила: 
оно связано с целеполаганием и потому 
– с будущим. Менеджмент, при всей мно
гопутанице жонглируемых вокруг него 
терминов, есть, на наш взгляд, отшлифо
ванная в нацеленности на высочайшую 
эффективность технология управления 
организацией.

Исследованием управления занимает
ся в той или иной мере ряд наук – от естес
твенных до общественных, социальных; 
от кибернетики и синергетики до филосо
фии, социологии, педагогики, психологии 
и различных видов антропологии, и в цен
тре каждой из них, безусловно, стоит че

ловек. Социология оперирует категорией 
социального действия. Управление (с точки 
зрения социологии) – это сила, организу
ющая «другое», надприродное действие; 
сила, организующая социальное действие 
[10, с. 43–45]. Управление появляется тог
да, когда появляется, возникает организа
ция. Управление есть социальный процесс, 
и мы исходим здесь из того, что всякое уп
равление – это социальное управление с 
его разновидностями: управление полити
ческое, экономическое, техническое и пр. 
(«Управление в машине», о чем писал отец 
кибернетики Н. Винер, есть инобытие со
циального управления [4, с. 17].)

Феноменология управления, ее мно
гослойность предполагает и различные 
уровни анализа управления. Прежде 
всего, общефилософский, общенаучный, 
специальнонаучный. При этом следует 
предположить, что базовый «стержень« 
общефилософского уровня управления могут 
сформировать, прежде всего, социальная 
философия и социология управления.

5. Управление и человеческая свобода: 
проблема философской рефлексии
Итак, управление различными видами 

социальных организаций, его взаимосвязь 
с насилием, свободой, справедливостью 
должны сегодня войти в число главных 
предметов философского рассмотрения, 
при этом управление и насилие – цент
ральная проблема в этом спектре.

Насилие – старое философское поня
тие, многократно рефлексируемое филосо
фией. Управление – понятие в философии 
сравнительно новое. И. Кант, к примеру, 
«не знает» этой категории и потому не 
использует ее как понятие. Кибернети
ка совершает «переворот» в понимании 
управления. 1970е гг. вносят в научную 
литературу СССР обильный поток иссле
дований данной проблемы с неизменной 
своей претензией на «единственно верное 
учение», сильно снижающей подлинность 
рационального восприятия. Парадокс по
ложения заключается в том, что, несмотря 
на обилие, как правило, политизирован
ных исследований, управление осталось 
в философии неофитом, наскоро обращен
ным в современную «философскую веру», а 
старые, традиционные понятия социаль
ной философии – свобода, насилие, спра
ведливость – не соотнесены в нужной мере 
со сравнительно новой научнофилософс
кой категорией, с «управлением». Соотнес
ти это научное понятие с традиционными 
есть одна из важнейших философских за
дач начала нового века.
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Наиболее актуальным среди данных 
понятий и стоящих за ними феноменов 
выступает, на наш взгляд, насилие. Имен
но актуализация пары «управление – на
силие» становится ключом к пониманию 
индивидуальной свободы и философского 
поля социального управления в целом [6].

6. образование человека и управление
Данная постановка вопроса позволяет 

также конструктивно выйти на проблему 
«Управление через образование», а пос
леднее – через философию образования. 
Исторический пример в классической вза
имосвязи: Аристотель – Александр Маке
донский есть, пожалуй, самая красноречи
вая иллюстрация этой сферы. В полный 
рост тут же встает проблема: кто управля

ет управленцами? И постановка вопроса 
М. Вебером о необходимости «изъятия» 
науки из политики [3, с. 644–706], авто
номии науки от политики, ограждения ее 
от непосредственного влияния политики 
остается в этой связи актуальнейшей и се
годня. Два института: власть, государство, 
с одной стороны, и образование – с другой, 
не исследованы в достаточной мере наукой 
и философией и сегодня. Между тем обра
зование – гигантский социальный инсти
тут, требующий философской рефлексии, 
в первую очередь в его «секторе» – управ
ление образованием. Отсюда актуальность 
проблемы: «управление образованием» и 
«образование управлением», проблемы, 
которая, к сожалению, выходит за рамки 
этой статьи.
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глоБАлИЗАЦИя: ПолЕмИКА ЦИВИлИЗАЦИй
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И.И. рогов

неконтролируемая миграция: новое Переселение народов 
или глобализированная урбанизация?

Анализируются миграции, массовые переселения, формирование культурных и кон-
фессиональных анклавов. Оценивается как современная ситуация, так и отдаленная 
историческая ретроспектива. Рассматривая социальный, культурный, трудовой и 
конфессиональный характер миграций, показано, что концепции глобализированной 
урбанизации и переселения народов могут быть применены для характеристики проис-
ходящих социальных процессов.

Ключевые слова:
глобализация, миграция, модернизация, социальные общности, социальные трансфор-
мации, трудовая миграция, урбанизация.

Современные миграционные процессы 
многогранны и зачастую непредсказуе
мы. Они привлекают внимание широко
го спектра социальных исследователей и 
представителей самых различных групп: 
от рядового населения до административ
ной и политической власти. Существует 
миграционное право, отраслевая дисцип
лина – миграциология, различные центры 
и фонды миграционных исследований, су
ществует даже Международный день миг
ранта – 18 декабря.

Любой социальный процесс, тем более 
общезначимый, не появляется  спонтанно, 
но имеет и корни, и предысторию, и по
рой – ретроспективу. И миграция не толь
ко не составляет исключения, но является 
показательным примером, как известные 
социальные процессы повторяются спустя 
определенное количество лет и получают 
новую жизнь благодаря изменившейся 
терминологии.

Наиболее общее, но и наиболее точное 
определение миграции следующее: «мигра
ция – это любое территориальное переме
щение населения, связанное с пересечени
ем как внешних, так и внутренних границ 
административнотерриториальных обра
зований с целью смены постоянного места 
жительства или временного пребывания на 
территории для осуществления учебы или 
трудовой деятельности независимо от того, 
под превалирующим воздействием каких 
факторов оно происходит – притягивающих 
или выталкивающих» [2, с. 35]. Здесь мигра

цией назван процесс пересечения границ. 
Все остальное – причины, цели, условия и 
временная длительность – может меняться, 
но факт пересечения границы обязателен.

«Пересечение границы» – в данном слу
чае не просто определяющий, но и атри
бутивный фактор. Можно даже сказать, 
наоборот: процесс пересечения границы 
и, как следствие, смена места жительства 
называются миграцией. Показательно, что 
формулировка не уточняет, какую грани
цу необходимо пересечь, чтобы называть
ся или оказаться мигрантом. Указано, что 
граница может быть или административ
ная, или территориальная. Но территори
альная граница – еще и граница региона 
в географическом смысле. Получается, что 
человек, переселившийся с Дальнего Вос
тока РФ в европейскую часть, является миг
рантом, и человек, переселившийся из За
кавказья в ту же европейскую часть России, 
тоже является мигрантом. В исследованиях 
традиционно добавляют «внешний» или 
«внутренний», и с точки зрения админис
тративноправовой специфики это сущес
твенно. Но для индивидуальной ресоциа
лизации индивида, для его повседневного 
существования прикрепление его к какому
то определенному классу вряд ли способно 
помочь адаптироваться на новом месте.

Миграция есть процесс переселения 
людей в поисках лучших условий сущес
твования, а массовая миграция – еще и 
реакция на трансформацию глобальной 
стратификации, мировой архитектуры. 
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Но современность не просто столкнулась с 
миграцией, мы имеем дело с массовой миг
рацией, да еще и цивилизационнокуль
турного характера. Даже слово «массовая 
миграция» не точно передает характер 
процесса: «масса» – слишком неопределен
ное слово. Массой можно назвать и 3–5 ты
сяч человек, когда они собрались в услови
ях города, и 20–30 тысяч, если речь идет о 
профессиональной группе – трудовых миг
рантах, выполняющих в рамках мегаполи
са схожий вид деятельности. Но массой и 
массовой миграцией называют также со
тни тысяч инородцев, проживающих в той 
или иной стране порой не одно поколение 
и слабо поддающихся адаптации.

Однако миграция сотен тысяч, да еще и 
не желающих адаптироваться в новом мес
те людей – проблема, с которой столкнулись 
европейцы – принципиально отличается от 
обычной, индивидуальной или групповой 
миграции. Люди меняют место прожива
ния, чтобы начать жить лучше. Но подоб
ная смена места интуитивно предполагает 
адаптацию и к региону, и к новым нормам 
культуры. Сознание «классического» миг
ранта работает по принципу «лучше там, 
где нас нет», то есть адаптационные процес
сы включаются еще до самого факта пере
езда. Впоследствии этот фактор только уси
ливается, как вследствие количественного 
доминирования коренного населения, так 
и благодаря внутреннему желанию самого 
мигранта. При этом речь не идет об одном 
человеке: этой тенденции подчинены даже 
значительные группы. Для уровня совре
менных обществ дватри десятка тысяч 
мигрантов проблемы не представляют.

Иное дело, если мигрирует часть наро
да и по отношению к коренному населе
нию составляет ощутимый процент. Здесь 
количественное доминирование коренных 
жителей уже не так ощутимо: мигранты 
склонны сплачиваться в группы и ассоци
ации и не допускать к себе «чужаков», как 
бы «забывая», что «чужими» остаются они 
сами. Кроме того, мигрируют наиболее мо
бильные, активные и амбициозные люди, 
в том числе и криминального характера, 
а в оседлом населении активный элемент 
перемешан с пассивным и потому не всег
да может ответить на брошенный вызов.

Но проблема еще глубже. Когда процесс 
миграции охватывает сотни и десятки сотен 
тысяч, мотивация переселяющихся людей 
не может оставаться прежней: приобщить
ся к благам более развитой цивилизации. 
Такое количество людей чувствует себя 
достаточно сильным для того, чтобы пот
ребовать необходимое, не отдавая ничего 
взамен. В лучшем случае отдавая минимум 

взамен обретенного. Так и рождается в со
знании мигрантов потребность получать 
удовлетворяющий их уровень материаль
ных благ, сохраняя самобытную культуру, 
как бы «в память» или «вопреки» традици
ям автохтонного этноса. А поскольку масса 
рождает силу, требования становятся все 
настойчивее, пока не приводят к социаль
ным или политическим конфликтам.

Но описанный процесс миграции – не 
вина самих мигрантов. Люди хотят жить 
лучше. Это всегда было и всегда будет. А 
если переместившаяся часть населения не 
желает адаптироваться, то только по при
чине упадка жизненных сил коренного 
населения, отсутствия привлекательнос
ти той культуры, к которой, по идее, она 
должна примкнуть. Цивилизационные 
конфликты между коренными и приезжи
ми – результат слабости принимающего 
населения и его властных структур. Если 
народонаселение растет, если рабочие 
места заняты и если общество целостно, 
то такому обществу нет необходимости 
принимать у себя значительные группы 
переселенцев. Речь не идет о частном или 
численно незначительном переселении, но 
лишь о крупных и сверхкрупных группах.

Другое дело, если население какогото 
региона или страны медленно, но верно 
вымирает. Освобождаются рабочие мес
та, становятся незаняты земли, ранее на
селенные, управлять становится некем. В 
такой ситуации мигранты – временное, но 
спасение для проблемного региона.

В современной социальной мысли есть 
тренд характеризовать неконтролируе
мую миграцию современного мира в марк
систских и псевдомарксистских терминах. 
«Мировой город» – «мировая деревня», 
«внутренний пролетариат» – «внешний про
летариат», «биовласть», «массы и власть» – 
вот лишь небольшой перечень примеров. 
Некоторые авторы склонны рассматривать 
ситуацию как урбанизационные процессы 
в глобальном масштабе. Один из предста
вителей этого подхода – Иммануил Вал
лерстайн [1, с. 78]. Другие – в контексте 
подавления масс новейшими средствами 
информационного оружия [4, с. 127]. Сюда 
относятся М. Хардт и А. Негри.

Посмотрим в прошлое. Если миграци
ей называют процесс пересечения границ, 
а массовой миграцией – то же, только в бо
лее широких объемах и на более длитель
ном временном промежутке, то несложно 
будет обнаружить сходные процессы. Мас
совое пересечение границ имело место и 
ранее: границы географических регионов 
пересекали все народыколонизаторы – ис
панцы, французы, англичане; этот пример 
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��проблем не представляет. Более интерес
но найти примеры незаконного пересече
ния государственных границ.

Но и здесь особой сложности не возник
нет. Так, Римская империя времен своего 
упадка сначала широко практиковала за
селение приграничных территорий лояль
ными германскими племенами, несущими 
военную службу, а на последних стадиях 
своего существования, когда от отрицатель
ного прироста населения вымирали целые 
провинции, соглашалась на любое заселе
ние с минимальной, как сказали бы в наши 
дни, налоговой ставкой. У государства не 
было физических сил остановить пересе
ление германских племен, а у общества – 
культурных кодов, чтобы цивилизовать эти 
племена. Общая схема массовой миграции 
того дальнего времени удивительно напо
минает современную, с тем лишь различи
ем, что миграция шла не с юга на север, как 
в наши дни, а с востока на запад.

Упадок жизненных сил коренного – 
италийского народа подтолкнул молодые 
германские племена на новые земли в по
исках лучшей жизни. Поселенцы не толь
ко не пожелали перенять элементы куль
туры коренных жителей, но и изменили 
стратификационную и правовую системы 
под собственные нужды. Даже религиоз
ный институт оказался трансформирован: 
место греческого пантеона заняли сначала 
воинственные северные боги, а позже – мо
нотеистический культ, бывший для римс
кой культуры «инновацией« с Востока.

Понятие «Великое переселение наро
дов Запада» заимствовано из исторической 
науки, чтобы подчеркнуть специфику ко
лониальной миграции. В течение несколь
ких первых столетий нашей эры на тер
ритории Евразии наблюдалась массовая 
неконтролируемая племенная миграция. 
Западная римская империя погибла под 
ее ударами. Та эпоха вошла в историю под 
названием Великое переселение народов, 
когда предки народов Запада – готы, бур
гунды, лангобарды и прочие – полностью 
изменили ареал своего обитания.

В эпоху, традиционно называемую Вели
кими географическими открытиями, также 
имело место массовое переселение уже наци
онально сформированных народов Запада 
в Новый Свет. Его традиционно называют в 
исторической литературе как колонизацию. 
Учитывая схожесть этого термина с основ
ным (колонизацияколониализм) и желая 
избежать возможной путаницы, используем 
понятие «Великое переселение народов За
пада» как показатель миграционных про
цессов, безусловно центральных для эпохи 
Великих географических открытий.

Колониализм как многовековой процесс 
имел и свои стадии. Каждая стадия может 
иметь узнаваемое название, а может и не 
иметь. Но две из них известны читателю 
как империализм и глобализм. Первая выше 
была уже освещена. Что касается второй, до
воды о принадлежности глобализма к коло
ниальной экспансии будут приведены ниже.

Итак, географические открытия – эпоха, 
колониализм – общая характеристика эпо
хи, переселение народов Запада – мигра
ционная, этническая специфика, империа
лизм и глобализм – формы и воплощения.

Колониализм – уникальное явление, 
строго ограниченное, однако, рамками 
эпохи Великих географических открытий. 
Он стал возможен при стечении многих 
обстоятельств, главными из которых сле
дует назвать лидерство Запада в науке и 
технике, мессианский дух, невозможность 
в Европе имперских завоеваний и общий 
экстенсивный путь развития христианс
кой цивилизации.

Колонизация – это тоже миграции. И 
преимущественно неконтролируемые. Ко
лонизация – Великое переселение народов 
Запада – ничем не отличается от подоб
ных процессов. Но судьба термина «коло
ниализм» оказалась связана именно с их 
деятельностью по причине превосходства 
европейцев в военном, а позже – и в инфор
мационном пространстве. Классический 
колониализм представлял собой не просто 
завоевание далеких стран и порабощение 
свободных народов, но прежде всего пере
селение многих представителей народов 
Запада на просторы Нового Света. Это 
была сложная, многовековая работа луч
ших умов, авантюристов, теоретиков, по
литиков и даже индиан джонсов.

Доминируя в вопросах названий и 
вложенных в них смыслов, народы Запа
да употребляли слово «колониализм» не 
просто в значении «переселения народов», 
но как синоним специфической социаль
ноэкономической деятельности. Так, пос
тепенно, колониализм стал ассоциировать
ся с империализмом, а также обозначать 
военноморскую экспансию, переселение 
на территории, разделенные океанами, с 
последующим их сепаратизмом. Так, гре
ческофиникийский смысл колонизации 
вытеснил прочие и стал доминировать в 
ассоциативном шлейфе этого термина.

Современные процессы массовой миг
рации дают несколько иные результаты. 
Однако наивно думать, что история с точ
ностью повторит свои события дважды: 
для философского осмысления социальных 
процессов важны не столько факты под
тверждения, сколько идентичные тенден
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к развитию после переселения получили 
и другие племена – прежде всего герман
ские. Регион, подвергшийся перезаселе
нию, – Римская империя.

Во втором случае народы Пиренейс
кого полуострова дали толчок к великому 
переселению народов в Новый Свет, но по
лучили толчок к развитию и народы Бри
танских островов. Регион, повторивший 
судьбу Рима, – обе Америки.

В третьем случае восточноевропейские 
народы (бывшие члены ОВД) начали пе
реселение на Запад, но основным по коли
честву мигрантов стало население бывших 
колоний. Регионовкандидатов на переза
селение несколько: это и Европа – «лако
мый кусочек» для мусульманских народов, 
и Сибирь – для китайцев.

Если первые два переселения народов 
характеризовались движением с востока на 
запад, то современное характеризуется дви
жением с юга на север. Особо хочу обратить 
внимание читателя на тот факт, что Великое 
переселение народов не обязательно закры
вает гегемонистский цикл войн за имперс
кое наследство; по крайней мере, некоторые 
из этих войн передела не приводят к пересе
лению. Однако переселение народов строго 
расходится с фазой империй, поделивших 
мир. Оно в таких условиях невозможно.

Можно назвать этот процесс «великим 
переселением народов», можно – «неконт
ролируемой массовой миграцией», дело не 
в словах, а в сущности процесса, когда спад 
жизненных сил одних народов и сокраще
ние их популяции при одновременно высо
ком жизненном уровне привлекают людей 
из смежных регионов, и не только. Валлер
стайн и Тойнби называют таких мигрантов 
«внешним пролетариатом», обнажая мар
ксово влияние на свою терминологию [1, с. 
69; 3, с. 325]. Административный язык ис
пользует совершенно иные формулировки. 
Но процесс и в этом случае остается тем же, 
причины и движущая сила этого процесса 
остаются неизменными.

Увидеть такую ретроспективу сквозь 
века, показать преемственность, опреде
лить точки корреляции и доказать, в ка
кой – повышающей или понижающей – фазе 
цикла находится современность, – иннова
ционная проблема современной социаль
ной науки и социальной философии.
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ции. «Великое переселение народов» – так 
назывался этот процесс полторы тысячи 
лет назад. «Массовая миграция» – таково 
современное обозначение схожего процес
са. Схожего, но не идентичного: отличают
ся условия, цели, ценности, географическое 
направление. Есть и другие отличия. Но 
сами процессы смены места проживания в 
поисках лучшей жизни не одним человеком, 
не группой, даже не массой, а значительной 
частью народа при устойчивом нежелании 
адаптироваться к нормам и ценностям при
нимающей культуры достаточно схожи.

Каково современное состояние соци
альной системы и как может быть названа 
эпоха, в которую мы живем? Это – второе 
Великое переселение народов. Когда пол
торыдве тысячи лет назад началось то Ве
ликое переселение народов, которое вошло 
в учебники истории, сами народы – субъ
екты и объекты – не знали об этом. Они 
использовали терминологию, употребляв
шуюся в ту эпоху. Современники говорили 
о Божьей каре, о нашествиях варваров, о 
наказании за грехи отцов, тогда как сами 
«мигранты» осваивали новые террито
рии – некогда заселенные, но к III в. н.э. 
уже пустующие. Перенесись Боэций, Ав
густин или Иероним в современность, они 
использовали бы ту же терминологию, хотя 
и, вероятно, с иной шкалой оценки. То, что 
мы называем постбиполярным миром с его 
неконтролируемой территориальной миг
рацией, есть эпоха Великого переселения 
народов, если использовать устоявшуюся 
историческую терминологию.

Великое переселение народов – макро
социальный процесс, в котором экономи
ческие показатели играют лишь одну из 
ролей. Изменение социальноэкономичес
кого базиса внутри стабильной цивили
зации, обитающей в регионе, который не 
подвергается давлению извне, это одно, а 
тот же самый процесс при постоянно на
катывающих волнах варваров, которые 
беспардонно устраиваются на принадле
жащих тебе территориях, – совсем другое. 
То же утверждение справедливо и в случае 
технического превосходства завоевателей.

В первом из известных нам переселе
ний гунны начали движение от Китая, а 
закончили на границах Гесперии. Они 
были катализатором процесса, но толчок 
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Мусульманские общины в государствах 
Северной Европы, в контексте географи
ческого распространения ислама, принято 
воспринимать как завоевание политики 
мультикультурализма и толерантности и 
относить их появление в регионе исключи
тельно к историческому периоду, начинаю
щемуся с последней четверти XX в. Одна
ко это утверждение верно лишь отчасти и 
весьма далеко от исторических фактов.

Прежде всего, следует отметить, что рас
пространение ислама в Северной Европе 
началось несколько веков назад. Голланд
ские пираты во время «Восьмидесятилет
ней войны« (1568 – январь 1648 г.), войны за 
независимость Нидерландов от Испании, 
возможно, были первыми голландцами, 
массово принявшими ислам, многие из ко
торых после благополучного завершения 
разбойничьей карьеры начинали новую 
жизнь в государствах Магриба. Девизом 
морских гёзов был «Liever Turksdan Paaps» 
(«Лучше турки, чем паписты») либо «Liever 
Turkschdan Paus» («Лучше турки, чем Папа»), 
а их символом был полумесяц на красном 
знамени (знамя османов). Серебряные меда
льоны в виде полумесяца с тем же девизом 
гёзы носили на своей груди. Нужно пони
мать, насколько радикальным было подоб
ное обращение голландских повстанцев в 
ислам, да еще к символике безусловных ли
деров Pax Islamica того времени – османов. 
В 2008 г. в голландской прессе публикова
лись данные исследования голландского 
историка Джошема ван ден Берго о том, 
что отецоснователь независимых Нидер
ландов Вильгельм I Оранский обратился в 
ислам за два года до смерти и принял имя 
Юсуф Ибрахим ванн Оранж Нассау [2].

Практически на век (с середины XVI 
и до середины XVII в.) туркимусульмане 

вошли в стратегический военный союз с 
протестантами на территории всей конти
нентальной Европы. Сулейман Великолеп
ный предложил прямую военную подде
ржку «лютеранам из Фландрии» и оказал ее, 
начав новый виток ожесточенного проти
востояния, вошедший в историю как осма
ногабсбургские и австротурецкие войны. 
Помимо голландцевпротестантов, в союз с 
мусульманами на коротком историческом 
отрезке вошли гугеноты и англикане.

В современной Северной Европе поло
жение мусульманской общины формирует
ся под влиянием новых факторов, в числе 
которых: 1) мощный поток миграции ис
ламского населения из стран, испытываю
щих сегодня социальные, экономические 
и политические проблемы; 2) включение 
эмигрантов в промышленный и обслужи
вающий секторы хозяйства, которые раз
мещаются в основном в крупных городских 
агломерациях, с достаточно высокой плот
ностью населения; 3) тенденция отставания 
социальной политики принимающих госу
дарств от реальных задач взаимной адапта
ции пришлого и автохтонного населения, 
приводящая к конфликтным ситуациям и 
общему росту социального напряжения. 
В результате в мирное время растет число 
жертв, пострадавших от недостаточного 
уровня мультикультурализма и толерант
ности, а по сути, может быть – от упадка об
щей культуры европейской цивилизации.

Убийство популярного политика, кото
рый впоследствии посмертно был избран 
«величайшим нидерландцем всех времен» 
и поставлен в один ряд с основателем не
зависимых Нидерландов Вильгельмом I 
Оранским, Пима Фортейна 6 мая 2002 г. 
Волкертом ван дер Граафом стало первым 
политическим убийством в Нидерландах за 
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сто с лишним лет [1] и всколыхнуло голланд
ское общество. В суде примерный семьянин 
Ван дер Грааф заявил, что поводом к столь 
решительным действиям послужила поли
тическая позиция Пима Фортейна. Ван дер 
Грааф был обеспокоен тем, что Фортейн 
стал использовать мусульман и иммигран
тов в качестве козлов отпущения [12] в сво
ей политической кампании, чтобы снискать 
симпатии населения и таким образом прий
ти к власти, одновременно проводя и срав
нивая его популизм и взгляды с Гитлером 
и нацизмом [14]. После этого резонансного 
события Нидерланды захлестнула волна 
протестов и манифестаций, а Северная Ев
ропа погрузилась в пучину антиисламских 
скандалов и череду политических убийств.

Уже через два года после этих событий, 
2 ноября 2004 г., в Амстердаме голланд
ским марокканцем Мохаммедом Буйери 
был убит Теодор ван Гог – праправнуча
тый племянник живописца Винсента ван 
Гога (правнук брата художника Тео ван 
Гога), автор нашумевшего антиисламско
го фильма «Submission» («Покорность»), 
который и стал причиной покушения. 
Данный фильм был снят по сюжету Айа
ан Али Хирси, нидерландского политика 
сомалийского происхождения, бывшего 
депутата нижней палаты парламента стра
ны и члена «Народной партии за свободу и 
демократию» и «Партии труда». В фильме, 
по мнению целого ряда экспертов, было 
действительно отражено единичное, неве
жественное отношение к женщине, бытую
щее в мусульманском мире, но не имеющее 
ничего общего с исламом. Женское обреза
ние или кровная месть – все, что приносит 
вред человеку, физический или духовный, 
как и все то, что не соответствует шариа
ту, – в исламе и его практике запрещено.

Айаан Хирси широко известна своей 
личной неприязнью к исламу, а также сво
ей антиисламистской позицией, основан
ной на опыте личной жизни, при том факте, 
что согласно шариату практически все, что 
с ней произошло, не имело ничего общего с 
исламом. За свое озвученное желание снять 
фильм «Покорность2», посвященный тер
актам хариджитов в европейских государс
твах, с 2004 по 2006 г. она была вынуждена 
скитаться по европейским странам, прося 
политического убежища, пока в 2007 г. оное 
не было предоставлено ей в Дании [13].

Политические спекуляции на тему исла
ма и всего, что с ним связано, стали очень 
популярны во всем североевропейском 
регионе. Особенно ярко на этом поприще 
выделяется нидерландский политик Герт 
Вилдерс, который в своей антиисламской 

риторике превзошел коголибо из публич
ных деятелей. Например, он заявил о том, 
что «выгнал бы пророка Мухаммеда из 
страны, если бы он жил в наше время» [4]. 
Вилдерс заявляет о себе как о стороннике 
Израиля в ближневосточном конфликте, 
прожив два года в этой стране, а также, что 
«Израиль является первой линией обороны 
Запада» против того, что он называет ис
ламской угрозой. Вилдерс отвергает любые 
компромиссы со стороны Израиля в реше
нии палестинского вопроса, считая единс
твенно верным решением «переименовать 
Иорданию в Палестину и переселить туда 
всех палестинцев» [10]. Вилдерс являет
ся центральной фигурой антиисламского 
движения как в самих Нидерландах, так и 
за его пределами, основателем и лидером 
«Партии за свободу» («Partijvoorde Vrijheid»). 
Он не скрывает того, что если станет пре
мьерминистром, то введет запрет на но
шение паранджи, запретит строительство 
мечетей и примет меры к прекращению 
иммиграции из мусульманских стран.

Герт Вилдерс является автором корот
кометражного фильма «Фитна» («Fitna»)*, 
размещенного в Интернете 27 марта 2008 г. 
на голландском и английском языках, со
держание которого, по мнению Ханса Гер
та Пёттеринга, «придумано, и целью его 
является – затронуть религиозные чувства 
мусульман Нидерландов, Европы и всего 
мира». Критика фильма со стороны гене
рального секретаря ООН Пан Ги Муна, пре
мьерминистра Нидерландов Яна Петера 
Балкененде, председателя Европарламен
та, официального представителя Организа
ции исламского сотрудничества (до 2011 г. – 
Организация Исламская конференция), от 
России в лице представителя РПЦ, от ОАЭ, 
Пакистана, Индонезии, Бангладеш и Ира
на никак не изменила и не отразилась на 
мнении Вилдерса, а фильму лишь сделала 
большую рекламу и известность [3].

Нидерланды представляют интерес 
для детального анализа положения му
сульманской общины в регионе Северной 
Европы, поскольку это единственная евро
пейская страна, в которой ведется относи
тельно открытая статистика по количеству 
мусульман, проживающих на территории 
государства, которая, что особо ценно, не 
вызывает сомнений и отражает действи
тельную демографическую и социальную 
картину. Основная часть мусульманской 
общины Нидерландов проживает в цен

* Фитна (араб. ةنتف – «смута») – арабское слово, 
означающее «хаос», «смута», иногда «гражданская 
война».
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��тральных провинциях королевства: Се
верная и Южная Голландия, Флеволанд, 
Оверэйсел и Гелдерланд [5]. На 1 января 
2004 г. только лишь 5,8% от общего насе
ления страны являлись мусульманами, но 
изза проводимой дискриминационной по
литики в отношении ислама часть мусуль
ман непрерывно покидает Нидерланды. 
За 4 года доля мусульманского населения 
сократилась в государстве на 1% – с 5,8% 
до 4,9% (на 2008 г.) [7]. Динамику этого 
процесса отражают данные Центрального 
бюро статистики Нидерландов (см. табл.).

Количество мусульман в Нидерландах в 
соответствии с данными Центрального 

бюро статистики Нидерландов за 10 лет [9]
год Количество год Количество
1996 654 000 2003 919 000
1997 687 000 2004 944 000
1998 724 000 2005 877 000
1999 765 000 2006 857 000
2000 801 000 2007 837 000
2001 844 000 2008 825 000
2002 886 000

Нидерланды – это единственная за
падноевропейская страна, из которой на
блюдается естественный отток мусульман 

по политическим соображениям и по при
чине религиозной сегрегации. В докладе 
Европейской комиссии против расизма и 
нетерпимости устанавливается причин
носледственная связь между плохим по
ложением мусульман в Нидерландах и ре
акцией исламского сообщества. Комиссия 
констатирует, что «в отношении мусульман 
в Нидерландах используются общественно 
неверные стереотипы, происходит стиг
матизация, а иногда и вовсе имеют место 
быть откровенно расистские политические 
выпады» [6], также комиссия «отметила 
предвзятое освещение к мусульманам со 
стороны СМИ [8] и непропорциональное 
внимание к безопасности со стороны поли
тиков, которые используют мусульман и ис
лам в своих собственных интересах» [11].

Таким образом, для объективной оценки 
роли мусульманской общины в трансфор
мации политического и социокультурного 
пространства стран Северной Европы не
обходимо провести многофакторный ана
лиз, который не только выявит прямые и 
обратные связи в системе отношений, скла
дывающихся в последние десятилетия, но 
будет учитывать длительную историческую 
ретроспективу, а также рассмотрит полити
ческие процессы в регионе как часть дина
мично развивающегося мирового процесса.
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вестернизация или альтернативные Пути развития 
Процессов глобализации?

Исследуются альтернативы современной глобальной вестернизации – национальные 
глобализационные стратегии и путь, предпочтения которого добивается движение 
альтернативного глобализма.

Ключевые слова:
альтернативный глобализм, вестернизация, глобализация, культурные ценности, 
национальная стратегия глобализации, общественное развитие, этническая и нацио-
нальная идентичность.

Одной из характеристик современного 
нам мира конца XX – начала XXI в. высту
пает его взаимосвязанность и взаимозави
симость. Ее становлению в немалой степени 
способствовали процессы, которые приня
то обозначать термином «глобализация«. В 
последнее время этот термин, по наблюде
нию многих исследователей, начали упот
реблять невероятно часто, в самых различ
ных контекстах, причем не всегда уместно. 
Так, к примеру, Э. Гидденс обращает вни
мание на то, что «еще в конце 1980х гг. этот 
термин практически не употреблялся ни 
в научной литературе, ни в повседневной 
речи. Он появился из ниоткуда, но присутс
твует почти везде» [3, с. 24]. «“Глобализация” 
сегодня у всех на устах, – свидетельствует, в 
свою очередь, З. Бауман, – модное словечко, 
быстро превращающееся в лозунг, в закли
нание, в некий ключ, способный открыть 
дверь к любым существующим и будущим 
загадкам» [2, с. 10].

На эту особенность употребления поня
тия «глобализация« указывают и некото
рые отечественные авторы. Например, В. 
Иноземцев отмечает следующее: «Статьи 
и книги о международной экономике или 
политике, в которых не упоминался бы 
феномен глобализации, стали в наши дни 
редкостью. Глобализацию все чаще счита
ют некой ultima causa, объясняющей прак
тически все заметные тенденции мирово
го развития – как обнадеживающие, так и 
вызывающие тревогу» [6, с. 58]. А. Чумаков 
подтверждает слова своего коллеги: «Тема 
глобализации сегодня, несомненно, вы
шла на первый план общественного созна
ния, стала центральной, а в определенном 
смысле даже “модной”... теперь каждый 
пишущий, от журналиста и публициста 
до поэта и прозаика, от физикаядерщи
ка до философагуманиста, считает своим 
долгом высказаться относительно глоба
лизации и непременно написать труд если 
не с соответствующим названием, то уж с 

обязательным обозначением собственной 
позиции по данному вопросу» [8, с. 8–9].

Наряду с чрезвычайной популярностью 
термина «глобализация« некоторые авторы 
отмечают также и то, что значение его па
радоксальным образом остается неясным и 
неопределенным, отчасти вследствие того, 
что многие употребляют это понятие не к 
месту, не справляясь о его содержании. У 
слова «глобализация« существует несколько 
значений, но не потому, что сам обозначае
мый им феномен якобы неясен и с трудом 
поддается описанию. Данное понятие явля
ется очень емким и вместе с тем настолько 
общим, что выразить его в одном или всего 
нескольких словах весьма затруднительно. 
Сложность его содержания обусловлена 
непростым, гдето даже противоречивым 
характером самого процесса глобализации. 
Он включает в себя множество процессов са
мого разного уровня, сочетает разнонаправ
ленные, а иногда даже прямо противопо
ложно направленные силы и тенденции. За 
широко распространенным представлени
ем о глобализации как о некой объективной 
тенденции развития человечества скрыва
ется противостояние различных глобали
зационных проектов, и преобладание како
голибо одного из них задает направление 
развитию процесса глобализации.

Что касается нынешнего этапа глобали
зационных преобразований, то в его ходе 
наблюдается постепенное отхождение от 
либерального проекта глобализации, ко
торый на практике обернулся тенденцией 
глобальной вестернизации. В свете данных 
обстоятельств возникают следующие воп
росы: насколько тесно глобализация связа
на с вестернизацией? Возможно ли, чтобы 
эти процессы происходили отдельно друг 
от друга? Каковы альтернативные вариан
ты развития процессов глобализации, от
личные от глобальной вестернизации? В 
поиске ответов на эти вопросы и состоит 
основная задача настоящей статьи.
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�1Концепция «глобализации как вестер
низации», несмотря на неоднозначное от
ношение к ней, имеет под собой некоторые 
основания. Прежде всего, сам дискурс по 
теме глобализации явно западного проис
хождения, а внешнеэкономическая, воен
нополитическая и культурная гегемония 
если не Соединенных Штатов, то уж точно 
всего западного мира в целом – факт. Э. 
Гидденс отмечает, что феномен глобали
зации зачастую ассоциируется с вестерни
зацией у людей, которые не относятся к 
жителям Северной Америки или Европы. 
На уровне массового сознания глобальная 
вестернизация довольно прочно связана 
с популярными во всем мире торговыми 
марками и логотипами компаний как ее 
культурными символами [3, с. 31–32]. В 
силу этого критики современного процес
са глобализации метко и язвительно назы
вают его глобальной «макдоналдизацией».

Вестернизация, которую обычно связы
вают и даже отождествляют с процессом 
глобализации, чаще всего имеет однознач
ную трактовку. Она воспринимается как 
тенденция глобального распространения 
западных политических взглядов, способа 
хозяйствования, культуры, мировоззре
ния и образа жизни, как принудительное 
навязывание всему миру прозападных 
ценностей и стандартов. Промышленно 
и экономически развитый, политически 
инициативный Запад при этом предстает 
в образе активного «центра» мира, от ко
торого напрямую зависит жизнь мировой 
«периферии» – всего остального, не запад
ного, мира. В глазах тех людей, которые 
признают реальность такого положения 
дел, но при этом не желают мириться с 
ним, вестернизация выглядит современ
ной формой империализма и новым вит
ком политики колонизации.

Данного подхода к феномену вестер
низации придерживается, например, В.Л. 
Иноземцев. С одной стороны, он тоже об
ращает внимание на тот очевидный факт, 
что глобализационные инициативы исхо
дят преимущественно от развитых запад
ных стран. Но с другой стороны, подобно 
некоторым другим авторам, Иноземцев 
не дает однозначного ответа на спорный 
вопрос: является ли глобализация вестер
низацией по своей сути? Он убедительно 
показывает, что «вестернизация» подразу
мевает не только «американизацию» – та 
характерна лишь для современного эта
па глобализации. В исторической же рет
роспективе глобализация выступает как 
«продолжительный процесс европейского 
доминирования над миром». Динамика 

процесса глобализации, отмечает автор, 
всегда происходила от развитого «центра» 
мира к его «периферии». Таким «центром» 
в период первой и второй волн глобализа
ции были страны Европы. На современном 
этапе в лидеры выбились Соединенные 
Штаты, а «периферией» для этого «центра» 
и Запада в целом выступает в буквальном 
смысле весь остальной, незападный, мир.

Наряду с этим исследователь обраща
ет внимание на следующее важное обсто
ятельство. «Установление контроля над 
остальным миром, достигаемое в ходе 
нынешнего этапа глобализации, не пред
полагает включения всей «периферии« в 
состав единой цивилизации, строящей
ся на западных принципах демократии 
и экономического либерализма. ... Более 
того, любой этап глобализации предпола
гал наличие центра и провинций, метро
полии и колоний, экономического ядра и 
периферии. Единый и унифицированный 
мир не был, не является и не может быть 
целью глобализационного процесса, хотя, 
как это ни парадоксально, именно против 
этой угрожающей унификации и направ
лены наиболее пафосные выступления 
противников глобализации» [7].

Развитые западные страны действи
тельно не заинтересованы в том, чтобы 
страны так называемой «периферии«, за
висимые от интересов «центра» и прини
маемых им решений, догнали их по бла
госостоянию, уровню жизни, по темпам 
роста и другим показателям. Различия и 
неравенство необходимы, чтобы создать 
пространство для движения, развития, 
изменения. Если весь мир будет в оди
наковой степени развитым и в нем будет 
царить равенство и всеобщий достаток, 
тогда исчезнут конкуренция, потребнос
ти, спрос. Такой глобальной унификации 
в самом деле опасаться нечего.

Чтобы вовлечь другие страны мира в 
процесс глобализации и навязать свои 
рамки и правила игры, ее инициаторам 
необходимо создать единое смысловое и 
символическое пространство, на котором 
могло бы произойти взаимодействие «цен
тра» и «периферии», подвести некое общее 
основание, на котором могут развернуть
ся глобальные взаимоотношения. А для 
этого требуются общность взглядов, пот
ребностей, ценностей. Поэтому ведущие 
мировые державы и прилагают усилия по 
распространению принципов демократии, 
либерализации экономики, свободы ры
ночных отношений, западной культуры, ее 
ценностей, образа жизни и так далее. Еди
ной глобальной цивилизации при этом не 
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образуется, но определенная унификация 
все равно происходит. Так что опасения 
противников «вестернизации как глобали
зации», возможно, не так уж беспочвенны.

Перед государствами, недовольными 
нынешним направлением процесса глоба
лизации, как мы полагаем, возникает вы
бор между двумя основными путями. Это 
либо умышленная изоляционистская стра
тегия, воздержание от вступления в гло
бальные интернациональные отношения 
и предпочтение принципа жесткого наци
онализма, либо разработка собственно аль
тернативной глобальной вестернизации 
национальной глобализационной инициа
тивы. Первый путь является по сути своей 
реакционным и в ряде случаев приводит к 
таким негативным явлениям, как религи
озный фундаментализм и великодержав
ный шовинизм. Тем не менее, как времен
ная протекционная мера, а не постоянная 
практика, этот шаг вполне может быть оп
равданным. Ведь, с одной стороны, нацио
налистический настрой может способство
вать сплочению нации, дать новый толчок 
обновлению и возрождению национальной 
культуры. Но с другой стороны, националь
ный изоляционизм может привести к кон
сервации той или иной национальной куль
туры, замыканию ее на самой себе, что, при 
отсутствии плодотворного взаимодействия 
с другими культурами, обмена смыслами и 
символами, взаимного обогащения идеями 
и образами, обеднит национальную куль
туру, приведет к исчерпыванию ее смыслов 
и их выхолащиванию.

Ю.Д. Гранин стремится показать, что 
возможны и другие, национальные фор
мы глобализационных стратегий [4]. Ав
тор призывает «опираться на весь массив 
исторических знаний», чтобы убедиться в 
том, что «центр» жизни человечества пос
тоянно менял свое местонахождение. На 
нынешнем этапе глобализации мировое 
превосходство пока действительно оста
ется за ведущими западными странами. 
Но это отнюдь не доказывает того, что За
пад всегда занимал лидирующие позиции 
в мире и что в будущем он будет в состо
янии постоянно и неизменно удерживать 
их. Исходя из динамики процесса исто
рического развития человечества, можно 
судить о том, что смещение «центра» гло
бализационных инициатив вполне воз
можно. Однако этот сдвиг зависит от того, 
сообщает нам Гранин, сумеют ли «догоня
ющие» страны приспособиться к условиям 
вестернизации и выработать собственные, 
национальногосударственные формы гло
бализационных стратегий.

Инициативы по созданию националь
ных стратегий развития процессов гло
бализации возникают в странах мировой 
«периферии» и «полупериферии» как ре
акция на навязывание Западом, и Амери
кой в частности, выигрышных для них, но 
разорительных для местного населения 
экономических условий, ценностей и стан
дартов американского образа жизни, со
здающих угрозу для культурной самобыт
ности. Промышленно развитые страны, по 
мнению автора, имеют больше шансов на 
успешную разработку национальных гло
бализационных стратегий. Эти государс
тва способны взять от западной модели 
развития все самое лучшее и сочетать ее 
технологии и механизмы модернизации с 
местными политическими, экономически
ми и культурными традициями, с особен
ностями собственной цивилизации. Это 
позволит им сохранить свою социокуль
турную индивидуальность.

Пропорциональное соотношение на
циональных и заимствованных форм и 
элементов в избранной стратегии разви
тия может быть самым разным: от значи
тельной степени подражания Западу до 
небольших преобразований в одной толь
ко экономической сфере. Наиболее успеш
ными странами, которые пошли по дан
ному пути глобализационного развития, 
Гранин называет Японию, Китай, менее 
значительных результатов добились Ин
дия и страны ЮгоВосточной Азии. Инте
ресные перспективы открываются и перед 
Россией. Остальным государствам миро
вой «периферии» приходится только при
спосабливаться к условиям, создаваемым 
современными процессами глобализации. 
«У одних это приспособление получается 
успешно – как, например, у аравийских мо
нархий, у других – например, у стран Тро
пической Африки к югу от Сахары – не по
лучается совсем. Причины того и другого в 
меньшей степени связаны с национально
культурными особенностями, в большей – 
с востребованностью ресурсов этих стран 
глобальной экономикой» [4, с. 13].

В качестве примера национальной гло
бализационной стратегии можно привести 
статью А. Игнатова [5]. В ней изложено не 
описание текущего положения дел, а теоре
тическая программа действий на ближай
шее будущее. И если не обращать внимания 
на некоторые спорные высказывания ав
тора (такие как «Мировое правительство», 
факт существования которого остается под 
вопросом, или же «хасидскопарамасонская 
группа»), то основное содержание его статьи 
представляет определенный интерес.
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�3Первым шагом на пути к достижению 
глобализационного лидерства России 
должна стать реализация политики интег
рации мировых религий с возведением пра
вославного христианства и ислама в статус 
государственной религии. Это, по мнению 
автора, позволит строить качественно но
вые отношения с исламским миром.

Следующей задачей выступает образо
вание российской топливноэнергетичес
кой, золотоалмазной, аэрокосмической и 
военнопромышленной сверхкорпораций. 
Для ее осуществления предполагается 
объединение всех ведущих российских 
компаний соответствующего профиля 
с аналогичными предприятиями стран 
СНГ, Европы, а также исламского мира. 
Успешное создание подобных сверхкор
пораций позволит составить успешную 
конкуренцию американским транснацио
нальным корпорациям.

Модель государственного управления, 
заявляет А. Игнатов, также подлежит 
преобразованию. Государство и сверхкор
порации должны разделить между собой 
полномочия по решению вопросов эконо
мической политики. При этом часть корпо
ративного капитала и определенная доля 
участия в органах управления сверхкор
пораций будут принадлежать государству.

Далее, России следует воздерживаться 
от вхождения в какойлибо из существую
щих территориальных блоков. Вместо это
го она должна стать «критическим факто
ром поддержки для лидера каждого блока: 
в Европе это Германия, в Тихоокеанской 
зоне – Япония, в исламском мире – Иран». 
Однако осуществление этого намерения 
может встретить следующее серьезное 
препятствие: «процессы формирования 
территориальных блоков будут неизбежно 
связаны со стремлением привлечь Россию 
в качестве участника того или иного бло
ка, а реализация нашей страной политики 
“неприсоединения” может вызвать агрес
сивные планы» [5].

Чтобы обрести возможность сущест
венно влиять на ход процесса глобализа
ции, его цели и средства их достижения, 
российская элита, по словам А. Игнатова, 
должна войти в т. н. Мировое правитель
ство – всемирные организации, трансна
циональные корпорации и тому подобные 
объединения. Для этого необходимо, в 
первую очередь, заполнить российски
ми кадрами исполнительные, а не только 
представительные органы этих органи
заций. Кроме того, на уровне отношений 
между сверхкорпорациями предполага
ется создать нечто вроде аналога ООН, в 

котором Россия будет занимать одно из 
ведущих мест.

В ходе реализации данной стратегии, 
как справедливо полагает автор, возник
нут новые военные угрозы в отношении 
России. Для адекватного ответа на них 
наша страна должна обладать достаточ
ным военным потенциалом и быть способ
ной принять ряд мер оборонного характе
ра. Успешное осуществление всех пунктов 
описанной выше программы «позволит 
России уже в течение ближайших 10–15 
лет войти в число лидеров “Нового миро
вого порядка” и тем самым комплексно 
обеспечить собственную национальную 
безопасность в XXI веке» [5].

Помимо различных национальных 
глобализационных стратегий, еще одним 
крупным субъектом воздействия, способ
ным изменить направление развития про
цесса глобализации, выступает движение 
альтернативного глобализма. Оно обла
дает даже более крупным масштабом, не
жели национальные глобализационные 
проекты. Альтерглобалистское движение 
включает в себя как национальногосударс
твенные инициативы развития процессов 
глобализации, так и начинания, исходя
щие от различных неправительственных 
организаций, негосударственных объеди
нений и международных ассоциаций. Де
ятельность движения альтерглобализма и 
национальных государств, принимающих 
активное участие в процессе глобализа
ции, может иметь общий вектор приложе
ния сил. Так, если какоелибо националь
ное правительство разделяет идеологию 
альтернативного глобализма, то это может 
послужить поводом для его примыкания к 
данному движению. В тех же случаях, ког
да их взгляды и интересы расходятся, на
циональная глобализационная стратегия 
и движение альтернативного глобализма 
представляют собой две отдельные силы.

Движение альтернативного глобализ
ма, которое объединяет в себе множество 
людей по всему миру, возникло в наибо
лее развитых странах мира, прежде всего 
в США, и набирает силу на фоне борьбы 
между ведущими странами за первенство 
в условиях либеральной глобализации. 
Его появление было обусловлено наличи
ем острых конфликтов между лидирую
щими мировыми державами, которое от
крыло нишу для политического действия, 
направленного на радикальное изменение 
всей существующей ситуации. Внутренняя 
критика неолиберальной политики с каж
дым днем становится все сильнее, и к на
стоящему времени уже обозначились воз
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можные альтернативы неолиберализму. За 
предпочтение этих путей и выступают ак
тивисты альтерглобалистского движения, 
предвещающие начало принципиально 
иной глобализации. Альтерглобалистское 
движение является антигегемонистским, 
в особенности антикапиталистическим. 
Усилия его участников направлены на 
то, чтобы основные природные ресурсы, 
базовые потребности человека, образова
ние, культурные ценности и информация 
высвободились изпод власти рынка и 
капитала и стали общедоступными. Они 
выступают против глобальной коммоди
фикации, превращения мира и всего его 
богатства и многообразия в товар. Для 
радикального же крыла альтерглобализ
ма конечной целью является преодоление 
мира отчуждения.

Как признаются лидеры и активисты 
движения альтернативного глобализма, го
товых альтернатив либеральной глобали
зации, как и готовых программ действий, 
у них пока нет. Их ближайшей задачей вы
ступает анализ новой системы накопления 
капитала, нахождение ее слабых, уязвимых 
мест. Вместе с тем наряду с противодейс
твием наступлению капиталистической 
глобализации и борьбой с ее последстви
ями альтерглобалисты располагают и по
ложительными исходными посылками, на 
которые они опираются при разработке 
дальнейшего направления деятельности 
своего движения. Одна из таких посылок – 
это идея приоритета локального масшта
ба над глобальным, прежде всего в сфере 
экономики, где на местном уровне должны 
преобладать социальные и экологические 
требования. Другая касается вопроса об 
организации регулирования с учетом гло
бализации экономики – о глобальной кон
ституции, обществе мировой солидарнос
ти, едином планетарном банке и Мировом 
правительстве, имеющем минимальный 
состав. Но слабое место этого пункта про
граммы в том, что он, по мнению К. Агито
на (одного из лидеров альтерглобалистов), 

не учитывает роста и объема человеческих 
потребностей. Поэтому теоретики движе
ния альтернативного глобализма перешли 
от этих двух тем к проблеме создания под
вижной международной системы, множес
тво возможностей и неопределенностей 
которой угнетенные слои общества могли 
бы использовать для защиты своих инте
ресов. По мнению вышеуказанного автора, 
она, «возможно, является единственной 
реальной альтернативой существующему 
мировому порядку».

Что касается российского альтерглоба
лизма, то он еще только развивается, хотя 
интенсивность его роста очевидна, в том 
числе благодаря связи с международным 
альтерглобалистским движением. Оппози
ционные же политические партии в своих 
принципах располагаются далеко от це
лей, задач и воззрений движения альтер
нативного глобализма. Они не стремятся 
отыскать какуюлибо иную, отличную от 
нынешней, модель интеграции, иной при
нцип интернационализации. Левое поли
тическое крыло ограничивается критикой 
современной глобальной капиталистичес
кой системы с националистических и даже 
шовинистических позиций с долей тоски 
по ушедшим в прошлое старым добрым 
советским временам. И Российская комму
нистическая рабочая партия, и национал
большевики во главе с Э. Лимоновым, и 
КПРФ противопоставляют глобальной ка
питалистической системе «не столько идеи 
нового интернационализма, сколько идеи 
российской патриархальности, величия 
России и самосохранения ее специфики» [1, 
с. 33–34]. Кроме того, «в России существует 
и правая оппозиция глобализму со стороны 
монархических и других националистичес
ких организаций, противопоставляющих 
глобальной экспансии... необходимость 
закрытого развития нашей страны, воз
рождения ее как особой самостоятельной 
державы» [1, с. 33–34]. Она, на наш взгляд, 
как раз и представляет собой наглядный 
пример стратегии изоляционизма.
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Провал идеи единого национального фронта: 
конституция мотилала неру на всеиндийском 
национальном конвенте (декабрь 1928 – январь 1929 г.)*

Исследуется важная для индийской истории и практически неизученная в отечествен-
ной науке решающая фаза попытки создания единого национального фронта в Индии в 
конце 20-х гг. XX века. Всеиндийский национальный конвент поставил дилемму перед 
индийскими политическими силами: приоритет узкопартийных или общеиндийских 
интересов. Все политические лидеры решительно выступили за благо Индии, однако 
на деле под ним подразумевали собственное благополучие. Такой выбор объяснялся не 
столько необоснованными политическими амбициями, сколько отсутствием индийско-
го общества как единого целого.

Ключевые слова:
Всеиндийский национальный конвент 1928–1929 гг., идея единого национального фрон-
та, «княжеский вопрос«, «колониальный вопрос«, «коммунальный вопрос«, конституци-
онная история Индии, конституция Мотилала Неру.

22 декабря 1928 г. в торжественной об
становке собрались делегаты практически 
всех политических сил Индии. Были при
глашены не только такие влиятельные, 
как Индийский национальный конгресс 
(ИНК) (со Свараджистской партией и Ли
гой независимости), Либеральная федера
ция, Мусульманская лига (МЛ), Централь
ная сикхская лига, но и незначительные 
организации предпринимателей, рабо
чих, крестьян, религиозных общин, под
данных князей. Депутаты от всех слоев 
объединились, чтобы окончательно урегу
лировать разногласия и принять единую 
конституцию. На ее основе необходимо 
было создать национальный фронт против 
главного врага – английского колонизато
ра. Все это должно было произойти на за
седаниях Всеиндийского национального 
конвента [18].

Его открыли воодушевляющие речи, в 
которых возлагались большие надежды на 
конвент и итог – Конституцию. Она срав
нивалась с «рассветом нового дня« и пози
ционировалась как основание скорой сво
боды и счастья. Выступающие говорили и 
об огромной ответственности делегатов, 
предостерегая «невыразимыми страдани
ями« родины при неверном их шаге [18, с. 
98].

Противоположностью первого оказа
лись последние дни заседаний с полупус
тыми залами и деструктивными акциями. 
Итогом Конвента стала финальная резо
люция, отложившая вопрос конституции 
на неопределенный срок. Махатма Ганди 

заявил, что собравшиеся были не способ
ны ничего решить, никого объединить [18, 
с. 141].

Цель настоящей статьи – на основании 
документов [16–18] выяснить причины без
результатного завершения Всеиндийского 
конвента. Актуальность статьи связана 
с ее научной новизной, прежде всего для 
отечественной историографии. В российс
ких (как и в ряде серьезных зарубежных) 
исследованиях акцент делался на второ
степенные стадии попытки создания еди
ного фронта: Всестороннюю конференцию 
в Лакхнау в августе 1928 г. [5, с. 59–61; 8, 
с. 16], декабрьскую сессию ИНК 1928 г. [13, 
с. 27; 15, с. 289; 1, с. 420; 6, с. 338; 11, с. 36] 
и Всеиндийскую мусульманскую конфе
ренцию того же времени [14, с. 96]. Нацио
нальный конвент опускался [2, с. 38, 47; 3, 
с. 201; 7, с. 623–624; 9, с. 244; 10, с. 402] или 
рассматривался неполно [12, с. 154–155], 
без привлечения первоисточников. Но 
именно на конвенте напрямую сошлись 
противоборствующие индийские группи
ровки и был действительно решен вопрос 
национального фронта, что стало одним 
из предвестников распада страны на Ин
дию и Пакистан в 1947 г.

Первым и последним постулатом ра
боты конвента, по словам его президента 
Ансари, должен был стать «дух сочувству
ющего компромисса« [18, с. 98]. Интересы 
родины необходимо было поставить выше 
частных устремлений. Как максимально 
возможное приемлемое для всех решение 
организаторы выдвинули конституцион

* Работа подготовлена при поддержке Внутривузовского гранта Липецкого государственного педагоги
ческого университета 2013 г.
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ный проект [17], подготовленный комите
том Мотилала Неру. Конституция давала 
ответы на все значимые вопросы, стояв
шие перед страной.

1. «Колониальный вопрос»
Проблема колониальной зависимости 

Индии от Англии решалась следующим 
образом. Бывшая колония оставалась в 
составе Британской империи, но получа
ла право внутреннего самоуправления (ст. 
1 [16]). Новый доминион под названием 
«Индийский союз« должен был возглавить 
британский монарх. Но все его прерога
тивы, за исключением права вето (ст. 21), 
при парламентской форме правления (ст. 
22, 23) были бы номинальны. Кроме того, 
индийцы фактически контролировали бы 
внешнюю политику и оборону страны (ст. 
13, 26, 75–78).

Таким образом, предполагаемый Союз 
был очень близок к положению суверенно
го государства. Поэтому разгоревшиеся на 
конвенте дискуссии между сторонниками 
доминиона и борцами за полную незави
симость могут показаться странными.

Сторонники конституции отождест
вляли понятия доминиона и суверенного 
государства, заявляя, что и в конститу
ционной теории, и в практическом при
менении они равны. Они приравнивали 
будущий индийский парламент к канадс
кому и английскому и в качестве весомого 
довода указывали на подконтрольные Со
юзу вооруженные силы. Их противники 
отмечали, что в Индии подобный статус 
стал бы действовать совершенно иначе, 
чем в какомлибо британском доминионе. 
В частности, они грозили правом вето в 
руках англичан. Метрополия продолжит 
руководить всей индийской политикой в 
интересах британского империализма. На 
иное рассчитывать было нельзя, так как 
единственной связью между англичанами 
и индийцами была «связь рабства и непол
ноценности« [18, с. 107].

Сторонники доминиона призывали оп
понентов быть реалистами. Многие силы, 
например, религиозные меньшинства и 
княжеские элиты, не согласились бы на 
полный суверенитет. Доминион же позво
лил бы объединить всех против британ
цев. Поэтому данный статус было легче 
достичь. Противники конституции такую 
стратегию объявляли «политикой трусов« 
[18, с. 104] и сомневались, что бороться за 
доминион будет проще, чем за независи
мость. Англичане ни то, ни другое без боя 
не дадут, а объединить Индию невозмож
но даже на основе доминиона. Сторонни
ки полной независимости призывали не 

ждать всеобщей поддержки: борьбу за сво
боду всегда вело не инертное большинс
тво, а активное меньшинство.

Однако за внешними дискуссиями 
скрывался спор о выборе пути развития. 
Правые силы из национальноосвободи
тельного движения, такие как Либераль
ная федерация и Свараджистская партия, 
прямо заявляли: «Статус доминиона даст 
все, что гордая и обладающая чувством 
собственного достоинства нация хотела 
бы достигнуть: на равных правах прина
длежать к самому многочисленному со
обществу стран« [6, с. 109]. Они хотели в 
равноправном союзе с Британией, исполь
зуя ее опыт и многочисленные рынки на 
просторах империи, идти по западному 
капиталистическому пути развития. Не 
случайной была поправка Мотилала Неру 
(ст. 3 конституции), которая давала бри
танским подданным, ведущим дела и про
живающим в Индии, гражданство Союза. 
Данная поправка, по мысли инициатора, 
могла помочь индийцам стать полноправ
ными субъектами на всей территории им
перии, что повышало активность индийс
кого бизнеса – главной опоры правых сил.

Левые националисты, такие как Лига 
независимости, провозглашали: «Не мо
жет быть никакой истинной свободы, пока 
существует связь с Британией«. «Истин
ная свобода« была им нужна, чтобы «раз
рушить существующее положение дел и 
сформировать новое, близкое сердцу« [18, 
с. 103, 115] для выбора самостоятельного 
пути развития. Многие из них требова
ли провозглашения социалистической 
республики. Они небеспочвенно подоз
ревали, что свараджисты и либералы с 
помощью конституции хотят сохранить 
выгодный для себя экономический строй, 
стремясь к самоуправлению не страны, а 
класса собственников. Левые безуспешно 
требовали убрать гарантию сохранения 
права собственности и допустить возмож
ность его ограничения.

Большинство одобрило статус доми
ниона. Однако главные его противники – 
Лига независимости вместе с рядом дру
гих левых организаций – не участвовали в 
голосовании. Они отмежевались по «коло
ниальному вопросу« и сохранили за собой 
право борьбы за независимость.

2. «Коммунальный вопрос«
Сторонники конституции говорили о 

сплачивающей силе доминиона, рассчи
тывая на многочисленные религиозные 
меньшинства (34,1 % индийцев на 1921 г. 
[17, с. 16]). Однако лидер МЛ Мухаммед 
Али Джинна предупредил: «Любая из 
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��конституций не получит поддержки, пока 
меньшинство не будет чувствовать себя в 
безопасности« [18, с. 130]. Сообщество пар
сов более конкретно обозначило сущность 
«коммунального вопроса«: какое место оно 
займет, когда власть фактически перей
дет в руки индусского большинства? [18, с. 
119]

Один из авторов конституции Тедж 
Бахадур Сапру заявил, что вопрос был 
решен в духе индийского национализма 
и демократии [18, с. 125]. Гармонию между 
всеми сообществами должны были восста
новить: всеобщее равенство перед законом 
в светском государстве и взрослое избира
тельное право для всех граждан (ст. 4, 9, 31 
конституции).

Особый привилегированный статус, по 
мнению Ансари, привел бы меньшинства 
только к деградации. Будучи защищенны
ми от «бодрящего духа свободной конку
ренции«, они «глубже и глубже будут пог
ружаться в невежество, фанатизм и лень« 
[18, с. 97]. Однако свободная конкуренция 
в светском государстве с равенством граж
дан была в пользу национальных сил Ин
дии (ИНК, Либеральная федерация) и их 
социальной опоры. Конкуренция в таких 
условиях должна была постепенно осла
бить и размыть меньшинство в большинс
тве. Коммунальные силы видели в этом 
угрозу своему существованию.

Светский характер государства попы
тался оспорить Мохаммед Масуд Ахмед 
от исламской организации «Базм Суфиа« 
(Bazm Sufia). Он выдвинул поправку, по 
сути, требующую соблюдать религиозный 
порядок в социальнополитической жиз
ни. Свобода слова и собраний сковывалась 
ответственностью за оскорбление рели
гиозных убеждений и чувств. Мохаммед 
Масуд Ахмед поставил под сомнение так
же равенство всех граждан перед законом. 
Для приверженцев ислама он предложил 
установить независимую законодательную 
и судебную систему по семейнонаследс
твенному праву.

Всеобщее избирательное право вызы
вало большое опасение у парсов: домини
рующая часть населения – индусы – своим 
числом одержала бы победу на выборах и 
ущемила интересы меньшинств.

Левые силы национальноосвободи
тельного движения могли твердо стоять на 
позициях выгодного для них национализ
ма и не внимать жалобам. Правые такой 
возможностью не обладали.

Мусульмане (24,1% индийцев) были 
самым многочисленным религиозным 
меньшинством. Без их поддержки до

биться статуса доминиона было сложно, 
поэтому комитет Мотилала Неру сделал 
исключение из принципа равенства всех 
сообществ. «Коммунальная проблема есть, 
прежде всего, индусскомусульманская 
проблема« [17, с. 16], – заявил он в отчете 
и косвенными путями частично выполнил 
мусульманские требования. Но сделал это 
так, что после провозглашения доминио
на уступки можно было бы либо отменить, 
либо ограничить.

Как «необходимое зло« [17, с. 27] коми
тет Мотилала Неру предложил для рели
гиозных меньшинств (согласно их доле в 
численности населения) временное резер
вирование мест в легислатурах. Однако 
если не учитывать нескольких провинций 
будущего Союза, то такая привилегия рас
пространялась только на мусульман (п. II, 
III, V приложения конституции). Осталь
ные меньшинства протестовали против 
такой несправедливости. Они были бы 
готовы даже отказаться от своих претен
зий взамен на всеобщее избирательное 
право без всяких исключений. Но так как 
конституция была в пользу мусульман, то 
требовали гарантий. Так, сикхи настаи
вали на таком числе депутатских кресел, 
которое адекватно бы отражало их веду
щую роль в Панджабе. Рискуя получить на 
всеобщих выборах 11,1% мест (свою долю 
в населении региона), они требовали заре
зервировать за собой 30%. Христиане Пан
джаба поддержали сикхов: если особые 
избирательные привилегии были даны 
мусульманам, то равное должно быть пре
доставлено и другим. Один из делегатов 
такое обоснование вынес в резолюцию: 
за всеми меньшинствами зарезервировать 
места в парламенте.

Ситуация усугублялась тем, что мусуль
мане не были удовлетворены своим особым 
избирательным статусом. Исламская орга
низация «ДжамиатульУлем Хинд« (Jami
atulUlema Hind) бойкотировала конвент. 
Ведущая сила мусульман – МЛ – приняла 
в нем участие, но потребовала для своего 
сообщества большего: одной трети мест в 
центральной и резервирования в регио
нальных легислатурах Панджаба и Бенга
лии (хотя здесь исповедующие ислам были 
в большинстве), если там не будет установ
лено всеобщее избирательное право.

Индийские народности, согласно про
екту Мотилала Неру [17, с. 31], имели право 
на самоопределение (создание собствен
ных автономных провинций). Однако это 
право было сопряжено с формированием 
регионов с доминирующим мусульманс
ким населением: СевероЗападная погра
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ничная провинция, Синд и Белуджистан. 
Тем самым сторонники доминиона выпол
нили требование мусульман, но добавили 
ряд условий, необходимых для создания 
провинций (ст. 86, п. V, VII конститу
ции). Последние стали объектом критики 
Джинны. Он увидел в них непреодолимое 
препятствие для регионального самооп
ределения. Помимо этого, провинциаль
ная автономия по конституции была до
статочно ограниченной (ст. 13, 13А, 29, 54, 
57), что вызывало негодование лидера МЛ. 
Он хотел, чтобы слабым регионам Союза 
передали многие властные полномочия 
сильного федерального центра.

В итоге сторонники доминиона не 
только не договорились с мусульманами, 
но и настроили против себя другие сто
роны. Открыто продемонстрировали это 
сикхи, демонстративно покинув конвент. 
Они обвинили комитет Мотилала Неру в 
попытке «несправедливого передела влас
ти между двумя главными сообществами 
Индии« [18, с. 133] и раздела страны на ин
дусскую и мусульманскую части.

Половина заседаний конвента, затра
ченная на «коммунальный вопрос«, была 
потрачена впустую.

3. «Княжеский вопрос»
Комитет Мотилала Неру не посягал на 

самостоятельность феодальнодеспоти
ческих режимов, занимавших 45% [4, с. 4] 
индийского субконтинента. Он предлагал 
«Индийский союз« в качестве посредни
ка в вассальносюзеренных отношениях 
Британии и Княжеской Индии. Все анг
локняжеские договоры должны были соб
людаться и исполняться Союзом на при
нципах равноправия и добрососедства с 
махараджами и навабами [17, с. 40].

Всеиндийская конференция подданных 
князей выдвинула резолюцию, предлагав
шую включить Княжескую Индию в со
став федерации Союза. В качестве условия 
ставилась парламентская монархия вместо 
тогдашней абсолютной. Такое решение, 
по словам представителя конференции 
подданных, было вполне компромиссным, 
ведь многие экстремисты считали княжес
тва «анахронизмом, который необходимо 
стереть с карты Индии« [18, с. 140].

В двух решениях «княжеского вопроса« 
прослеживалось противоречие интересов. 
Сторонники проекта Мотилала Неру пы
тались договориться с князьями, чтобы те 
не противодействовали им или даже по
могли в борьбе за доминион. Сводя подоб
ный исход к минимуму, подданные кня
зей желали воспользоваться конвентом. С 
его помощью они стремились фактически 

свергнуть феодальных владык и взять 
власть в свои руки.

«Княжеский вопрос« был отложен. Ре
шение предлагалось принять конферен
ции с участием всех индийских заинте
ресованных лиц, возможность которой 
представлялась сомнительной. Сами кня
зья не почтили своим присутствием ни 
комитет Мотилала Неру, ни конвент. Они 
негативно отзывались даже об умеренном 
решении конституции, видя в намечаемом 
«Индийском союзе« нового сюзерена.

Подозрения были небезосновательны. 
Союз мог установить полный контроль 
над Княжеской Индией с помощью нерав
ноправных британскокняжеских согла
шений [4, с. 12] и ряда статей конституции 
(ст. 13 (с п. 13 списка I [17, с. 59]), 63, 85). Бу
дущие элиты «Индийского союза« имели 
возможность шантажировать махараджей 
и навабов, извлекая из этого различные 
выгоды. Революция, которую пытались 
устроить подданные княжеств, устранила 
бы эту возможность. Поэтому противоре
чие между сторонниками конституции и 
борцами с княжеским деспотизмом было 
более глубоким.

Таким образом, конституция не ста
ла максимально возможным приемлемым 
для всех решением. Но возможно ли было 
вообще создать акт, который бы вызвал 
«дух сочувствующего компромисса«?

Как подытожил Ансари, «конвент был 
лишь собранием людей, отстаивающих 
только свои узкие эгоистические интере
сы« [18, с. 136].

Все в меру своих сил пытались узурпи
ровать руководство конвентом. Либералы 
и свараджисты опирались в этом на конс
титуцию. Их противники из национально
освободительного лагеря вместе с Ганди 
хотели забрать конституционный проект 
в подконтрольный Рабочий комитет ИНК. 
Ранее державшаяся в стороне МЛ, вы
ждав удобный момент, постаралась пере
смотреть готовое решение в свою пользу. 
Менее значимые партии часто выдвигали 
радикальные требования, рушившие все 
договоренности.

Каждая из сторон боролась исключи
тельно за свои цели, игнорируя или рас
сматривая интересы других как ресурсы 
для своей борьбы. Ради западного капита
листического пути развития правые силы 
навязывали статус доминиона. Они шли на 
сделку с мусульманскими коммуналистами 
и княжескими элитами, при этом остав
ляя за собой возможность устранить или 
использовать своих «союзников«. Левые 
силы в борьбе за социализм не признава
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��ли ничего, кроме недоступного тогда пол
ного суверенитета, и отказывали в любых 
гарантиях религиозным меньшинствам. 
Коммуналисты ставили независимость ро
дины на второе место перед стремлением 
сохранить свои социальные опоры. Под
данные махараджей и навабов были гото
вы рискнуть победой над колонизатором 
ради захвата власти в княжествах.

Единый фронт из индийских сил не 
мог возникнуть даже потому, что каждая 
из сторон имела своих главных врагов или 
видела общего поразному. Для правых 
сил – британский политический режим и 
коммунисты. Для левых – британский им
периализм и крупные собственники. Для 
религиозных меньшинств – индусское и 
региональное (мусульмане для сикхов) 
большинство. Для подданных – «когти 
деспотичных правителей« [18, с. 140] Кня
жеской Индии.

На каждый из трех «вопросов« сущес
твовало два взаимоисключающих ответа: 
британский или самостоятельный путь 
развития, национализм или коммунализм, 
сохранение или уничтожение княжеских 
деспотий. Но ни один из них не имел ни
чего общего с общеиндийским интересом, 
так как его не существовало. Индийский 
социум был расколот, и за каждым из от
ветов стояли противоборствующие слои 

общества. Экономически сильные «верхи« 
против многочисленных социальных «ни
зов«, религиозное большинство против 
раздробленного, но немалого меньшинс
тва, оппозиционная элита Британской 
против подвластного населения Княжес
кой Индии.

Каждая из сторон стремилась к своему 
будущему. В ином обществе более сильная 
фракция, так или иначе, побеждала слабую 
и навязывала ей свой новый порядок, а той 
приходилось приспосабливаться. Траге
дия же Индии заключалась в том, что при
способиться было невозможно. В будущем, 
которого желала одна сторона, не предпо
лагалось места для другой. Конфликт был 
неизбежен. Однако в нем не могло быть 
индийских победителей: либо противни
ки обладали примерно равной силой, либо 
между ними вставала Британия.

Итак, бесславное окончание Нацио
нального конвента наглядно продемонс
трировало уязвимое место индийского 
общества. Индийцы в борьбе с Англией за 
независимость боролись за разное, зачас
тую противоположное, будущее, основан
ное на различных интересах, ценностях и 
средствах. На этом строился британский 
колониальный режим. Это стало главной 
причиной последующей национальной 
трагедии 1947 г.
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«старые» и «новые» левые в латинской америке: 
Пример бразилии и венесуэлы

«Левый поворот», произошедший в ряде государств Латинской Америки в начале 
2000- х гг., привел к разделению «левых» региона на «старых» и «новых». Рассматрива-
ются идеологические особенности, присущие находящимся у власти «левым» партиям 
Бразилии и Венесуэлы, их отличие от «старых левых».

Ключевые слова:
Бразилия, Венесуэла, идеология, Лула да Силва, «новые» левые, «старые» левые, Уго Чавес.

Как и всякое другое творение челове
ческого разума, идеология со временем 
претерпевает изменения, характер и ин
тенсивность которых находится в зависи
мости от множества факторов: текущей по
литической, социальной, экономической 
обстановки как в отдельно взятой стране, 
так и в мире в целом, потребности обще
ства в переменах, влияния групп интересов 
и так далее. Левая идеология не является 
исключением: даже при беглом взгляде на 
ее историю сразу виден колоссальный раз
рыв в степени разработанности теорий, 
возможности применения их в жизнь в 
прошлом и сейчас. В данной статье произ
водится анализ развития левой идеологии 
в двух странах латиноамериканского реги
она – Бразилии и Венесуэле – как наибо
лее показательные примеры, с одной сто
роны, общих корней у левых региона, а с 
другой стороны – наличия своего особого 
пути развития. Выбор Латинской Амери
ки объясняется тем, что во многих странах 
региона у власти находятся политики из 
левого лагеря, причем данные режимы в 
идеологическом плане имеют различные 
оттенки «красного» спектра. Такое иссле
дование представляется полезным как 
при изучении внутренней политики стран 
региона, так и при построении Россией 
взаимоотношений с государствами регио
на, выработки соответствующих каждому 
конкретному случаю стратегий поведения 
в постоянно развивающемся океане лати
ноамериканской политики.

Закат «старых» левых пришелся на ко
нец 1980х – начало 1990х гг. Причинами 
этого стали шок после распада Советского 
Союза и краха социалистического лагеря, 
поражение Сандинистского фронта нацио
нального поражения на выборах 1990 г. и 
роспуска большинства guerillas, за исклю
чением нескольких групп в Колумбии и 
Перу. Что касается социалдемократов, то 
они подпали под влияние неолиберализма, 
что сместило их к центру, тогда как на про

фсоюзы неолиберализм подействовал раз
рушающе [11, с. 7]. В начале 2000х гг. левые 
вновь заявили о себе. Во многом причиной 
тому стал кризис неолиберальной эконо
мической политики, не справившейся с 
присущими Латинской Америке проблема
ми – глубоким социальным неравенством, 
бедностью, несправедливым перераспре
делением дохода, власти и возможностей. 
Также благодаря утверждению демократии 
как формы правления и наличию институ
та выборов в конце 1990х – начале 2000х 
гг. левые пришли к власти в таких странах, 
как Венесуэла, Бразилия, Уругвай, Арген
тина, Боливия, Перу и Никарагуа.

Существует ряд классификаций лати
ноамериканских левых, предлагаемых 
иностранными и российскими исследова
телями. Хорхе Кастаньеда и вторящий ему 
Теодоро Петкофф выделяют две большие 
группы левых. Первая группа отличает
ся реформизмом, современным взглядом 
на политику, интернационализмом, имеет 
корни в левых движениях прошлого. Сюда 
относятся левые Бразилии, Уругвая, Чили, 
Сальвадора. Во вторую группу входят ра
дикальные, националистические левые, 
отличающиеся приверженностью к тради
ции популизма. Это такие страны, как Ве
несуэла, Боливия, Аргентина. Л. Окунева в 
своей классификации также разводит Вене
суэлу и Бразилию по разным углам: первая 
попала в группу, которую составляют «ле
вые популисты», для которых важны кли
ентелистские отношения с электоратом и 
«“неопатримониалистская” роль завоеван
ной ими верховной власти», «режимы “ра
дикальнонационалистического популиз
ма”«, имеющие тенденцию «вырождения в 
авторитаризм» [1]. Бразилия же относится 
в умеренную группу «левых реформато
ров», не отрицающих полностью неоли
берализм, но акцентирующих усиленное 
внимание на социальных проблемах.

Таким образом, представляется инте
ресным проанализировать идеологичес
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различных частях левого спектра.

Идеологические основы находящейся в 
данный момент у власти в Бразилии Partido 
del Trabalhadores (ПT) были заложены еще 
в начале 1990х гг. Уходящая корнями к 
трабальистским (рабочим) партиям Же
тулио Варгаса и Жуана Гуларта, PT была 
создана рабочим лидером Луисом Инасио 
Лулой да Силвой «на базе боевых профсо
юзов промышленного пояса СанПауло» [4, 
с. 108]. Да Силва, президент страны с 2003 
по 2011 г., в 1993 г. выпустил программную 
статью «O nosso socialismo» («Наш социа
лизм»), в которой изложил свое видение 
социализма. Лула противопоставляет со
ветской модели социализма, от которой 
он всячески стремится дистанцироваться, 
«социализм освобождения», покоящийся 
на фундаменте теологии освобождения1.

Социализм советского образца отвер
гается Лулой как не отвечающий требова
ниям демократичности, плюрализма идей 
во власти, отличающийся излишним бю
рократизмом, монополией одной партии 
на всю полноту власти в государстве и, по 
сути, симбиозом партии и государства.

В отличие от советского социализма 
социализм Лулы не ставит интересы го
сударства превыше интересов общества. 
Сообразно своему названию – «социализм 
освобождения» – он снимает с общества 
бремя влияния государства, предоставляя 
первому всю полноту власти и действий 
при скромной роли государства. Как в эко
номической, так и в политической сфере 
государство более не принимает все ре
шения единолично, интересы государства 
подчинены воле общества. Именно обще
ство вправе владеть и распоряжаться собс
твенностью на средства производства при 
плюрализме форм последней. Государству 
отводится роль организатора «системы 
производства и распределения... произ
веденного богатства», а также «удовлетво
рение материальных запросов общества 
путем создания условий для повышения 
производительности труда на предпри
ятиях и внедрение новой организации 
труда, которая ослабила бы ярмо эксплуа
тации трудящихся» [5, с. 50].

Основными завоеваниями социализма 
в политической сфере являются прямая 
демократия (при сохранении представи
тельной демократии), политический плю
рализм, расширение политических свобод, 
в том числе свободы граждан от необосно
ванного вмешательства со стороны как госу
дарства, так и общества. Все это позволяет 
гражданам (наемным трудящимся) влиять 

на политику и экономику государства пос
редством принятия политических реше
ний, используя инструменты, предоставля
емые институтом прямой демократии.

Следует заметить, что в идеологичес
ком плане ПТ не настолько однородна, 
как кажется на первый взгляд. Формиро
вание партии носило плюралистический и 
демократический характер: первоначаль
но образованная рабочими профсоюзами 
металлургов, ПТ объединила вокруг этого 
ядра представителей самых различных 
слоев и профессий (представителей сферы 
здравоохранения, нефтедобывающей от
расли, университетскую профессуру, бан
киров). Плюрализм проявился не только в 
социальной структуре партии, но и в идео
логических предпочтениях: в состав ПТ 
входили и входят течения разного толка, 
от «ультралевых до социалдемократичес
ких и умеренных» [2, с. 594]. Со временем 
в состав партии «влились левые органи
зации, представители интеллектуальных 
и академических кругов, прогрессивные 
политики, многочисленные социальные 
движения левого толка, низовые христи
анские общины, крестьянские, женские 
организации» [2, с. 594]. Идеологически
ми скрепами, связывающими воедино 
настолько пестрый по идеологическому и 
социальному характеру состав, являются 
демократический социализм и неприятие 
традиционного коммунистического по
нимания целей и задач левого движения, 
отвержение коммунистического догматиз
ма. При этом в ряде фракций сохранилась 
приверженность марксизму, «многие из со
ставляющих ее течений считали себя мар
ксистами, а радикальный, “автохтонный” 
марксизм – своей идеологией» [2, с. 594].

Партия трудящихся вообще имеет тен
денцию дистанцировать себя, свою мо
дель социализма от других – как от левых 
советского толка, так и от европейских со
циалдемократов, которых Лула да Силва 
критиковал за стремление любой ценой 
пробиться в парламент, что, по его мне
нию, не подходит его партии, так как «без 
массовой народной мобилизации это не 
имеет смысла» [2, с. 596]. ПТ – уникальное 
явление как для Латинской Америки, так 
и для левых всего мира: вопервых, бла
годаря своей структуре, вовторых, в силу 
характера формирования партии снизу, 
посредством работы на местах, с постепен
ным переходом на позицию борьбы за ин
тересы социальных низов и трудящихся в 
институциональных рамках парламента.

Но в ходе предвыборной кампании 
2002 г. в программе уже в третий раз вы
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двигавшегося в качестве кандидата в 
президенты Лулы от идей социализма 
практически ничего не осталось. Так, ис
следователи выделяют всего две черты, 
которые в тот момент позволяли характе
ризовать ПТ как левую партию: «акцент 
на необходимости перемен и продолжаю
щуюся критику правительства Фернандо 
Энрике Кардозо» [11, p. 47]. На передний 
план ставилась необходимость отойти от 
неолиберальной экономической модели, 
при этом переход к новой модели разви
тия должен осуществляться постепенно, 
без рывков и потрясений, в непосредс
твенном диалоге с обществом. При этом 
утверждался приоритет социальных про
грамм с целью поддержки самых нужда
ющихся слоев населения. Впоследствии 
такие программы поддержки бедных се
мей, как Bolsa Familia и программа борьбы 
с трудовой эксплуатацией детей Prevencao 
e Eliminacio da Exploracao do Trabalho 
Infantil, были реализованы [6, с. 42].

Однако уже во время второго срока 
Лулы, в 2007 г., ПТ опять вернулась к со
циалистической риторике, объявив во 
время третьего Национального конгрес
са, что «вызовом, противостоящим нам в 
этом веке, является необходимость вос
создания социалистической альтернати
вы на основе свободы» одновременно с 
«созданием новой экономики, в которой 
экономический рост и перераспределение 
дохода будут сосуществовать гармонично». 
При этом социализм рассматривается ПТ 
как «система с конкурентными многопар
тийными выборами, полным уважением к 
правам человека и смесью частной, коопе
ративной и государственной форм облада
ния собственностью» [7, c. 291].

Таким образом, бразильский вариант 
социализма в своем современном состоя
нии представляет собой скорее бренд, то, 
что позволяет четко разделить современ
ную историю Бразилии на неолибераль
ный упаднический период президентства 
Фернанду Коллора ди Мелло и последо
вавший за ним «мягкий неолиберализм» 
Кардозо и успешно развивающуюся, уст
ремленную в будущее Бразилию Лулы и 
его преемника на посту президента – Дил
мы Русеф. Социализм в этой стране вы
ступает скорее в своей социальной форме, 
проявляясь в программах поддержки бед
ных слоев населения.

На противоположной от Бразилии сто
роне левого политического спектра нахо
дится Венесуэла. Идеологические основы 
государства были заложены покойным 
ныне Уго Чавесом, харизматичным попу

листом, пришедшим к власти в 1998 г. и 
управлявшим страной почти 14 лет.

Основными чертами венесуэльского со
циализма являются прямая демократия, 
идущая снизу через первичные партийные 
органы (ячейки), интернационализм, анти
империализм/антиглобализм в междуна
родных отношениях. В экономической сфе
ре вопрос собственности решается в пользу 
плюрализма ее форм, однако при условии 
национализации природных ресурсов. В 
сфере социального венесуэльский вариант 
социализма ничем не отличается от бра
зильского: для обеих стран характерен ши
рокий спектр социальных программ, рас
считанных в большинстве своем на самые 
нуждающиеся слои населения (равенство 
возможностей, медицинское и общеобразо
вательное обеспечение, борьба с бедностью 
и безработицей). Такая в целом социаль
но ориентированная политика стала ре
альностью во многом благодаря высокому 
уровню доходов от продажи нефти.

В своей статье «Идеи социализма в Ла
тинской Америке» Е.Д. Строганова описы
вает Чавеса как националиста на раннем 
этапе президентской карьеры, с течением 
времени претерпевшего трансформацию 
взглядов в сторону полевения. Скорее Уго 
Чавес с самого начала своего политичес
кого пути разделял ценности, присущие 
левой идеологии. На это указывает его фа
натичная приверженность идеям Симона 
Боливара, который был провозвестником 
таких идей, как суверенитет для госу
дарств Южной Америки от европейских 
колонизаторов (отсюда непримиримая не
нависть Чавеса к США и глобализму/импе
риализму, олицетворяемому этой страной), 
равенство, братство, призыв к созданию 
интеграционного объединения стран кон
тинента – Южных Соединенных Штатов 
(Венесуэла является активным членом не
скольких интеграционных группировок 
региона; кроме того, по инициативе Уго 
Чавеса была создана Alternativa Bolivariana 
para Pueblos de Nuestras Americas (ALBA) – 
организация, объединяющая под своим 
крылом государства социалистической и 
социалдемократической направленнос
ти, опирающаяся в своей деятельности на 
истинно социалистические, а в некотором 
роде и христианские ценности и руководс
твующаяся ими на практике). В молодос
ти, еще до начала активной политической 
деятельности, Уго Чавес сотрудничал с 
левой подпольной Partido de la Revolucion 
Venezolana (PSV). Биограф команданте Кон
стантин Сапожников, говоря об этом пери
оде жизни будущего президента, ссылался 
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Нельсона Санчеса: «Адан Чавес [брат Уго] 
нам сказал, что у него есть брат, который 
обладает определенными задатками рево
люционера, и он поговорит с ним... Адан 
выполнил обещание... Уго конспиративно, 
загримировавшись до неузнаваемости, по
бывал на нескольких встречах, послушал, 
о чем говорят на них студенты и предста
вители народа. Потом, гдето в январефев
рале 1980 г., Адан подтвердил, что его брат 
хочет участвовать в нашей работе и стать 
членом организации по подготовке граж
дансковоеннорелигиозной боливариан
ской революции» [3, с. 78]. Особенностью 
воззрений Чавеса является его национа
лизм, который, по своей сути, не ограни
чивается только территориальными гра
ницами и принадлежностью к нации, а 
простирается на всю Латинскую Америку. 
Таким образом, Чавеса можно охарактери
зовать скорее как «латиноамериканиста», 
чем венесуэльского националиста.

Заслуживает внимания и привержен
ность венесуэльского президента теологии 
освобождения, что можно наглядно про
иллюстрировать следующей цитатой: «он 
(Иисус) был со мной в трудные времена, в 
самые страшные моменты жизни. Иисус 
Христос, несомненно, был исторической 
фигурой – он был повстанцем, одним из 
наших, антиимпериалистов. Он восстал 
против Римской империи. Ибо кто мог бы 
сказать, что Иисус был капиталистом? Нет. 
Иуда был капиталистом, взяв свои сребре
ники! Христос был революционером. Он 
восстал против религиозных иерархий. 
Он восстал против экономической власти 
того времени. Он предпочел смерть для 
защиты своих гуманистических идеалов, 
и он жаждал перемен. Он был нашим Ии
сусом Христом» [10]. Связь политики с ре
лигией в трактовке левой идеологии про
является в ответе, который Уго Чавес дал 
католическим епископам на вопрос, что 
он имеет в виду под социализмом: «ищите 
ответ в трудах Карла Маркса, Владимира 
Ленина и в Библии... в первую очередь в 
Библии, Старом Завете, Новом Завете и 
Нагорной проповеди» [7, с. 288].

Чавизм, в отличие от социализма бра
зильского толка, импонирует больше к со
циализму советского/советскокубинского 
типа, что косвенно проявляется как в тес
ном сотрудничестве Венесуэлы и Кубы по 
многим вопросам политики, экономики, 
международной торговли, обмена кадрами 
и т. п., так и в близкой дружбе лидеров обе
их стран. Также показательна и интегра
ционная деятельность – создание уже упо

минавшейся выше ALBA, инициированное 
Уго Чавесом и Фиделем Кастро совместно.

Идеологические основы боливаризма, 
проповедовавшегося ныне покойным ли
дером Венесуэлы Уго Чавесом, изложены 
в Libro Rojo («Красная книга») – програм
мном документе, изданном в 2010 г. и объ
единяющем фундаментальные документы 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 
Основными ценностями, представленны
ми в этом документе, являются антиим
периализм/антикапитализм, социальная 
справедливость, народное правление, ин
тернационализм, единение, защита рево
люции, борьба с бедностью и социальной 
исключенностью.

Как было сказано выше, Уго Чавес яв
лялся поклонником Симона Боливара. 
Свою страсть президент привнес и в идео
логию «социализма XXI века». «Социализм 
XXI века», по мнению Джеймса Петраса, 
является идеологией, аккумулирующей в 
себе «исторический боливарианский на
ционализм, марксизм XX столетия и лати
ноамериканский популизм» [9].

Социализм венесуэльского типа по 
многим параметрам схож с бразильским 
социализмом: акцент на социальное обес
печение, происхождение партии по схеме 
«снизу – вверх», упор на прямую демокра
тию, вовлечение рядовых граждан в поли
тический процесс, плюрализм в политике 
и экономике, национализация. Коренное 
отличие лежит в отношении режимов к 
истории левого движения: Бразилия вся
чески дистанцируется от идеологического 
наследия СССР и Кубы, тогда как Венесу
эла, наоборот, черпает в них вдохновение. 
Так же разнятся взаимоотношения стран 
с США: в целом у Бразилии хорошие дело
вые связи с североамериканским соседом, 
тогда как Венесуэла стремится всячески 
продемонстрировать свое неприятие США 
и их политики, а также олицетворяемого 
ими глобализма. Венесуэльский социа
лизм отличается радикализмом, так не 
характерным для Бразилии, а также боль
шим влиянием личности Уго Чавеса на 
идеологическое наполнение режима.

Левая идеология в Латинской Америке 
прошла большой путь развития, эволю
ционировав от увлечения представителей 
высших классов утопическим социализ
мом, сквозь подпольную работу, череду 
революций, эпоху кризисов и забвения, и 
в итоге стала «визитной карточкой» реги
она, меткой, отличающей уникальную, са
мобытную Латинскую Америку от все бо
лее нивелирующегося, размывающегося 
под напором глобализации мира.
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1 «Теология освобождения» – в большей степени религиозное учение, чем политикофилософское, 
сместило христианское видение мира с теоцентричного к антропоцентричному, ставя на первый план 
человека. Идеологически «теология освобождения» является сплавом марксистских воззрений на чело
века как социальное существо и марксистской трактовки истории с христианской эсхатологией, где на 
первый план выдвигается категория «спасения» как «освобождения» угнетаемых от угнетателей.

Вместо индивидуального спасения «теология освобождения» призывает к полному освобождению 
с использованием политических методов. Основную массу адептов «теологии освобождения» составля
ют радикально настроенные священнослужители, призывающие народные массы принять участие в 
движении за национальное освобождение. Леворадикальные теологи рассматривают экономические, 
социальные и политические проблемы Латинской Америки в контексте более общей проблемы – зави
симости от империализма. Они подвергают критике практику переноса на латиноамериканскую почву 
идей и представлений, характерных для Западной Европы и США, навязывание западных ценностей и 
образа жизни, неприемлемых для Латинской Америки.
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«углеводородная геоэкономика» турции: 
российский вектор

Рассматриваются вопросы, связанные с транспортировкой и потреблением природного 
газа с учетом интересов «Газпрома» как крупнейшего российского концерна. Отмечает-
ся, что серьезную конкуренцию «Газпрому» в поставках природного газа в Турцию могут 
составить Иран, Азербайджан, а в обозримом будущем – и Египет. Автор оценивает 
сравнительные преимущества различных логистических маршрутов и газопроводов, де-
лая акцент на реализации российских проектов, а также политики «Южного коридора» 
и строительства газопровода «Набукко», курируемого руководством Европейского Союза.

Ключевые слова:
Газпром, геоэкономика, Набукко, природный газ, Турция.

Предваряя основную часть статьи, 
посвященной связи геополитики Турции 
с мировой экономикой, изложим наше 
понимание геоэкономики – понятия, неод
нозначно трактующегося в литературе [3; 
4 и др.].

Геоэкономика – междисциплинарная 
отрасль научного знания, интерпретиру
ющая геополитику (геополитическую эко
номику) с позиций экономической мощи 
государства и обеспечивающая достиже
ние внешнеполитических целей, мирового 
или регионального могущества экономи
ческим путем. Она предполагает сочета
ние методологических и методических «ар
сеналов» как экономики и географии, так 
и истории, социологии, юриспруденции, 
дипломатии и т.д. Для авторагеографа 
геоэкономика – географическая субдис
циплина, имеющая своим предметом изу
чение особенностей формирования транс
национальных экономических геосистем 
(в том числе – характера использования 
государствами географических факторов 
международного значения при достиже
нии своих экономических, социальных и 
политических задач).

В центре нашего внимания – геополи
тическая экономика Турции, связанная с 
углеводородами, играющими важнейшую 
роль в поступательном развитии любого 
крупного государства.

Согласно «Энергетической стратегии 
Турции», опубликованной в 2008 г., страна 
находится почти в непосредственной бли
зости к 72,7% и 71,8% подтвержденных ми
ровых запасов нефти и природного газа [7]. 
Однако разведанные запасы газа в Турции 
составляют чуть более 6 млрд м3. Перед 
страной остро стоит вопрос обеспечения 
собственной экономики углеводородами, 
которому сопутствует извечная задача из
влечения максимальной выгоды из геогра

фического расположения государства. Со
единяющий части света турецкий «мост» 
идеально подходит для связи европейских 
потребителей энергоресурсов и ищущих 
рынки сбыта азиатских стран, богатых уг
леводородами. Став крупным энергетичес
ким узлом, получая плату за транзит топ
лива по своей территории, Турция сможет 
одновременно обеспечить углеводородами 
собственных потребителей.

Наглядное представление об обес
печенности Турецкой Республики при
родным газом и объемах его поставок ос
новными странамипоставщиками дают 
таблицы 1 и 2.

Таблица 1
основные показатели турецкой экономи-
ки по природному газу, млрд м3 [8, p. 30]

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Добыча 0,9 0,3 1,0 0,7 0,7 н/д
Потребле
ние 31,2 36,6 36,6 35,1 32,5 39,7

Импорт 30,2 35,8 36,7 35,8 н/д н/д
Импорт 
через га
зопроводы

24,9 30,1 31,7 29,7 н/д н/д

Импорт
сжижен
ного газа

5,2 5,8 5,5 6,1 н/д н/д

Экспорт 0,0 0,0 0,4 0,7 н/д н/д

Рассмотрим основные геоэкономиче
ские коридоры поставок природного газа 
в Турцию. Ведущие позиции в поставках 
сохраняет Российская Федерация. При этом 
около половины от всего объема россий
ского газа поставляется по газопроводу 
«Голубой поток». 15 декабря 1997 г. между 
Россией и Турцией было подписано меж
правительственное соглашение, в рамках 
которого «Газпром» заключил коммерче
ский контракт с турецкой фирмой Botaş 
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на поставку 365 млрд м3 газа в Турцию 
по газопроводу «Голубой поток» в течение 
25 лет [5]. Для выполнения данного согла
шения по газопроводу должно поступать 
в Турцию в среднем ежегодно 14,6 млрд 
м3. В сентябре 2010 г. общий объем поста
вок по »Голубому потоку» составил более 
51 млрд м3 газа. Второй маршрут поставок 
российского газа в Турцию – через Украи
ну, Молдавию, Румынию, Болгарию – так 
называемый «западный коридор», или 
Трансбалканский газопровод. Максималь
ная пропускная способность – до 14 млрд 
м3 ежегодно [6, с. 391]. Таким образом, на 
сегодняшний день максимальный объем 
поставок российского природного газа в 
Турцию ограничен 30 млрд м3.

В 2011 г. в Турцию было поставлено ре
кордно высокое за всю историю российс
котурецкого сотрудничества количество 
газа – 25,8 млрд м3. Таким образом, Россия 
обеспечила почти 65% турецкой потреб
ности в голубом топливе.

Однако серьезную конкуренцию «Газ
прому» в поставках природного газа в 
обозримом будущем может составить Иран, 
занимающий четвертое место по добыче 
газа в мире. В 2001 г. был введен в строй 
газопровод Тебриз – Анкара с максималь
ной пропускной способностью 7,5 млрд 
м3 в год. Турция инвестирует значитель
ные средства в иранский нефтегазовый 
сектор, существуют планы строительства 
новых газопроводов. Попытки западных 
стран заставить Турцию присоединиться 
к торговоэкономической и энергетичес
кой блокаде Ирана пока не увенчались 
успехом [1]. Портить отношения с Ира
ном руководство Турции не намерено по 
целому ряду причин, в том числе и изза 
роли иранского газа в балансе энергети
ческой системы своей страны. К примеру, 
Турция, отказавшись продлевать после 
2011 г. один из контрактов с «Газпромом» 

на ежегодную поставку 6 млрд м3 газа по 
«западному маршруту» (через Украину, Ру
мынию, Болгарию), обратилась к Ирану 
с просьбой компенсировать необходимое 
количество топлива. Тем самым руководс
тво страны ответило «Газпрому» на отказ 
в предоставлении 20% скидки на газ и 
продемонстрировало свои возможности 
в диверсификации источников поставок. 
Правда, позднее турецкая сторона все же 
заключила соглашение на поставку этого 
объема газа с «Газпромом», но условия его 
раскрыты не были. Перспективы иранско
го газа на турецком рынке неясны в связи 
с ядерным вопросом и возможным воен
ным конфликтом.

Еще одним геоэкономическим кори
дором поставок природного газа в Тур
цию является Азербайджан. Газопровод 
Баку – Тбилиси – Эрзурум (Южнокавказ
ский газопровод – South Caucasus Pipe
line), введенный в строй в декабре 2006 г., 
имеет ежегодную транспортировочную 
мощность 8 млрд м3. Помимо азербайджан
ского газа из месторождения «Шах Дениз», 
газопровод может в перспективе быть 
наполнен также туркменским топливом. 
Однако в азербайджанском газе заинте
ресован целый ряд конкурирующих тру
бопроводных проектов и стоящих за ними 
стран. Сроки введения в строй второй оче
реди разработки месторождения «Шах Де
низ» постоянно переносятся, на текущий 
момент речь идет о 2016–2017 гг. «Газпром» 
заинтересован в заключении контрактов 
на закупку азербайджанского газа для за
полнения реализуемого «Южного потока». 
Если в 2010 г. «Газпром» получил 0,8 млрд 
м3, в 2011м – 1,5 млрд м3, то в 2012 г. заклю
чен контракт на поставку 3 млрд м3 газа 
Азербайджаном.

Таким образом, объем закупок «Газ
промом» азербайджанского газа в течение 
последних двух лет ежегодно удваивается. 

Таблица  2
Динамика объемов поставок основными странамипоставщиками 

природного газа [8, p. 30]

Страны
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

млрд
м3 % млрд

м3 % млрд
м3 % млрд

м3 % млрд
м3 % млрд

м3 %

Алжир 4,1 13,7 4,1 11,7 4,1 11,3 4,5 12,5 н/д н/д н/д н/д
Азербайджан 0,0 0,0 1,2 3,5 4,6 12,5 5,0 13,9 н/д н/д н/д н/д
Иран 5,6 18,5 6,1 16,9 4,1 11,2 5,2 14,7 н/д н/д н/д н/д
Нигерия 1,1 3,6 1,4 3,9 1,0 2,8 0,9 2,5 н/д н/д н/д н/д
Россия 19,3 63,9 22,8 63,5 22,6 61,3 19,5 54,4 18,0 55,4 25,8 65,0
Др. страны 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 0,9 0,7 2,0 н/д н/д н/д н/д
Итого 30,2 100,0 35,8 100,0 36,7 100,0 35,8 100,0 32,5 100,0 39,7 100,0
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10�Впрочем, учитывая хорошие отношения 
Азербайджана и Турции, последняя мо
жет рассчитывать на увеличение объема 
поставок.

Перечень поставщиков в ближайшем 
обозримом будущем может пополнить 
также Египет. Основой в данном случае 
является уже существующий газопровод 
Arab Gas Pipeline (AGP, Pan Arab). Газопро
вод поставляет египетский газ в Иорда
нию, Израиль, Ливан и Сирию. В 2008 г. 
была достигнута договоренность довести 
газопровод до территории Турции (г. Ки
лис) с расчетом, что турецкой стороной бу
дет ежегодно закупаться 4 млрд м3 газа [2]. 
Планировалось также частично наполнять 
«Набукко» египетским газом. Строительс
тво AGP должно было завершиться в 2011 
г., но газопровод пока не введен в строй. 
С учетом позиции Турции по сирийскому 
вопросу AGP, по всей видимости, будет до
строен не ранее разрешения конфликта.

Наконец, существует еще один геоэко
номический актор – Ирак. Переговоры о 
поставках в Турцию иракского газа нача
лись еще в 1996 г. На Ирак рассчитывали в 
связи с проектом «Набукко». В 2009 г. ми
нистр энергетики Турции Т. Йылдыз за
явил о подписании с Ираком соглашения 
на строительство газопровода с ежегодной 
пропускной способностью в 8 млрд м3. В 
апреле 2011 г. опять прозвучало заявление 
о намерении осуществить данный проект. 
Его реализация, вероятно, будет привяза
на к началу строительства «Набукко».

Подводя итоги, можно отметить, что 
будущее турецкой газовой политики на
прямую зависит от реализации ЕС поли
тики «Южного коридора», в частности, 
строительства «Набукко». К тому же теку
щая политическая ситуация, иранский и 
сирийский вопросы не благоприятствуют 
Турции. «Газпром» имеет неплохие шансы 
на поддержание зависимости Турции от 
российского газа и должен задуматься о 
реализации собственного инфраструктур
ного проекта по расширению поставок, 
поскольку транспортные мощности двух 
существующих газовых артерий будут ис
черпаны в ближайшие несколько лет.

В 2010 г. «Газпром» реализовал на вне
шнем рынке 218,3 млрд м3 природного 
газа, из которых в Турцию было постав
лено 18 млрд (приблизительно 8,25% от 
общего объема зарубежных продаж). В 
2011 г. было поставлено рекордно высокое 
за всю историю российскотурецкого со
трудничества количество газа – 25,8 млрд 
м3, в результате чего Россия обеспечила 
почти 65% турецкой потребности в при

родном газе, вернувшись на докризисные 
позиции. С учетом быстро развивающейся 
турецкой экономики и соответствующего 
роста спроса на голубое топливо Турция 
является важным рынком сбыта для «Газ
прома» (второе место среди стран дальнего 
зарубежья после Германии). Пока россий
ской компании удается занимать лидиру
ющие позиции среди поставщиков газа в 
Турцию, но за сохранение своего положе
ния приходится серьезно бороться. Естес
твенно, что в геоэкономической стратегии 
«Газпрома» Турция занимает особое место, 
как с точки зрения поставок газа, так и по 
линии совершенствования транспортной 
логистики.

Европейский Союз, обеспокоенный 
рядом проблем с поставками природного 
газа, проводит политику диверсификации 
в поставках энергоресурсов, направлен
ную на повышение уровня энергетичес
кой безопасности. Эта стратегия получила 
название «Южный коридор» и предпола
гает поставки газа из Каспийского регио
на, Ирака, Ирана, Египта и других стран. 
«Южный коридор» включает в себя целый 
ряд проектов трубопроводов, но основным 
должен стать газопровод «Набукко» с про
ектной транспортной мощностью порядка 
30 млрд м3 в год, проходящий по террито
рии Турции.

На текущий момент страны ЕС в сово
купности потребляют порядка 500 млрд м3 

в год, через 20 лет прогнозируется потреб
ление уже 600 млрд м3, т.е. рост составит 
порядка 20%. Однако самое важное в том, 
что планируется изменить соотношение 
импортируемого и добываемого в самом 
ЕС топлива. Если сейчас ЕС обеспечивает 
себя природным газом на 42%, то в 2030 
г. этот показатель упадет до 16%. Доля же 
России, по заверениям еврокомиссара по 
энергетике Г. Эттингера, сохранится на 
текущем уровне (около 25%).

Тем не менее стратегической задачей 
«Газпрома» является повышение доли 
российского газа, в том числе и на евро
пейском рынке. Замедление темпов эко
номического роста в связи с нестабильной 
финансовой ситуацией в мире привело 
руководство «Газпрома» к осознанию того, 
что осуществление проекта газопровода 
«Набукко» может привести к снижению 
продаж (наличие избыточных транспор
тировочных мощностей позволит странам 
ЕС выбирать поставщиков, даст серьезный 
экономический рычаг). Ответом на «На
букко» стал проект «Южного потока», пред
полагающий поставки газа по дну Черного 
моря в Болгарию, затем в Австрию и Ита
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лию. На строительство «Южного потока» 
необходимо было получить разрешение 
Турции, так как часть его маршрута долж
на пройти в особой экономической зоне 
этой страны. Турция же, будучи участни
цей концерна по строительству «Набукко» 
и желая выгадать из этой ситуации как 
можно больше, разрешения долгое время 
не давала.

В декабре 2011 г. было получено согла
сие Турции на прокладку газопровода 
«Южный поток» в своих территориальных 
водах. Было также объявлено о заключе
нии дополнительных соглашений к двум 
долгосрочным контрактам с «Газпромом» 
на поставку газа до 2021 г. (контракт на 
поставку по газопроводу «Голубой поток» 
от 1997 г.) и до 2025 г. (контракт на постав
ку газа по западному маршруту через Укра
ину от 1998 г.). Решение турецкой стороны 
нанесло серьезный удар по проекту газо
провода «Набукко». Осуществление этого 
проекта весьма выгодно для Турции – тру
бопровод должен пройти по территории 
страны, что приносило бы ежегодный 
доход за транзит газа и сразу бы сделало 
Турцию крупнейшим энергетическим «ха
бом». Однако в связи с:

а) проблемами в европейской финансо
вой системе;

б) временным отказом Европы от ис
пользования иранских углеводородов в 
связи с иранской ядерной программой;

в) политической позицией Франции по 
армянскому геноциду;

г) сильной и последовательной позици
ей России в продвижении проекта «Юж
ный поток»

можно говорить о временном проигрыше 
«Набукко». Учитывая же заявление руко
водства «Газпрома» о готовности реализо
вать проект уже к концу 2015 г. и планируе
мую транспортную мощность трубопровода 
в 63 млрд м3 в год, уменьшить зависимость 
от российских поставок газа Европе в бли
жайшее время вряд ли удастся. Если счи
тать, что доля российского газа на европей
ском рынке останется неизменной и будет 
составлять 25%, а прогнозы еврокомиссара 
Г. Эттингера сбудутся, то к 2030 г. «Газпро
му» будет необходимо увеличить поставки 
газа приблизительно на 50 млрд м3 в год. 
Таким образом, если «Южный поток» будет 
введен в строй с соблюдением сроков, «Газ
пром» сможет обеспечить достаточные объ
емы для его заполнения, а ЕС будет дальше 
тянуть со строительством «Набукко», доля 
российского газа на европейском рынке мо
жет существенно вырасти.

Учитывая вышеизложенное, «Набукко» 
не стоит рассматривать в качестве одно
значного конкурента «Южному потоку». 
Даже если объединить транспортные 
мощности обоих газопроводов, совокуп
ный объем поставляемого через них в ЕС 
газа составит менее 100 млрд м3, что недо
статочно для удовлетворения прогнозиру
емого роста потребления. Турции, по всей 
вероятности, все же предстоит стать од
ним из крупнейших транспортноэнерге
тических узлов. «Газпром» же, для укреп
ления своих позиций в Турции и Европе, 
должен принять активное участие как в 
строительстве «Набукко», так и в предо
ставлении природного газа (и не только 
российского) для будущего трубопровода.
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Cтатья основана на рассуждении о двух вопросах. Первый: анализируются российские 
понятия «этнос» и «этничность» в сравнении с западным понятием «ethnicity». Вто-
рым предметом является исследование характера этноса как примордиального явле-
ния, а также делается попытка его анализа как конструируемого феномена в рамках 
концептуального рассуждения о примордиальном конструктивизме.
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Примордиализм – это научное направ
ление, рассматривающее этнос как «врож
дённое/изначальное» объединение людей 
«по крови или по общему происхождению» 
с неизменными признаками.

Предметом данной статьи является ис
следование характера этноса, с одной сто
роны, как примордиального явления, а с 
другой как конструируемого феномена в 
рамках концептуального рассуждения о 
примордиальном конструктивизме, кото
рый рассматривает процессы формирования 
объективного неизменного (врождённого 
«примордиального») представления на осно
ве восприятия, которое сформировано на из
менениях социальных действий. Кроме того, 
теоретический анализ этой статьи основан 
на сравнении теоретического понимания за
падной науки с российским подходом.

Западный подход (особенно британ
ский), был сформирован в рамках струк
турного функционализма и, фактически 
исключал из рассмотрения процесс исто
рического формирования этноса. Он осно
ван на обобщении эмпрических данных и 
вводит научный термин «ethnicity». Россий
ская школа исследования этноса ставит в 
центр своего внимания процесс этногене
за [16, c.17–24]. Российская школа основана 
на взаимодействии двух понятий – «этнос» 
и «этничность».

Так, в рамках понятия «этничность» ана
лизируется взаимодействие и взаимоотно
шение между разными этническими груп
пами; проблема идентификации; а понятие 
«этнос» как биосоциальное явление фокуси
руется на понятии «этногенез» и внутрен
ней социальной организации этноса.

Н.Г. Скворцов определяет термин «эт
ничность» так: «в термине “этничность” вы
деляются три основных значения (аспекта) 
данного понятия: (а) форма межгруппово
го взаимодействия, т.е. как сторона соци
ального взаимодействия между группами, 
члены которых рассматривают (мы) как 
культурно отличающиеся от членов дру
гих групп (они), с которыми они имеют ка
киелибо отношения; (б) качество группы, 
т.е. набор характеристик или атрибутов, 
конституирующих этническую группу в 
качестве единой общности: территория, 
язык, историческая память в форме этно
истории, общие культурные черты, само
сознание, этноним и др.; (в) этническая 
идентичность, т.е. специфическая форма 
идентификации, заключающаяся в соот
несении индивидом некоторых составля
ющих собственной определенности с ря
дом характеристик группы, к которой он 
себя причисляет...» [9, c. 130].

В разных примордиалистических под
ходах этническая группа определяется по 

* Статья написана на основе книги «Социокультурные факторы динамики этнической идентичности Бу
рятии и Тывы в постсоветский период», которая будет опубликована в издательстве LAMBERTAcademic 
Publishing.
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разному: внутрисемейная связь (Е. Шилз 
[20]), врождённая данность (Дж. Гиртц 
[19]) или кровнородственная связь (Ван 
ден Берге [21]).

Можно предположить, что западный 
концепт «примордиализм» близок к россий
скому концепту «этнос», но в рамках поня
тия «ethnicity» примордиализм на Западе бо
лее сфокусирован на роли примордиальных 
особенностей в групповом отношении как 
отличающий фактор. Ван ден Берге в сво
ей книге «этнический феномен», определяя 
«Ethnicity» как непотизм (кровное родство), 
которое выражается в вынужденном выжи
вании группы, исследует проблему в рамках 
этнических взаимоотношений в колони
альной империи (colonial empire): рабство 
(slavery), миддлеман миноритиес (Middleman 
Minorities), каста (сaste), консоджиатиона
лизм (Consociationalism) [21, с. 85–214].

Сторонники инструменталистского под
хода рассматривают этничность как инс
трумент, использующийся для того, чтобы 
добиться тех или иных целей, сторонники 
конструктивизма обращают внимание на 
формирование демаркации в межгруппо
вых отношениях. В рамках конструкти
визма Ф. Барт представляет «ethnicity» как 
когнитивный феномен, который является 
результатом демаркации, складывающейся 
в результате взаимоотношения с другими 
группами. Основными критериями форми
рования этнической границы выступают 
самокатегоризация и категоризация дру
гих в изменяющейся социальной обстанов
ке [17].

В последние годы на Западе появилось 
понимание «Hibrid», которое соединяет при
мордиализм и конструктивизм под названи
ем «конструктивный примордиализм», ко
торый исследует усиление роли этнических 
и расовых идентичностей в рамках разных 
социальных структур [18, с. 33–34].

Аналогично и в российской науке: В.С. 
Малахов определяет этничность, прежде 
всего, как коммуникационный ресурс в 
процессе социального взаимодействия [14, 
c. 106].

Этничность, по мнению В. Тишкова, 
является формой социальной организации 
культурных различий. Этничность опре
деляется как категория, обозначающая 
существование культурно отличительных 
(этнических) групп и форм идентичности. 
Анализируя вопрос этнической или соци
альной границы, В. Тишков обращает вни
мание на то, что социальные маркеры со
ставляют основу группового самосознания, а 
не культурных артефактов [12, c. 60–61]. Так, 
определение различия и противопоставле
ния играет решающую роль в формирова

нии социальных маркеров, исполняющих 
любые культурные артефакты [11, c.231].

В итоге этничность приобретает форму 
социальной организации, обосновываю
щей групповые различия. Здесь понятия 
«вера» и «культура» переплетаются в рам
ках «наша культура». Без веры культура не 
играет отличительной роли [13, c. 99].

Поскольку сознание формируется в эт
ническую реальность, которая преобража
ет социальные маркеры в примордиальное 
мнение, для того чтобы понять формиро
вание этноса, нужно исследовать понятия 
этноса и этнического самосознания.

Одним из первых российских теорети
ков, обратившим внимание на вопрос созна
ния, является С.М. Широкогоров [15, с. 31–
39]. По его мнению, этнос – группа людей, 
говорящих на одном языке, признающих 
свое единое происхождение, обладающих 
комплексом обычаев, укладом жизни, хра
нимых и освященных традицией и отличае
мых ею от таковых других групп [15, с. 5–6].

Определение понятия «этнос» в на
стоящее время получило такую форму: 
«исторически сложившаяся устойчивая 
биосоциальная общность людей, харак
теризующаяся специфическими биологи
ческими и социальными особенностями: 
общностью языка, культуры и психологии, 
а также сознанием своей общности и са
мосознанием. Этносу присущи общность 
происхождения, исторического прошлого, 
общие традиции, обычаи, нормы поведе
ния, обряды, привычки, наличие специ
фических механизмов передачи от поко
ления к поколению навыков и способов 
жизнедеятельности народов» [7, c.132].

Психологическая стабильность этни
ческой группы исследуется Н.Н. Чебок
саровой и С.А. Арутюновым, в рамках ин
формационной концепции этноса, которая 
образована на предположении, что все эт
нические общины основаны на механизме 
информационных связей: речь, показ, под
ражание [8, c.105–107]. Этническая группа 
усиливает эмоцию этнического самосо
знания, чувство принадлежности к свое
му народу, стремление к использованию 
национального языка, к возрождению мо
ральных ценностей, традиционных трудо
вых навыков.

Основная проблема этногенеза иссле
дуется на основе двух противоречивых 
теорий. В то время как Ю.В. Бромлей ут
верждает влияние объективных факторов 
на формирование этнического самосозна
ния, другие ученые, такие, как В.И. Вер
надский, В.П. Казаначеев и Л.П. Гумилев 
утверждают роль человеческой деятель
ности в центре образования этногенеза.
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111Исключительный интерес в работах 
В.И. Вернадского и его последователя В.П. 
Казначеева, представляет объединение 
изучения природы и разума. По их мне
нию, взаимодействие природы и человека 
в разумной деятельности становится опре
деляющим фактором развития общества. 
Разум имеет возможность направлять био
сферу к ноосферной системе, которая поз
воляет формирование виртуальной реаль
ности в онтогенезе [1, c. 19, 30–33].

С другой стороны, пассионарная теория 
этноса Л.П. Гумилева определяет понятие 
«этнос» как формирование естественно 
сложившегося на основе оригинального 
стереотипа поведения коллективов людей 
[4, c. 511]. Биохимическая «пассионарная 
энергия», которая требуется для адапта
ции человечества к ландшафту, является 
одной из центральных проблем у Гуми
лева [4, c. 33–45]. Кроме этого, концепты 
«подсознательная симпатия, консорция и 
конвиксия» являются необходимыми по
нятиями в процессе этногенеза.

В российской науке термины «этнос» 
и «этническое самосознание» исследуют
ся в рамках дуалистической теории этно
са Ю.В. Бромлея. Согласно данной теории, 
«этнос» рассматривается как исторически 
сложившаяся на определенной территории 
устойчивая совокупность людей, обладаю
щих общими, относительно стабильными 
особенностями языка, культуры и психи
ки, а также сознанием своего единства и 
отличия от других подобных образований 
(самосознанием), зафиксированным в само
названии (этнониме). В широком смысле, 
концепт принял название «этносоциальный 
организм», который означает этнос, сущест
вующий в пределах социальноэкономичес
кой жизнедеятельности. Ю.В. Бромлей и его 
коллеги считают, что культурнопсихичес
кий фактор оказывает влияние на формиро
вание социального и этнического сознания.

Проблема этнического самосознания 
занимает значительное место в дуалисти
ческой теории этноса. Здесь понятие эт
нического самосознания рассматривается 
как «вторичное, производное от объектив
ных факторов» [8, с. 104].

Н.Н. Чебоксарова определяет явление 
«этническое самосознание» таким образом: 
«Взаимодействие этих признаков, их сум
марное влияние на образование и сохра
нение этнической общности, выражаются 
в виде вторичного явления – этнического 
самосознания, которое, в конечном счете, 
оказывается решающим для определения 
принадлежности отдельных людей или 
целых человеческих коллективов к той 
или иной этнической общности. Этни

ческое самосознание представляет собой 
своего рода результат действия всех основ
ных факторов, формирующих этническую 
общность. Самосознание это, как правило, 
связывается с определенным названием 
общности» [13, c. 99].

С другой стороны, В.И. Козлов рас
сматривает этническое самосознание в 
качестве основного признака этнической 
общности: «Признак самосознания этни
ческой принадлежности или националь
ного самосознания был вновь отвергнут 
как «субъективный». При этом отмечалось, 
что в содержании понятия «национальное 
самосознание» в качестве его составно
го компонента, наряду с идеологическим 
элементом, включается и психологичес
кий – чувство национальной, этнической 
принадлежности. Этот психологический 
элемент национального самосознания вхо
дит в четвертый признак нации [5, с. 83].

Ю.В. Бромлей утверждает, что «самосо
знание является основанием для взаимной 
идентификации членов этноса. Вместе с 
тем оно выступает не только как выраже
ние этнической принадлежности, но и как 
сила, объединяющая членов этноса и про
тивопоставляющая их в этническом от
ношении другим этносам» [3, c. 25]. Этнос 
продолжает существовать, пока сохраняет
ся этническое самосознание, даже в случае 
культурных и материальных ассимиляций, 
считает Ю.В. Бромлей [3, c. 25]. Этническое 
самосознание включает суждения членов 
этноса о характере действий своей об
щности, ее свойствах и достижениях. Эти 
суждения неразрывно связаны с представ
лениями о других этносах [2, c. 97].

Следовательно, для определения этно
са этническое самосознание и этническая 
самоидентификация являются не только 
необходимыми, но и достаточными при
знаками [6, с. 27]. Е.М. Колпаков, ссылаясь 
на Крюкова, утверждает, что «в процессе 
дезинтеграции этнос продолжает сущест
вовать до тех пор, пока не перестает осоз
навать себя как такового. Трансформиру
ющиеся этносы могут утратить все свои 
объективно прослеживаемые признаки, 
но представление о единстве и «самости» 
группы исчезает в последнюю очередь. В 
таком случае анализ этничности должен 
базироваться, прежде всего, на определе
нии специфики самосознания и самоиден
тификации народов» [6, с. 14].

В то время как М.В. Крюков считает, 
что «этническое самосознание является 
субъективным отражением объективно 
существующей общности по этим призна
кам», Е.М. Колпаков утверждает, что на
оборот, они потому и становятся этничес
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кими признаками, что осознаются людьми 
как таковые [6, с.17].

В итоге мы сформировали нашу методо
логическую точку зрения на «примордиаль
ный конструктивизм». Согласно определе
нию «примордиального конструктивизма» 
[10, с. 261–271], этнос является видом при
мордиальной принадлежности, которая 
формируются на основе понятия врождён
ного «примордиального» представления. 
Врожденное «примордиальное» представ
ление определяется как социально приоб
ретенное явление, которое формируется 
через социализацию. В этом процессе чело
век устанавливает осознание принадлеж
ности к нормам своего окружения. Но так 
же этот феномен является врожденным, т.к. 
окружение, в котором личность рождается, 
воспринимается как изначальное свойство. 
Но сущность врожденного представления 
меняется в связи с трансформацией субъек
тивного мнения (субъективность) под влия
нием социального действия.

«Примордиальный конструктивизм» сис
тематизирован исходя из двух противопо
ложных подходов к проблеме формирования 
этнического самосознания. С одной стороны, 
этническое самосознание предстает как яв
ление, которое отражает ряд объективных 
признаков этнической общности, с другой 
стороны, осознание этнического самосозна
ния выражается в результате трансформа
ции субъективного мнения (субъективность) 
под влиянием социального действия. Таким 
образом, в рамках двустороннего подхода 
учитывается интерактивность этих двух 
противоречивых этапов формирования со
знания, акцентируется внимание на субъ
ективных аспектах и их реформировании в 
объективном представлении.

Несмотря на то, что ядром приморди
ального конструктивизма является рас
смотрение процессов кристаллизации 
субъективного мышления и формирование 
самоидентификации, в фокус его внимания 
попадают также факторы, влияющие на эти 
процессы. Основой примордиального конс
труктивизма является анализ социального 
действия. В процессе исторического разви
тия общества на каждом его этапе возни
кают новые формы социальных действий, 
оказывающие влияние на субъективность, 
что в свою очередь ведет к изменениям в 
социальном восприятии и идентификации. 
Мы рассматриваем следующие формы со
циального действия: иммиграции, катас
трофы, оккупация (колонии управления), 
открытия, производство, изменение формы 
торговли и торговых отношений и т. д. В ре
зультате социальных действий в обществе 
появляются новые политические структу

ры, изменяется юридический статус, возни
кают новые интересы, социальные группы, 
социальные конфликты и т.д.

В рамках изменяющегося социального 
окружения с целью выживания формиру
ются новые социальные группы, объеди
ненные представлением коллективной 
судьбы и общей идентификацией, через ко
торые люди приобретают «самосознание». 
Это первичный этап самосознания. Самосо
знание является необходимым предуслови
ем примордиального конструктивизма. На 
этом уровне основная структура субъектив
ности начинает формироваться в рамках 
социального действия. Проблема кристал
лизации субъективности вводит другое не
обходимое предусловие примордиального 
конструктивизма – формирование врожден
ного (примордиального) представления.

Параллельно с переформированием со
циального порядка возникают новые виды 
социальных актов. Так, многочисленно 
повторяющиеся социальные акты получа
ют признание общества и воплощаются в 
социальные ценности и образуют социаль
ные нормы (обычаи, традиции и т.п.). В свя
зи с этим конструированием возникают но
вые социальные символы в рамках своего 
социального окружения. Новые поколения, 
родившиеся в этом социальном окружении, 
завершают свою социализацию в рамках 
новых социальных символов. Таким обра
зом, в процессе социализации у личности 
формируется врожденное представление 
идентичности с новыми социальными сим
волами, которые пробуждают врожденное 
(примордальное) представление (пред
ставление «мы»). Таким образом, люди, ро
дившиеся в новых традициях, будут отли
чаться от предыдущих поколений этими 
приобретёнными нормами, врожденным 
представлением. В итоге общество не толь
ко приобретает новую структуру и новые 
социальные институты, но также в резуль
тате социализации укореняется сознание 
группового единства, сопровождающее 
образование основы другого необходимого 
предусловия примордиального конструк
тивизма «увеличенного самосознания».

Согласно примордиальному конструк
тивизму, ядром этноса является само
сознание. Самосознание (возрождение 
старых представлений в новых формах 
или формирование новых значений) как 
явление возникает в результате кристал
лизации субъективности на основе объек
тивных фактов и укореняется в результате 
социализации. Иными словами, создавая 
свою объективную реальность, социаль
ное действие оказывает влияние на фор
мирование группового самосознания.
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113Так, благодаря созданию самосознания, 
группа устанавливает отношения с имею
щимися социальными признаками в рам
ках представления «наши». То есть, соци
альные маркеры принимают этническую 
форму в процессе осознания групповой 
принадлежности. Необходимым условием 
закрепления группового самосознания яв
ляется институционализация объективной 
реальности, которая постоянно возрожда
ется в новых поколениях и предает новым 
поколениям врожденное представление.

В то время как внутренняя гомогениза
ция увеличивается благодаря социальным 
символам и традициям, которые воздейс
твуют на формирование представление 
группового единства, взаимодействие 
между группами также усиливает группо
вое самосознание.

До этого момента мы рассуждали о про
блеме формирования группового сознания 
на основе врожденного (примордального) 
представления. Хотя все эти процессы объ
ясняют формирование группового созна
ния, они недостаточны для образования 
этноса. Самым последним необходимым 
предусловием примордиального конструк
тивизма является процесс слияния группо

вого сознания с этнонимом (создается новый 
этноним или старый этноним приобретает 
новые значения). Можно заключить, что 
самым важным элементом этноса являет
ся самоидентификация, которая позволяет 
одной группе, имеющей свои особенности, 
отличаться от других. Без этнической само
идентификации группа не может принять 
форму этноса, она останется на разных фор
мах о структуры общества. Например: при 
кочевом образе жизни врожденное (при
мордальное) представление формируются в 
рамках «Шежере» или «генеалогии».

В итоге мы можем сделать вывод о 
том, что понятия «этнос», «этничность» и 
«ethnicity» имеют разные значения. В то же 
время понятия «этничность» и «ethnicity» 
являются аналогичными и основаны на 
групповом взаимоотношении. Но понятие 
«этнос» обращает свое основное внимание 
на вопрос биологических и социальных 
особенностей группы.

С другой стороны, несмотря на то что, 
характер этноса является примордиаль
ным, его сущность образовалась на основе 
кристаллизации субъективности, которая 
формируется на уже имеющихся и вновь 
возникающих социальных действиях.  
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А.С. макашова

государственные Праздники в истории культуры россии 
и концеПция «изобретения традиции» э. хобсбаума

Государственный праздник представляет собой особый феномен конституирования 
гражданской общности. Рассматривая его как одну из форм «изобретенных традиций» 
в статье выделены отличительные черты государственных торжеств. Календарь госу-
дарственных праздников рассматривается как механизм создания «воображаемого сооб-
щества». В исследовании анализирована история государственных праздников в России 
как один из способов легитимизации власти. Выделены отличительные черты протого-
сударственных праздников XVIII века, государственно-династических праздников XVIII–
XIX веков, праздников Советского времени и праздников Российской Федерации.

Ключевые слова:
воображаемое сообщество, государственный праздник, «изобретенная традиция», праз-
дничная культура России, праздничный календарь.

Государственный праздник, разделяя 
многие общие функции праздника, пред
ставляет собой особый феномен конститу
ирования гражданской общности, легити
мирования нации как источника власти, 
и в этом плане требует специфического 
подхода. Представляется, что наиболее 
релевантной для рассмотрения государс
твенных праздников Нового и Новейше
го времени выступает концепция нации 
как «воображаемого сообщества» и идея 
«изобретения традиции» как новых меха
низмов создания ритуальнообрядовых 
культурных форм в эпоху национальных 
государств.

Представитель конструктивистской 
концепции нации Б. Андерсон утверждал, 
что «национальность (курсив автора), – а 
вместе с ней и национализм, являются 
особого рода культурными артефактами» 
[1, с.29]. Исследователь подчеркивает, что 
нации возникли в Новое время, в связи с 
изменениями трех комплексов представ
лений: о том, что особый письменный язык 
дает возможность постижения онтоло
гической истины, уверенности в том, что 
«общество естественным образом органи
зуется вокруг центров (монархов)» [1, с. 58], 
представлений о времени (соотношения 
космического и исторического времен). 
Возникновение нации, таким образом, 
стало результатом «поиска, так сказать, но
вого способа, с помощью которого можно 
было бы осмысленно связать воедино брат
ство, власть и время» [1, с. 57].

Андерсон называет нацию «вообража
емым сообществом» поясняя, что «оно во-
ображенное, поскольку члены даже самой 
маленькой нации никогда не будут знать 
большинства своих собратьевпонации, 
встречаться с ними или даже слышать о 

них, в то время как в умах каждого из них 
живет образ их общности» [1, с.31]. Б. Ан
дерсон в своих исследованиях показывает 
мощную трансформацию идентичности с 
ее итоговым воплощением в идентичность 
национальную. В свою очередь «базис 
различных видов и форм идентичности – 
менталитет, как нечто фундаментально 
общее, лежащее в основе сознательного и 
бессознательного, логического и эмоци
онального, глубинный источник мышле
ния, идеологии, веры, чувств и эмоций, 
являясь некой предрасположенностью, 
внутренней готовностью человека дейс
твовать определенным образом» [3, с.194]. 
Создание нации как новой общности свя
зано с возникновением комплекса новых 
традиций.

Идея «изобретения традиции» была 
предложена Э. Хобсбаумом и связана с 
развернувшимся в 1980–90 е гг. критичес
ким анализом феномена национального. 
Под «изобретенной традицией» Хобсба
ум понимал «совокупность общественных 
практик ритуального или символического 
характера, обычно регулируемых с помо
щью явно или неявно признаваемых пра
вил; целью ее является внедрение опре
деленных ценностей и норм поведения, а 
средством достижения цели – повторение» 
[11, с. 48].

Можно выделить ряд особенностей 
«изобретенных традиций». Вопервых, 
«изобретенная традиция» – всегда новое 
явление, появившееся в обозримое вре
мя, но целый ряд практик утверждает его 
якобы длительное существование. Как пи
шет Хобсбаум, ее связь с прошлым оказы
вается фиктивной, но постоянство отсылок 
к прошлому демонстрирует потребность 
современных быстро меняющихся обществ 
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торически неизменную. Вовторых, в отли
чие от живых традиций, дробно специали
зированных и обязательных к исполнению 
практик, «изобретенные традиции» не кон
кретизируют провозглашаемые идеи, цен
ности, стоящие за ними четко не определе
ны, да и само исполнение их – не более, чем 
игра. В отличие от разного рода инструкций 
и предписаний (от технологий), «изобретен
ные традиции» – чисто символические акты 
и ритуалы. Еще одной особенностью «изоб
ретенной традиции» является соединение 
в ритуальносимволическом комплексе ста
рых и новых форм – «религиозных, квази
религиозных и патриотических».

Традиции во множестве создаются в 
ситуации резких социальнополитичес
ких изменений, когда необходимо легити
мировать новые режимы власти, обосно
вать существование новых идей в качестве 
давно существовавших, а ритуальность 
или праздничность нужны тем сильнее «в 
обществах, в которых прошлое в возраста
ющей степени становилось все менее под
ходящим образцом для многих форм чело
веческого поведения» [11, с. 58].

Государственные праздники – это 
«изобретенная традиция». Современные 
государственные праздники имеет четкую 
дату своего установления, часто даже мож
но обозначить личность, по чьей инициа
тиве был учрежден праздник – он родился 
в обозримое время в конкретных обстоя
тельствах. Рассматривая календари госу
дарственных праздников разных стран, 
кажется, что можно четко определить то, 
чему посвящен каждый праздник в отде
льности, однако, если глубже вникнуть в 
содержание, то становится ясным, что за 
любым современным праздником стоят 
абстрактные идеи – те, что соответствуют 
главной ценности государства Нового вре
мени – «быть нацией» [1, с. 27]. Существова
ние любой воображаемой общности может 
быть легитимно только, если она имеет 
свою долгую историю. «Став “народом”, 
граждане страны превращались в своего 
рода общность (хотя и воображаемую), а 
значит, членам этой новой общности при
ходилось искать – а следовательно, и на
ходить – нечто их объединявшее: обычаи, 
выдающиеся личности, воспоминания, 
места, знаки и образы. Соответственно, 
историческое наследие отдельных частей, 
регионов и провинций того, что теперь 
стало «нацией», можно было сплавить в 
единую общенациональную традицию – и 
настолько прочно, что даже прежние их 
конфликты превращались в символ при

мирения, достигнутого на более высоком 
и всеохватывающем уровне» [12, с. 145]. 
Прошлое нации создается усилиями ис
ториков, публицистов, собирателей фоль
клора, а затем транслируется посредством 
системы образования и государственных 
ритуалов и торжеств.

Можно говорить о существовании про
тогосударственных праздников в России 
на материале культуры XVII века, когда 
«оформляется календарь государственных 
праздников, развертываются процессы 
европеизации городской среды. Государс
твенный статус приобретают некоторые 
«Двунадесятые праздники» русской право
славной церкви (Крещение Господне, Вер
бное Воскресенье), церковногражданские 
церемонии (праздник Новолетия)» [6, с. 
117]. И.Е. Забелин называет государствен
ными ряд церковных праздников XVII 
века, в которых царь принимал особое 
участие в ритуале праздника. Такие праз
дники не являлись формами демонстра
ции некой идеологии, но ритуалами со
хранения и поддержания «космического» 
порядка, в которых царю отводилась глав
ная или особенно важная роль. Основные 
праздники XVII века не связаны с собы
тиями актуальной истории, как шествие 
на осляти или Новолетие. Несмотря на то, 
что Новолетие не воспроизводит события 
актуальной истории, оно уже не воспроиз
водит и первособытие священной истории, 
в отличие от всех других праздников этой 
эпохи. Актуальные же события станови
лись празднованием и почитанием святых 
и святынь. Главным содержанием такого 
праздника в культурной памяти станови
лось не само событие, а то, что оно свиде
тельствовало чудо, сотворенное святыней.

В допетровскую эпоху праздников, пос
вященных актуальным событиям очень 
немного, кроме того, они вписаны в рели
гиозный календарь и являются формой 
благодарения господа, почитания святых 
и святынь, воспоминания о чуде. Это чудо 
адресовано всем, в этом и заключается 
всеобщность, государственность праздни
ка. Основной формой такого праздника 
был крестный ход, в котором участвова
ли все – от царя и патриарха до крестьян 
и бедняков. Если говорить о праздниках, 
политический компонент которых был 
наиболее значительным, то это тезоиме
нитство и венчание на царство. «Так, це
ремонии венчания на царство проходили 
в XVII веке практически без изменений, 
согласно строго разработанному сценарию 
более раннего происхождения – “древнему 
царскому чину”« [6, с. 140].
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«Культурные реформы» или «семиоти
ческие реформы» (термины В.М. Живова 
[5]) Петра I включали в себя введение но
вых государственных праздников и изме
нение ритуала празднований. Петр был 
первым правителем, который лично вно
сил изменения в календарь. Активность 
монарха XVIII в. (не только Петра) на праз
дничном поприще объясняется не только 
масштабом его власти, но и сакральностью 
фигуры, сана, которая дает право на втор
жение в календарь.

Среди важнейших праздничных нов
шеств – введение григорианского кален
даря и новый ритуал празднования (т.е. 
новое содержание праздника). Вместо Но
волетия XVII века, которое было пожела
нием здравствования царю от всего народа, 
Новый год стал празднованием военных 
побед, подведением итога военных кам
паний прошедшего года и выстраивался 
в сценарии триумфа. Среди других новов
ведений – празднование викториальных 
дней, праздники кавалеров орденов рос
сийских, ежегодное празднование дней 
восшествия на престол. Кардинально был 
изменен и ритуал празднования, после 
обязательной религиозной части следова
ла не менее обязательная светская (граж
данская), которая включала в себя пиры, 
застолья, приемы, фейерверки.

В принципе, можно говорить, что Пет
ром была практически создана система 
государственных праздников – в календа
ре на 1725 год был впервые опубликован 
официально принятый список гражданс
ких празднеств. В праздничном календа
ре становится все больше дат, основанных 
на актуальном событии, которые сущес
твуют в тесной «связке» с религиозным 
праздником (Полтавская битва – день Св. 
Сампсония, Гангутская битва – день Св. 
Пантелеймона и т.д.), именно эта связь и 
обеспечивает им сакральный статус. Этот 
праздничный календарь соотносился с ре
лигиозным; можно утверждать, что они до
полняли друг друга. Так, например, праз
днование Ништадского мира проходило 
трижды в год – первый этап с 10 сентября 
(получение известия о мире), второй этап 
с 22 октября (День Казанской Божией ма
тери – заступнице русского народа перед 
иноземным врагом), третий этап проходил 
с первого дня Масленицы. Заключение 
Ништадского мира станет одним из глав
ных государственных праздников, так на
зываемым «русским воскресеньем».

Кроме установления гражданских тор
жеств, Петром был регламентирован про
цесс подготовки к празднику и его прове

дение, введены табельные (выходные) дни, 
создавались ритуалы праздника (парады, 
фейерверки, торжественные въезды). Все 
нововведения Петра, в том числе касаю
щиеся праздничного календаря, вписы
ваются в его индивидуальный сценарий 
власти и не лишено магического компо
нента. «Это была практика власти – не де
монстрация заранее определенных идей с 
заранее определенной целью, а практика 
их угадывания, прозрения, призыв к пок
ровительству свыше – своего рода диалог с 
Провидением, возможный благодаря сак
ральному статусу монарха и ведущийся 
лично им» [7].

Имперский календарь не был установ
лен раз и навсегда, он изменялся прак
тически каждый год. С восшествием на 
престол нового правителя изменялись, 
соответственно, даты празднования дней 
рождения и тезоименитств государя и го
сударыни, других членов семьи, из систе
мы праздников исключались одни «викто
риальные дни» и вводились другие.

В XIX веке появляется и постепенно 
становится политически значимым по
нятие нации. В России этот процесс про
ходил особенным образом: «заметной па
радоксальностью отличается ситуация, 
когда национальная идеология укрепляла 
монархию – институт власти, который как 
раз и должен разрушаться под давлением 
идеи нации» [7]. В конце ХIX века рито
рика власти оформлялась в национальном 
дискурсе, обращение к народу, к истории 
нации стало частью политики властите
лей XIX века: «развернувшиеся в XIX веке 
споры о народности, об особенностях на
циональных историй, различные версии 
национальных художественных стилей и 
поиски “коренных” особенностей нацио
нального характеров, не только отражали, 
но конституировали идею нации» [7]. В 
свою очередь, политические идеи и взгля
ды общественности отражались и в празд
ничных церемониях.

Уже с XVIII века важным сюжетом го
сударственнодинастического праздника 
становится демонстрация подданства. Е.А. 
Блохина, исследуя праздники открытия 
наместничеств подчеркивает, что несмот
ря на то, что «особый регламент открытия 
наместничеств являлся образцом для тор
жественных церемоний проходивши по 
всей России <...> каждое наместничество 
в организации праздника все же стреми
лось показать свое особое расположение 
к императрице. Примером тому служат 
хвалебные оды, кантаты, стихи, речи, 
которые сопровождали торжественные 
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транслировали столичные формы ритуа
лов в провинцию.

Можно сказать, что XVIII–XIX века – вре
мя формирования государственнодинасти
ческих праздников, в которых большое зна
чение отведено персонификации монарха, 
частью ритуальносимволического комп
лекса праздника становится демонстрация 
верного служения монарху, а, следователь
но, государству, тем не менее, национальная 
окраска торжеств на протяжении XIX века 
становится все более важной.

Кардинально имперский праздничный 
календарь был изменен в 20е годы XX 
века Советским правительством. Праз
дники советского времени уже можно с 
уверенностью отнести к «изобретенным 
традициям». Они провозглашали абстрак
тные государственные идеи – такие, как 
равенство, справедливость, равное распре
деление благ и др.; вмещали в себя самые 
разные ритуалы и церемонии, создавали 
миф о том, что вся русская история – пре
дыстория создания нового Советского го
сударства, существование которого будет 
долгим и счастливым.

31 января 1918 года был принят Григо
рианский календарь, а так как «праздники 
закреплены во времени, любое их смеще
ние приведет к «осквернению времен» [8, 
с. 10], то отмена Юлианского календаря 
подразумевала под собой отмену и импер
ского календаря, и православного.

Многие механизмы, использованные 
Петром, были использованы в начале XX 
века: это изменение счета времени, вве
дение совершенно новых праздников, 
четкий регламент проведения торжеств, 
принудительность участия, объявление 
основных праздников нерабочими днями. 
Однако, в отличие от имперского кален
даря, в советском практически нет лич
ных праздников. Творцом новой системы 
праздников выступает теперь не одна лич
ность (монарх), а «государство», теперь от
мена или введение новых праздников не 
является прерогативой какоголибо лица, 
стоящего у власти. Система праздников 
мыслится универсальной.

Советский праздничный календарь 
полностью отменяет религиозный, одна
ко, некоторые праздники накладывались 
на религиозные, постепенно вытесняя 
их, большевики, во многом, пользовались 
приемами, взятыми у православной церк
ви, чаще всего они относятся к символи
ческой сфере [9]. В советском празднике не 
было зрителей, все празднующие участво
вали в торжествах.

Особую роль в «продвижении», в уко
ренении в установлении новой системы 
государственных праздников СССР обус
ловлена новым ритуалом празднования – 
всеобщей демонстрацией, в которую вклю
чались и другие праздничные элементы 
(игровые, зрелищные, художественное 
оформление и тд). Благодаря этой форме 
достигалась основная функция праздни
ка – единение празднующих и идентифи
кация индивида с группой. Демонстрация, 
как и любая большая процессия, проходя
щая мимо своих вождей, с помощью этого 
ритуала «официально признает значимость 
тех знаков, которые сама сконструировала 
и теперь публично преподносит своим це
ремониальным вождям: создатель знаков 
принимает свои собственные знаки в са
мопричащении» [10]. Тем не менее, нельзя 
не учитывать хотя бы внешнее сходство 
демонстрации с крестным ходом.

Как и раньше, праздник был четко рег
ламентирован, включал в себя большую 
работу по подготовке к нему, законодатель
но утверждалась обязательность участия в 
торжествах. Мальте Рольф, один из иссле
дователей праздников советской эпохи, 
утверждает, что «в празднике отражались 
социальные, этнические и пространствен
ные иерархии, призванные идеальным об
разом структурировать социальный корпус 
советского общества. Но он не только от
ражал их; вынося на всеобщее обозрение, 
он делал их предметом коллективного вос
приятия» [9]. В результате большой работы, 
уже к 40м годам сложилась четкая систе
ма государственных праздников, их смыс
ловое содержание, порядок проведения, 
примерно за 20 лет существования нового 
государства его праздники стали неотъем
лемой частью жизни каждого гражданина.

Следующий кардинальный сдвиг в ка
лендаре государственных праздников про
изошел в связи с исчезновением Советско
го Союза и провозглашением Российской 
Федерации в 1991 году. Система государс
твенных праздников России – своеобраз
ная попытка совмещения и православно
го, и советского, и нового праздничного 
календарей. В данный исторический мо
мент совершается процесс внедрения но
вой системы праздников.

Произошло назначение нового исто
рического события на роль «прецедент
ного» – 4 ноября при сохранении привыч
ного праздничного сезона – советского и 
досоветского. Причем странность назна
ченного события позволяет считать, что 
сохранение праздничного сезона, была 
важнее обоснованности события.
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Сохранен ряд праздников советской 
эпохи (1 мая, 23 февраля, 8 марта, 1 ян
варя) при активном «переписывании» 
их советского идеологического содер
жания. При этом выдвижение 9 мая на 
роль важнейшего общенародного празд
ника свойственно именно сегодняшнему 
дню, постсоветскому времени. Российс
кие граждане спустя 65 лет воспринима
ют именно это историческое событие как 
прецедентное.

Происходит огосударствление рели
гиозных праздников – мы можем наблю
дать участие первых лиц государства в 
праздновании крупнейших православных 
праздников – Пасхи, Рождества. И введе
ние «большого» выходного сезона на ре
лигиозный праздник – рождественские 
каникулы, хотя официально они так и не 
называются. Сделана попытка введения 
нового общенародного праздника, взятого 
из религиозного календаря – 8 июля, День 
Петра и Февронии.

Таким образом, призывая к абстракт
ным идеалам – единству, толерантности, 
гражданственности, патриотизму, власть 
стремится создать новую «воображаемою 
общность» людей – граждан Российской 
Федерации, при этом акцентируется вни
мание, что именно РФ является преемни
ком героической истории как Российской 
империи, так и СССР, а «именно такая «об
щность воспоминаний» составляет самый 
решающий элемент национального само
сознания» (Вебер М., цит. по [2, с. 277]).

«Изобретенная традиция» – это не оцен
ка, а характеристика механизма возникно
вения традиций в посттрадиционную эпоху. 
Жизненность таких традиций может быть 
достаточно сильной, она зависит не только 
от усилий власти, но и от готовности об
щества принять эти традиции и их смысл. 
Надо понимать, что современная празднич
ная культура невозможна без «изобретенных 
традиций», они обеспечивают легитимность 
власти и сплачивают общности.
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труд и особенности социализации молодежи 
в Профессиональной деятельности

Анализируется взгляд на эволюцию отношения работника к труду и удовлетворенность 
им на разных исторических этапах. Рассмотрены основные показатели успешности/
неуспешности прохождения трудовой социализации. Приводятся результаты социоло-
гического исследования трудовой социализации молодежи в колл-центре «И***» Санкт-
Петербурга.

Ключевые слова:
критерии удовлетворенности, рабочее место, работа, труд, трудовая занятость сту-
дентов, трудовая социализация, удовлетворенность рабочим местом, человек.

Удовлетворенность трудом является од
ним из важных показателей, характеризую
щих трудовую деятельность с точки зрения 
ее социальной эффективности. Тесным об
разом проблема удовлетворенности трудом 
связана с отношением к труду, повышением 
его эффективности, развитием социального 
планирования на предприятии.

Систематическое исследование поня
тия «труд» и удовлетворенности работой 
имеет более чем двухсотлетнюю историю. 
Первоначально ученыеэкономисты опи
сывали отношение работника к труду с по
зиции стоимостей.

Первые научные исследования, каса
ющиеся роли труда, освещали проблемы 
его использования в условиях стихийной, 
нерегулируемой рыночной экономики. 
Разработка классической теории труда и 
занятости связана с именами А. Смита, 
Д. Рикардо, Ж.Б. Сея.

А. Смит, анализируя проблему стоимос
ти, писал: «равные количества работы во 
все времена и повсюду должны иметь для 
рабочего одну и ту же ценность. В своем 
нормальном состоянии здоровья, силы и 
деятельности и со средней степенью лов
кости, которой он может обладать, он дол
жен отдать одну и ту же долю своего спо
койствия, своей свободы и своего счастья» 
[5, с. 77]. Согласно теории Смита, труд вос
принимается как тягость и ограничение.

Положение о непривлекательности тру
да в глазах работника нашло воплощение 
в работах Ф. Бастиа, который утверждал: 
«Мы не можем воспрепятствовать челове
ческому сердцу, быть источником ненасыт
ных желаний. Мы не сможем сделать, что
бы для удовлетворения этих желаний не 
требовалось труда. Мы не можем избежать, 
чтобы в человеке не было столько же отвра
щения к труду, сколько в нем есть влечения 
к удовольствию. Мы не можем препятство
вать, чтоб вследствие такой организации 

не являлось в людях постоянного усилия 
увеличить свою долю наслаждений, слагая 
друг на друга бремя труда, посредством 
силы или хитрости» [1, с. 108].

А. Смит полагал, что богатство нации 
создается в процессе производства, а его 
главный источник – человеческий труд [2, 
с. 51]. Вместе с тем классики трактовали 
труд как один из факторов производства и 
рассматривали его как товар. 

Дж. Ст. Милль продолжил изучение 
этого явления, в процессе которого при
шел к выводу, что следствие процесса 
разделения труда в условиях капитализ
ма «уже с самого начала заключает в себе 
разделение условий труда, орудий труда и 
материалов... а тем самым и расщепление 
между капиталом и трудом» [8, с. 66]. Маркс 
и Милль были убеждены, что содержание 
труда станет неизменно более обогащен
ным при условии отмирания капитализма 
и формирования социальной системы, в 
которой «собственность не подразумевает 
ничего, кроме права каждого человека на 
свои способности, на то, что он может про
извести с их помощью, и на что бы то ни 
было, что ему удается выручить за произ
веденные им товары путем честного обме
на» [6, с. 188; 7, с. 89; 8, с. 66].

Большинство социологовэкономистов 
того времени оценивали труд с позиции за
работной платы, хотя в суждениях Ф. Тей
лора и Г. Форда просматривалась убежден
ность в том, что заработная плата – это не 
единственное средство, способное компен
сировать неудовлетворенность работника 
трудом. Тейлор связывал удовлетворен
ность трудом не только с заработной пла
той, но и с результатами труда. Несмотря 
на то что эмпирическое исследование 
показало, что гарантированность возна
граждения не оказывает прямого воздейс
твия на производительность, опытным пу
тем было выявлено, что «поощрительный»  
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характер оплаты труда повышает удов
летворенность работой, снижая текучесть 
кадров [10, с. 24–35].

Тейлор утверждал, что стимуляция ин
дивидуального труда гораздо эффективнее 
сказывается на производительности. Он 
рассматривал рабочего как автоматическо
го исполнителя трудовых действий, пред
писанных инструкцией. Основными дви
жущими импульсами он считал ожидание 
и получение материального вознагражде
ния за труд, заинтересованность в личной 
экономической выгоде [2, с. 83–91].

В конце XIX–XX вв. был распространен 
постулат о компенсации неудовлетворен
ности трудом посредством мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда 
и увеличение заработной платы. Однако к 
середине XX в. в развитых странах стали 
просматриваться тенденции, которые меня
ли содержание труда наемных работников. 
Так, Э. Мэйо утверждал, что удовлетворен
ность трудом повышается при достижении 
согласия рабочего с программой менедж
мента предприятия, а также при использо
вании неформальной структуры организа
ции в процессе преодоления отчуждения 
работника. Мэйо уделил огромное внима
ние изучению трудовых ролей. В ходе «Хо
торнского эксперимента» он пришел к вы
воду, что на производительность труда и на 
удовлетворенность трудом влияют преиму
щественно социальные и психологические 
нематериальные факторы. В результате 
«Хоторнских экспериментов» возникла те
ория «человеческих отношений» как оппо
зиция тейлоризму. А. Маслоу рассматривал 
труд с учетом его внутреннего содержания, 
способного вызвать у работника интерес 
и любопытство, которые являются моти
вирующими аспектами, поддерживающи
ми труд на требуемом производительном 
уровне. При наличии интереса к работе у 
человека возникает желание исследовать, 
расширять свой опыт и, как следствие, ис
пытывать удовлетворенность своим трудом 
[9, с. 101–117].

В середине XX в. труд воспринимался 
как благо, удовлетворяющее потребности 
работника, но в науке продолжало доми
нировать рассмотрение труда как тягос
ти. Подобная двойственность взглядов на 
труд нашла свое воплощение в концепции 
Ф. Херцберга. Он пытался соединить два 
противоположных подхода к труду, рас
сматривая его в качестве предмета удов
летворенности и неудовлетворенности. В 
основе его концепции положена идея на
личия в процессе труда двух групп факто
ров, оказывающих неодинаковое влияние 

на трудовое поведение индивида. Основы
ваясь на этой идее, Херцберг создает клас
сификацию факторов, влияющих на удов
летворенность трудом, подразделяя их на 
«гигиенические» и «мотивационные».

«Гигиенические» факторы связаны с 
внешними условиями трудовой деятель
ности. Это: политика компании, условия 
труда, заработок, отношения в коллекти
ве и с руководителем, степень непосредс
твенного контроля гарантии занятости. 
Эти факторы могут участвовать только в 
формировании чувства неудовлетворен
ности работой.

«Внутренние мотиваторы» связаны с 
характером и содержанием труда. К этой 
группе Ф. Херцберг отнес признание и 
одобрение результатов работы, продви
жение по службе, высокую степень от
ветственности и возможность участия в 
управленческой деятельности, а также 
творческий и деловой рост. В том случае, 
когда такого рода факторы отсутствуют 
или действуют слабо, это вызывает неудов
летворенность работой.

Идея Ф. Херцберга подвергалась кри
тике за предположение о наличии силь
ной корреляционной связи между удовлет
воренностью работой и эффективностью 
труда. Дальнейшие исследования показа
ли, что эта связь не столь однозначна и мо
дель мотивации высокого качества труда 
значительно сложнее. Построения Ф. Хер
цберга окончательно утвердили традицию 
рассмотрения привлекательности труда в 
качестве переменной, уровень которой оп
ределяется социальными факторами.

В. Врум реализовал данную концепцию 
в теории ожидания. Он полагал, что ра
ботник ожидает, что его усилия приведут 
к поставленной цели или к желаемому ре
зультату. То есть удовлетворенность трудом 
зависит от вероятности достижения успеха 
при выполнении работником производс
твенного задания. Человек ожидает, что 
его добросовестный труд будет справедли
во оценен и вознагражден. Таким образом, 
удовлетворенность трудом прямо зависит 
от справедливости вознаграждения.

Все эти концепции способствовали 
проведению исследований, направленных 
на определение факторов, формирующих 
удовлетворенность трудом. Советские соци
ологи В. Ядов и А. Здравомыслов выстрои
ли факторы, формирующие удовлетворен
ность работой по степени их значимости 
[4, с. 289]. На основе полученных результа
тов авторы пришли к заключению, что «со
держание труда, творческие возможности 
работы являются ведущими специфичес
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ношение рабочего к труду» [4, с. 289].

Ленинградские социологи под руководс
твом В. Ядова обследовали 2,5 тысячи моло
дых рабочих, занятых различным по харак
теру и содержанию трудом. Исследование 
показало, что работающий индивид – это 
личность, наделенная богатым внутрен
ним миром. Ученые обнаружили два типа 
мотивации: внутреннюю, связанную с са
моразвитием и творчеством, и внешнюю, 
ориентированную на отношение человека к 
работе как к средству существования. Затем 
советские социологи провели исследование 
высококвалифицированного слоя работни
ков, а именно инженеров. Основной идеей 
было изучить расхождение между социаль
ными установками и реальным поведением. 
Они подтвердили открытую в 40х гг. XX в. 
закономерность А. Маслоу: трудовую актив
ность стимулируют наиболее удовлетворен
ные потребности, тогда как стимулирующая 
сила наиболее удовлетворенных потребнос
тей относительно слаба [11, с. 275–279].

Ученые обнаружили сложные взаимо
действия между удовлетворенностью тру
дом и текучестью кадров [11, с. 309].

Удовлетворенность трудом есть, пре
жде всего, социальная удовлетворенность, 
важнейший показатель качества жизни 
индивидов и групп [9, с. 158].

Качество трудовой жизни является по
казателем эффективности производства, 
индикатором развития предприятия и на
прямую зависит от условий труда, характе
ра и содержания труда, созданных бытовых 
условий для работника, социальных вы
плат, моральнопсихологического климата 
в производственном коллективе. О.В. Рома
шов дает следующее определение удовлет
воренности: «Удовлетворенность работника 
трудом – это состояние сбалансированности 
требований, предъявляемых работником к 
содержанию, характеру и условиям труда и 
субъективной оценке возможностей реали
зации этих запросов» [9, с. 167].

В последние десятилетия социологи 
пристально изучали отношение работни
ков к своему рабочему месту как к системе 
функциональных обязанностей, осущест
вляемых на определенном месте и на опре
деленных условиях [3, с. 74–87]. Предметом 
исследования выступали условия труда, 
заработная плата, межличностные отноше
ния в коллективе. С эвристической точки 
зрения удовлетворенность работника сво
им рабочим местом может быть оценена от
носительно просто, безошибочно и точно, а 
результаты такого исследования очень цен
ны для организации рабочего процесса.

Таким образом, удовлетворенность уп
равляема и выполняет интегрирующую 
функцию для стимулов, мотивов и ценнос
тей работников.

На примере аутсорсингового коллцен
тра «И***» было проведено эмпирическое 
исследование трудовой социализации моло
дежи (2013 г.). Коллцентр был создан в 2004 
г. в СанктПетербурге. Объектом исследо
вания были сотрудники в возрасте от 17 до 
28 лет. Выборочная совокупность состави
ла 94 человека. Большинство сотрудников 
коллцентра являются студентами различ
ных форм обучения – 74 человека. Уже по
лучили высшее образование 14 человек, не 
имеют диплома о высшем образовании 6 
человек. Среди респондентов большинство 
девушек – 89 человек, юношей – 5 человек. 
Предмет исследования: особенности трудо
вой социализации сотрудников коллцент
ра «И***», целью исследования было изуче
ние особенностей трудовой социализации 
сотрудников в коллцентре.

Исследование проводилось методом 
анкетного опроса. В анкете были пред
ставлены вопросы для измерения основ
ных показателей успешности/неуспешнос
ти прохождения трудовой социализации: 
стаж работы; степень усвоения ценностей, 
норм, знаний и умений, необходимых для 
осуществления профессиональнотрудо
вой деятельности; успешность трудовой 
деятельности в реальных условиях; об
раз профессионала; знание необходимых 
социальнопрофессиональных качеств, 
необходимых для осуществления про
фессиональнотрудовой деятельности. В 
число показателей также входили: пони
мание социальной значимости выбранной 
профессии, трудовой деятельности; про
дуктивные социальные взаимодействия в 
процессе осуществления трудовой деятель
ности; значимость трудовой деятельности 
и удовлетворенность трудом; стремление к 
профессиональному развитию и карьере; 
планы на профессиональное будущее.

В ходе исследования было выявлено, 
что в коллцентре «И***» существуют не
обходимые условия для успешного про
хождения трудовой социализации сотруд
ников – проведение инструктажа с целью 
усвоения норм и правил поведения в ор
ганизации и обучения основным навыкам, 
которые необходимы для осуществления 
профессиональнотрудовой деятельности. 
Усвоению и закреплению знаний и навы
ков способствует испытательный срок, в 
ходе которого сотрудники могут рассчи
тывать на помощь со стороны кураторов и 
коллег.
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Для оценки качества работы сотрудни
ков, а следовательно, успешности их тру
довой социализации, в компании «И***» 
разработана система оценки работников 
по пятибалльной шкале. Почти половина 
опрошенных за последний период имеют 5 
баллов за свою работу в коллцентре. Рабо
та немногим более трети опрошенных оце
нена руководством и клиентами на 4 балла. 
Чуть более 10% сотрудников имеют 3 балла. 
Низшего балла не имел никто, что свиде
тельствует об эффективности прохождения 
трудовой социализации в компании.

У сотрудников коллцентра сложилось 
представление о том, каким должен быть 
специалист коллцентра и каковы долж
ны быть его профессиональные качества. 
Среди профессиональных и личностных 
качеств, важных для специалиста колл
центра, на первом месте – грамотная речь. 
Это вполне логично, так как основной ра
бочий инструмент оператора – голос, речь, 
и от того, насколько хорошо сотрудник 
владеет им, зависит успешность коммуни
кации между клиентом и работником и, 
как следствие, удовлетворенность клиента 
от звонка по интересующему его вопросу. 
Второе место разделили коммуникабель
ность и умение разбираться в психологии 
людей. Далее следуют внимательность и 
умение быстро переключаться с одной за
дачи на другую, владение компьютером, 
стрессоустойчивость и неконфликтность.

Только пятая часть сотрудников колл
центра, большинство из которых уже име
ют диплом об образовании, не совмещают 
работу с учебой, остальные являются сту
дентами различных форм обучения. Поч
ти половина сотрудников работает в колл
центре от полугода до года.

Выбор данного места работы был обус
ловлен практическими соображениями со
трудников – чтобы можно было совмещать 
работу с учебой, что легко позволяет сде
лать гибкий график, поскольку нет необхо
димости иметь специальное образование 
для работы в коллцентре. Значимой при
чиной выбора был также молодой коллек
тив, обеспечивающий более комфортные 
условия в плане общения и взаимопонима
ния. Финансовый фактор был для респон
дентов не столь важен. Само содержание 
работы в коллцентре интересует только 
пятую часть опрошенных.

Значимость трудовой деятельности в 
коллцентре для большинства респонден
тов заключается в приобретении общих 
навыков трудовой деятельности, в воз
можности расширить кругозор, научиться 
помогать другим и стать дисциплиниро

ванным, пунктуальным человеком. Это, 
безусловно, важно для любой профессио
нальнотрудовой деятельности и дальней
шей профессиональной карьеры уже по 
специальности.

Сотрудников коллцентра привлекает 
тот факт, что в коллцентре «И***» соб
людаются все социальные гарантии, т. е. 
сотрудники получают оплачиваемые боль
ничные, отпуск, страховые полисы от ор
ганизации и т. д.

Более половины опрошенных считают 
отношения в коллективе скорее хороши
ми; как нейтральные их оценивает почти 
треть респондентов; чуть более 5% увере
ны, что отношения между сотрудниками 
очень хорошие, и менее 5% считают, что 
отношений в коллективе нет, что говорит 
о позитивном психологическом климате в 
организации.

Большинство респондентов работа в 
коллцентре скорее удовлетворяет; чет
верть – иногда удовлетворяет, а иногда нет; 
5% абсолютно довольны содержанием сво
ей трудовой деятельности в коллцентре 
«И***»; и наконец, чуть менее 10% сотруд
ников работа скорее не удовлетворяет.

Если рассмотреть степень удовлетво
ренности оплатой труда в коллцентре, 
то почти половину опрошенных оплата 
иногда устраивает, иногда нет. Оплата тру
да скорее устраивает почти четверть рес
пондентов. Абсолютно удовлетворены оп
латой менее 10% сотрудников, заработная 
плата скорее не устраивает чуть более 10% 
сотрудников. Совершенно не довольна оп
латой труда десятая часть.

Что касается планов сотрудников в от
ношении продолжения работы в данной 
организации, то почти треть респондентов 
даже после получения образования не пла
нируют менять место работы. Собираются 
работать дальше, несмотря на уже имею
щийся диплом об образовании, почти 10% 
опрошенных. Хотят устраиваться по спе
циальности после получения диплома об 
образовании немногим более пятой части 
сотрудников. Выразили желание сменить 
работу безотносительно диплома, так как 
данная должность (или компания) не очень 
устраивает, – 6,4% сотрудников. Таким об
разом, большинство (более двух третей) со
трудников планируют продолжить работу 
в коллцентре, даже те, кто получит или 
уже имеет диплом о высшем образовании. 
Лишь менее трети сотрудников собирают
ся сменить работу, в том числе после полу
чения диплома о высшем образовании.

Среди тех, кто будет продолжать рабо
тать в коллцентре, на первом месте – страх 
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123менять работу в нынешних условиях, вто
рой по популярности ответ – неуверен
ность, найдут ли они со своим образова
нием (полученным или еще получаемым) 
работу лучше, чем имеющаяся. Такой фак
тор, как привычка к коллективу, к специ
фике работы и организации, – на третьем 
месте. И наконец – признание, что работа 
в коллцентре целиком и полностью их ус
траивает (пятая часть опрошенных).

Резюмируя, можно сформулировать 
следующее.

1. Удовлетворенность трудом имеет 
функциональнопроизводственную зна
чимость. Она влияет на количественные 
и качественные результаты работы, сроч
ность и точность выполненных заданий, 
обязательность в отношении других лю
дей. Отношение к труду может также осно
вываться на самооценке работником своих 
деловых качеств и показателей. При этом 
самоудовлетворенность и самонеудовлет
воренность в зависимости от конкретного 
случая могут положительно или отрица
тельно влиять на работу.

2. Факторы, влияющие на удовлетво
ренность трудом, многообразны: уровень 
запроса работника к содержанию и усло
виям труда, мера собственных усилий в 
достижении желаемых условий труда и 
возможности воздействовать на эти ус
ловия. Связь удовлетворенности трудом 
и результатами труда не всегда прямоли
нейна. Работник может быть удовлетворен 
трудом, но иметь низкие эффективность 
и качество труда. Обычно удовлетворен
ность измеряют довольно разнообразным 
набором индикаторов, которые формиру
ют оценочное отношение работников к их 
трудовой деятельности или существенно 
влияют на эту оценку. В целом отноше
ние к труду и удовлетворенность трудом 
являются как раз теми реальными пока
зателями, которые помогают определить 
уровень и степень адаптации работника к 

условиям труда в самом широком смысле 
этого слова.

3. От удовлетворенности сотрудников за
висят успех фирмы, ее лидерские позиции 
в бизнесе, кадровая стабильность, выра
жающаяся в уважительном, корректном и 
благожелательном отношении к компании. 
Эти параметры позволяют не только оцени
вать цели организации, но и своевременно 
корректировать их, а также применять уп
равленческие воздействия, для того чтобы 
осуществить переориентацию персонала с 
позиции потребительской на позицию ре
альной заинтересованной стороны.

4. Исследование в коллцентре «И***» 
показало, что большинство сотрудников – 
студенты различных форм обучения, только 
пятая часть не совмещает работу с учебой. 
Большинство сотрудников планируют про
должить работу в коллцентре даже после 
получения диплома о высшем образовании 
или уже имея его. Лишь менее трети со
трудников собираются сменить работу. По
ложительным моментом является то, что в 
коллцентре все же есть условия для успеш
ного прохождения трудовой социализации, 
в ходе которой сотрудники приобретают об
щие навыки трудовой деятельности, расши
ряют кругозор, учатся дисциплине и пунк
туальности, что, безусловно, важно и может 
помочь им в любой профессиональнотрудо
вой деятельности и возможной профессио
нальной карьере по специальности.

5. Социальноэкономический потен
циал страны прямо зависит от трудовой 
активности молодого поколения, для ко
торого участие в производительном тру
де – это фактор его социокультурного и 
профессионального становления. Поэто
му в современных условиях, когда проис
ходят кардинальные изменения в сфере 
экономики и образования, эффективность 
и успешность трудовой социализации и 
удовлетворенности трудом имеют принци
пиальное значение.
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Проблемы социальной адаПтации безнадзорных 
и бесПризорных несовершеннолетних 
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Рассматривается эволюция научных взглядов на трактовку понятий «безнадзорность», 
«беспризорность», «дети улицы», «уличная молодежь», «группы риска. Раскрывается 
сущностное содержание теорий классиков социологии Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мер-
тона, М. Вебера, являющихся методологической основой изучения проблем дезадапта-
ции. Процесс социализации безнадзорных подростков протекает в условиях деформации 
основных институтов социализации, а именно семьи и школы, что оборачивается иска-
жением нравственного сознания, представлений о добре и зле, ограничением круга пот-
ребностей, примитивизацией интересов. Для безнадзорных и беспризорных подростков 
характерны низкая степень социальной нормативности, игнорирование действующих 
норм; это подтверждает тезис: девиация имеет место, когда индивид идентифицирует 
себя с субкультурой, нормы которой противоречат доминирующей культуре.
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Российское общество, столкнувшись с 
кризисными социальноэкономическими 
процессами, вынуждено принимать меры 
по регулированию их последствий. Это 
обусловливает интерес социологической 
науки к рассмотрению проблем социальной 
адаптации молодого поколения, от уровня 
социализации и образованности которого 
зависят перспективы развития страны.

Социальноэкономические процессы осо
бенно негативно отразились на положении 
детей: изменение общественного устройства 
разрушило основы прежней системы воспи
тания и образования молодого поколения, 
становления новой образовательной систе
мы осуществляется достаточно медленно 
и противоречиво. Эти процессы привели 
к тому, что 7 из 26 млн детей в настоящее 
время находятся в зоне социального риска, 
160 тысяч несовершеннолетних, уже пере
ступивших черту закона, пребывают в коло
ниях, число безнадзорных и беспризорных 
детей намного выше и достигает от 1 до 2,5 
млн человек [6, с. 182–184]. Разброс показате
лей свидетельствует, что нет даже прибли
зительной ясности в оценке масштаба столь 
тревожного социального явления, что само 
по себе не может не вызывать озабоченность 
и тревогу [16, с. 158]. Нарастающий процесс 
вовлечения подростков в криминальные 
виды бизнеса в сочетании со снижением ак
тивности противодействующих мер требует 
поиска и разработки адекватных мероприя
тий по решению проблем безнадзорности и 
беспризорности.

Истоки большинства концепций дез
адаптации связаны с социологическими 

исследованиями, направленными на по
иск их причин в социальных структурах 
и культурных факторах. Традиционно 
дезадаптацию объясняли нарушениями 
процесса социальной адаптации и свя
зывали с неадекватностью поведения по 
отношению к требованиям действующей 
нормативной системы. Поскольку социали
зация – это процесс освоения ролей и ожи
даемого поведения в отношениях с семьей 
и обществом и развития удовлетворитель
ных связей с другими людьми, социаль
ная дезадаптация может иметь различные 
проявления и формы (социальная незре
лость, агрессивные девиации, социальная 
пассивность, сопротивление педагогичес
ким воздействиям и прочее) и порождать
ся разными причинами (педагогические 
просчеты родителей, педагогов, дефекты 
психического или социального развития, 
особенности характера и темперамента, 
другие личностные характеристики), тор
мозящими социальную адаптацию.

Маргинализация детей и подростков 
действительно идет удручающими тем
пами: в возрасте до 14 лет заболеваемость 
сифилисом и другими инфекциями, пере
дающимися половым путем, значительно 
выше, чем у взрослого населения. Коли
чество алкоголиков до 14 лет, состоящих 
на учете, выросло с 2000 г. в 1,6 раза. Рос
сия сейчас переживает «самую масштаб
ную эпидемию в Европе». По курению сре
ди подростков Россия на четвертом месте 
в мире: в 15 лет курят 30% мальчиков и 
17% девочек; по числу подростковых само
убийств – на первом месте в Европе [18].
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12�В силу разных причин подростки ухо
дят из дома, бродяжничают, ночуют на 
вокзалах и в подвалах, занимаются попро
шайничеством, воровством, наркоманией 
и проституцией. Безнадзорные приобре
тают негативный опыт жизни, у них созда
ется ложное ощущение самостоятельности 
и независимости от взрослых [1, с. 93–99]. 
В школах недостаточно внимания уделя
ется досугу детей и внешкольной работе 
с ними; актовые и спортивные залы нахо
дятся в неудовлетворительном состоянии. 
Систему образования, по мнению А.А. 
Козлова, следует подстроить под данное 
требование исходя из особенностей обу
чаемых, что будет способствовать повыше
нию уровня образованности современного 
общества и вместе с тем созданию условий 
для решения проблем безнадзорных и 
беспризорных детей [14, с. 8–9].

В анализ рассматриваемых понятий 
также следует включить определение 
«дети улицы», которое имеет следующие 
смысловые аналоги: «уличный ребенок 
(подросток)», «уличная молодежь». По оп
ределению, закрепленному в Конституции 
европейской сети по работе с уличными де
тьми (ENSCW), «уличные дети» – это дети, 
подростки в возрасте до 18 лет, которые, не 
имея или даже имея семью, значительную 
часть времени проводят на улице, «живут» 
на улице, и на образ жизни которых ули
ца оказывает основополагающее влияние. 
Под социальной депривацией понимают 
«лишение или недостаточность условий, 
необходимых для нормальной жизни, осоз
нание или ощущение личностью разрыва 
между ее ожиданиями и действительнос
тью, отсутствие материальных благ сверх 
первой необходимости» [5, с. 54]. 

Масштабы этих социально опасных фе
номенов определяют актуальность и зна
чимость проблем социальной адаптации 
безнадзорных и беспризорных детей для 
современного российского общества. Про
цессы безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних детей на протяже
нии долгих лет были предметом научных 
изысканий отечественных и зарубежных 
исследователей. Их разработка берет на
чало в теориях М. Вебера [7], Э. Гидден
са [10], Э. Дюркгейма [12]. Историческому 
исследованию социальных проблем, свя
занных с безнадзорностью и беспризор
ностью детей и подростков, посвящены 
работы С.В. Бахрушина [2, с. 37–41], М.Ф. 
Гейслера [8, с. 8], М.Н. Гернета [9, с. 68], 
С.К. Гогеля [11, с. 20–24] и других. Вопро
сами изучения социальной аномии, соци
ального неравенства и девиантного пове

дения, исследованием проблемы детской 
безнадзорности и беспризорности зани
маются такие представители социологии, 
как С.А. Беличева [3, с. 224], Е.Б. Бреева [4, 
с. 3–5], А.А. Козлов [14, с. 8–9], в трудах ко
торых приводятся данные о социальных 
характеристиках, параметрах жизни бес
призорных и безнадзорных, исследуются 
причины и масштабы данного явления.

Традиционно дезадаптацию объясня
ли нарушениями процесса социальной 
адаптации и связывали с неадекватнос
тью поведения по отношению к требова
ниям действующей нормативной системы. 
Поскольку социализация – это процесс 
освоения ролей и ожидаемого поведения в 
отношениях с семьей и обществом и разви
тия удовлетворительных связей с другими 
людьми, социальная дезадаптация может 
иметь различные проявления и формы 
(социальная незрелость, агрессивные де
виации, социальная пассивность, сопро
тивление педагогическим воздействиям и 
прочее) и порождаться разными причина
ми (педагогические просчеты родителей, 
педагогов, дефекты психического или со
циального развития, особенности характе
ра и темперамента, другие личностные ха
рактеристики), тормозящими социальную 
адаптацию. Сущностное содержание тео
рий классиков социологии Э. Дюркгейма, 
Т. Парсонса, Р. Мертона, М. Вебера явля
ется методологической основой изучения 
проблем дезадаптации. Данные теории 
представляют фундаментальную основу 
для исследования проблем безнадзорнос
ти и беспризорности. Теория Дюркгейма, 
как и теории других видных социологов, 
подтверждается социальными реалиями, 
свидетельствующими о связи масштабов 
безнадзорности и беспризорности с соци
альной дезорганизацией.

Э. Дюркгейм, рассматривая процесс со
циализации, полагал, что активное начало 
в нем принадлежит обществу, и оно, явля
ясь субъектом социализации, стремится 
сформировать человека «по своему образцу. 
Основная мысль Дюркгейма может быть 
сведена к положению, согласно которому 
социальная дезорганизация является при
чиной девиантного поведения [13, с. 86].

Теория Дюркгейма подтверждается 
социальными реалиями, свидетельствую
щими о связи масштабов безнадзорности 
и беспризорности с социальными потрясе
ниями. Нестабильность социальноэконо
мической обстановки, негативно влияя на 
уровень жизни части населения, приводит 
к распространению жестокого обращения 
с детьми в семье. Исследование, проведен
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ное автором статьи среди безнадзорных де
тей (Мурманск, 2012–2013 гг.), показало, что 
одной из основных причин появления без
надзорных подростков является наличие в 
семье постороннего человека (человека, не 
связанного с подростком кровными узами). 
Так, по результатам исследования, коли
чество уходов из семей, где присутствует от
чим, гораздо выше, чем в полных «родных» 
семьях. В полных «родных» семьях часто 
совершают побеги только 6,2% детей, в то 
время как в полных «неродных» семьях, 
где присутствует отчим, – 22,6% детей. Еще 
одна значимая причина ухода (совершения 
побега) из дома – наличие у родителей вред
ных привычек в виде алкоголизма и нарко
мании. Наличие вредных привычек у сво
их родителей отметили 72,4% подростков, 
которые часто уходят из дома (более 2 раз), 
и 53,8% подростков, которые периодически 
уходят из дома (1–2 раза). Постоянные либо 
периодические уходы детей из дома с це
лью избегания конфликтов с пьяными ро
дителями в дальнейшем могут перерасти в 
беспризорность – крайнюю форму детского 
неблагополучия.

В современных условиях трансфор
мации социальных ценностей семья яв
ляется основным социальным институ
том, который функционально влияет на 
эффективность процесса социализации 
подростков. Формирование нормативных 
образцов поведения играет ведущую роль 
в становлении личности, выступая в ка
честве исходной социокультурной среды 
жизнедеятельности детей и подростков. 
О семейном неблагополучии в семьях с 
безнадзорными детьми можно судить и по 
тому факту, что всего около трети подрос
тков (31,4%) желают видеть свою будущую 
семью, похожей на настоящую, тогда как 
«не хотят, чтобы будущая семья была по
хожа на настоящую» около половины под
ростков (45,2%).

Сегодня, как никогда ранее, настора
живает тот факт, что значительная доля 
молодых респондентов считает допусти
мым при определенных обстоятельствах 
применять незаконные способы «зараба
тывания» денег: более половины подрост
ков (59,9%) считают, что законы не должны 
неукоснительно соблюдаться. Современ
ное состояние сферы досуга подростков 
показывает, что на первое место выходит 
бессодержательный досуг, который в ос
новном посвящен прогулкам на улице с 
друзьями (56,9%), где, как правило, под
ростки приобретают вредные привычки. 
Более половины подростков курят (56,9%) 
и употребляют спиртные напитки (55,1%), 

а распространение вредных привычек сре
ди сверстников, которые являются окру
жением подростка, имеет следующий вид: 
82,3% подростков курят и 63,7% – употреб
ляют спиртные напитки. Распространение 
вредных привычек в виде алкоголизма и 
наркомании в семье является «примером» 
для подростков. Так, 70% подростков, час
то употребляющих спиртные напитки, 
указали на наличие вредных привычек у 
своих родителей.

Несвоевременное принятие заинте
ресованными органами и учреждениями 
своевременных мер, направленных на ус
транение причин и условий, способствую
щих совершению несовершеннолетними 
разного рода антиобщественных действий, 
привело к тому, что по итогам работы за 
2012 г. число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, выросло на 6%. 
Негативная тенденция роста подростко
вой преступности на территории Мурман
ской области сохраняется [17].

По мнению респондентов (интервью с 
экспертами г. Мурманска, 2012 г.), важны
ми направлениями преодоления указан
ных негативных тенденций могут стать: 
занятость трудом родителей и детей (пос
тоянная оплачиваемая работа родителей, 
обязательное трудоустройство несовер
шеннолетних 15–18 лет); расширение сети 
центров помощи семье и детям; совместные 
мероприятия с родителями; совершенс
твование воспитательной работы в школе; 
организация сети досуговых учреждений; 
повышение доходов семьи; уменьшение 
употребления алкоголя в семье; прину
дительное лечение родителей от алкого
лизма и наркомании; комплексная работа 
психолога с семьями, в которых дети нахо
дятся без контроля со стороны родителей. 
Обосновано, что социальная адаптация 
безнадзорных и беспризорных несовер
шеннолетних детей на всех этапах разви
тия российского государства была недоста
точно эффективной, что подтверждается 
как увеличением числа безнадзорных и 
беспризорных, так и ростом преступности 
среди несовершеннолетних детей.

В процессе исследования выявлена 
недостаточная эффективность современ
ной системы органов, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и беспри
зорности несовершеннолетних, которая 
обусловлена отсутствием надежной систе
мы межведомственного взаимодействия, 
отсутствием единой государственной про
граммы и единоначалия в этом вопросе. 
Данные тенденции свидетельствуют о 
снижении эффективности межведомствен



О
бщ

ес
тв

о

12�ного взаимодействия в решении задач по 
профилактике правонарушений несо
вершеннолетних как между отдельными 
субъектами системы профилактики Мур
манской области, так и между органами 
и учреждениями системы профилактики 
некоторых муниципальных образований.

Проведенное исследование позволяет 
определить основные задачи по повыше
нию эффективности социальной адапта
ции безнадзорных и беспризорных детей 
и подростков:

– организация межведомственной ин
теграции и дифференциация деятельнос
ти специальных и специализированных 
учреждений, осуществляющих функции 
социальноправовой охраны, защиты и ре
абилитации детей и семей группы риска;

– создание и развитие оптимальной ин
фраструктуры сети специализированных 
учреждений разного типа, а также учреж
дений, занимающихся организацией до
суга, трудоустройства, профессиональной 
подготовкой социально дезадаптирован
ных детей и подростков;

– создание информационноаналити
ческой базы, характеризующей состояние 
детскоподростковых девиаций и ресурс
ного обеспечения профилактической ра
боты;

– обеспечение гласности, открытости 
информации, привлечение к этой работе 
общественных организаций.

В сложившихся обстоятельствах пред
ставляется очевидным, что решение про
блемы нужно искать в двух ракурсах: про
филактике потенциальной дезадаптации 
и социальнопсихологической реабилита
ции и реадаптации детей и подростков, 
утративших навыки и установки социаль
но нормативного поведения.

Профилактика девиаций составляет ту 
важнейшую часть предупредительной ра
боты, содержанием которой является це
ленаправленное выявление и устранение 
причин и условий конкретных девиаций. 
Чем успешнее профилактика, тем меньше 
приходится затрачивать усилий и средств 
на реабилитацию дезадаптированных де
тей и подростков, предупреждение пере
хода отклоняющегося (девиантного) пове
дения в преступное (делинквентное).

Решение проблем профилактики де
задаптации среди несовершеннолетних 
носит комплексный характер и предус
матривает осуществление разнообразных 
методов, направленных на эффективное 
использование имеющихся организаци
онных, материальных и финансовых ре
сурсов. Для предотвращения отклоня

ющегося поведения детей и подростков 
необходимо радикально менять воспи
тательную работу с ними по всем тем на
правлениям, по которым осуществляется 
становление личности и социализация де
тей и подростков: семья, школа, досуг, тру
довая занятость, здоровье. Начинать надо 
с семьи, так как именно здесь закладыва
ются основные ценностные установки и 
жизненная ориентация.

Преобразования, происходящие в об
щественной жизни, существенно меняют 
объективные условия социализации под
растающего поколения. Важный вектор 
развития России – формирование граж
данского общества. Условием функциони
рования гражданского общества является 
наличие людей, способных конструктивно 
взаимодействовать с другими силами об
щества во имя единых целей, интересов, 
ценностей, а также готовых подчинять 
свои частные интересы и способы их до
стижения общему благу, выраженному в 
правовых нормах. Вырастить активного 
субъекта гражданского общества легче с 
возраста, когда формируется личность, 
поэтому воспитание гражданственности 
нужно начинать с молодого поколения, 
которому предстоит жить в государстве, 
формировать его политику и жизнеде
ятельность.

Если ребенок растет в семье, которая 
перестала относиться к детям как к цен
ности, то в такой семье подрастающее су
щество не может приобрести социальную 
активность и инициативу, у него культиви
руется чувство социального отчуждения 
и заброшенности, сосредоточенность на 
своих личных проблемах и игнорирование 
общественных интересов. Не лучше обсто
ит дело и с теми детьми, которые попадают 
в учреждения государственной поддержки 
детства, где ребенок приобретает синдром 
«выученной беспомощности», привыкает 
требовать и получать от общества, ничего 
не отдавая взамен. Многие выпускники де
тских домов, имея желание создать семью 
и завести детей, демонстрируют свою не
состоятельность в деле создания семьи и 
воспитания детей и являются социально 
погибшими: лишены родительских прав, 
продали квартиру, бомжуют, спились, на
ходятся в местах лишения свободы. От
сутствие опыта жизни в нормальной семье 
или негативный предыдущий опыт такой 
жизни, а также отсутствие возможности 
приобретения положительного опыта се
мейной жизни, воспитания детей во время 
проживания в детском доме приводит к не
умению, незнанию и страху перед создани
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ем семьи и воспитанием детей. Это диктует 
необходимость проведения продуманной 
семейной политики с учетом националь
ных традиций семейного образа жизни.

Несмотря на принимаемые меры по 
активизации государственной полити
ки в области профилактики указанных 
выше опасных социальных явлений, пре
одолеть тенденцию их нарастания пока 
не удается. Поэтому в настоящее время 
существует необходимость исследования 
результативности используемых техноло
гий социальной адаптации безнадзорных 
и беспризорных детей, создание новых 
теоретических разработок в этой области, 
анализа деятельности учреждений, осу
ществляющих социальную поддержку не
совершеннолетних.

Э. Фромм, веривший в приоритетность 
человеческого разума, доброй воли и здра
вомыслия, утверждал, что лишь установка 
на плодотворность может превратить «ра
зумный шанс», каким бы малым он ни был, 
в «реальную возможность» [19, с. 536]. Что
бы общество могло стать здоровым, надо 
воспитать достойного человека с высоки
ми моральными устоями. Для этого необ
ходимо обеспечить тесное взаимодействие 
институтов образования и семьи, других 
сфер общественной жизнедеятельности в 

решении проблем социальной адаптации 
безнадзорных и беспризорных детей и 
подростков.

Сегодня является общепризнанным 
представление о том, что в выполнении 
основных родственных функций взрослым 
членам семьи нужна помощь экспертов. 
Важнейшая функция социальных работ
ников и социальных педагогов, психоло
гов, социальных консультантов – помочь 
родителям проанализировать и понять 
сущность противоречий, которые ослож
няют внутрисемейные отношения, обучить 
их технологиям и методикам разрешения 
существующих проблем. Для стабилиза
ции и снижения уровня безнадзорности, 
беспризорности, преступности и правона
рушений среди несовершеннолетних не
обходима последовательная реализация 
комплекса мер по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, укрепле
нию института семьи, обеспечению полно
ценного досуга и занятости несовершенно
летних. Создание благоприятных условий 
для развития детей, формирование у них 
профессиональных навыков, способности 
к труду с целью самообеспечения в буду
щей жизни должны быть основными на
правлениями профилактической работы, 
проводимой государством и обществом.
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современные Подходы к оПределению Понятия 
«экстремизм»

Рассматриваются проблемы определения экстремизма как правовой дефиниции и со-
циально-политического явления в международно-правовых актах, российском праве, 
российской юриспруденции и политологии. Сложность и многообразие экстремистских 
проявлений затрудняют формулирование универсального определения экстремизма. 
Многочисленные научные попытки выработать определение экстремизма представ-
ляют большой интерес.
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национальная безопасность, правовая дефиниция, социально-политическое явление, 
экстремизм.

На рубеже XX–XXI вв. в России, как 
и во всем мире, произошли глобальные 
геополитические изменения, следствием 
которых стал кризис в различных сферах 
государственной и общественной жизни – 
экономике, политике, идеологии.

В этих условиях распространение экс
тремизма является важным фактором, уг
рожающим национальной безопасности 
страны. В Стратегии национальной безо
пасности Российской Федерации до 2020 г. 
определено, что одним из основных источ
ников угроз национальной безопасности 
в сфере государственной и общественной 
безопасности выступает экстремистская 
деятельность националистических, рели
гиозных, этнических и иных организаций 
и структур, направленная на нарушение 
единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуа
ции в стране [14].

Опасность современного экстремизма 
характеризует Н.Б. Бааль: «Особенностя
ми современного экстремизма являются 
рост масштабности, способствующий нара
щиванию потенциала и превращению экс
тремистских группировок во влиятельные 
структуры политической жизни страны; 
усиление жесткости действий экстремис
тов; многообразие форм деятельности; ис
пользование последних достижений науки 
и техники; стремление добиться широкого 
общественного резонанса, а следовательно, 
критической дестабилизации политичес

кой ситуации в стране» [2, с. 10]. При этом 
экстремизм, являясь одним из основных 
источников угрозы внутренней и внешней 
безопасности России, до сих пор не имеет 
концептуального научного определения.

Очевидно, что данная проблема возникла, 
вопервых, в связи со сложным характером 
этого социальнополитического явления. С 
одной стороны, это социальнополитичес
кая категория, с другой – правовая катего
рия, причем не имеющая законодательного 
определения. Вовторых, в связи с многооб
разием идеологических теорий экстремизма 
(от ультралевых до ультраправых). Втре
тьих, это определенный тип сознания, для 
которого характерно жесткое дихотомичес
кое деление всего смыслового пространства 
социокультурного развития. Вчетвертых, в 
связи с многообразием проявлений экстре
мизма (политический, религиозный, эконо
мический, молодежный, экологический и 
даже потребительский экстремизм).

Поскольку речь идет о безопасности 
государства и общества, нормальном фун
кционировании власти и жизнедеятель
ности граждан, очевидна необходимость 
определения экстремизма как социаль
ноправовой категории. Ведь понятие – 
это отражение явлений объективной 
действительности в их существенных 
признаках [8, с. 27]. Следовательно, чтобы 
однозначно представлять объект проти
водействия, его существенные признаки, 
необходимо выработать общепринятое 
понятие «экстремизм». По мнению ряда 



130

Te
rr

a 
H

um
an

a

исследователей [18, с. 3–4; 19, с. 4; 21, с. 8], 
именно отсутствие общепризнанного обоз
начения данного социальнополитическо
го явления (в том числе и законодательно 
закрепленной дефиниции) порождает оп
ределенные вопросы правоприменения, в 
т.ч. и в сфере противодействия экстремиз
му со стороны государства.

Для того чтобы бороться с экстремиз
мом, оказывать противодействие этому не
гативному социальнополитическому яв
лению, государству, правоохранительным 
органам, должностным лицам необходимо 
точно знать законодательную дефиницию 
«экстремизм», четко разграничивать пра
вомерную общественнополитическую де
ятельность и неправомерную экстремист
скую деятельность.

В Шанхайской конвенции о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремиз
мом 2001 г. определяется, что «экстре
мизм – какоелибо деяние, направленное 
на насильственный захват власти или на
сильственное удержание власти, а также 
на насильственное изменение конституци
онного строя государства, а равно насиль
ственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в 
вышеуказанных целях незаконных воору
женных формирований или участие в них, 
и преследуемые в уголовном порядке в со
ответствии с национальным законодатель
ством Сторон» [23]. Данное определение 
имеет принципиально важное значение, 
т.к. характеризует экстремизм как деяние, 
раскрывает суть экстремизма и определя
ет основной метод экстремизма – насилие.

В резолюции 1344 (2003) Парламент
ской ассамблеи Совета Европы  опре
деляется: «Независимо от своей при
роды экстремизм представляет собой 
форму политической деятельности, явно 
или исподволь отрицающую принципы 
парламентской демократии и основанную 
на идеологии и практике нетерпимости, 
отчуждения, ксенофобии, антисемитиз
ма и ультранационализма» [17]. Пред
ложенная формулировка характеризует 
экстремизм как форму политической де
ятельности, основанную на определен
ной (радикальной) идеологии. Включение 
идеологического компонента как основы 
данной деятельности представляется бо
лее чем оправданным, поскольку полити
ческие, национальные, религиозные об
щественные отношения складываются на 
идеологической основе.

Таким образом, универсального опре
деления экстремизма международное со
общество до сих пор не выработало. И в 
российском праве, и в российской юриди

ческой науке также не существует единого 
подхода к определению экстремизма.

Законодательство РФ не раскрывает 
понятие «экстремизм», но устанавливает 
ответственность за экстремистскую де
ятельность. В частности, статья 1 Феде
рального закона от 25.07.2002 № 114ФЗ 
[13], объединяя понятия «экстремизм» и 
«экстремистская деятельность», перечис
ляет и раскрывает именно виды экстре
мистской деятельности, не определяя, что 
такое экстремизм и каковы его признаки.

Статья 282.1 Уголовного кодекса РФ 
«Организация экстремистского сообщест
ва» также не раскрывает понятие «экстре
мизм» и его признаки, но в примечании 
определяет «преступления экстремист
ской направленности»: «Под преступлени
ями экстремистской направленности... по
нимаются преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка
койлибо социальной группы...» [20].

В постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 28.06.2011 № 11 [15] не содер
жится определение экстремизма, но ха
рактеризуются такие понятия, как публич
ные призывы и действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, 
действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно на уни
жение достоинства человека или группы 
лиц по признакам пола, расы, националь
ности, языка, происхождения, отношения 
к религии либо принадлежности к какой
либо социальной группе и т. д.

Таким образом, в российской юриди
ческой науке до сих пор нет общепризнан
ного определения экстремизма, но мно
гочисленные попытки сформулировать 
это определение предприняты. При этом, 
как правило, речь идет о неправомерных 
деяниях, хотя, как справедливо отмечает 
А.С. Скудин, «проявления экстремизма 
как некоторой крайности в ценностях, 
установках и поведении могут носить как 
противоправный характер, так и право
мерный, но обязательно антисоциальный 
или аморальный» [19, с. 3].

Различные аспекты экстремизма показы
вает П.А. Данилов: «экстремизм – это про
тивоправная деятельность физических лиц, 
должностных лиц зарегистрированных и 
незарегистрированных юридических лиц, 
основанная на приверженности к крайним 
взглядам и сопровождающаяся публичны
ми насильственными действиями, которые 
направлены на умаление и отрицание кон
ституционных принципов прав, свобод и 
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131законных интересов человека, личности, 
общества и государства» [5, с. 22].

Пример формального определения экс
тремизма представляет А.С. Скудин: «экс
тремизм как правовая категория пред
ставляет собой перечень противоправных 
деяний вышеуказанной направленности, 
за совершение которых предусмотрен спе
цифический комплекс мер государствен
ного принуждения» [19, с. 43].

А.Г. Залужный, исходя из общих сущ
ностных представлений о праве и их 
конкретизации в международных актах 
о правах человека, обобщает: «Экстре
мизмом можно назвать действия, а также 
в публичной форме выраженные взгляды 
и намерения, преследующие своей целью 
нарушение или проявление неуважения к 
установленным законом правам и свобо
дам граждан, общепринятым и справед
ливым нормам морали, общественному 
порядку и общему благосостоянию в де
мократическом обществе при условии, что 
юридическая значимость этих действий 
доказана в суде» [6, с. 195–196].

Таким образом, при определении экстре
мизма представители юридической науки, 
прежде всего, характеризуют противоправ
ный (т.е. запрещенный законом) характер 
деяния (как правило, действия или пуб
лично выраженные взгляды, намерения), 
насильственный характер действий, но да
лее унификация затруднена в связи с мно
гообразием признаков объективного (объ
ект, объективная сторона) и субъективного 
(субъект, субъективная сторона) характера.

Стоит отметить, что представители юри
дической науки также предприняли попыт
ки создать универсальное, общее определе
ние экстремизма в «широком» смысле.

Например, С.Н. Фридинский пред
ложил так определять экстремизм: «Под 
экстремизмом следует понимать социаль
ное системное явление, в рамках которого 
объединенные на основе общих полити
ческих, идеологических, национальных, 
религиозных, расовых, социальных, эко
логических, экономических взглядов и 
убеждений представители последних со
вершают, движимые экстремистскими по
буждениями, противоправные действия, 
направленные на насильственное распро
странение таких взглядов и искоренение 
взглядов, отличных от отстаиваемых ими» 
[22, с. 8]. Несомненным достоинством дан
ного определения является признание 
экстремизма системным социальным явле
нием, имеющим идеологическую (в широ
ком смысле слова) основу, определена цель 
экстремистских противоправных деяний, 
выделены различные виды экстремизма.

Достаточно обобщенный характер оп
ределения экстремизма демонстрирует 
А.С. Скудин: «экстремизм – это достаточно 
широкая категориальная форма, имеющая 
всеобщий характер, проявляющий себя 
в различных социальных, политических, 
юридических и духовнонравственных 
процессах, что обуславливает необходи
мость объективного познания его сущнос
ти исключительно на основе базовых фи
лософских категорий» [19, с. 178]. Ценным 
в данном определении является примене
ние принципа системности знания, осоз
нание многомерности, противоречивости 
и сложности экстремизма.

Очевидно, что универсальное определе
ние экстремизма предстоит сформулировать 
представителям социальногуманитарных 
наук. При этом возможно обратить внимание 
на справедливое мнение А.С. Скудина: «Экс
тремизм – суть социальное явление, наибо
лее ярко проявляющееся в сфере политики. 
Это предопределило не только междисцип
линарный характер объекта исследования, 
но и во многом объясняет попытки приме
нения ученымиюристами элементов поли
тикоинституционального анализа при изу
чении его сущности. Поэтому практически 
любая научная работа в сфере юриспруден
ции, посвященная вопросам экстремизма, 
изобилует операционными определениями, 
заимствованными из политологии или со
циологии. При этом отдельные ученые за 
основу правовых определений приводят 
понятия экстремизма из смежных отраслей 
обществоведения» [19, с. 25].

Традиционно для определения поня
тия «экстремизм» используется этимоло
гический подход. Слово «экстремизм» про
исходит от латинского extremus – конец, 
край, предел. В современные романогер
манские языки (а затем и в русский) слово 
введено из латинского языка в ХVII в. Те
перь слово «extreme» принимает значение 
крайнего противоречия, чрезвычайности, 
противоположности [10, с. 16].

Как правило, в словарях и энциклопе
диях формируются сходные понятийные 
конструкции: экстремизм – это привер
женность к крайним взглядам и мерам; 
приверженность в политике и идеях к 
крайним взглядам и действиям; привер
женность к крайним взглядам, позициям и 
мерам в общественной деятельности [3; 11; 
16] и т. п. Можно охарактеризовать данные 
определения как понятие экстремизма в 
широком смысле. Затем на основе этого 
терминологического минимума создают
ся уже авторские определения в более уз
ком смысле, как правило, в зависимости от 
вида (типа) экстремизма.
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Ученыеполитологи предприняли мно
гочисленные попытки дать определение 
экстремизма, охарактеризовать его призна
ки, так как практически все разновидности 
экстремизма формируются вокруг единой 
оси – политики. Напомним, что и резолюция 
1344 (2003) ПАСЕ характеризует экстремизм 
как именно политическую деятельность.

В.А. Мальцев характеризовал экстре
мизм как идеологию, политику и практику 
наиболее реакционных сил – от ультрапра
вых до ультралевых, которые в полити
ческой борьбе за власть придерживаются 
крайних мер и средств насилия, вплоть до 
уничтожения противника [9, с. 237].

В.С. Ковалев определил, что экстремизм 
– это совокупность идей и методов, которые 
могут быть использованы индивидуумами, 
организованными группами, политически
ми и общественными организациями, дви
жениями, общественнополитическими 
блоками и другими субъектами политичес
кой деятельности, предусматривающими 
и допускающими применение нелегитим
ного насилия (или публичных призывов 
к применению насилия) во всех его разно
видностях по отношению к политическим 
оппонентам и существующему полити
ческому режиму [7, с. 16]. В данном опре
делении, что является его несомненным 
достоинством, четко определены субъекты 
экстремизма, используется характеристика 
«нелегитимного насилия» (к сожалению, в 
государственноправовой действительнос
ти присутствует насилие, но оно должно 
быть легитимным), но отсутствует указание 
на цель экстремизма, которая является его 
сущностной характеристикой.

Р.А. Амирокова определяет: «Экстре
мизм представляет собой многомерное и 
сложное социальное явление, выступающее 
и как идеология (философия), и как практи
ка, и как механизм этносоциальной и ре
лигиозной мобилизации, и как принцип и 
инструмент политической жизни» [1, с. 11].

Автор рассматривает экстремизм в еще 
более широком смысле: как социальное яв
ление, идеологию и практику социальной 
жизни, как механизм социальной мобилиза
ции и, что особо интересно, как принцип и 
инструмент политической жизни для дости
жения определенных политических целей.

По мнению Е.П. Олифиренко, «...экстре
мизм с позиций политической науки оп
ределен как обобщенная характеристика 
антисистемной противоправной деятель
ности индивидов и их объединений, наце
ленной на уничтожение демократической 
политической системы, насильственное 
принуждение всего общества к диктатуре 
на идеократической основе» [12, с. 13].

В данной дефиниции, имеющей доста
точно широкий характер, указывается на 
антисистемный характер экстремизма, 
определяется основной метод экстремиз
ма – насильственное принуждение, опре
деляется конечный результат – диктатура. 
Следовательно, автор предполагает, что 
насильственная деятельность против ан
тидемократического политического режи
ма экстремизмом не является.

Н.Б. Бааль применительно к молодеж
ному экстремизму трактует экстремизм как 
приверженность крайним политическим 
взглядам и действиям, направленным на 
изменение конституционного строя, прово
цируемая специфическими социальноэко
номическими и политическими условиями 
[2, с. 15]. Несомненным положительным 
моментом данного определения является 
включение социальноэкономических и по
литических факторов как условий, порож
дающих экстремизм, указана цель экстре
мистских политических действий.

Очень широко определяет понятие 
экстремизма Р.Н. Гетц: «Под экстремизмом 
как социальнополитической категорией 
понимается стремление политического 
актора занять крайнюю позицию по отно
шению к своему оппоненту независимо от 
ее целесообразности, противостоять оппо
зиции и ликвидировать ее» [4, с. 10].

Существенными характеристиками 
предложенного определения является 
отсутствие перечислений субъектов поли
тической деятельности, независимость от 
целесообразности занимаемой позиции, 
признание возможным результатом не 
только противостояние, но и ликвидацию 
оппонента.

Таким образом, политологи характери
зуют экстремизм как:

– провоцируемое специфическими со
циальноэкономическими и политичес
кими условиями многомерное и сложное 
социальное явление, социальнополити
ческую категорию;

– идеологию, политику и практику, со
вокупность (систему) идей и методов;

– механизм этносоциальной и религи
озной мобилизации;

– принцип и инструмент политической 
жизни наиболее реакционных сил, инди
видуумов, организованных групп, поли
тических и общественных организаций, 
движений, общественнополитических 
блоков и других субъектов политической 
деятельности, институтов, акторов, кото
рые в политической борьбе за власть, для 
достижения своих политических целей, на
правленных на изменение конституцион
ного строя, по отношению к политическим 
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кому режиму предусматривают и допус
кают применение нелегитимного насилия 
(или публичных призывов к применению 
насилия) во всех его разновидностях, при
держиваются крайних мер и средств наси
лия, вплоть до уничтожения противника, 
пропагандируют и используют насилие и 
другие крайние средства, противостоят 
оппозиции и ликвидируют ее.

Проведенный анализ предложенных 
правовых, юридических и политологи
ческих определений свидетельствует об 
отсутствии единого концептуального оп
ределения экстремизма. Как правило, ис
следователи формулируют его достаточно 
широко, как приверженность к крайним 
мерам, взглядам, методам, либо конс

труируют исходя из своей научной сфе
ры деятельности. Общими признаками в 
предложенных авторских дефинициях яв
ляется цель экстремизма – дестабилизация 
и разрушение существующих социально
политических отношений; основной метод 
и способ – нелегитимное насилие вплоть до 
уничтожения оппонента; объект – полити
ческие и иные общественные отношения.

Таким образом, экстремизм – это по
рождаемое специфическими объективны
ми условиями сложное социальное явле
ние, представляющее собой основанную на 
радикальной идеологии деятельность по
литических субъектов, целью которой яв
ляется дестабилизация и насильственное 
изменение существующих социальнопо
литических и экономических отношений.
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международные некоммерческие организации в россии: 
влияние на культурную и научную Политику

Статья посвящена проблемам становления и развития международных фондов в Рос-
сии с 1990 г., анализу формирования практики их деятельности в России и выявлению 
характера восприятия и форм реакции властей и населения. Основным вопросом, сто-
явшим в течение всего рассматриваемого в данной статье периода, было определение 
места международных некоммерческих организаций в сфере культурной и научной по-
литики. Этот вопрос актуален и в настоящий момент, заостряясь тем, что в пос-
леднее время международные фонды оказывают все меньшее влияние на культурную и 
научную политику России, во многом из-за вмешательства в нее государства.

Ключевые слова:
государственные фонды, культура, культурная политика, международные фонды.

Актуальность темы заключена в том, 
что в последнее время деятельность меж
дународных фондов стала объектом по
вышенного внимания исполнительных и 
законодательных органов российской фе
деральной власти и породила обществен
ную дискуссию. Объектом исследования 
являются международные фонды, кото
рые начали свою деятельность в советское 
время, а предметом выступает процесс 
становления международных фондов.

Международные фонды и другие подоб
ные организации, оказывающие помощь 
российской культуре, формировались пос
тепенно. Отдельные программы реали
зовывались еще в 80е гг., хотя активное 
сотрудничество началось лишь в 1992 г. 
Наиболее весомую поддержку России – как 
по числу реализуемых программ, так и по 
общему объему выделяемых средств – ока
зывают США, за ними следует Германия, 
после нее, соответственно, Япония, Фран
ция и Великобритания.

Среди зарубежных научных фондов на
ибольшую известность в нашей стране при
обрел фонд Сороса, в 1997 г. отметивший 
десятилетие своей деятельности в России 
и за это время вложивший в нее около 500 
млн долларов. Весьма заметны также Фонд 
Макартуров, Фонд Форда, Фонд Карнеги, 
Институт российских исследований им. 
Кеннана, такие организации, как АЙРЕКС, 
АСПРЯЛ и др. [5, с. 118].

Основная форма деятельности зару
бежных научных фондов – присуждение 
грантов на конкурсной основе, как кол
лективных, так и научной деятельности, 
на проведение научных конференций, 
издание научной и научнопедагогичес
кой литературы и т. д., но основная часть 
грантов выдается на финансирование ис
следовательских проектов и зарубежных 

стажировок наших ученых, главным обра
зом молодых.

Практически все зарубежные фонды 
выделяют на конкурсной основе гранты 
для проведения научных исследований – в 
основном фундаментальных, но иногда (на
пример, Фонд Макартуров) и прикладных.

Ряд организаций финансируют также 
зарубежные стажировки российских спе
циалистов (АЙРЕКС), специальные про
екты, совместно выполняемые учеными из 
России и других стран, причем финансиро
вание совместных проектов более харак
терно для европейских фондов (Британс
кий Совет, Национальный центр научных 
исследований Франции, ИНТАС, КОПЕР
НИКУС и др.) Реализуются и программы 
совместной поддержки российской науки 
зарубежными и российскими научными 
фондами, например, совместный конкурс 
РГНФ – ИНТАС, объявленный в 1997 г., 
да и вообще двустороннее сотрудничество 
постепенно вытесняет одностороннюю по
мощь [2, с. 68].

Существует и большое количество за
рубежных научных фондов, не имеющих 
представительств в России, но реализу
ющих программы поддержки исследова
ний, в которых могут участвовать россий
ские ученые. Общая картина поддержки 
этими фондами российских исследований, 
ведущихся в России, выглядит весьма лю
бопытно: в 1996 г., например, 42% подоб
ных фондов финансировали исследования 
по экологии, 32% – в области социальных 
и гуманитарных наук, 13% – политологи
ческие исследования и столько же – естес
твеннонаучные [8, с. 10].

Те же зарубежные фонды, которые име
ют представительства в России, в течение 
последних лет в основном финансировали 
исследования по экономике, политологии 
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также различным направлениям фило
логических исследований (литературове
дение, языкознание, лингвистика и др.). 
Самые же большие трудности в поиске 
зарубежных спонсоров испытывали архе
ологи, искусствоведы, культурологи, пси
хологи, а также представители наиболее 
пострадавших от наших реформ естес
твенных, технических и сельскохозяйс
твенных наук. Разобраться в подобной 
структуре предпочтений крайне сложно, 
если вообще возможно.

Если какаято общая логика деятель
ности зарубежных научных фондов и су
ществует, то в ее основе лежит явно не же
лание помочь тем звеньям нашей науки, 
которые оказались в наиболее сложном 
положении, и не намерение спасти ис
следовательские направления, в которых 
наши ученые добились наиболее весомых 
результатов (в этих случаях финансирова
лись бы, наоборот, в основном естествен
нонаучные исследования). И хотя при
нципы деятельности отдельных фондов 
сформулированы достаточно четко (Фонд 
Сороса, например, поддерживает те проек
ты, которые способны внести вклад в раз
витие системы высшего образования), на 
вопрос о том, почему большинство фондов 
поддерживает те или иные направления, 
можно ответить только «потому». Следует 
отметить и то, что приоритеты различных 
фондов, особенно в начале их деятельнос
ти в России, не были координированы, и 
поэтому общая структура финансирова
ния ими российской науки складывалась 
стихийно, а не как результат целенаправ
ленных усилий по ее реструктурированию 
[2, с. 70].

Однако работа ряда иностранных фон
дов вызывает озабоченность у российских 
властей. Речь идет о возможном прямом 
или косвенном финансировании поли
тической деятельности в Российской Фе
дерации через поддержку различных об
щественнополитических организаций и 
движений. В этой связи в ноябредекабре 
2004 г. в Государственной думе в первом и 
во втором чтении были приняты сущес
твенные поправки в закон «О некоммер
ческих организациях» (№ 7Ф3 от 12 ян
варя 1996 г.), предлагавшие определенные 
ограничения (а в первом чтении – даже 
фактический запрет) деятельности пред
ставительств и филиалов иностранных 
неправительственных некоммерческих 
организаций.

Разумеется, подобные нововведения 
вызвали беспокойство у подавляющего 

большинства международных и иност
ранных фондов и организаций, а также у 
российских граждан и российских орга
низаций, образовательных и научных уч
реждений, различных общественных объ
единений и т. д., которые сотрудничают с 
ними и получают от них различные гранты 
и выплаты. Свою озабоченность по поводу 
планируемых поправок к российскому За
кону № 7Ф3 от 12 января 1996 г. (закону 
«О некоммерческих организациях») выра
зили даже конгресс и сенат США, а комис
сия правительства США по безопаснос
ти и сотрудничеству в Европе направила 
председателю Государственной думы Рос
сийской Федерации официальное письмо, 
в котором предупредила о негативных 
последствиях принятия первоначально 
планировавшихся поправок к закону «О 
некоммерческих организациях», особенно 
в связи с готовящимся председательством 
России в «Большой восьмерке» и в Совете 
Европы [1, с. 2].

Тем не менее ежегодный объем финан
сирования со стороны международных и 
иностранных фондов и организаций, на
учных центров и университетов, частных 
корпораций и совместных предприятий в 
области прав человека, правовых реформ, 
социальных проблем, культуры, высшего и 
среднего образования, науки, региональ
ных гражданских инициатив, поддержки 
общественных организаций, развития 
местных сообществ и самоуправления и т. 
д. составляет свыше полумиллиарда дол
ларов США.

Общее число россиян, получивших 
иностранную гуманитарную помощь с на
чала 1990х гг., достигло нескольких мил
лионов (только на Северном Кавказе эта 
помощь распределяется среди более чем 
250 тысяч человек). Немалая финансовая 
поддержка оказывалась россиянам и со 
стороны США, в том числе через специ
ально учрежденные для этих целей фон
ды, имеющие в настоящее время около 
10 представительств в различных россий
ских городах. Так, в 2003 г. эти фонды из
расходовали 303 миллиона долларов США, 
в основном на помощь малому и среднему 
российскому бизнесу (выдачу льготных 
кредитов и т. д.) [5, с. 416].

Одним из наиболее серьезных послед
ствий хронического недофинансирования 
системы образования и науки, а также за
тянувшегося процесса их реформирова
ния, в том числе так и не состоявшаяся до 
сих пор интеграция науки и высшей шко
лы, определенная оторванность научных 
разработок и учебных специализаций от 
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потребностей отечественной экономики, 
стал массовый переход в другие сферы де
ятельности наиболее энергичных и спо
собных научнопедагогических кадров, а 
также их эмиграция за границу. Этому ак
тивно способствуют зарубежные научные 
фонды, ибо получение гранта, исследова
тельской или учебной стипендии россий
ским ученым, преподавателем, аспиран
том, студентом нередко является первым 
шагом к его эмиграции. Так, в программе 
Международного научного фонда, создан
ного Дж. Соросом, была четко определена 
задача: «переориентировать исследова
тельский потенциал бывшего Советского 
Союза», в рамках решения которой финан
совая помощь России должна строиться на 
взаимовыгодной основе, а не быть прос
то помощью специалистам и институтам 
бывшего СССР.

По различным оценкам (Российской 
академии наук, Комиссии по образованию 
Совета Европы, Фонда Карнеги и других), 
за период после распада СССР в зарубеж
ные научноисследовательские подразде
ления, компании, университеты трудоуст
роились от 250–300 до 500 с лишним тысяч 
россиян. Как отметил в своем выступле
нии на 2м российскоамериканском сим
позиуме в мае 2005 г. ректор Новосибир
ского государственного университета Н.В. 
Драгунский, этот ведущий сибирский вуз 
ежегодно теряет лучших преподавате
лей и научных сотрудников, уезжающих 
преимущественно в США, причем иногда 
целыми лабораториями. Рассуждения о 
некоей пользе подобного процесса, о том, 
что российские специалисты приобрета
ют новые знания, получают полезный про
фессиональный опыт, добиваются новых 
научных достижений и изобретений, кото
рые они могут в дальнейшем использовать 
в России, являются утопией. Ни от одного 
из уехавших в США специалистов универ
ситет не получил ни малейшей отдачи (пе
редачи новых технологий, разработок и т. 
п., ставших собственностью их американ
ских работодателей, не намеренных ею с 
кемлибо делиться). Подобные результаты 
международного сотрудничества россий
ских вузов, по мнению Н.В. Драгунского, 
существенно ослабляют научнопедагоги
ческий потенциал отечественной высшей 
школы [9, с. 21].

Ущерб, который уже понесла Россия от 
эмиграции своих высококвалифицирован
ных кадров, оценивается более чем в 500 
млрд долларов. Российские исследователи 
приносят западным работодателям нема
ло оригинальных идей, дающих большой 

экономический эффект. Так, по некото
рым данным, до 1/3 компьютерных про
грамм Microsoft разработаны выходцами 
из России (в этой компании работает по
ловина российских призеров международ
ных олимпиад по информатике), а в целом 
российские эмигранты обеспечивают 20–
25% производства американской индуст
рии высоких технологий, что составляет 
около 10% мирового рынка. Соединенные 
Штаты Америки занимают первое место в 
перечне стран, в которые эмигрируют рос
сийские специалисты.

Помимо США, значительное число на
учнопедагогических кадров эмигрирует 
в Канаду, Германию, другие западноевро
пейские страны. Негативная роль инос
транных фондов, организаций и учебно
научных программ в ослаблении научного 
потенциала России проявилась в том, что 
с их участием на Запад за последние 20 лет 
перекачано немало уникальных изобрете
ний, оригинальных научнотехнических 
разработок, ставших иностранной собс
твенностью. Для этого в России проводи
лись масштабные конкурсы инноваций, 
грантов для сбора максимальной инфор
мации об имеющихся научных разработ
ках, не защищенных патентами, для их 
дальнейшего присвоения в форме скромно 
оплаченных научных отчетов по зарубеж
ным грантам [4, с. 121].

Систематизация данных о деятельнос
ти в России всех субъектов международ
ного сотрудничества в сфере образования, 
науки, а также других социальногумани
тарных сферах затрудняется отсутствием 
целенаправленного учета и соответствую
щей статистики.

Хотя большинство международных и 
иностранных фондов, организаций и про
грамм, работающих в России, публикуют 
в своих странах официальные отчеты по 
основным направлениям своей деятель
ности (количество выданных грантов и 
стипендий, поддержанных проектов в 
различных областях, общие суммы израс
ходованных средств и т. д.), они иногда 
сами дают повод к сомнениям в прозрач
ности их работы в Российской Федерации 
[3, с. 42].

Например, попытка от имени Федераль
ного агентства по образованию провести в 
2005 г. экспертный опрос руководителей 
представительств и филиалов иностран
ных фондов окончилась неудачей (несмотря 
на обращения за содействием во француз
ское, германское и ряд других посольств и 
иностранных представительств в Москве). 
Положительные и достаточно полные от
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водителей Программы Фулбрайта Инсти
тута международного образования (США) 
и Международной программы стипендий 
Фонда Форда (США) [4].

С начала 2009 г. вновь стала активно 
обсуждаться тема коренного реформиро
вания законодательства о НКО. Ужесточе
ние законодательства в сфере НКО приве
ло к закрытию ряда неправительственных 
организаций в России, усилению контро
ля над ними со стороны государственной 
власти [7].

В 2012 г. Владимир Путин подписал 
закон, который изменил статус некоммер
ческих организаций, которые получают 
финансирование полностью или частич
но изза рубежа. Согласно новым нормам 
такого рода НКО именуются иностран
ными агентами, а на их деятельность на
лагают ряд ограничений. Теперь данные 
организации обязаны один раз в год пуб
ликовать подробный отчет о своей де
ятельности [10].

После принятия закона начались мас
совые проверки НКО. По итогам проверок 
суды уже назначили крупные штрафы че
тырем НКО за то, что те не зарегистриро
вались в качестве «агентов» [6].

Таким образом, исходя из рассмотрен
ных данных можно сделать вывод, что меж
дународные фонды стали оказывать гораздо 
меньшее влияние на культурную и научную 
политику России по сравнению с эпохой 
становления культурной политики страны 
в начале – середине 1990х гг. На данный 
период в целях предотвращения угроз воз
можного ведения некоммерческими органи
зациями политической деятельности часть 
из них была закрыта, многие – подвергнуты 
давлению со стороны государства. Всеобъ
емлющая систематизация итогов деятель
ности некоммерческих организаций на тер
ритории Российской Федерации, а также 
детальная статистика по отдельным перио
дам на настоящий момент не произведена, 
что существенно осложняет научное иссле
дование данной проблематики.
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некоторые сведения из истории бурятско-русского 
двуязычия и тенденции его развития

Рассматривается проблема двуязычия в многонациональном обществе, прослежива-
ется история возникновения бурятско-русского двуязычия, положительные и отрица-
тельные стороны данного явления. Автор исследует возможные пути решения возрож-
дения бурятского языка.
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глобализация, двуязычие, буряты, бурятский язык, «инородческий», этнокультурная 
идентичность, компетенция, Сибирь.

Одним из важнейших аспектов пробле
мы межнационального общения является 
взаимодействие языков. Взаимодействие 
языков возникает в результате экономичес
кого, политического или иного сотрудни
чества. Эта проблема приобретает особую 
актуальность в условиях федеративной 
системы в России, так как поднятие стату
са национальных языков является в насто
ящее время в субъектах Федерации одной 
из первостепенных задач.

В своей работе «Закономерности раз
вития и взаимодействия языков в совет
ском обществе» профессор Ю.Д. Деше
риев, изучая закономерности развития и 
взаимодействия языков, уделял большое 
внимание проблеме двуязычия, под кото
рым понимал «знание в совершенстве как 
исконного, родного, так и второго языка». 
При этом автор отмечал, что «такое двуя
зычие помогает в совершенстве овладеть 
как исконно родным, так и вторым язы
ком». Говоря о причинах возникновения 
двуязычия в многонациональном обще
стве, Ю.Д. Дешериев подчеркивал, что 
«важнейшие из них связаны с потребнос
тями в общении между людьми, говоря
щими на разных языках» [7, с. 327]. Так
же он отмечал, что проблема двуязычия 
имеет исключительно важное и притом 
положительное значение в многоязычном 
обществе, поскольку без наличия двуязы
чия у каждого народа гармоничное сосу
ществование различных наций и народ
ностей в многонациональном государстве 

в разных областях жизни было бы невоз
можно.

Первые русскобурятские контакты 
начались с русских поселенцев, вынуж
денных в силу различных обстоятельств 
обживать Сибирь. В социальнобытовых 
контактах преобладал язык большинс
тва, то есть бурятский. Постепенно в ре
зультате постоянных контактов с местным 
населением русские обучились бурятскому 
языку, и многие из них стали двуязычны
ми. Объяснение причин двуязычия рус
ских дано в энциклопедическом лексико
не, изданном в 1834 г.: «Порусски, однако, 
читать и писать и даже говорить умеют 
немногие буряты, может быть, потому 
что русские, обитающие в их соседстве, от 
мала до велика, все говорят весьма хорошо 
побурятски» [13, с. 436]. Но и бурятское 
население постепенно тоже овладевает 
русским языком. Судя по письменным ис
точникам, «сначала становились двуязыч
ными бедняки, которые шли на заработки 
к зажиточной части русского населения» 
[12, с. 37].

В становлении и развитии бурятскорус
ского двуязычия большую роль сыграли 
духовные и культурные потребности наро
да. Двуязычными были и представители 
небольшой прослойки интеллигенции, в 
основном учителя. Для «инородческих» 
детей открывались школы, церковнопри
ходские училища. Первая школа откры
лась в 1804 г. в селе Балаганск Иркутской 
губернии. Как сказано в «Записке попечи
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13�теля Казанского учебного округа», школа 
называлась «Иноверческое училище» и 
полностью находилась на попечении «та
мошних бурят» [9, с. 14]. Нельзя не согла
ситься с утверждением В.И. Андреева, что 
«еще в то далекое время буряты осознали 
необходимость и пользу овладения рус
ской грамотой, русской разговорной ре
чью и поняли цену русского образования» 
[1, с. 7]. По данным инспектора народных 
училищ Иркутской губернии, в 1896 г. 
было 17 училищ с 465 учащимися. Одна
ко желающих обучать своих детей русской 
грамоте было гораздо больше. Учитель 
Нукутского училища Ф.И. Петелин писал: 
«У бурят сильная потребность обучать де
тей грамоте, и потому они нанимают у себя 
грамотеевучителей для обучения своих 
детей. Такие школы имеются в каждом 
улусе» [9, с. 57]. В декабре 1867 г. была от
крыта первая частная женская школа, что, 
несомненно, явилось большим событием 
в культурной жизни бурят. Она получила 
название «Мариинская бурятская женская 
школа». Школа положила начало женско
му образованию у бурят. В дальнейшем 
открылись женские отделения при Идин
ском, Хоготовском, Ользоновском, Аларс
ком училищах.

Дети бурят посещали школу охотно, 
учились с большим желанием.

Небезынтересен факт, что учащиеся
буряты довольно легко обучались чтению 
на русском языке. В распространении дву
язычия среди бурят определенную роль 
сыграли так называемые «вольные шко
лы». Это были частные школы, созданные 
по инициативе и на средства родителей. 
Несколько семей объединялись в сред
ствах, находили помещение под школу, 
нанимали учителей. Ими оказывались 
часто политические ссыльные, поэтому 
«вольные школы» становились школами 
и политического просвещения. Характер
но в этом плане воспоминание командира 
первого бурятского партизанского отряда 
П. Балтахинова: «Первоначально русской 
грамоте меня учил политический ссыль
ный. Он хорошо читал стихотворения, 
басни, учил меня письму, привил вкус к ху
дожественной литературе. Благодаря его 
любовному отношению ко мне я стал усер
дно заниматься русским языком» [8, с. 66].

Социальнокультурные аспекты бу
рятскорусского двуязычия будут непол
ными, если не отметить роль ссыльных 
декабристов в этом процессе. По имею
щимся источникам, организацией школ 
и обучением детей в Бурятии занимались 
братья Бестужевы, М.К. Кюхельбекер, В.С. 

Толстой, К.П. Торсон, Ю.К. Люблинский, 
Е.П. Оболенский. В поселке Селенгинск, 
где жили братья Бестужевы, педагогичес
кой деятельностью занимались их сестры 
– Елена, Мария, Ольга. Декабристам в Си
бири запрещалось изучать местные наци
ональные языки, о чем свидетельствует 
донесение жандармского полковника Ф.И. 
Кильчевского из Петровского Завода гра
фу Бенкендорфу: «Старший Завалишин 
самоучкою выучился европейскому языку, 
монгольскому же никто не учится и сего не 
позволил бы гн комендант» [3, с. 82]. Одну 
из причин неудачи братьев Бестужевых 
выучить бурятский язык М.А. Бестужев 
объясняет тем, что «окружающие нас буря
ты все очень хорошо говорили порусски» 
[6, с. 184]. Это замечание М. Бестужева 
имеет большое значение для подтвержде
ния двуязычности бурятского населения 
поселка Селенгинск и окрестных улусов.

Долгие годы общения ссыльных дека
бристов с местным населением укрепили 
в них убеждение о равноправии всех на
родов. Они справедливо считали, что в 
условиях отсутствия национальной пись
менности, литературы необходимо широ
кое знакомство бурят с русской культурой, 
для чего нужно знание русского языка. В 
то время они осознавали и необходимость 
развития родного языка, в целом наци
ональной культуры. В книге воспомина
ний декабрист Розен отмечает, что «не 
надо насильно насаждать русский язык. 
Нужно дать татарам говорить потатарс
ки, грузинам – погрузински, прибалтам 
– поэстонски, полатышски, пока они “по 
своим сношениям и связям” не убедятся в 
необходимости “говорить и писать порус
ски”» [11, с. 329]. Здесь заключена мысль 
о добровольности выбора народами мно
гонационального государства языка меж
национального общения, необходимость 
«сношения и связи», как указывает автор, 
обуславливает языковые контакты, зако
номерность функционирования нацио
нальнорусского двуязычия. Нарушение 
этого основополагающего принципа при
вело сегодня к противоречию в нацио
нальных отношениях.

В годы застоя все более утверждался 
национальноязыковой нигилизм, кото
рый постепенно приводил к отказу от 
родного языка как средства общения. Это 
создало известные трудности в общении 
между поколениями, а также восприятии 
традиционной национальной культуры на 
родном языке. Нарушилась естественная 
основа двуязычия – одинаковое знание 
как родного бурятского, так и русского 
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языков. Основные функции бурятского 
языка утратили свое значение. А этот про
цесс длился не одно десятилетие.

И.Г. Балханов, исследуя проблему дву
язычия, обосновывает негативное пос
ледствие этого явления: «достижение пре
имуществ ценой частичной или полной 
утраты традиционной этнокультурной 
идентичности и языковой компетенции», 
хотя отмечает и положительную сторону 
данного явления: «двуязычие – это бес
спорный фактор успешной социализации, 
минимизирующий адаптационные риски 
при входе в индивидуальное сообщество» 
[2, с. 3]. Что касается понятия «двуязычие», 
то под ним автор понимает «социально
лингвистическое и историческое явление, 
возникшее в результате контактов разно
язычного населения» [2, с. 3].

В 2006 г. по заказу Комитета по делам 
и связям с общественными, религиозны
ми объединениями Республики Бурятия 
был проведен социологический опрос: 
было опрошено 1500 бурят в городской 
и сельской местности РБ. Г.В. Манзанова 
в своей статье «Традиции и инновации: 
причины возрождения буддизма в Буря
тии» приводит следующие результаты, 
касающиеся отношения к родному языку, 
а именно: дискурсивным основанием эт
нической самокатегоризации для 85,7% 
бурят является (в первую очередь) язык: 
«знать свой язык», «человек, знающий бу
рятский язык», «знать и любить свой язык 
и нацию», «думать, говорить побурятски», 
«чтить традиции и обычаи своего народа», 
«гордиться, что я – бурят», «знать язык, 
поддерживать традиции» [10]. Как пока
зали результаты опроса среди бурятского 
населения, 68,6% бурят указали, что вла
деют родным языком.

По данным опроса, который был про
веден мною среди студентов нашего вуза 
в 2010 г. (было опрошено 125 студентов бу
рятской национальности, проживающих в 
городе с рождения), подтверждается, что, к 
сожалению, процесс исчезновения родно
го, в данном случае бурятского, языка про
должается, то есть в семьях практически не 
разговаривают побурятски. Из 125 опро
шенных лишь 12 написали, что понимают, 
но не говорят на родном языке. Это 9,6%.

Таким образом, результаты данных оп
росов подтверждают тот факт, что устой
чивая тенденция к исчезновению исконно 
родного языка среди городского бурятско
го населения сохраняется. Огромная раз
ница, показанная результатами данных 
опросов, по моему мнению, происходит 
изза того, что были опрошены исключи

тельно городские студентыбуряты, пред
ставляющие собой четвертое, а то и пятое 
поколение «обрусевших» бурят.

Предполагается, что в связи с процес
сами глобализации лишь культура более 
крупных народов может сохраниться. 
Более мелкие при этом ассимилируются, 
только отдельные компоненты их культу
ры вливаются в культуру «поглотителя».

Сложившаяся ситуация с бурятским 
языком, так же как и с языками народов и 
народностей, населяющих нашу огромную 
многонациональную страну, требует выра
ботки кардинальных мер. Осознание этого 
вселяет определенные надежды. Только в 
1986 г. обучение во всех начальных классах 
школ с бурятским контингентом учащих
ся было переведено на родной язык. Были 
приняты меры по увеличению выпуска 
литературы на бурятском языке, обнов
лены и вновь изданы школьные учебники 
по бурятскому языку и литературе, увели
чивается количество передач по радио и 
телевидению. Проводятся уроки бурятс
кого языка в школах города и некоторых 
районных центров, ведутся телепередачи 
«Уроки бурятского языка» и факультатив 
в газете по изучению бурятского языка, 
проводятся различного рода конкурсы эт
нического характера. В 1991/1992 учебном 
году в Бурятском государственном универ
ситете открылся специальный факультет 
бурятской филологии [4].

Для восстановления и поднятия ста
туса бурятского языка необходимы более 
существенные меры, вплоть до принятия 
правового акта – признания бурятского 
языка государственным наряду с русским 
языком и разработки научно обоснован
ных законодательных актов о языках 
Республики Бурятия. В соответствии с 
законом Российской Федерации «О языке 
народов РФ» 10 июня 1992 г. был принят 
Закон РБ «О языках народов Республики 
Бурятия», где говорится о двух государст
венных языках – русском и бурятском [4].

В законе «О языках народов Республи
ки Бурятия» наряду с его основной стать
ей о придании статуса государственного 
бурятскому и русскому языкам констати
руется, что Бурятская республика, как и 
Российская Федерация, должна обеспе
чивать на своей территории экономичес
кую, социальную и юридическую защиту 
языков, подразумевая при этом осущест
вление конкретных практических ме
роприятий. В целях реализации Закона 
о языках Правительством Республики 
Бурятия было принято постановление 
№ 241 от 09.07.1996, где было указано, что 
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народов Республики Бурятия” не выпол
няется в полном объеме. Ряд его статей не 
применяется». Придавая важное значение 
выполнению закона РБ о языках, Прави
тельством Республики Бурятия была раз
работана и утверждена «Государственная 
программа сохранения и развития языков 
народов РБ» [4].

Языковая проблема – весьма деликат
ная область, требующая максимально 
корректного подхода. Нередко языковые 
конфликты оказывались скрытыми при
чинами межнациональных потрясений. 
Нет сомнения в том, что для сохранения 
и развития бурятского языка одного юри
дического (правового) акта мало, необхо
димо, чтобы все это закреплялось нравс
твенно, проходило через сознание не 
только самих бурят, но и представителей 
других народов, проживающих в респуб
лике и связавших свои судьбы с Бурятией 
[5, с. 234–235].

Безусловно, проблемы возрождения бу
рятского языка не должны ограничивать
ся только лишь вопросами его преподава
ния в школе, и необходимо отметить, что 
никакая школа не поможет преодолеть 
исчезновение языка, если ребенка «с пе
ленок» не будут приучать говорить на род
ном языке. Нужно создавать условия для 
функциональной потребности в языке, 
то есть сами люди должны почувствовать 
практическую необходимость в овладе
нии бурятским языком. Это уже проблема 
культурного суверенитета нашей респуб
лики – широкое культурное сотрудничес
тво со всем миром, представительство в 
международной культурной деятельности, 
сохранение и пропаганда национального 
языка, забота об исторической памяти на
ции, а также утверждение национальной 
системы образования, бережное отноше
ние к памятникам и создание новых наци
ональных типов учреждений и организа
ций культуры.

список литературы:
[1] Андреев В.И. Школьное образование у бурят в I половине XIX века. – УланУдэ: Бурят. кн. издво, 

1960. – 97 с.
[2] Балханов И.Г. Двуязычие в процессе межэтнической интеграции. – УланУдэ: Изд.полиграф. комп

лекс ВСГАКИ, 1998. – 80 с.
[3] Бахаев В.Б. Общественнопросветительская и краеведческая деятельность декабристов в Буря

тии. – Новосибирск: Наука, 1980. – 176 с.
[4] Бурятскорусское двуязычие – Интернетресурс. Режим доступа: http://irkipedia.ru/content/buryats

ko_russkoe_dvuyazychie]
[5] Буряты / Отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская; Инт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо

Маклая. – М.: Наука, 2004. – 633 с.
[6] Воспоминания Бестужевых. – М.; Л.: Издво Академии наук СССР. – Серия «Литературные памят

ники», 1951. – 903 с.
[7] Дешериев Ю.Д. Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе. – М.: 

Наука, 1966. – 402 с.
[8] Дуринов А.А. К вопросу о влиянии русской педагогической мысли на просвещение Бурят – Мон

голии в связи с практикой преподавания русского языка и других предметов в дореволюционной 
школе. – Ученые записки. Вып. VII. – УланУдэ: БМГПИ им. Д. Банзарова, 1955. – С. 53–68.

[9] Корейша Я. Исторический очерк Иркутской губернской гимназии (1789–1805). – Вып. 1. – Иркутск: 
Иркутское главное народное училище, 1910. – Вып.1. – 75 с.

[10] Манзанова Г.В. Традиции и инновации: причины возрождения буддизма в Бурятии. – М., 2009. – 
Интернетресурс. Режим доступа: ht tp: //w w w.rusoi r.ru /03pr int /svoboda sovest i /17/

[11] Розен А.Е. Записки декабриста. / Изд. подготовлено Г.А. Невелевым. – Иркутск: ВосточноСибир
ское книжное издательство. – Серия «Полярная звезда». – 1984. – 480 с.

[12] Румянцев Г.Н. Бурятские летописи как исторический источник. Тр. БКНИИ СО АН СССР. – Серия 
востоковедения. – Вып. 3. – УланУдэ, 1960. – C. 3–15.

[13] Энциклопедический лексикон. – Т. 7. – СПб., 1836. – 622 с.



142

Te
rr

a 
H

um
an

a

УДК 9.29
ББК 87.3

л.Е. Артамошкина

личный оПыт в истории: автор/Персонаж 
в Пространстве биографического Письма

Рассматриваются проблемы трансляции личного опыта в память культуры и ее со-
хранения. Понятие биографического письма, вводимое автором, рассматривается как 
способ трансляции личного опыта, исследуются возможности его применения в анали-
тике подобных процессов.

Ключевые слова:
автор, биография, история, нарратив, образ, память, письмо, персонаж.

Интерес к биографии, все возрастаю
щий в современной культуре, объясняется 
заострением проблем, связанных с труд
ностью осмысления истории, культуры, 
жизни человека в их единстве и целост
ности в периоды в галопирующем ритме 
истории. Особенно важно для культуры и 
человека находить возможность удержать 
единство культурной памяти и найти пути 
трансляции индивидуального опыта в 
коллективную память культуры и возмож
ность использовать потенциал культурной 
памяти для формирования индивидуаль
ного опыта. С этими проблемами связан 
чрезвычайный интерес к формам фикса
ции биографии в культуре, что выражено 
в публикации огромного количества днев
ников, автобиографий, переписки, мемуа
ров за последние десятилетия.

Все это делает необходимым поиск ос
нований единства жизнеповедения, само
осмысления и самовыражения, которое 
является условием формирования биогра
фии и аналитических процедур, позволя
ющих понять характер и способ включе
ния биографии в историю и культуру.

Понятие «биография» имеет ту же амби
валентность, что и, например, понятие «ис
тория», характеризующее и некий процесс 
реальных событий, действий и свершений, 
и его же воспроизведение в исторических 
сочинениях и других текстах. То же раз
личение возможно и для биографии – как 
самого свершения жизненного процесса и 
как рассказа о жизни. В первом случае мы 
имеем действующее лицо совершающейся 
биографии, во втором – героя рассказывае
мой истории. Однако в случае с биографией 
такое различие не окончательно: жизнь и 
рассказ о проживании её одновременны в 
пространстве биографии, что выражается 
спецификой процедур её фиксации в днев
нике, записной книжке, автобиографии, 
письмах etc., которые представляют собой 
определенные стратегии биографического 
письма. Термин «письмо» подчеркивает об

ращенность сообщаемого к протяженнос
ти настоящего и подспудную готовность 
стать прошлым. Специфика биографичес
кого письма может быть наиболее отчетли
во выражена процедурами герменевтики 
П. Рикёра. Он обозначает герменевтичес
кий круг, включающий этапы применения 
подобных процедур: «вначале мы имеем 
бытие в мире, затем мы понимаем его, за
тем интерпретируем и уже затем говорим о 
нем... Такая циркуляция между “я говорю” 
и “я есть” постепенно уступает инициативу 
символической функции ее импульсивным 
и экзистенциальным корням. Но этот круг 
не является порочным кругом, он – живой 
круг выражения, выражения бытия...гер
меневтика...должна быть, несмотря ни на 
что, герменевтикой “я есть”» [6, c. 411].

Герменевтика «я есть» предполагает обра
щение к тем методологическим основаниям, 
которые связывают историю, культуру и че
ловека в их единстве. Биография предстает в 
статусе реального осуществления потенциа
ла культуры. На пересечении единичного и 
всеобщего у человека рождается понимание 
себя, смысла своих действий. Итак, культу
ра через биографию являет себя истории и 
современности. Следовательно, изучая био
графию, жизнь человека мы, в сущности, 
изучаем, как и чем представлена культура в 
ней, и что сам актор культуры смог реализо
вать из ее потенциала. Биография – живой и 
особый язык культуры.

Введение понятия «биографическое 
письмо» определяется необходимостью не 
только обзора, учета и соотнесения таких 
видов письменной фиксации биографичес
ких текстов культуры, как собственно био
графия, автобиография, дневник, запис
ная книжка, переписка, etc., но выработки 
понятийного аппарата, необходимого для 
аналитики столь разнородного материала.

Говоря о видах биографического пись
ма, но не о жанрах, мы подчеркиваем не 
литературные коннотации понятия «био
графия», но выводим его в сферу нарра
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самого процесса проживания жизни.

Формы повествовательности выражают 
человеческий опыт и одновременно слу
жат средством его осмысления и освоения, 
они вводят личный опыт, время отдельной 
человеческой жизни в опыт и время куль
туры. Вывод Рикёра («Время и рассказ») 
обосновывает использование концепта 
нарратива в исследованиях природы чело
веческого опыта и способов его трансля
ции в память культуры.

Рассматривая нарративность в «архитек
туре исторического знания» [8, с. 334], Рикёр 
подчеркивает, что история как повествова
ние связана с концепцией события: рассказ 
является развитием события и одновремен
но сам становится событием. Уже Вольтер 
критиковал понимание истории как совокуп
ности событий/происшествий/фактов, т.к. 
оно мешает понять природу человека, при
чины его поступков. Понять рассказ – зна
чит объяснить события, на этом убеждении 
основана практика нарратива. Здесь необхо
димо сделать уточнение по поводу употреб
ления термина «нарратив». В переводах тер
минами «нарратив» и «рассказ» выражется 
одно и то же словопонятие у Рикёра – r̀ ecit. 
«Нарратив» как термин пришел из автори
зованного англоязычного перевода книги 
«Время и рассказ». Он закрепился в языке 
истории, лингвистики, литературоведения, 
психологии. Образовалась междисципли
нарная область знания, посвященная по
вествованию – нарратология. Нарратив, со
гласно Рикёру, представляет собой свойство 
дискурса. Нарратив конституирует живой 
опыт в его временности, живой опыт стано
вится, в свою очередь, условием временнос
ти повествования. Обращаясь к истории, в 
другой работе («Память, история, забвение») 
Рикёр связывает феноменологию «прожито
го опыта» и нарративный опыт. В живой па
мяти «запись тоже осуществляется, но она 
записывается в душе, она наделена живыми 
соками» [8, с. 200]. Необходимое уточнение, 
важное и для понимания специфики био
графического письма, Рикёр делает соотне
сением понятия письма ( ècriture) и записи 
(inscription). Положение письма в культуре 
Рикёр связывает с моментом фиксации, вы
раженным грамматической формой: «Я там 
был» («был» – имеет несовершенную форму 
в структуре подобной фразы французско
го языка) – процессуальность сохраняется, 
что и обращает нас к герменевтике «я есть». 
Письмо фиксирует процесс переживания и 
приобретения жизненного опыта.

Таким образом, биографическое письмо 
можно понимать в двух значениях: графи

ческом, имеющем материальный носитель 
(бумага, пленка записи, экран монитора), 
и письмо в его процессуальной исполняе
мости, имеющее значение жизни, фикси
руемой в это процессе. Процедура такого 
письма вырабатывает стратегию самовы
ражения автора, которая одновременно 
является и стратегией самоосуществле
ния, самореализации.

Практика биографического письма 
воплощает установку самого принципа 
философского мышления – рефлексию и 
мимесис. С наибольшей отчетливостью это 
может быть выражено в биографическом 
письме, совершаемом самим философом – в 
дневнике философа. Ближайшим и впечат
ляющим примером опыта подобного пись
ма является дневник известного петер
бургского философа К.С. Пигрова [6] и его 
собственная аналитика подобного опыта.

Биография, рассматриваемая как сла
гающаяся история жизни, которая одно
временно может быть и рассказываемой, 
предполагает сопряжение времени и пись
ма, что определяет положение автора по 
отношению к собственному письму. Поло
жение автора и является «точкой» – време
нем, которое совмещает в себе, обуславли
вает встречу биографии как проживаемой 
жизни и биографию как историю этой жиз
ни, имеющую интенцию адресованности 
(себе же, другу как ближайшему Другому, 
потомкам, миру). Важным качеством био
графического письма, определяющим его 
специфику, является темпоральность.

Достаточно давно обозначилась традиция 
разные виды биографического письма (собс
твенно автобиографию, дневник, воспоми
нания, переписку, исповедь etc.) объединять 
в понятии «автобиография». Но можно раз
личать характер и степень автобиографич
ности в каждом из этих видов. В практике 
самого письма автор часто совмещает разные 
его виды (дневник одновременно становится 
исповедью, автобиография включает в себя 
дневниковые элементы, письма включаются 
в дневниковые записи и наоборот, страницы 
дневника становятся частью переписки), что 
делает подвижными отношения автора и его 
собственного письма. Характер отношений 
выражается избираемыми грамматически
ми формами лица, которые выражают ста
тус повествователя: «я» авторского лица или 
«он/она» лица персонажа и принцип темпо
ральности самого письма.

Предметом дальнейшего анализа будут 
материалы личных архивов и «полевых 
исследований», что позволит нам проил
люстрировать теоретические посылки и 
сформулировать итоговые выводы.
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Начнем с выдержки из летописи пе
тербургской семьи. Автор – В.А. Квятков
ский – начинает свое повествование ха
рактерным признанием: «Давнее, очень 
давнее – да, чуть ли не сорокалетней 
давности! – намерение: писать мемуары» 
[10]. Начало семейной летописи (так обоз
начается автором вид письма) – 12 марта 
2003 г. Но эта дата, вынесенная как нача
ло летописного повествования, вызыва
ет сомнение, поскольку ей предшествует 
приведенное выше признание. Дальней
шее знакомство с текстом обнаруживает 
особенности самого процесса письма. Ав
тор использует материалы семейного ар
хива (фотографии, письма, официальные 
документы – метрики, выписки из домо
вой книги, свидетельства рождения), собс
твенные записи дневникового характера, 
мемуарные отрывки разных лет, вводит 
записи дневникового характера. Письмо 
оказывается процессом неравномерным 
(это видно по датировке записей), во вре
менных разрывах концентрируя жизнь, не 
вмещенную самой практикой письма, мо
жет быть, не поддающуюся связному изло
жению (утраты, болезнь, боль).

«2008, 15 июля
С чего начать?
С детских впечатлений Вовика?
С “исторических документов” и карточек?
Боюсь углубиться в генеалогию Квятков-
ских, как бы не застрять в ней надолго: 
тогда на всё остальное не хватит отпу-
щенного мне времени...» [10].

В приведенном отрывке можно увидеть, 
как автор начинает вырабатывать стра
тегию письма. Название «Семейная лето
пись» предполагает обращение к истории 
семьи. Но автор не пишет генеалогии. И 
этот выбор первоначальной позиции свя
зан с чувством времени собственной жиз
ни. Потому последующее повествование 
оказывается исходящим из центра – это 
накапливающиеся жизненные впечатле
ния и опыт главного персонажа – «Вовика». 
Он, безусловно, автобиографический пер
сонаж. Почему автор выбирает 3е лицо 
для своего повествования? Очевидно, что 
письмо приобретает отстраненность по 
отношению к пишущему. И на этом пути 
автора подстерегают трудности:

«2003, 22–28 марта, 8 апреля
Есть опасность, что мой рассказ пере-
льётся в какие-нибудь “Записки старого 
петербуржца”, и я так и не доберусь до се-
мейной летописи» [10].

Попрежнему важно удержать в фокусе 
семейную историю и историю персонажа в 
их ближайшей связи, впечатления «боль
шого мира», его детали мешают этому. Но 
образ Вовика обретает плоть благодаря 
контексту, в котором детали приобретают 
существеннейшую роль не только при
давая фактологическую точность всему 
повествованию, но, воплощая опыт пере
живания, мироощущения автобиографи
ческого персонажа, в буквальном смысле 
воскрешая саму «плоть» прошедшего в его 
запахах, звуках, картинах, что подтверж
дает теоретическую посылку о связности 
феноменологии восприятия и нарратива. 
Феноменология восприятия и нарратив
ный опыт определяют принципы биогра
фического письма.

«14 апреля. Помните андерсеновскую ска-
зочку о горошинах? Впервые они увидели 
себя в стручке и – “Как мир тесен! ” – вос-
кликнули горошины. – “Какой он зеленый!”. 
Такое примерно восприятие мира было и 
у Вовика в желябовской квартире. Тесный 
мир!» [10].

Однако дистанция между автором и 
его персонажем не сокращается. Эта дис
танция сохраняется и поддерживается 
периодической рефлексией автора по по
воду самого письма, его мотивов, целей, 
принципов. Конкретные приемы под
держания такой дистанции разные. Это 
могут быть, сокрушенно риторические 
вопросы автора самому себе о полезности 
или бесполезности воспоминаний, сомне
ния в достоверности человеческой памя
ти, сравнения с известными образцами 
подобного письма, обращения к возмож
ному читателю. Последнее – обращение 
к читателю – особенно показательно для 
уточнения характера отношения автора 
и персонажа, автора к своему письму. Эти 
отношения определяются принципом, 
формирующим саму стратегию биографи
ческого письма – темпоральностью. Она 
письма одновременно является тем его 
качеством, которое обеспечивает своеоб
разный психотерапевтический эффект: 
процесс письма становится сопротивле
нием бегу времени, время «удерживается» 
в письме и на его границах. Лейтмотивом 
звучит признание автора: успеть, укре
пить распадающуюся ткань прошлого, 
воплотить, т.е. помочь обрести плоть тем 
образам индивидуальной памяти, кото
рые могут войти в хранилище памяти 
культуры. Процесс письма, собирая образ 
автобиографического персонажа, стано
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графии автора письма в ее целостности и 
не случайности. Всё то же – «я здесь был». 
Готовые образы, входящие в ткань пись
ма, подтверждают мысль А. Бур [9] о ли
тературном образце, который предваряет 
написание автобиографии, задает своеоб
разную «матрицу» биографическому нар
ративу. Одновременно, и это нужно осо
бенно отметить, образ является способом 
выражения переживания, инструментом 
самопонимания и самоанализа. Здесь ва
жен характер соотношения переживания 
и образа. В. Дильтей, концептуализируя 
это отношение в плане построения осно
ваний наук о духе, в связи с этим выделял 
автобиографию в качестве наиболее пол
ного выражения того единства человека 
и жизни, которое в целостности своей 
служит основанием подобных наук. «Ав
тобиография – это высшая и наиболее 
поучительная форма, в которой нам пред
ставлено понимание жизни... сама инди
видуальная жизнь знает о взаимосвязи в 
себе самой» [3, c. 248].

Переживание, осуществляющее себя в 
потоке жизни, став объектом наблюдения, 
претворяется в воспоминание, становится 
образом и в качестве образа сохраняется 
культурной памятью, и благодаря же об
разу вызволяется из дальних ее запасни
ков: «Изображенные на бумаге, эти виды 
петербургских дворов лучше всего под
давались чернобелой графике, открытой 
Добужинским. Да, именно «Добужинс
кий Петербург» (если сделать из фамилии 
прилагательное, по примеру Анны Анд
реевны: «Достоевский и бесноватый, го
род мой уходил в туман...»), да, вот такой 
добужинский и достоевский Петербург, 
его ускользающие в прошлое тени и аб
рисы пришлись на первые годы Вовика» 
[10]. Любопытно это наложение времен
ных пластов: своеобразный палимпсест. 
Образы Петербурга Добужинского накла
дываются на образы памяти, хранящей 
переживания детства, и обнаруживают 
силу воскресить те, давние, детские ощу
щуния/переживания/впечатления. Образ 
является «инструментом» самопонимания 
и саморефлексии. Образ же, объективиру
ясь, входит в предметнопонятийное про
странство и, следовательно, становится 
возможным понимание, переход от «я» к 
«ты». Этот переход есть первичное усло
вие самопонимания и саморефлексии, он 
определяет отстраненность взгляда на 
себя для автора любого вида биографи
ческого письма, когда «я» становится «ты» 
для себя самого.

«18 апреля. Поневоле начинаешь мелко фи-
лософствовать: а было ли оно вообще вот 
это самое прошлое? Или есть только на-
стоящее: вот, то, что сейчас» [10].

Эта дистанцированность автора от 
собственного текста выявляет общую чер
ту биографического письма. Мы говорим о 
себе или записываем «свои труды и дни», 
удостоверяя себя в своем же собственном 
присутствии в мире – такова внутренняя 
интенция любого вида автобиографиче
ского повествования. В приведенном же 
тексте автор одновременно заявляет об 
обращенности письма к потомкам, выра
жает озабоченность, даже опасение, что 
«бутылка с посланием» не будет выхваче
на из волн времени, многое предающего 
забвению. Повествование получает форму 
3 лица, но и автобиографическое 1е лицо 
тоже сохраняется. Как совмещаются, сосу
ществуют они в тексте? И зачем они нуж
ны оба? Каждому из них принадлежит 
свой хронотоп: Вовику – прошлое, погру
женное в голоса и запахи детства, автору – 
настоящее. Но запахи и звуки оживают в 
настоящем только в точке встречи «Вови
ка» и автора. «Вовик» – образ, созданный 
автором письма и обладающий силой вос
крешать прошлое.

Здесь обнаруживается еще одна функ
ция образа – функция самоконституиро
вания «я», образ становится средством 
«сборки» личности, в буквальном смысле 
способом обретения лица.

Процесс такой «сборки» и совершается 
благодаря специфической темпоральнос
ти письма. Зазор между настоящим време
нем письма и временем памяти (прошлое 
время, время перфективное) обуславлива
ет появление «нарративного оператора», 
который осуществляет перенос (по типу 
метафорического переноса) автора в пер
сонажа прошлого, свершившейся истории. 
Такой перенос является условием созда
ния образа, теперь уже представляющего 
автора от 3его лица.

Тенденция отстранения автора от собс
твенного письма наблюдается в разного 
рода биографических текстах. Обращаясь 
к автобиографической повести А.К. Доро
феева [4], в интервью с автором я обнару
жила интересную деталь.

Привожу запись интервью с Яросла
вом Вячеславовичем Соколовым (17 марта 
2009 г.).

«Л.А.: Скажите, мне Андрей дал эту кни-
гу – А.К. Дорофеев “Рассказы старого бух-
галтера”. Это Вы или нет?
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Я.С.: Я объясню: и да, и нет. Все это, так или 
иначе, связано со мной, но фамилия Дорофе-
ев выбрана специально с той точки зрения, 
что есть эпизоды, где просто я участвую, а 
есть эпизоды, где участвуют мои коллеги, и 
их опыт я подставлял как будто свой, по-
этому и появился Дорофеев. Во всяком слу-
чае, каждый эпизод может быть реально 
подтвержден...» [12].

В автобиографической книге персонаж 
«Дорофеев», предложенный автором, вы
полняет функцию, которую Рикёр обозна
чает как функцию «нарративного операто
ра». Персонаж своей отстраненностью от 
автора осуществляет переключение опыта 
переживаемого и проживаемого в проце
дуру письма, позволяя объективироваться 
в образы тому, что мгновение назад было 

нерефлексируемой и неотторгаемой собс
твенностью автора.

Подводя итог, хотелось бы отметить 
следующее: человек в целостности про
живаемой и рефлексируемой жизни, с его 
живым опытом определяет/вырабатывает 
своеобразную поэтику «слова о себе самом» 
– поэтику биографического письма. Как ука
зывал В. Дильтей, «любой процесс, проис
ходящий в душе, – это в одно и то же время 
процесс складывания образа; он обусловлен 
всей взаимосвязью душевной жизни...» [2, с. 
311]. Этот вывод важен для подтверждения 
того единства жизнеповедения, самоосмыс
ления и самовыражения, которое являет
ся необходимым условием формирования 
биографии и ее последующего вхождения в 
память культуры в качестве образа, транс
лирующего подобное единство.
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эксПериментальный анализ эмоций в вокальной речи 
и Применение его результатов в искусстве звукорежиссуры

Представлено экспериментальное исследование эмоциональной выразительности пения 
разных исполнителей. Описаны взаимосвязи базовых эмоций с изменениями акусти-
ческих параметров, представлены результаты произведенного синтеза эмоциональных 
характеристик на основе неэмоциональной звукозаписи, обозначены сферы применения 
экспериментальных данных по исследованию эмоций в вокальной речи в искусстве зву-
корежиссуры.
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Сохранение эмоционального содержа
ния вокальной речи в звукозаписи – одна 
из основных задач в искусстве звукоре
жиссуры. Возможности звукорежиссера 
за период развития технических средств 
аудиозаписи значительно расширились, 
давая ему в настоящее время множество 
способов сохранения и передачи как бога
той палитры эмоциональной выразитель
ности певческого голоса, так и его тонких 
оттенков.

Подробный анализ многочисленных 
работ, посвященных анализу акустичес
ких свойств вокальной речи (пения), пока
зывает, какие именно акустические свойс
тва человеческого голоса изменяются при 
выражении конкретных эмоций [4; 5]. Тем 
не менее вопрос о количественных связях 
между изменениями акустических пара
метров и степенью выражения определен
ных эмоций у конкретного вокалиста оста
ется открытым.

Для того чтобы частично прояснить 
данные вопросы, а именно выявить коли
чественную оценку эмоциональной выра
зительности пения разных исполнителей; 
определить точность передачи в процес
се звукозаписи заданных певцом эмоций, 
дать количественную оценку способнос
тей звукорежиссера к восприятию эмоцио
нальной выразительности вокальной речи 
и определить степень воздействия звуко
режиссера на неэмоциональное пение во
калиста, было проведено описанное ниже 
экспериментальное исследование.

В творческом процессе создания звуко
записи необходимо отметить две основные 
составляющие [8; 9]:

– работа во время записи, предполага
ющая точный выбор аппаратных средств 
фиксации всех основных акустических 
особенностей исполнителя [11], правиль
ная расстановка звукозаписывающего обо

рудования с учетом акустических характе
ристик помещения и др.;

– работа с готовой записью путем ап
паратной коррекции акустических пара
метров эмоциональных характеристик 
вокалиста и в том числе создание нового 
материала посредством звукового синтеза.

Учитывая эти составляющие работы 
звукорежиссера с вокалистами, было вы
брано два направления в эксперименталь
ных исследованиях.

Первый эксперимент – определение 
точности эмоционального содержания, за
ложенного в вокальный отрывок певцом, и 
точности его фиксации звукорежиссером. 
Второй эксперимент – выявление степени 
влияния звукорежиссера на эмоциональ
ное содержание, привнесенное певцом, и 
подтверждение этого влияния путем экс
пертных оценок. В качестве методики для 
первого этапа эксперимента был выбран 
метод эмоциональносемантической ин
версии [2]. Одним из преимуществ выбора 
этого метода была возможность получить 
акустические признаки эмоций. Основ
ное содержание метода заключается в ис
полнении певцом одной и той же фразы с 
различным эмоциональным контекстом, 
экспертном отборе наиболее удачных об
разцов и их последующем акустическом 
анализе с целью выделения физических 
свойств звука, определяющих эмоцио
нальное содержание фразы.

В процессе первого экспериментально
го исследования было выделено два этапа.

1) Подготовка материалов для экспери
мента: для получения базы эмоционально 
наполненных вокальных фрагментов была 
осуществлена запись профессиональных 
вокалистов – студенток Российской ака
демии музыки имени Гнесиных – сопрано 
и СанктПетербургской государственной 
консерватории имени Н.А. РимскогоКор
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сакова – меццосопрано. Вокалисты ис
полнили фразы из четырех романсов П.И. 
Чайковского a cappella («Кабы знала я», 
«Забыть так скоро», «То было раннею вес
ной» и «Зачем») с разными эмоциями и без 
эмоций.

2) Проведение экспертизы, т.е. проведе
ние выборки эмоционально наполненных 
фрагментов и оценка полученных резуль
татов. После прослушивания фразы, окра
шенной в один из перечисленных эмоци
ональных контекстов, слушатели должны 
были опознать эмоцию и поставить соот
ветствующую оценку в бланке, отражаю
щую, насколько они уверены в своем реше
нии, используя пятибалльную шкалу [3]. 
Максимальная уверенность оценивалась в 
пять баллов, минимальная – в один балл. 
Прослушивание происходило в небольших 
группах – от 6 до 10 человек. В экспертизе 
участвовали студенты обоего пола – звуко
режиссеры, имеющие как профессиональ
ное музыкальное образование (1я группа), 
так и начальное музыкальное образование 
(2я группа), в возрасте от 17 до 32 лет. Об
щее количество испытуемых в первом экс
перименте составило 70 человек.

В результате подсчета данных экспе
римента была выявлена группа наиболее 
распознаваемых эмоций, к ним относятся 
базовые эмоции: печаль, грусть, страх, ра
дость и нейтраль.

Для второго эксперимента были взяты 
только фразы из романсов «Кабы знала я» 
и «Забыть так скоро», получившие более 
высокие результаты распознавания.

В качестве методики второго этапа 
эксперимента был выбран метод синте
за вокального сигнала – т. е. соединения 
различных акустических составляющих в 
единый сигнал с целью получения искус
ственно воссозданной эмоции [7; 12].

Условно во втором эксперименте в про
цессе исследования можно выделить три 
этапа.

1. Определение количественной оценки 
изменений акустических свойств голосо
вого пения в зависимости от эмоциональ
ного содержания. Для этого рассматрива
лись следующие акустические параметры: 
частота основного тона, первая форманта, 
вторая форманта, третья форманта, вибра
то и др. [1; 10]. Для того чтобы количест
венно определить, насколько изменяются 
данные свойства, была предложена сле
дующая процедура: из первого экспери
мента были выбраны получившие боль
шее подтверждение короткие фрагменты 
голосового пения с различным эмоцио
нальным содержанием: страх, гнев, пе

чаль, радость и нейтраль (без эмоции). С 
помощью программы Matlab и дополнения 
к ней – VoiceSauce [13] осуществлялся ана
лиз записанных вокальных фрагментов. В 
ходе исследований удалось выяснить, на
сколько количественно изменяются акус
тические свойства при выражении каждой 
из четырех рассматриваемых базовых эмо
ций. Далее проводилось сравнение акусти
ческих свойств записей, содержащих дан
ную эмоцию, с акустическими свойствами 
неэмоциональной записи. На основе этого 
сравнения можно было судить о том, на
сколько количественно изменяются акус
тические свойства при наличии эмоции в 
записи. Для каждой из рассматриваемых 
эмоций использовалось по девять различ
ных записей.

В результате удалось установить следу
ющие количественные соотношения меж
ду различными эмоциями и акустически
ми параметрами:

– При «страхе» наблюдается ярко выра
женное сильное вибрато (акустическая ха
рактеристика, построенная на частотной 
модуляции звука) [6]. В ходе анализа мно
гочисленных записей удалось установить, 
насколько сильно и как быстро изменяется 
частота основного тона от своего среднего 
значения. Величина амплитуды вибрато 
составила 30±5 Гц в зависимости от голо
совых особенностей вокалиста, тогда как 
в отсутствие эмоций амплитуда вибрато 
составляла не более 5 Гц. В случае страха 
амплитуда вибрато уменьшалась с увели
чением акустической мощности (громкос
ти исполнения).

– При выражении «гнева« сильно изме
няется амплитуда вибрато. В данном слу
чае она максимальна: ни при какой другой 
эмоции такой величины не наблюдалось. 
Она составила 40±5 Гц в зависимости от 
голосовых особенностей вокалиста. В от
личие от страха была замечена обратная 
тенденция во взаимосвязи амплитуды 
вибрато и акустической мощности: чем 
больше мощность, тем амплитуда вибрато 
была больше.

– При выражении «радости» значение 
амплитуды вибрато находится в диапа
зоне 22–28 Гц. На этот раз корреляция с 
акустической мощностью отсутствовала. 
Первые три форманты отличались несу
щественно от соответствующих формант 
неэмоциональной записи.

– Характерная величина амплитуды 
вибрато в случае эмоции «печали» ока
залась в диапазоне 14–18 Гц. Изменение 
исполнителем громкости пения влияло 
незначительно как на амплитуду вибрато, 
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выявил увеличение расхождения для пер
вой и второй форманты с увеличением час
тоты основного тона.

Подводя итоги анализа эмоций в запи
сях голосового пения, можно заключить, 
что ключевым акустическим свойством в 
выражении эмоций являются парамет
ры вибрато в пении (глубина и частота 
модуляции). При этом оказалось, что ам
плитуды формант не сильно отличаются 
при наличии какихлибо эмоций в голосе. 
Были получены численные характеристи
ки параметров вибрато в зависимости от 
рассматриваемой эмоции.

2. На основании полученных количест
венных изменений акустических свойств в 
зависимости от рассматриваемых базовых 
эмоций был осуществлен синтез из запи
си без эмоционального содержания новой 
записи с заданной эмоцией. Данная син
тезированная запись послужила нагляд
ным доказательством того, что изменение 
некоторых акустических параметров на 
заданную величину приводит к тому, что 
голосовое пение насыщается эмоциональ
ным содержанием.

3. Проведение опознавательного теста. 
После однократного прослушивания фра
зы, окрашенной в один из перечисленных 
эмоциональных контекстов, как и в преды
дущем экспериментальном исследовании, 
слушатели должны были опознать эмоцию 
и поставить соответствующую оценку в 
бланке, отражающую уверенность в своем 
решении, по пятибалльной шкале. Прослу
шивание происходило также в небольших 
группах – от 6 до 10 человек. В экспертизе 
участвовали студенты обоего пола – звуко
режиссеры, имеющие как профессиональ
ное музыкальное образование (1я группа), 
так и начальное музыкальное образование 
(2я группа), в возрасте от 17 до 32 лет. Об
щее количество принимавших участие в 
эксперименте составило 59 человек, из ко
торых 26 человек имели профессиональное 
музыкальное образование.

После получения данных эксперимента 
и их расшифровки была произведена ста
тистическая оценка параметров выборки.

Наилучшие результаты по распозна
ванию принадлежат эмоциям «гнева» и 
«печали». По эмоции «гнева» – средний ко
эффициент распознавания 73% ± 15 у 1й 
группы и 62% ± 22 у 2й группы. Синтези
рованный «гнев» также достаточно хорошо 
распознается: 81% ± 11 у 1й группы и 81% 
± 9 у 2й группы. Приблизительно, нарав
не с эмоцией гнева, распознается «печаль»: 
63% ± 9 у 1й группы, 63% ± 10 у 2й груп

пы. Синтезированная печаль была распоз
нана с результатами 80% ± 11 для 1й груп
пы и 79% ± 10 для 2й группы.

Достаточно противоречивые данные 
получены для эмоции «страха». По некото
рым вокальным фрагментам (№ 1 сопрано) 
средний показатель достаточно высокий, 
по другим (№ 3 сопрано) процент опозна
вания крайне низок. Достаточно низкий 
процент опознавания эмоции «страха» 
можно обосновать ровным мелодическим 
рисунком фразы. Поскольку звуковысо
тное, а также метроритмическое содер
жание фразы, заложенное композитором, 
весьма существенно влияет на содержа
ние, добиться только техническими средс
твами владения голосом эмоции «страха» 
со сбивчивым мелодическим рисунком, 
фактически рваными фразами и нарушен
ным метроритмом непросто. Этим фактом 
можно также обосновать более высокие 
оценки синтезированного страха. В про
цессе синтеза было продемонстрировано 
больше технических возможностей аппа
рата привнесения эмоционального содер
жания в нейтральную фразу, исполненную 
певцом.

Также сильный разброс в распознава
нии эмоции «радости». Тестовое задание 
предполагало ориентироваться исклю
чительно на невербальное содержание и 
отмечать, когда вербальное содержание 
противоречит эмоции, заложенной во
калистом. Данный момент требовал пре
дельной концентрации, поэтому с точки 
зрения распознавания эмоции «радости» 
самые высокие результаты находятся в се
редине теста прослушивания.

Эмоции «радости» и «страха» также 
повлияли на общую оценку эмоциональ
ного содержания. Результаты без данных 
эмоций (только «печали» и «гнева») край
не высокие, что подтверждает необходи
мость отдельного пристального изучения 
эмоций «радости» и «страха» в контексте 
вокальной речи.

Сопоставление результатов по каждому 
эмоциональному контексту между нату
ральными и синтезированными эмоциями 
показало, что в целом по группе испытуе
мых восприятие синтезированных эмоций 
привело к снижению процента правиль
ного опознавания по всем четырем эмоци
ям. Коэффициент уверенности при оценке 
синтезированных эмоций также меньше, 
чем при оценке натуральных эмоций, как 
и вероятность распознавания. Однако 
этих значений достаточно, чтобы можно 
было работать с синтезированными эмо
циями при проведении экспериментов.
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Результаты статистического анализа 
показали наличие больших возможностей 
влияния на эмоции в процессе работы с не
эмоциональной записью, в особенности при 
синтезе пения. Звукорежиссер, пользуясь 
узкоспециализированным программным 
обеспечением, при наличии точных знаний 
музыкальной акустики и обладая хорошим 
эмоциональным слухом, способен к созда
нию уникального по воздействию эмоци
онального наполнения синтезированного 
продукта музыкальной индустрии.

На основе полученных данных можно 
сделать следующие выводы:

– Отрицательные эмоции в вокальной 
речи, так же как и в обычной речи, получа
ют больший процент распознавания, чем 
положительные.

– Эмоции, генерированные на основе 
неэмоционального образца вокального 
фрагмента, получают достаточно высокий 
процент распознавания в контексте печа
ли и гнева и невысокий процент распозна
вания в контексте страха и радости.

– Специфика распознавания эмоцио
нального контекста зависит от индивиду

ального опыта и опирается на «эталонное» 
мышление, что дает определенные воз
можности для развития эмоционального 
слуха.

На современном этапе развития искус
ства звукозаписи сферы применения эк
спериментальных данных исследований 
эмоций в вокальной речи имеют широкую 
область – это управление насыщенностью 
пения при записи и последующей обра
ботке; создание качественных фонограмм, 
способных вызывать сильный эмоцио
нальный отклик у слушателя; восстанов
ление эмоционального содержания, уте
рянного изза плохого качества носителя 
записи; синтез эмоционального пения и 
др. Дальнейший экспериментальный ана
лиз позволит расширить круг экспертиз 
вокальной речи в связи с эмоциональным 
содержанием, тем самым еще ближе про
двинуться к решению задачи кодирования 
эмоциональной информации в совокуп
ности с личностными характеристиками 
индивидуума и открыть новые возможнос
ти в восприятии и воспроизведении эмо
циональной информации.
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искусство По телефону: художественные стратегии 
медиа-арта

Дается обобщенная характеристика применения телефона в экспериментах художес-
твенного авангарда. Выявляется связь тематики произведений, творческих задач, ре-
шаемых авторами, со спецификой функционирования технических средств в культуре, 
отношением общества к медиа. Особое внимание автор уделяет анализу найденных ху-
дожниками форм коллективного творчества, применению в искусстве элементов игры.

Ключевые слова:
арт-практика, искусство, медиа-арт, телефон, телефонное искусство, художественная 
коммуникация.

Медиаартом называют широкую об
ласть экспериментальной художественной 
практики, основанную на применении 
медиа средств и медиа технологий. Дан
ное направление по сравнению с другими 
направлениями в современном искусстве 
обладает прикладной природой, характе
ризуется отсутствием самодостаточности и 
завершенности. Медиаарт возник в русле 
художественного авангарда, и перенял его 
задачи и методы.

Телефон является важным инструмен
том межличностной и социальной ком
муникации в современном обществе. Мы 
слышим собеседника находящегося фи
зически в другом месте, но не видим его. 
Использование телефона может вовлечь 
человека в необычную коммуникативную 
ситуацию, например, в случае техничес
кого сбоя, ошибки при наборе номера че
ловек вступает в ненамеренное общение 
с незнакомцем; автоответчик, используе
мый для записи сообщений, может создать 
ситуацию, в которой с одной стороны зву
чит голос человека произносящего свою 
речь в реальном времени, а с другой сто
роны – звуковой сигнал или записанная 
заранее фраза. Кроме того, общение через 
автоответчик сопряжено с информацион
ным и эмоциональным «несовпадением» 
людей.

Пришедшие на смену стационарным 
устройствам мобильные телефонные аппа
раты усиливают размытость границ между 
частной и общественной жизнью, харак
терную для современного общества [4].

Несмотря на то, что существует термин 
«телефонное искусство» (эксперименталь
ное направление, использующее телефон, 
факс, другие устройства, передающие ин
формацию по телефонным проводам), на 
наш взгляд не целесообразно выделять ис
пользование телефона в какоето отдельное 
направление [3]. Вопервых, потому, что 
телефонную связь применяли чаще всего в 
рамках уже существующих жанров (перфор
манс, скульптура, инсталляция, радиоис
кусство и т.д.). Вовторых, телефон зачастую 
используется вместе с другими устройства
ми. И, втретьих, сегодня существуют мно
гочисленные версии телефонных аппаратов 
с разными функциональными возможнос
тями, действующие на основе разных при
нципов, поэтому название «телефон» фак
тически означает разные устройства. Итак, 
рассмотрим некоторые примеры использо
вания телефона, отражающие специфику 
коммуникации между людьми.

Один из первых опытов зафиксирован 
в книге «The New Vision», написанной Лас
ло МохойНадь. В ней описывает личный 
опыт дистанционного создания художест
венного произведения. Для выставки «Art 
by Telephone» (Chicago Museum of Contem
porary Art, 1922) Л. МохойНадь готовил 
серию эмалей по металлу. В процессе ра
боты художник инструктировал мастера, 
который находился на фабрике. В распо
ряжении обоих участников была таблица 
цветов, используемых на фабрике и милли
метровая бумага. Ориентируясь по квадра
там миллиметровой сетки, Л. МохойНадь 
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описал форму заготовки для будущей эма
ли, а с помощью таблицы выбрал цвета. В 
экспозиции были представлены как сами 
эмали, так и записанная беседа художника 
и мастера [7]. В этом примере телефон яв
ляется коммуникационным инструментом, 
обеспечивающим совместную работу авто
ра работы и исполнителя [9; 11]. Три эма
ли, названные Л. МохойНадь «telephone 
pictures» (телефонными изображениями) 
были представлены на первой персональ
ной выставке художника, прошедшей в 1924 
году в Берлинской галерее «Der Sturm».

Американский художник – перформан
сист, поэт Джон Джиорно в 1968 году приду
мал концепт «DialAPoem Poets», в котором 
он собирался задействовать телефонную 
сеть и связанные с телефоном сервисы. В 
январе 1969 года проект «DialAPoem Poets» 
был реализован в НьюЙорке. Для проек
та использовались пятнадцать телефонов, 
на автоответчики которых была записана 
«поэма», состоящая из фрагментов разных 
записей. Тексты были посвящены наибо
лее волнующим темам того времени – сек
суальной революции, вьетнамской войне. 
Позвонив, люди могли прослушать тексты, 
добавить свои [8]. Проект был повторно ор
ганизован в 1970 году.

В проекте 1985 года «Работа мозга» худож
ник Ричард Крише обращается к коллектив
ному опыту, коллективной памяти о событи
ях мировой истории. В основу проекта легли 
трагические события, произошедшие в ночь 
с 9 на 10 ноября 1938 года в городе Граце, 
вошедшие в историю под названием «хрус
тальная ночь» (нем. Kristallnacht). Это была 
первая масштабная акция преследования 
евреев в Третьем рейхе. Между мемориа
лом, посвященным событиям «Хрустальной 
ночи» в Граце, и муниципальной художес
твенной галереей в ЛосАнджелесе была 
организована телефонная связь. Жители 
Граца могли задать вопросы историку, эмиг
ранту из Граца профессору Бадеру, находив
шемуся во время проекта в ЛосАнджелесе. 
Ответы Бадера передавались по телефону и 
усиливались динамиком [2]. Р. Крише видел 
особенность этого телефонного разговора 
в том, что и тема, и форма коммуникации 
выходили за пределы личного опыта. По 
замыслу автора, разговор должен был быть 
обращен к миру в целом.

Австрийскими художниками Гельму
том Марком и Зелко Винером телефон был 
использован для новой формы публично
го исполнения музыки – концерта по те
лефону. 15 апреля 1983 года между Веной, 
Берлином и Будапештом был организован 
концерт, получивший название «Телефон 
Music». Его целью было создать общее про

странство для художников, разделенных 
идеологическими барьерами. Техничес
кое решение было простым – к телефонам 
были добавлены усилители и в течение 
нескольких часов музыканты совместно 
исполняли музыкальные произведения 
[5]. Это достаточно простое для реализа
ции решение далее часто использовалось 
другими авторами с небольшими модифи
кациями, например, с добавлением радио
трансляции, магнитофонной записи и т.д.

Британская группа Disembodied Art Gallery 
в начале 1990х гг. создала ряд хеппенин
гов с использованием телефона. В проек
те «Babble» (от англ. гомон, болтовня) 1993 
года прозвучало более 70 голосов людей 
из Америки, Австралии, Японии, Европы. 
Все желающие могли позвонить по теле
фонному номеру и оставить любое сообще
ние. Записанные в ходе сеанса телефонной 
связи стихи, истории, мысли позже были 
представлены посетителям. Получивший
ся аудиальный образ по мысли Disembodied 
Art Gallery передает особую жизнь, протека
ющую в миллионах километров телефон
ных проводов по всему миру, наполненных 
человеческими голосами с их эмоциями, 
побуждениями, интонациями, образуя в 
совокупности коммуникативный хаос эпо
хи медийной «вавилонизации» мира.

Эффект сочетания живого и неживого 
обыгрывается в другой работе коллекти
ва Disembodied Art Gallery, созданной в этом 
же году. Инсталляция «Temporary Line» 
была построена из телефонных трубок. 
Когда посетитель проходил мимо, он слы
шал шепот, раздававшийся из устройств, 
голос словно переходил из одной трубки 
в другую, звучал изпод пола. Найденное 
авторами решение выражало потерю ес
тественной ориентации человека в про
странстве, происходящую в результате ис
пользования технических средств. Говоря 
со своим телефонным собеседником, мы не 
чувствуем, как далеко, в какой стороне от 
нас он находится.

Одной из наиболее масштабных работ, 
основанных на использовании телефонной 
связи, является перформанс «Kings Cross 
Phonein», организованный британским ху
дожником Хитом Бантингом. «Kings Cross 
Phonein» привлек множество участников 
из других стран, специально приехавших в 
Лондон. На интернет сайте и в электронных 
сообщениях, разосланных Х. Бантингом, 
было объявлено, что 5 августа 1994 г. любой 
желающий может позвонить по указанным 
телефонным номерам и поговорить с любым 
человеком, снявшим трубку [1]. К объявле
нию прилагался список из нескольких де
сятков номеров общественных телефонов, 
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Перформанс «Kings Cross Phonein» продол
жал тактику художников ситуационистов, 
преобразовывавших среду обитания. Про
ект впервые показал насколько сильно медиа 
среда (объявление в интернете) может вли
ять на среду реальную: номера, указанные в 
списке были постоянно заняты, множество 
желающих принять участие в перформансе 
мешали движению пешеходов в районе вок
зала. Новизна проекта, элемент игры, при
ключения содержащийся в нем привлекли 
большое число людей. Х. Бантингу удалось 
осуществить задуманное – соединить пуб
личное, уличное искусство и высокие тех
нологии, изменить окраску окружающего 
пространства, найти современную форму 
коллективной работы, доступную каждому.

Идея использования общественных 
телефонов была не нова. В перформансе 
1992 г. «Is Anyone There?», организованном 
Стефеном Уилсоном, были задействованы 
пять телефоновавтоматов. Каждый час на 
телефон поступал сигнал из компьютерной 
системы и раздавался звонок. Любой про
хожий мог снять трубку и, оплатив звонок, 
стать участником художественной акции. 
Необычным было не только место проведе
ния перформанса, но и сама беседа, потому 
что с человеком говорила интеллектуаль
ная система. Компьютер, варьировавший 
заранее записанные фразы, вовлекал со
беседника в разговор о городе, о жизни. 
Так, традиционная для перформанса тема 
общения между незнакомыми людьми по
лучила в «Is Anyone There?» новое направ
ление – общение человека и компьютера. 
Инсталляция была показана на «Art Show- 
SIGGRAPH» в Chicago (1993) и в том же году 
на «Ars Electronic» в Линце (Австрия).

Дуэт M+M (Макр Уайс и Мартин де 
Маттиа) в 1994 году создал работу «Call an 
Artist» («Звонок художнику») в форме де
тективного расследования. На десять ав
тоответчиков, расположенных в разных 
образовательных учреждениях, авторами 
были записаны десять текстов. В текстах 
сообщений давалась лишь часть информа
ции и намеки на то, где можно получить 
остальную информацию. «Сюжет» исто
рии построен так, что в нем нет финала, 
нет определенности. Зрителюслушателю 
надо ознакомиться со всеми сообщениями 
и прийти к своему выводу, который не под
тверждается и не опровергается авторами.

Новое поколение телефонов – мобиль
ные телефоны делают актуальной проблему 
пересечения разных пространств: социаль
ного, приватного, коммуникационного. На 
фестивале «Ars Electronica 2001» в Линце 
(Австрия) композитор, музыкант Голан Ле

вин впервые познакомил публику со своим 
музыкальным перформансом «Dialtones: A 
Telesymphony». Двести человек, пришедшие 
в аудиторию, стали не только слушателями, 
но и членами оркестра Г. Левина. Помощни
ки Левина, предварительно зарегистрировав 
мобильные телефоны зрителей, внесли их в 
компьютерную базу и рассадили всех на оп
ределенные места, которые соответствовали 
специальным рингтонам, загруженным в те
лефоны участников перформанса. Настроив 
тон каждого мобильного телефона, Г. Левин 
и его команда могли управлять своим «оркес
тром». Находящиеся на сцене организаторы 
перформанса через компьютерный интер
фейс звонили участникам в соответствии с 
партитурой. Представление длилось 28 ми
нут. Необычность концерта была не только в 
том, что вместо музыкальных инструментов 
использовались мобильные телефоны, но и в 
условиях восприятия произведения: зритель 
мог видеть весь «оркестр» и себя на большом 
экране, установленном на сцене, слышал как 
вокруг него звучат рингтоны других учас
тников, складываясь в общий звуковой об
раз, ждал момента, когда звонок поступит на 
его телефон, ощущая причастность общему 
действу. Г. Левин описывал эту форму учас
тия зрителя как нахождение внутри едино
го общего организма, большой акустической 
системы. Перформанс неоднократно пов
торялся авторами на фестивалях и других 
мероприятиях, посвященных медиаарту. 
Предлагаемая в «Dialtones: A Telesymphony» 
зрителю новая роль и неожиданный звукоз
рительный опыт неизменно вызывали поло
жительную реакцию со стороны аудитории.

Участники группы Chaos Computer Club 
e.V. (ассоциация компьютерных и медиа 
экспертов, основанная в 1981 году) исполь
зовали мобильные телефоны зрителей как 
пульты управления. С 12 сентября 2001 по 
23 февраля 2002 года восьмиэтажное здание 
«Blinkenlights» HausдеLehrers» (Дом учите
ля) в Берлине на Александрплац было пре
вращено в огромный дисплей. За каждым 
из ста сорока четырех окон на фасаде здания 
были установлены мощные лампы, контро
лируемые компьютером. На получившемся 
импровизированном экране из 18 окон в 
ширину и 8 в высоту, зрители могли, нажав 
на определенные цифры и буквы своего 
телефона, играть в старые компьютерные 
игры, размещать короткие послания.

Тема игры в открытом социальном про
странстве является одной из главных для 
коллектива художников под названием Blast 
Theory (теория взрыва). Его участники Мэтт 
Адамс, Ю Роу Фарр и Ник Тандаванти иссле
дуют социальные и политические аспекты 
медиа технологий, ищут новые формы ин
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терактивности. Группа завоевала Золотую 
Нику в номинации Интерактивное искусст
во на Prix Ars Electronica, представляла свои 
работы на Венецианской Биеннале [6].

В 2001 г. в Шеффилде Blast Theory пред
ставила игру «Can You See Me Now?». В 
игре могли участвовать до 20 человек. 
Участники должны были, обмениваясь 
сообщениями по мобильному телефону, 
следить за положением противников на 
интерактивной карте города. Каждый 
игрок преследовал и искал других участ
ников, побеждал тот, кому удавалось сфо
тографировать своих соперников. Борясь 
с усталостью, погодой, участники игры 
получали сильные эмоции, ведомые азар
том. Опыт Blast Theory показывает насколь
ко мобильные устройства изменили наше 
восприятие пространства, внесли в него 
элементы виртуальной реальности. Про
ект повторялся на «Electronic Arts Festival» 
в Роттердаме, «Donau Festival» в Австрии, 
«ARCO» в Мадриде, «Tate» в Британии.

Тема смешения реального и виртуаль
ного развивается и в следующем проекте 
Blast Theory – игре «Uncle Roy All Around 
You», которая была представлена публи
ке в июне 2003 года в Лондонском Инс
титуте современного искусства (Institute 
of Contemporary Arts). Игра, как и преды
дущая, происходила одновременно и на 
улицах города, и в медиа пространстве. 
Участники, купившие билет и прошедшие 
регистрацию, получали доступ к необхо
димой информации. В течение 60 минут 
игрок должен был выполнить ряд заданий 
и найти персонажа по имени «дядя Рой».

Участие в игре давало новый опыт при
сутствия в городе: прежние знания об ис
тории, транспортной схеме, расположении 
зданий становились второстепенными, а 

придуманные авторами игры ориентиры 
накладывались на существующую реаль
ность, рисуя иной мир.

На рассмотренных примерах мы виде
ли, что понятие коммуникация расширя
ется не только за счет совершенствования 
технологии (в нашем контексте это техно
логии телефонной связи), но и за счет воз
никновения новых идей, потребностей, 
навыков пользователей.

Мы приходим к выводу, что в экспери
ментах с техническими устройствами ме
диахудожники стремятся отойти от при
нятых в обществе форм взаимодействия 
с техническим устройством, изменить ха
рактер коммуникации. Например, личное 
сообщение становится речью обращенной 
к большой аудитории, телефон использу
ется как средство организации коллек
тивного творчества. Иногда используется 
не основное свойство утройства, а его вто
ростепенные, обслуживающие функции: 
звонок, автоответчик. Можно выделить 
основные направления, интересующие 
медиахудожников. Это исследование раз
ных ситуаций общения, когда один чело
век обращается ко многим, незнакомые 
люди обращаются друг к другу, человек 
«общается» с компьютером, персонажем, 
действует в рамках роли (детектива в при
веденном выше примере). Это изменение 
содержания общения, в смоделированной 
ситуации – поиск информации, выражение 
личного отношения, сопереживание, игра. 
Также можно говорить о разнообразии 
форм объединения людей – как исполни
телей, как отдельных голосов в аудиокол
лаже, как участников игры либо события. 
И, наконец, об изменении восприятия 
пространства – за счет игровой ситуации, 
нового аудиального опыта.
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веб-документалистика: выразительный Потенциал 
мультимедийной среды

Рассматриваются особенности использования мультимедийных элементов в веб-доку-
менталистике и анализируются их выразительные возможности. Автор опирается 
на примеры из мировой практики интерактивного невымышленного повествования и 
опыт создания собственных мультимедийных документальных проектов.
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веб-документалистика, графический дизайн интерфейса, изобразительно-выразительные 
средства, интерактивность, интерактивный документальный фильм, мультимедийность.

Благодаря новым технологиям откры
лись новые возможности для того, чтобы по
казать на экране невымышленные истории. 
Один из способов применить эти технологии 
и возможности – создание вебдокументаль
ных фильмов. Интерактивная документа
листика становится все более мультимедий
ной, используя в качестве контента не только 
традиционные мультимедийные элементы, 
но и их инновационные формы [2; 5]. В ин
терактивном повествовании средства муль
тимедиа играют важную роль для автора и 
для зрителяпользователя. Сочетание раз
нообразных интерактивных мультимедий
ных элементов (текст, изображения, видео 
и звук) может как улучшить повествование, 
так и ухудшить. Разные виды медиа могут 
конкурировать друг с другом.

Вебдокументалистика относится к 
экранным медиа. Поэтому она обладает 
общей с традиционными медиа системой 
выразительных средств, изобразительно
звуковых сигналов. Только эти сигналы 
могут быть и зафиксированы камерой (в 
случае интерактивного видео), и собраны 
в единую композицию с использованием 
авторского инструментария. Система вы
разительных средств включает и смысло
вую, и эмоциональную информацию.

Изобразительновыразительные средс
тва кино и телеэкрана достаточно подробно 
изучены [1; 4]. Исследованию выразитель
ных средств мультимедийных произведе
ний посвящена диссертационная работа 
Н.И. Дворко [3]. Она выполнена в 2004 г. и 
касается мультимедиа в целом. Описанные 
в ней подходы можно применить и к интер
активной документалистике, но здесь есть 
своя специфика в создании звукового и зри
тельного образа. Она вызвана интерактив
ностью и появлением новых выразитель
ных средств, которых раньше не было.

мультимедийность и интерактивность 
в документальном повествовании

Когда слова «веб« и «документальный 
фильм« соединяются вместе, первый об

раз, который часто приходит на ум, – это 
линейный фильм или видео, воспроизво
димые посредством Интернета на экране 
компьютера. На самом деле уникальность 
мультимедиа и Интернета позволяет со
здавать нелинейные вебпродукты, соче
тающие фотографии, текст, аудио, видео, 
анимацию и инфографику. Документаль
ный проект использует интерактивность, 
навигацию и дизайн для создания вдох
новенного визуального пользовательского 
опыта, рассказывающего документальную 
историю с длительным воздействием.

В интерактивном документальном 
фильме зритель взаимодействует с медий
ным контентом на физическом уровне. Как 
осуществить такое взаимодействие? Кине
матографисту, не работающему с цифро
выми технологиями, понять это трудно. 
Зритель обычного фильма тоже взаимо
действует с ним, но только на психологи
ческом и интеллектуальном уровне. Он 
сравнивает содержание фильма со своими 
собственными взглядами и личным опы
том. Такое взаимодействие называется 
когнитивной интерактивностью. Она при
сутствует в каждом человеческом опыте, 
как на это указывают Кэти Сален и Эрик 
Циммерман в книге «Правила игры: Осно
вы игрового дизайна« [6, p. 59]. Однако в 
цифровых медиа мы сталкиваемся с двумя 
другими уровнями интерактивности. Это 
функциональная интерактивность (на
пример, буквальное взаимодействие – на
жатие кнопок) и явная интерактивность, 
связанная с пользовательским выбором.

В линейном повествовании последова
тельность событий истории предопреде
лена режиссером. В вебдокументалистике 
зритель имеет возможность исследовать те 
компоненты истории, которые интересуют 
его больше всего. Он перемещается по веб
проекту, и в этом ему помогают информаци
онная архитектура, графический дизайн, 
заголовки и т. п. Они становятся дорожны
ми знаками при путешествии по проекту.
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Выразительные средства 
вебдокументалистики

Видео, анимация, статические изобра
жения, звук, текст являются традицион
ными выразительными средствами ин
терактивных документальных проектов. 
Поэтому ниже более подробно остановим
ся на новых изобразительных элементах 
мультимедиа и звуке.

Инфографика представляет собой любое 
сочетание текста и графики, созданное для 
того, чтобы изложить ту или иную историю, 
факт. Инфографика работает там, где нуж
но показать устройство и алгоритм работы 
чеголибо, продемонстрировать тенденцию, 
показать, как что выглядит. Инфографика 
может быть интерактивной, когда зритель
пользователь взаимодействует с ее элемен
тами и трансформирует визуальный образ. 
Иммерсивные 360градусные масштабируе
мые панорамы (интерактивные VRпанора
мы) – уже не редкий элемент документаль
ного вебпроекта. В течение многих лет это 
средство было известно среди восторжен
ных фотографов и создателей мультимедиа. 
В документальном проекте они дают зрите
люпользователю ощущение присутствия. 

Мультимедийные, мультимодальные ин
терактивные таймлайны (ленты времени) 
могут стать важной частью интерактивного 
документального проекта. Они могут по
мочь зрителюпользователю разобраться в 
сложных, взаимосвязанных факторах и со
бытиях более эффективно. Это даст возмож
ность исследовать вещи с высокой степенью 
детализации. Таймлайн поддерживает мно
гопользовательское взаимодействие на дис
плеях компьютера, мобильной платформе. 
Зрители смогут взаимодействовать с графи
кой для того, чтобы исследовать различные 
исторические события, представленные/
поддерживаемые как видео, изображения, 
текст и показанные на экране.

Звук является важным выразительным 
средством интерактивного документально
го фильма. В звуковом пространстве веб
проектов активно используются разнооб
разные элементы: речь, синхронные шумы, 
звуки окружающей среды, музыка и звуко
вые объекты интерфейса, влияющие на фор
мирование нарративного опыта пользовате
ля. Интерактивные возможности звука, его 
способность реагировать на пользователь
ский вход или меняться в интерактивной 
среде зависят от выбранной нарративной 
структуры, модели навигации, используе
мого интерфейса, степени взаимодействия 
зрителяпользователя с контентом. Особым 
потенциалом в интерактивных проектах 
обладают звуковые объекты интерфейса, 
отсутствующие в традиционных фильмах.

Примеры использования мультиме
дийных выразительных средств в вебдо
кументалистике

В последние годы цифровые технологии 
и сетевые коммуникации очень повлияли на 
то, как создаются документальные фильмы, 
предоставив много новых выразительных 
средств. Конечно, само по себе активное 
использование мультимедийных средств 
не поможет создать вебпроект на высоком 
уровне. Важно, чтобы содержание несло 
глубокую идею, а соответствующая ей фор
ма имела эстетическую ценность. Поэтому 
при анализе приемов выражения, исполь
зованных авторами вебдокументальных 
проектов, основное внимание уделено тем 
выразительным средствам, которые образ
но и точно передают идею фильма. Среди 
интерактивных фильмов, созданных за пос
ледние годы, можно назвать такие яркие 
проекты, как «Highrise/Out My Window« (ре
жиссер Kat Cizek, The National Film Board of 
Canada, 2010); «Water Life« (режиссер Kevin 
McManoh, The National Film Board of Cana
da, 2009); «Gaza/Sderot« (ARTEcanal, Israel, 
2008); «Collapsus« (режиссер Tommy Pallotta, 
Submarine Channel, Нидерланды, 2010). Все 
эти фильмы представлены в Интернете, де
монстрируют творческое использование вы
разительных средств новых медиа и разные 
подходы к формированию опыта зрителя
пользователя. Они являются победителями 
престижных премий и завоевали множество 
наград: IDFA Doc Lab Award, an International 
Digital Emmy Award, Webby Awards, the SXSW 
Web Awards, the Sheffield Doc/Fest Innovation 
Award, Canadian Screen Awards и других.

Интерактивный мультимедийный 
фильм «Highrise/ Out My Window« расска
зывает о жизни людей на окраинах в высо
тных зданиях в 13 городах по всему миру. В 
качестве изобразительных выразительных 
средств в нем удачно используется 3D нави
гационное видео, 2D фотоколлажи, выра
зительный графический дизайн интерфей
са. 3D навигационное видео (с углом обзора 
в 360 градусов) – уникальная технология 
записи видео, позволяющая зрителю ока
заться в самом центре событий и увидеть 
все вокруг себя. Благодаря специальному 
оборудованию съемка происходит «во всех 
направлениях« – на 360 градусов. Поэтому 
зритель может сам выбирать, куда смотреть 
(с помощью движения мыши). Режиссер 
проекта «Highrise/ Out My Window« Кат Чи
жек использовала новую технологию не во 
всех видео, а в тех случаях, когда свобода в 
выборе угла обзора помогала пользователю 
погрузиться в среду и усиливала его эмо
циональный опыт. Зрительпользователь 
может выбрать три способа навигации: вы
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1��бор героя; выбор на карте места (страны) 
проживания героя; выбор истории. Графи
ческий дизайн интерфейса символизирует 
жизнь человека в высотке. Иммерсивные 
2D коллажи созданы на основе объедине
ния цифровых фотоизображений. 360гра
дусные сцены позволяют пользователю зна
комиться с жизнью обитателей квартиры, 
просматривая интерьеры или встроенные 
видеоистории. В звуковой палитре проекта 
можно выделить такие составляющие, как 
речь, музыку и шумы. Во время просмот
ра видеофрагментов зрительпользователь 
слышит музыкальные треки, подобранные 
авторами проекта к каждому из видео. Од
нако связь между видео и музыкой не явля
ется жестко закрепленной. В любой момент 
зрительпользователь может отключить 
музыку или сменить один трек на другой. 
Во время отключения музыки происходит 
ее плавное затухание к тишине. Во время 
смены музыки – плавный кроссфэйд.

Несмотря на разнообразие мультиме
дийных выразительных средств, главным 
элементом в передаче нарратива в интер
активном документальном фильме «High
rise/ Out My Window« является видео.

Интерактивная документальная исто
рия «Water Life« рассказывает о последнем 
большом запасе пресной питьевой воды на 
планете – Великих озерах Канады. Создан
ная режиссером Кевином МакМагоном, она 
удачно сочетает выразительные видеокадры 
с динамичной флешанимацией, Papervision 
(трехмерный движок для флеша) и удиви
тельными саундтреками. Это – яркий при
мер инновационного дизайна, удобной нави
гации по большой базе данных. Технологии 
позволили разработчикам создать реалис
тичный 3D контент, который может быть со
единен с объектами на вебстранице.

Навигация по проекту реализуется с по
мощью графического интерфейса, напоми
нающего движение воды; у пользователя 
возникает ощущение плавания. «Water Life« 
разбит на 23 раздела с интерактивным кон
тентом (видео, фото, анимация). Тему по
вествования можно выбрать. При нажатии 
на интерактивную «кнопку« активируется 
видео, фото и текст. Главным нарративным 
элементом проекта является видео.

Интерактивный документальный про
ект «GazaSderot: Life in Spite of Everything« – 
оригинальный проект, транслируемый 
Arte.tv (официальный сайт ARTE), француз
сконемецкой культурной телевизионной 
станцией, в копродукции с израильской 
и палестинской командами, французской 
компанией производства документальных 
фильмов и компанией интерактивного про
изводства Upian.com. Проект рассказывает 

о жизни мужчин, женщин и детей Газы и 
Сдерота, двух пограничных городов вдоль 
палестиноизраильской границы, распо
ложенных на расстоянии всего лишь 3 км. 
Люди работают, любят и мечтают в труд
ных условиях жизни, угроз воздушного на
падения, взрывов. Короткие хроникальные 
видео (длительностью 2 минуты) изо дня в 
день в течение двух месяцев (с 26 октября 
по 23 декабря 2008 г.) снимались израиль
скими и палестинскими съемочными груп
пами и выставлялись на сайте проекта. Они 
рассказывают о шести персонажах из секто
ра Газа и шести персонажах из Сдерота.

Истории представлены на вебсайте са
мого проекта. На домашней странице ви
зуализация таймлайна разделяет поле эк
рана на две части (фильмы о жителях Газа 
показываются на левой стороне, Сдерота – 
на правой); каждая из точек на таймлай
не организована в соответствии с датой, в 
порядке возрастания. Всего 40 эпизодов, 
состоящих из 80 видео.

Помещение курсора на точку, представ
ляющую дату съемки эпизода, сопровожда
ется анимацией точки (ее увеличением) и 
отображением даты. Этот график предла
гает несколько аспектов проекта. Пользо
ватели могут получить доступ к истории на 
основе даты или на основе выбора эпизода, 
который находится ближе к началу проек
та или к концу. Визуализация расположе
ния зрителяпользователя по отношению 
к остальной части видео также обеспечи
вает определенный контекст. Графический 
интерфейс, визуальное структурирование 
материала, элементы анимации содейству
ют повествованию о конфликте между дву
мя городами. Помимо способа навигации 
по дням съемок, зрительпользователь мо
жет выбрать еще три других варианта: вы
бор героев по лицам; выбор на карте места 
(страны) проживания героя; выбор темы.

Важными нарративными элемента
ми проекта «GazaSderot: Life in Spite of 
Everything« являются видео и панорам
ные коллажи.

«Collapsus« – интерактивный докумен
тальный проект в сети Интернет об энер
гетическом кризисе и его последствиях. Он 
создан Submarine Channel (режиссер Tommy 
Pallotta) и представляет собой новый опыт 
изложения информации. Проект сочетает 
анимацию, документальный фильм и интер
активные элементы. Он исследует переход 
от энергии на основе ископаемых видов топ
лива к другим источникам энергии. И этот 
переход неизбежен. По мере развития сюже
та зрителюпользователю предлагается вы
бирать свою точку зрения, взаимодейство
вать и принимать решения;, прислушиваясь 
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к экспертам; наблюдать последствия катаст
рофы через вымышленную историю. Двигая 
курсор, зрительпользователь может пере
ключаться на интерактивные карты, псевдо
выпуски новостей или настоящий докумен
тальный фильм об источниках энергии. При 
загрузке главной страницы на экране видны 
три панели. Центральная отведена вымыш
ленной истории, выполненной средствами 
анимации, на правой панели – документаль
ные кадры, левая представляет собой доступ 
к интерактивным элементам проекта. В вы
мышленной истории участвуют десять пер
сонажей. Она провоцирует аудиторию как 
на просмотр и осмысление документальной 
части проекта, так и на взаимодействие с 
визуализированной информацией интерак
тивной части проекта, которая представля
ет собой интерактивную инфографику. 

Экспериментальный вебпроект 
«Дом – уголок тайской жизни« 

для исследования выразительного 
потенциала мультимедийной среды
«Дом – уголок тайской жизни« является 

интерактивным документальным фильмом, 
создаваемым автором статьи на кафедре 
интерактивного искусства СПбГУКиТ. Его 
цель – творческий эксперимент и изучение 
потенциальных возможностей вебдокумен
талистики. Этот формат предлагает синтез 
традиционного видео и мультимедийных 
компонентов с такими современными тех
нологиями, как 360градусные иммерсив
ные панорамы, интерактивный таймлайн, 
виртуальные среды, компьютерная ани
мация. Экспериментальный вебпроект 
«Дом – уголок тайской жизни« в краткой 
форме выражает потенциал мультимедий
ных средств в интерактивной документа
листике. Он показывает, как для описания 
сложной реальности можно использовать 
разные сочетания мультимедийных эле
ментов; как сделать проект более персона
лизированным и при этом интересным для 
большой аудитории; как для разных линий 
истории можно удачно применять разные 
мультимедийные элементы. Проект пред
ставляет разные способы сохранения це

лостности повествования при нелинейной 
структуре и разнообразии мультимедий
ных выразительных средств. Он показыва
ет, что в настоящее время дорога широко 
открыта для экспериментирования. Про
ект позволяет выявить приемы сочетания 
голоса нарратора (героя повествования) с 
иммерсивными панорамами и интерактив
ной средой. Наконец, проект показывает, 
что в рамках одного углубленного проекта 
можно использовать несколько мультиме
дийных сложных конструкций, которые не 
утяжеляют повествование.

Специфику выразительных средств 
нельзя рассматривать также в отрыве от 
психологии восприятия интерактивного 
фильма. Поэтому в дальнейших исследо
ваниях предполагается проанализировать 
такие вопросы, как изменившаяся роль 
зрителя документального фильма, фено
мен «(со)участия« аудитории в производ
стве и дистрибуции культурных ценностей 
и продуктов и другие.

Заключение
С исчезновением технических ограни

чений и развитием мультимедийных тех
нологий режиссеры и дизайнеры начина
ют активно использовать интерактивные 
медиа как средства документирования ре
альности. С точки зрения стиля презента
ции вебдокументалистика сильно отлича
ется от документального фильма благодаря 
объединению комбинации мультимедий
ных средств (фотографии, текст, аудио, 
анимация, графический дизайн и т.д.) с 
потребностью зрителя взаимодействовать 
или управлять историей. Такие вырази
тельные средства помогают в создании ка
чественного продукта и значимого нарра
тивного опыта пользователя. Применение 
мультимедийных средств как инструмента 
нарратива будет способствовать выраже
нию темы интерактивного фильма.

Создание проекта «Дом – уголок тай
ской жизни« – важная часть исследований, 
позволяющая в творческом эксперименте 
осмыслить важные аспекты цифрового по
вествования.
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КУльТУрНоЕ НАСлЕДИЕ
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В.А. Куц 

культурный иммунитет как Передовая линия 
информационной самозащиты русской культуры 
и интеллекта россиян

Уточнены определения терминов культурного иммунитета, информационного оружия, 
информационной войны. Определены средства и способы информационной защиты, а 
также первоочередность защиты. Показано, что идеи, отображающие глубинные осно-
вания русской культуры и воплощенные в жизнедеятельности, повышают культурный 
иммунитет. Показано, что сохранение самоидентичности – это процесс (функция), 
в котором культурный иммунитет является аргументом. Намечены пути освоения 
культурного наследия, способствующего формированию культурного иммунитета и со-
хранению самоидентичности русского суперэтноса.

Ключевые слова: 
глубинные основания русской культуры, информационная война, культурный иммуни-
тет, культурное наследие, системы самозащиты, самоидентичность, саморегуляция.

Уточнение терминов и постановка 
вопросов. Словосочетание «культурный 
иммунитет», используемое и на самом вы
соком уровне [19; 23], стало уже широко 
употребимым. Однако не всегда понят
но, к какой именно культуре и почему мы 
должны иметь иммунитет. Частично ответ 
на этот вопрос дан политологами и соци
ологами, однако в культурологии исследо
вания по защитным функциям культуры в 
настоящий момент отсутствуют.

Иммунитет – это система защиты, сис-
тема саморегуляции живых организмов, в 
том числе и человека. Особенность его 
состоит в том, что он функционирует под
сознательно, т. е. сознание его почти не 
контролирует. Культурный иммунитет 
(по аналогии) – это система саморегуля
ции [10] информационных систем, систе
ма защиты в культуре, которая должна 
защищать наш собственный интеллект и 
культуру общества от дестабилизирующих 
влияний иных культур. Причем данная 
защита, действующая на основе саморе
гуляции, должна также быть незаметной, 
почти подсознательной.

Какие опасности может нести иная 
культура? В [5] описывается воздействие 
информационного оружия и дается ответ 
на заданный вопрос: «Будучи предназна
чена (по замыслу изобретателей) для пора

жения коммунизма, “бомба западнизации” 
в практическом применении оказалась не
измеримо мощнее: она разрушила могучее 
многовековое объединение людей, еще не
давно бывшее второй сверхдержавой пла
неты и претендовавшее на роль гегемона 
мировой истории, до самых его общечело
веческих основ, не имеющих отношения к 
коммунизму. Целились в коммунизм, а уби
ли Россию. Запад с помощью этого оружия 
одержал самую грандиозную в истории че
ловечества победу, предопределившую, на 
мой взгляд, ход дальнейшей социальной 
эволюции на много веков вперед».

По мнению С. Хатингтона [22], именно 
культурные различия будут в ближайшем 
будущем определять ход мировой исто
рии: «В мире после “холодной войны” на
иболее важные различия между людьми 
уже не идеологические, политические или 
экономические. Это культурные различия. 
<…> Для людей, которые ищут свои кор
ни, важны враги, и наиболее потенциаль
но опасная вражда всегда возникает вдоль 
“линий разлома” между основными миро
выми цивилизациями».

В [20] на основе кибернетики выполнен 
анализ воздействия на системы биологи
ческих, социальных, психических, ком
пьютерных вирусов. Воздействие одной 
культуры на другую – это, прежде всего, 
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информационное воздействие, которое 
может иметь слабое влияние и остаться 
почти незамеченным, а может являться 
информационным вирусом и разрушить 
другую культуру, воздействуя на ее глубин
ные (системные) основания. В последнем 
случае информационное воздействие пре
вращается в информационную войну.

Определения информационной войны, 
данные 15–20 лет назад, акцентировали 
внимание на технической стороне, напри
мер [4]: «Информационная война состоит 
из действий, предпринимаемых для дости
жения информационного превосходства в 
обеспечении национальной военной стра
тегии путем воздействия на информацию 
и информационные системы противника 
с одновременным укреплением и защитой 
нашей собственной информации и инфор
мационных систем».

Через несколько лет определения ин
формационной войны смещаются в гу
манитарную сторону и начинают носить 
культурно ориентированный характер 
[22]. В [21, с. 61] отмечено: «Для более слож
ной информационной системы, например 
такой, как человек, информационное воз
действие, способное вывести из строя сис
тему, это прежде всего активизация таких 
желаний, мыслей и провоцирование пос
тупков, направленных на саморазруше
ние».

Итак, мы самостоятельно и с помощью 
цитат уточнили понятия культурного им-
мунитета, информационного оружия, ин-
формационной войны. Теперь перечислим 
вопросы, на которые желательно получить 
ответ. Как определить начало агрессии? Как 
определить информационного агрессора? Как 
защищаться (какими средствами и способа-
ми)? Кого или что необходимо защищать в 
первую очередь?

определение начала агрессии. Про
блема определения начала агрессии – это 
типичная проблема обнаружения. Обна
ружение сигнала является первым этапом 
в его обработке. В технике хорошо извест
ны оптимальные стратегии обнаружения. 
Однако оптимальные обнаружители явля
ются таковыми только при обработке сиг
налов с заранее известными некоторыми 
параметрами. При априорной неопреде
ленности параметров сигнала построение 
оптимального обнаружителя невозможно. 
При решении подобных задач в гумани
тарной области построение оптимального 
обнаружителя также невозможно. На ос
нове кибернетического анализа такие же 
выводы получены в [21, с. 72]: «Проблема 
построения алгоритма для определения 

начала информационной войны в общем 
случае является алгоритмически нераз
решимой… начало информационной вой
ны определить невозможно, и это дает 
определенные преимущества агрессору». 
Отсутствие обнаружения не позволяет 
провести ни количественной, ни качест
венной оценки воздействия.

определение информационного аг-
рессора. Если проблема начала инфор
мационной агрессии нерешаема, то опре
деление информационного агрессора не 
только возможно, но и не вызывает труд
ностей. Простой сравнительный анализ 
потоков информации позволяет опреде
лить информационного агрессора. Глав
ными являются количественные оценки 
информации [21, с. 56]: «объем информа
ции, целенаправленно передаваемый от 
одной страны к другой, и является мерой 
информационной агрессивности. При 
этом неважно, какой характер имеет пере
даваемая информация».

определение средств и способов за-
щиты. Качественной оценкой является 
классификация информации (опасная – 
неопасная, полезная – бесполезная), осо
бенно на первичной стадии ее обработки. 
Классификация составляет суть информа
ционной защиты и определяет дальней
шие защитные действия.

Технические средства и способы защи
ты уже не в состоянии нейтрализовать ин
формационное воздействие. Массмедиа в 
глобализированном мире стали всепрони
кающими. Отсутствие законодательных 
актов в нашей стране делает потенциал 
такой защиты исключительно низким.

Но что же можно сделать?
Вопервых, защита от информационно-

го оружия должна быть информационной по 
своей природе, по своей сути. Подобное может 
быть нейтрализовано подобным.

Вовторых, человек сам должен обеспе
чивать свою защиту. Информационная за-
щита – это прежде всего самозащита.

Втретьих, необходимо быстро (жела
тельно «мгновенно») классифицировать 
информацию для принятия и исполнения 
решений. Данное качество является важ
нейшим показателем защищенности сис
темы.

Для человека «мгновенный» способ класси-
фикации – подсознательный. Именно такой 
«мгновенный» способ классификации инфор-
мации с последующим уклонением от нее в 
случае опасности можно назвать культур-
ным иммунитетом. Культурный иммуни-
тет – это передовая линия информационной 
самозащиты интеллекта.
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1�1Подсознательное принятие решения – 
это «мгновенный выбор», который явля
ется творческим актом для человека, его 
совершившего. Чем медленнее принятие 
решения, тем больше вероятность того, 
что часть информации попадет во все час
ти интеллекта, в том числе в его сознатель
ные части: чувственноэмоциональную и 
логическую, и тем больше вероятность за
ражения их информационным вирусом.

Подсознание на основе встроенных в 
него базовых ценностей должно решать 
вопрос об опасности (безопасности), по
лезности (бесполезности) поступившей 
информации. Базовые ценности связаны 
с глубинными основами культуры, в кото
рой воспитывался человек.

Информационное оружие преимущес
твенно воздействует на подсознательную, 
чувственноэмоциональную часть интел
лекта человека [21, с. 69]: «для перепрограм
мирования самообучающихся информа
ционных систем, обладающих эмоциями, 
наиболее эффективным средством явля
ется “эмоционально окрашенная” входная 
обучающая последовательность». Эмоцио
нальность русских, отмеченная во многих 
исследованиях, их повышенное чувствен
ноэмоциональное реагирование являют
ся факторами, делающими информацион
ное воздействие еще более опасным.

Следовательно, защита должна быть не 
просто интеллектуальной и подсознатель
ной, но и связана с чувственноэмоцио
нальным реагированием. Внешними про
явлениями такой самозащиты являются 
любые чувственноэмоциональные реак
ции (восторг, улыбка, смех… испуг, страх, 
ужас). Подсознательный характер защиты 
гарантирует, что она выполняется почти 
без затрат (без волевых усилий), а значит, 
эффективна.

Стратегия уклонения от информацион
ной агрессии, а также способ ее реализа
ции описаны в статье [2]: «Наиболее важно в 
современности уметь защититься, уклонить-
ся, не воспринять некоторую часть информа-
ции. Для этого необходимо выращивание мно-
гомерного целеорганизованного сознания на 
самобытной историко-традиционной куль-
турной основе и превращение такого созна-
ния в материальную силу». Похожий подход 
предлагает А.С. Панарин [17]: «…сегодня 
сопротивление гегемонистским планам 
США, как и планам деиндустриализации 
и разоружения нашей страны, могло бы 
возникнуть только на базе мощной наци
оналистической реакции». Но историко
традиционная культурная основа в совре
менности почти отсутствует.

Первоочередность защиты. Защищать 
необходимо самых беззащитных и тех, кто 
обеспечивает защиту других на информа
ционном уровне (ученых, деятелей куль
туры, искусства и религии). «Самыми без
защитными нашими соотечественниками 
являются подростки» [7, с. 19], почти 80% 
смертей подростков и юношей в возрасте 
от 12 до 19 лет приходится на смерть от 
внешних причин [3]. Защита от информа
ционных атак – это только один из видов 
защиты, необходимых подросткам. Моло
дые члены общества будут в ближайшем 
будущем делать то, что сегодня «решит» 
делать элита.

глубинные основания русской культу-
ры – средство информационной защиты. 
В [21, с. 70] показано, что «сложившиеся 
стереотипы поведения – это то пространс
тво действий, в котором конкретная сис
тема наиболее эффективно способна про
тивостоять внешним, известным системе 
угрозам».

Исторически сложившиеся стереоти
пы поведения в конкретной культуре – это 
и есть историкокультурная традиция, о 
которой говорилось выше. В [9; 11; 13] на 
основе системного анализа морфологии 
и синтаксиса русского языка, обрядовых 
действий (вокала, танца, русского кулачно
го боя) определены глубинные основания 
русской культуры, которые транслируют
ся через идеи соединенности, связанности 
всего со всем; подстраивания, согласования; 
значимости внутреннего (базового); акценти-
рованности тонкостей мировосприятия. В 
современном обществе обрядовых дейс
твий, транслирующих данные идеи, почти 
не осталось. Похоже, что связующим, объ
единяющим началом, несущим их, остал
ся только русский язык. Однако не стоит 
обольщаться, что глубинно русское так и 
будет до бесконечности транслироваться 
через язык.

Разрушение идей соединенности, свя
занности всего со всем; подстраивания, 
согласования, значимости внутреннего 
(базового) является разрушением глубин
ных оснований русской культуры. В [21, 
с. 69] сказано: «разрушение устоявшихся 
структур, приведение их в хаотическое 
состояние способствуют повышению из
быточности хаоса, а тем самым увеличе
нию возможностей для перепрограммиро
вания систем». Именно это и происходит 
при разрушении глубинных оснований 
культуры.

А.С. Панарин в [17] указывает, что «ни 
националистической идеологии, ни замет
ного национального движения постсовет
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ская Россия не породила. <…> Причины 
последнего коренятся в большой россий
ской культурной традиции, которая ни
когда не была узконационалистической. И 
русская литература, и российская полити
ка посвоему работали над вселенскими, 
общечеловеческими проектами – ни на 
что меньшее русский тип духовности не 
мог согласиться». Действительно, русские 
с идеями всесозвучности, всеотзывчивости 
[6] мыслят себя как суперэтнос, как этнос, 
притягивавший другие и вовлекаваший в 
орбиту своего движения. Однако само су
ществование русского суперэтноса впер
вые за его тысячелетнюю историю постав
лено под вопрос. Об этом свидетельствует 
и депопуляция [3] как интегральный пока
затель, и данные многочисленных иссле
дований.

В поисках самоидентичности. В.В. На
лимов, обращая внимание на защитные 
функции подлинной культуры, указывает на 
ее разъединенность, отсутствие связности 
в современности [16, с. 236]: «Если культура 
разнесена по сусекам – она не работает. Она 
не может защитить человека, не может вы
полнить свою терапевтическую функцию. 
Общество в целом отлучено от подлинной 
культуры и довольствуется ее суррогатом, 
именуемым “массовая культура”, который 
только пародирует семантическую вселен
ную, созданную тысячелетиями».

Отсутствие так называемой «нацио
нальной идеи», а также «национальной 
идентичности» (самоидентичности) явля
ется отображением данного состояния.

В упрощенном виде самоидентич
ность – это тождественность самому себе. 
В контексте данной статьи самоидентич
ность связана с сохранением глубинных ос
нований русской культуры. В развернутом 
виде самоидентичность – это отражение 
сущности и среды обитания на всех уров
нях сложности и с учетом времени, обес
печивающее сохранение устойчивости, 
потенциала и эффективности его исполь
зования. Сохранение самоидентичности 
– это одна из форм самосохранения. Само-
сохранение – это частный случай саморегу-
ляции в сложных информационных систе
мах. Культурный иммунитет – это система 
саморегуляции в культуре. Таким образом, 
сохранение самоидентичности – это функция 
(процесс), в которой культурный иммунитет 
играет роль аргумента. При сильном куль
турном иммунитете почти гарантировано 
сохранение самоидентичности, при сла
бом – разрушение.

С. Хантингтон писал, что с ролью уни
версальной цивилизации, несмотря на 

победу в холодной войне, не справился 
Запад, и предлагал программу действий, 
сутью которой является отказ Запада от 
агрессивной универсальности [22]: «Вы
живание Запада зависит от того, подтвер
дят ли вновь американцы свою западную 
идентификацию и примут ли жители За
пада свою цивилизацию как уникальную, 
а не универсальную, а также их объедине
ния для сохранения цивилизации против 
вызовов незападных обществ».

Действительность подтверждает, что 
ни православная цивилизация со стерж
нем в РусиРоссии, ни коммунистическая 
со стержнем в СССР не смогли стать уни
версальными цивилизациями, определя
ющими ход мировой истории. Выживание 
и развитие русского суперэтноса зависит 
от того, подтвердят ли русские вновь в эпо
ху формационного перехода свою русско
российскую самоидентичность и примут 
ли они свою цивилизацию как уникаль
ную, способную противостоять вызовам 
иных цивилизаций, а не универсальную, 
бросающую вызов всем остальным циви
лизациям [14].

Для доказательства своей самобытнос
ти, уникальности (а не универсальности) 
и тем самым способности противостояния 
иным цивилизациям русским необходим 
новый уровень национальной, а точнее, 
суперэтнической сплоченности, которая 
достигается иным качеством отношения 
к русской культуре и иным качеством ее 
освоения. Культурология может стать тем 
междисциплинарным основанием [15; 18], 
с помощью которого проявится эффект 
культуры в жизнедеятельности русских. 
Культурологи совместно с философами, 
религиозными служителями должны оп
ределить, что надо делать. Педагоги, пси
хологи, социологи должны определить, как 
делать. Защититься от информационной 
угрозы – это значит вовремя понять, чему 
можно обучаться, а чему нельзя [12]. Это 
принципиальная, стратегическая задача 
современности – обучать собственную сис
тему только тому, что повышает ее самои
дентичность, а систему противника обучать 
тому, что снижает ее самоидентичность.

освоение русского культурного насле-
дия. Переход различных частей культур
ного наследия в культуру различных субъ
ектов – это процесс освоения субъектами 
культурного наследия. Освоение (приме
нительно к данной тематике) – это спо
собность субъекта (например, человека) в 
процессе своей деятельности преобразо
вывать культурное наследие в содержание 
своей личностной культуры. В качестве 
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1�3субъекта могут выступать индивид, семья, 
коллектив, нация, государство и т.д. Ос
воению предшествует несколько этапов: 
отбор (внешний и внутренний, который 
является творческим актом), присвоение 
(получение в свое распоряжение необходи
мых энергетических, временных, инфор
мационных ресурсов), усвоение (процесс 
обучения). Желания, умения и навыки са
мостоятельного освоения культурного на
следия также можно и нужно целенаправ
ленно формировать и развивать. При этом 
под умением понимается способность к 
выполнению определенных действий под 
контролем сознания, а под навыком – спо
собность выполнять действия под контро
лем преимущественно подсознания.

Вопервых, начинать надо с внедрения 
в воспитательный процесс традиционных 
игр: в семье, яслях, детских садах, шко
лах. Игра как ничто другое способствует 
«погружению в культуру», без которой ее 
освоение не только проблематично, но и 
практически невозможно.

Вовторых, необходимо внедрить пер
вичную защиту от видеоинформации. До
ступность систем видеовоспроизведения, 
телевидение, вскормленное рекламой, и 
огромный рынок дешевой видеопродук
ции обрушивают на ребенка вал видео
информации, большая часть которой – 
культурные вирусы. Навык первичной 
видеоинформационной защиты родители 
должны формировать сами. Необходим 
творческий отбор мультфильмов, фильмов, 
учебных видеопособий. Преимуществен
но он должен содержать лучшие образцы 
отечественной видеопродукции.

Втретьих, такой же подход должен 
быть и к формированию домашних библи
отек, содержащих лучшие образцы русской 
классики для всех возрастов и по миниму
му дешевые современные «произведения». 
Программные произведения – камень пре
ткновения современной школы – в домаш
ней обстановке воспринимаются глубже и 
не формируют негативной реакции, столь 
характерной после разборов образов поло
жительных и отрицательных героев.

Культурный иммунитет к низкопро
бной литературе («чтиву») должен приви
ваться параллельно с формированием на
выка чтения. Навык чтения определяет 
открытость интеллекта к информацион
ным воздействиям. Но навыка культурной 
классификации с последующим уклонени
ем от «литературных» вирусов ученик не 
получает. Навык культурной классифика
ции в литературе – это навык обработки 
абстрактной информации.

Вчетвертых, необходимо увеличить 
связь между конкретно и абстрактно ори
ентированными знаниями, получаемыми 
в школе. Педагогика начальной школы в 
нашей стране эффективна – она гаранти
рованно доводит до навыков умения чи
тать, писать и считать. Эти навыки резко 
повышают социальную защищенность ре
бенка. Но педагогика средней школы, пе
реходя к абстрактным задачам, теряет эту 
эффективность. Новые навыки почти не 
формируются, а значит, не формируются 
системы защиты.

Впятых, иммунитет должен формиро
ваться через сферы традиционного искус
ства: музыку, танцы, песни. К сожалению, 
преподавателей, знающих традицию, явно 
не хватает. Фольклорноэтнографические 
коллективы крайне редки и держатся на 
энтузиастах, музыкальные школы, хоре
ографические кружки охватывают едини
цы процентов детей, преимущественно 
девочек. Для углубления эстетического 
восприятия необходимо освоение отечес
твенных знаковых систем (знаки, симво
лы, орнаменты и т. д.), ориентированных 
преимущественно на чувственноэмоцио
нальное восприятие. Эти системы также 
обеспечивают защиту интеллекта.

Вшестых, необходимо освоение спор
тивных и общеоздоровительных систем.

И, наконец, вседьмых, необходимо ос
воение систем самозащиты. Это один из 
способов продолжения формирования на
выков.

Предпочтительнее освоение отечес
твенных систем самозащиты, например, 
русского кулачного боя и боевого самбо, со
зданного на его основе. Русский кулачный 
бой и боевое самбо не только глубоко, быс
тро и эффективно осваиваются (вследствие 
генетической памяти и частично сохра
ненных архетипов подсознательного), но и 
способствуют воссозданию историкотра
диционной культурной основы. Практика 
самозащиты сформирует необходимые на
выки и создаст предпосылки для их фор
мирования на других уровнях защиты.

Освоение отечественных систем само
защиты дает больше шансов на сохране
ние самоидентичности русского человека, 
на сохранение целостности российской 
цивилизации. В полном объеме теория и 
практика русского кулачного боя – одной 
из отечественных систем самозащиты – из
ложена в [1; 7–9].

Также отметим всеобщность интереса 
(особенно у подростков и юношей) к систе
мам самозащиты. В диалоге культур (в том 
числе в борьбе культур) главную роль играет 
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не индивид. Более глубоким фактором явля
ется всеобщность усилия, а не единичные 
случаи индивидуальных усилий. Всеобщ-
ность – это крайне непростая и в какойто 
степени высшая категория, более труд
нодостижимая, нежели отдельный успех 
какойто узкой, замкнутой группы. Осво
ение русского боевого искусства вообще и 
кулачного боя в частности носило на Руси 
и в России не кастовый, не узкопрофессио
нальный, не дифференцированный харак
тер, а было действительно всеобщим.

Итоги. Первоочередная задача, реше
ние которой воссоздаст культурный имму
нитет, – освоение культурного наследия. 
Осваивая собственное культурное насле
дие, мы прививаем культурный иммунитет 
к воздействию культур, имеющих другие 
системные основания и представляющих 
опасность для нашей культуры. Развитие 
русского суперэтноса напрямую связано с 
воссозданием историкокультурной тради
ции и созданием новой – постнеоинформа

ционной. Воссоздание историкокультур
ной традиции должно опираться на:

– систему базовых русских ценностей 
(аксиологические основания);

– русский язык, не только как главный 
способ и средство коммуникации; а и как 
систему, хранящую глубинные основания 
культуры;

– интеллектуально ориентированные 
системы, такие как религия, искусство, 
наука;

– телесно ориентированные системы, 
в том числе отечественные системы са
мозащиты, такие, например, как русский 
кулачный бой;

– алгоритмы выбора в культуре, а также 
средства и способы, доводящие эти алго
ритмы выбора до автоматизма, до глубин 
подсознания, до навыков;

– отечественные знаковые системы 
(знаки, символы, орнаменты и т. д.), ори
ентированные преимущественно на чувс
твенноэмоциональное восприятие.
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аксиологический смысл центра мира в древней 
и средневековой картографии*

С наступлением Средневековья и становлением христианства в качестве ключевого 
конструкта картины мира, понятия центра карты и центра мира приобретают осо-
бенно выраженную ценностную окраску. В центр карты перемещается Иерусалим, а 
сама карта становится не только топологическим, хронологическим, но и аксиологи-
ческим путеводителем по миру. Понимание содержательного полимпсеста средневеко-
вых mappaemundi оказывается принципиально возможным только в логике субъекта, 
«собирающего» все смысловые слои карты воедино через полагание центра карты как 
центра мира.

Ключевые слова:
историческая эстетика, паломничество, средневековая картография, философия мес-
та, mappaemundi.

Различие понятий «карта», «план» и 
«схема» сегодня заключается, прежде все
го, в способах измерения – картой называ
ется любое изображение местности, под
чиненное тому или иному объявленному 
масштабу, в то время как план и схема, в 
первую очередь, отражают принципиаль
ное положение объектов друг относитель
но друга.

Тем не менее, вплоть до начала XVI 
столетия родового понятия «карта» не су
ществовало [9, с. 37]. Этим словом обоз
начались исключительно схематические 
изображения мира вообще, в то время как 
городские карты и портоланы (как раз 
масштабирующие местность) в число «карт» 
не входили вовсе. Доантичные и средне
вековые карты мира служили в куда боль
шей мере цели отображения актуальной 
картины мира, нежели отвечали научным 
требованиям географического мироописа
ния.

Подход к развитию истории карто
графии как к линейному процессу трудно 
счесть обоснованным. Помимо более чем 
значительных региональных различий, 
важен также еще и тот факт, что дости
жения античной географической науки 
оказались утерянными на несколько сто
летий, что, с одной стороны, затормозило 
развитие самой картографии, а с другой, 
сделало возможным становление целой 
традиции средневековой символической 
картографии, навсегда изменившей про
филь картографических проекций мира. В 
этом смысле целесообразно рассматривать 
историю картографии не как историю раз
вития картографических техник, а как ис
торию изменений аксиологически наибо

лее значимых точек в картине мира того 
или иного народа той или иной эпохи.

Наиболее известной из дошедших до 
наших дней древних карт мира (а если 
точнее, карт универсума) является Вави
лонская карта мира. Мир на этой карте 
изображен в виде круга, с отходящими от 
него остроконечными лучами. Существует 
несколько наиболее распространенных 
трактовок графического содержания кар
ты. Ряд исследователей данной проблемы 
полагает [8], что лучи представляют собой 
более и менее отдаленные от Вавилона 
горы, согласно же другой точке зрения [7, 
с. 10], это изображения «далеких земель» из 
Эпоса о Гильгамеше. Согласно другой до
статочно распространенной позиции [10], 
на карте изображены семь мифологичес
ких островов, на которых в соответствии 
с зодиакальным циклом живут «разде
ленные боги». Исследование правдивости 
данных предположений не входит в зада
чу данной публикации – так или иначе, на 
карте изображен мир, центральное поло
жение в котором, само собой, занимает Ва
вилон, а семь лучей, вне зависимости от их 
конкретного назначения, функционально 
служат принципиально значимыми векто
рами существования универсума в соотно
шении с его центром.

Примечательно, что по своей форме 
Вавилонская карта оказывается крайне 
сходной с изображением Вселенной, обна
руженным на фреске в Тулайят альГасуль, 
кроме того, усматривают [10] сходство кар
ты с изображением на Моордорфском Золо
том диске и даже Трундхольмском диске.

В исследовании истории картографии 
принципиальным является вопрос об 

* Статья подготовлена по результатам проекта РГНФ № 120300411.
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ориентации карт. Наверху Вавилонской 
карты располагается север, что характер
но практически для всей древней восточ
ной и азиатской картографии – именно 
египетским влиянием объясняется верх
нее положение севера в античных картах 
мира от карты Анаксимандра до карты 
Птолемея. Основополагающим поняти
ем для античной географической науки 
является ойкумена или обитаемый мир. 
С выходом человека за рамки синкретич
ной мифологической модели мира, окру
жающая вселенная моментально подели
лась на мир обитаемый и необитаемый, 
и именно обитаемый мир впервые попы
тался изобразить Анаксимандр, а затем 
Гекатей Милетский в своих картах. Среди 
историков картографии не существует со
гласия по вопросу точной конфигурации 
карты Анаксимандра и ее отличий (если 
они были) от карты Гекатея. До нас дошли 
лишь многочисленные реконструкции 
этих изображений, основанные на сущес
твующих отрывках сочинений древних 
ученых. Земля в трудах обоих милетцев 
со всех сторон омывается океаном и явля
ется окружностью, что органично вписы
вается в античные представления о сфе
ре как идеальной геометрической форме. 
Обитаемый мир делился на три континен
та – Европу, Азию и Ливию.

Деление мира именно на три части 
обнаруживает абсолютное большинс
тво средневековых карт. В силу того, 
что впечатляющие научные достижения 
позднеантичной географии (среди кото
рых – работы Птолемея и Страбона) дол
го оставались недоступными европейцам, 
наиболее уместно рассматривать в связке 
с древними образцами средневековую, а 
не позднеантичную картографию. Более 
того, милетская карта, вероятно, предвос
хитила развитие «ТО принципа» (Orbis 
terrae) построения карты, присущего ог
ромному числу средневековых карт. Бук
вой «О» обозначается окружность, в форме 
которой предстает мир вообще, а буква 
«Т» схематически изображает течение ми
ровых рек или иные явления и объекты, 
разделяющие мир на те самые анаксиман
дровы три части.

Но если во времена Анаксимандра, 
трудно было даже помыслить более науч
ное графическое изображение всего мира 
сразу, то создатели средневековых map-
pamundi осознанно ставили перед собой 
задачи, принципиально отличные от тех, 
что были актуальны для античного пе
риода развития картографической науки. 
Важность обрело не научно выверенное 

изображение обитаемого мира, а отобра
жение мироустройства как такового. «The 
functions of medieval mappaemundi can thus 
be regarded as being on a different plane from 
those of the portolan charts or estate maps of 
the same period. As teaching rather than lo
cational devices, they relied on mystical, sym
bolic, and allegorical imagery to a remarkable 
extent. The spiritual history of the Christian 
world, from its Creation to the Last Judgment, 
with a sequence of divinely planned events 
in between, such as the Salvation by Jesus 
Christ, are all carefully portrayed – in more 
or less detail – on the mappaemundi» («Фун
кции средневековой mappaemundi мож
но рассматривать в другой плоскости, по 
сравнению с портоланами или картами 
недвижимости того же периода. В качес
тве просветительского, а не географичес
кого инструмента, они основывались на 
мистических, символических и аллегори
ческих образах в поразительной степени. 
Духовная история христианского мира, с 
момента его создания до Страшного Суда, 
с запланированной божественно после
довательностью событий между ними, 
такими как спасение через Иисуса Хрис
та, – вся тщательно изображалась – более 
или менее подробно – на mappaemundi») [11, 
с. 515], – указывает американский исследо
ватель исторической картографии Дэвид 
Вудворд. Средневековая картография во 
многом вернулась к древнейшим образцам 
картографической фиксации универсума. 
Мир, как и в представлениях Анаксиманд
раГекатея, чаще оказывался поделенным 
на три части.

Принципиальным отличием средне
вековых «ТО карт» от карты Анаксиман
драГекатея является частое четкое обоз
начение центральной точки мира, которой 
стал Иерусалим в прямом соответствии с 
библейским «Так говорит Господь Бог: 
это Иерусалим! Я поставил его среди на
родов, и вокруг него – земли» (Иезеки
иль, 55). Также каждый континент обрел 
очевидную смысловую нагрузку, которой 
просто не могло быть в древнегреческой 
редакции: Европа, Азия и Африка являют 
собой места обитания потомков Иафета, 
Сима и Хама. При этом изображение реки 
(моря), разделяющего континенты оцени
вается некоторыми исследователями [11, 
c. 516] как таукрест. Историки картогра
фии подразделяют эти карты по принци
пу отражения в них конкретных рек или 
гор, выраженности береговой линии или 
номенклатурной принадлежности (см. 
напр., [5]). Подобная типология может 
быть полезной при изучении сакральных 
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1��ландшафтов того периода, однако оказы
вается мало полезной для анализа карти
ны мира.

Ярким примером ТО картирования 
является знаменитая Псалтырная карта, 
сохранившаяся копия которой датирует
ся приблизительно 1265 годом. Подобно 
большинству средневековых образцов, 
данная карта ориентирована на Восток, 
где располагается Эдемский сад. Псал
тырная карта разворачивает изображение 
мира не только в топологическом, но и в 
хронологическом ракурсе, что в целом со
ответствует тенденции того времени – гео
графия мыслилась в неразрывной связи с 
историей [11, с. 519]. На карте сосущест
вует сразу несколько смысловых уровней. 
Нетрудно отыскать изображение Адама и 
Евы, Ноева ковчега на горе Арарат, пути 
израильтян через Красное море и другие 
символы ветхозаветного канона. В свою 
очередь, Новый завет изображается на 
карте как раз не через символы, а через 
систему топосов – Вифлеем, Галилейское 
море, Средиземное море, через которое 
Слово Божие пошло в мир, и др.

Карта содержит также изображения 
Античного мира – греческие полисы, Рим 
и Македонию. Средневековое происхож
дение карты подчеркивается повышен
ным вниманием к деталям Нормандских 
и особенно Британских земель, включая 
Вестминстер, согласно библиографическо
му описанию в каталоге Библиотеки Бри
танского музея, считающийся местом про
исхождения карты.

Псалтырная карта не имеет прямых 
указаний на представления ее автора о 
плоскости или сферичности Земли, что 
справедливо и для других mappaemundi. 
Вопрос о форме остается полемическим 
для всей истории средневековой картогра
фии, и одна из причин тому – нестрогость 
научного аппарата, которым пользовались 
картографы и землеописатели того пери
ода. Тем не менее, справедливо опровер
гнуть тезис о том, что наука средневековья 
не признавала шарообразность Земли. 
Исидор Севильский (ок. 560–636) хоть и 
не изображал Землю как шар, несколько 
раз упоминает слово «глобус» и использует 
древнегреческий подход и терминологию 
при описании климатических зон, а также 
предпринимает попытку высчитать длину 
экватора [7]. Эту же тенденцию можно про
следить и во взглядах Беата Лиебанского 
(ок. 730 – после 798). Именно укоренен
ность представлений об округлости Земли 
в средневековой картографии позволила в 
начале эпохи Возрождения Николаю Ко

пернику положить начало формированию 
классической научной картины мира1.

В одном ряду с Псалтырной картой, 
справедливо рассматривать также сразу 
несколько других карт мира, выделяемых 
историком Л.С. Чекиным в отдельный 
«ЭбсторфкоХерефордский тип» [5]. На не
которых из этих карт (включая собственно 
Херефордскую) принцип ТО прослежи
вается четко, на других (например Сен
Викторской), в виду стремления авторов к 
большей правдоподобности при изображе
нии береговой линии, деление на три части 
изображается более условно. Однако цент
ральной точкой, собирающей воедино все 
смысловые слои и одновременно маркиру
ющей центр мира, на них также неизмен
но является Иерусалим. Иными словами, 
Иерусалим оказывается хронологической, 
топологической и, вместе с тем, мировоз
зренческой константой, фиксирующей и 
фокусирующей все изменения в мире.

Свое центральное положение Иеруса
лим сохраняет также и в картах, содер
жащих terra habitabilis – таких как Хай
дельбергские карты Исидора Севильского 
или некоторые из иллюстраций к трудам 
Гильома Коншского. В зонированных по 
такому принципу картах Иерусалим рас
полагается в центре обитаемого мира, в 
чем можно усматривать отголоски анти
чного представления о географии и карто
графии.

Оказавшись в центре карты, Иерусалим 
в определенном смысле стал еще и новым 
центром развития картографии. Палом
ники особенно активно начали совершать 
перемещения через всю Европу, чтобы до
стичь Палестины и Иерусалима, что при
вело к появлению значительного количес
тва географических и картографических 
описаний. Особенно интересными с точки 
зрения эстетических проекций картины 
мира в картографии в традиции паломни
чества оказываются не только и не столько 
собственно географические свидетельства. 
Путь паломника далеко не всегда проле
гал оптимальным, кратчайшим и безопас
нейшим маршрутом, но с необходимостью 
включал определенные топографические, 
архитектурные и природные объекты. Та
кое осмысленное прохождение по маршруту 
значительно отличается от обыкновенного 
путешествия, особенно в его современной 
форме – турист не постулирует центром 
мира промежуточные и конечные точки 
своего маршрута2, в то время как конечная 
точка – «центральный» в картине мира па
ломника Иерусалим – не имеет смысла без 
посещения, например, Галейского моря 
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или других топосов. Таким образом, в каж
дый момент времени пилигрим сам оказы
вается центральной точкой собственной 
ментальной карты, «создание» которой ак
туализирует всю полноту христианского 
мировосприятия через путешествие3.

В Средние века путешествие приобре
тает ценностную окраску, оно более не мо
жет служить одной только цели познания 
нового, гносеология и аксиология отныне 
становятся неразрывными в акте преодо
ления пути. Изменяясь, эта специфика 
сохраняет свое ценностное постоянство 
вплоть до современности, то выдвигаясь 
на первый план4, то приобретая второсте
пенное значение. В этой связи, средневе
ковая карта буквально «живет» человеком, 
одухотворяясь его присутствием. Mappae-
mundi может казаться неточной или наив

ной только с позиций космоцентризма, в 
то время как центральное расположение 
Иерусалима оказывается в корне антро
поцентричным. В этом смысле в Средние 
века карта сохраняет оппозицию чело
век–мир, характерную для древнейших 
карт универсума, однако их ценностная 
составляющая оказывается многократно 
приумноженной религиозным подтекс
том. Средневековая карта не отмеряет для 
путешественника километры, а расстав
ляет ценностные приоритеты в его путе
шествии, иерархиезируя пространство 
с опорой на Священное Писание. В этом 
смысле каждая mappaemundi сама собой 
представляет сущностное подтверждение 
эстетической потребности человека в со
здании ценностно обусловленного образа 
реального мира.
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нозера. Актуальность работы связана с недостаточной изученностью семантики этих 
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На сегодняшний день наскальные изоб
ражения Канозера описаны в исследовани
ях, в основном относящихся к археологиче
ской типологизации изображений. Однако 
их семантике пока не уделялось достаточ
ного внимания. Вследствие этого данная 
статья как раз посвящена критическому рас
смотрению уже существующих интерпрета
ций; также предлагаются новые варианты 
семантической трактовки сюжетов и образов 
Канозерского наскального искусства.

Для семантического анализа Канозер
ских петроглифов нами будут использо
ваны методы, выработанные в результате 
многолетнего опыта работ по интерпрета
ции наскального искусства:

Для расшифровки его семантического 
кода производится сопоставление сюже
тов и образов наскальных изображений с 
материалами мировой мифологии (ввиду 
того, что все народы мира проходят в своём 
развитии приблизительно одинаковые эта
пы эволюции, а их мифология имеет чер
ты историкотипологической схожести). 
Актуален для семантической дешифровки 
петроглифов также материал мифологии 
региональных общностей, которые участ
вовали в культуро и этногенезе предпола
гаемых создателей изображений. В данном 
случае, таково индоевропейское население, 
оказавшее значительное влияние на куль
туру пришедших на СевероЗапад Европы 
позднее финноугорских народов [7, с. 564] и 
занимавшее территориально близкое по от
ношению к населению СевероЗапада Рос
сии положение. Возможно, индоевропейцы 
также являются первыми пришедшими на 
Кольский полуостров после схода ледника в 
мезолитическое время. Говоря о роли индо
европейского населения в этно и культуро
генезе СевероЗапада Европы необходимо 
отметить следующее. Анализируя сходство 
наскального искусства Канозера с другими 
памятниками СевероЗапада Европы (на

селённого в древности в том числе индоев
ропейцами), Е.М. Колпаков и В.Я. Шумкин 
делают следующие выводы: «интерпрета
ция сходств и различий, наблюдаемых в 
древнем наскальном искусстве Северной Ев
ропы, не может быть сведена к миграциям 
и заимствованиям. Больше оснований гово
рить о единстве происхождения и близости 
хозяйственнокультурных типов населения, 
создавшего эти наскальные шедевры» [6, 
с. 348]. К процессам этно и культурогенеза 
на территории Кольского пва имеет отно
шение и финноугорское население, при
шедшее туда во II–I тыс. до н. э [1, с. 62].

Мифология, дошедшая до нас, несмот
ря на характерную для традиционных 
обществ ориентацию на воспроизводство 
существующей системы жизнеобеспече
ния, уже не является однозначно равной 
представлениям, бытовавшим, например, 
в неолитическое время. В связи с этим ука
занный метод имеет определённые осо
бенности использования, удачно обозна
ченные Е.И. Оятевой: «для реконструкции 
архаического мировоззрения необходимо 
участие всех (...лингвистика, этнография, 
археология, антропология, фольклорис
тика) источников» [8, с. 12]. Такой способ 
изучения семантики наскальных изображе
ний довольно часто применяется(лся) при 
изучении петроглифических комплексов (к 
примеру, А.М. Жульниковым, А.П. Оклад
никовым, Н.Н. Гуриной, К.Д. Лаушкиным, 
А.М. Линевским и др.). Таким образом, в на
шем исследовании наряду с материалом на
скального искусства и мировой мифологии 
будут также использоваться материалы ар
хеологии, этнографии и фольклористики.

Для изучения нашего предмета ценной, 
помимо этого, является реконструкция ар
хаической мифологии обществ, обитавших 
в полярных и приполярных областях Ев
разии, которая была представлена в работе 
Ю.Б. Симченко [9]. Исследователь придер
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живается мнения, что культура нынешних 
народов Северной Евразии восходит к куль
туре единого этнического субстрата, сущест
вовавшего в древности. Выявляя наиболее 
общие для народов Северной Евразии ми
фологические представления и считая этот 
их пласт наиболее архаичным, он восста
навливает особенности древней мифоло
гии. Её основу составляли представления 
об очеловеченных объектах и явлениях 
окружающего мира: Землямать, породив
шая жизнь, представляется в виде женщи
ны, покрытой шкурой из трав и леса, или 
в виде важенки; солнцемать, согревшая 
землю и освободившая её от ледяного пан
циря; лунамать, в ведении которой были 
женские циклы и процесс родов; матьлёд, 
главенствующая в северном мире мёртвых. 
Фигурируют также представления о «линии 
жизни», священные камни и скалы (культ 
сейдов). Возможно, существовал комплекс 
представлений и ритуалов, связанных с ве
рой в глаза как средоточие жизненной силы. 
Мужских персонажей в мифах практически 
нет, все значимые для существования лю
дей объекты и явления ассоциировались с 
женским началом, что свойственно мифоло
гическим представлениям матриархальных 
обществ [9, с. 239–278].

 Среди Канозерских наскальных изобра
жений присутствует всего несколько парал
лелей этим реконструированным мифам. 
К примеру – женская фигура с лунарным 
знаком на груди (лунамать? См. рис. 1). Этот 
лунарный знак идентичен аналогичным 
знакам на скалах Онежского озера и много
численным кремниевым фигуркам, найден
ным на территории СевероЗапада России, 
по мнению ряда учёных, имевших отноше
ние к солярным и лунарным культам. Сле
дует отметить, что в отличие от содержания 
вышеизложенной модели древней мифоло
гии, среди петроглифов Канозера многие 
человеческие фигуры – мужские, и в некото
рых случаях имеют доминирующее по отно
шению к женским положение (судя по всему, 
господствующим в организации социума 
являлось мужское начало). Другая возмож
ная параллель – одна из десяти фигур «беса» 
в группе Еловый I, изображённая лишь с од
ним глазом. Возможно, в этом случае была 
отражена вера в особое свойство глаз (от
сутствие глаз, или одного из них = прина
длежность персонажа к нижнему миру).

мифы о животных, мифы о хтоничес-
ких существах. Большинство фигур на ска
лах Канозера – звери, основной мотив – охо
та с лодки на китообразных [6, с. 290, 328]. 
Зооморфными чертами обладают некото
рые антропоморфные персонажи: из 146 фи
гур людей [6, с. 290] 40 определяются нами 

как, возможно, 
я в л я ю щ и е с я 
мифологичес
кими персона
жами, участни
ками обрядов и 
ритуалов, (так 
как они имеют 
необычную для 
человека вне
шность и атри
буты), 28 из них 
имеют зоомор
фный облик, 
либо держат в 
руках зооморф
ные атрибуты. 
Зо оморфн ы й 
атрибут в виде лосиной головы присутству
ет на носах многочисленных лодок, участ
вующих в сценах охоты. Из общего числа 
композиций (126) [6, с. 328], всего 25, по 
нашему мнению, содержат уверенное ука
зание на то, что они являются сценами из 
обряда или ритуала. В 20 из них участвуют 
животные. Таким образом, можно сказать 
о преобладании «животной» тематики в за
фиксированных петроглифами мифах.

Среди композиций, имеющих отношение 
к животным мифам, на скалах Канозера час
то встречаются сюжеты о зооантропоморф
ном человеке, хватающем женщину, находя
щемся рядом с ней, или направляющемся 
в её сторону (композиции «Бес с бабой» и 2 
композиции «Любовный треугольник»). В 
композициях «Бес с бабой» (рис. 2) «бес» в 
половине случаев зооморфен. Объяснение 
функций, которые несёт в себе «бес» и зна
чение этой фигуры читаются в его атрибу
тике. Типологически сходные фигуры «беса» 
имеются на скалах Белого моря и Онежского 
озера, поэтому их семантика (хтонический 
персонаж), уже предложенная рядом учё
ных, может быть применена и к канозерской 
фигуре. Однако канозерский «бес» имеет 
ряд уникальных только для него атрибутов. 
В группе Каменный 1 «бес» имеет неестест
венно длинные руки, короткие ноги, тулови
ще, похожее на туловище животного, ступни 
и ладони имеют пальцы, ступни имеют вид 
лап. У одного «беса» группы Каменный 7 
есть звериные конечности, и длинный фал
лосхвост, извивающийся как тело змеи. У 
другого – рогатая голова. В группе Еловый 
2 кисти рук беса представляют собой трёх
палые лапы, а на скале Одинокая он выбит 
с медвежьей головой. Подобные внешние 
особенности сближают «беса» с персонажа
ми многих северных мифологий – таких как 
человекворон Кутх, человеколень Мяндаш. 
Они сохранили в себе архаические черты 

Рис. 1. Изображение женщи-
ны. Группа Еловый 4 [6, с. 111].
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животногототемического предка и высту
пают, как правило, в роли демиурга, пра
родителя, культурного героя, устанавлива
ющего нормы и табу и обучающего людей, 
посредника между миром людей и живот
ных (например духихозяева дичи). В одном 
случае (группа Каменный 7), как уже отме
чалось, «бес» имеет длинный фаллосхвост, 
похожий на тело змеи или хвост ящерицы, 
таким образом, сущность «беса» относится 
и к нижнему миру – традиционному месту 
обитания таких существ в мифах (напри
мер, образ подземного змея, обитавшего в 
царстве мёртвых, согласно индоевропейской 
мифологии). На функцию «беса» как праро
дителя и предка указывает ещё одна особен
ность – обозначенный почти во всех случаях 
фаллос. Таким атрибутом в мифах нередко 
наделены демиурги. Бес с женской фигурой, 
возможно, являлись участниками мифа, по
добного повествующим о браке женщины с 
животным или зооморфным человеком – то
темным предком, демиургом, культурным 
героем или его прототипом, встречающихся 
во многих культурах мира (индоевропейс
кая, финноугорская мифология, мифы на
родов Севера Евразии, и т.д.).

В двух случаях у «беса» есть два необыч
ных атрибута: в первом – «бес» с хвостомфал
лосом держит в руках два креста, висящие на 
нити или палке, во втором – «бес» уже антро
поморфного вида держит два шеста, закан
чивающиеся снизу петлями. Атрибут в виде 
палки с петлями имеет и обычный антропо
морфный персонаж. Было высказано мнение 
о том, что эта фигура представляет собой 
изображение бога ветров Пъегга Ольмая [4, 
с. 73; 5, с. 182]. Мы, однако, не склоняемся к 
такой точке зрения по причине несходства 
этих двух образов. Пъегг Ольмай изображал
ся на шаманских бубнах саам с шестами, име
ющими петли вверху, а не внизу, и не круг
лой, а часто треугольной формы. Поскольку 
петлеобразные атрибуты в одном случае при
надлежат «бесу», мы предполагаем, что они 
являлись священными атрибутами, которые 
могли быть использованы хтоническим пер
сонажем, имеющим уже описанные выше 

свойства (тут стоит вспомнить петлю 
индийского бога Ямы (индоевропей
ская мифология), с помощью которой 
он достаёт души из тел умерших). О 
сущности этого изображения можно 
судить пока лишь гипотетически. 
Крестовидная фигура на палке или 
верёвке является атрибутом «хвос
татого» «беса», имеющего ярко вы
раженную причастность к нижнему 
миру. Изображение точно такого же 
креста есть рядом с зооантропомор
фной фигурой с длинным хвостом, 

похожей на ящерицу, которая направляет
ся в сторону фигуры беременной женщины 
и удерживается за хвост третьим человеком 
(или направляется им?) – это уже упомянутая 
нами композиция «любовный треугольник». 
Таким образом, в этих двух случаях кресты 
присутствуют в сценах с участием хтоничес
ких персонажей и, возможно, имеют анало
гичную природу.

Композиция «любовный треугольник» 
(рис. 3) имеет схожее содержание с компо
зицией «Бес с бабой». Первый вариант ком
позиции описан выше. Во втором развёр
тывается аналогичный сюжет – рядом с 
беременной женщиной стоит мужчина с 
длинным хвостомфаллосом и копьём, пока
заны его следы. Рядом с парой расположен 
человек с «лосиноголовым» жезлом, а также 
неясный знак. Существует вариант трактов
ки этой сцены, основывающийся на тексте 
Эдды, описывающем свадебный ритуал, 
когда на колени невесте кладётся молот в 
знак долговечности союза. На наш взгляд, 
для интерпретации этой сцены важна ещё 
одна деталь: следы мужчины с копьём идут 
от нижней части камня, находящегося на бе
регу озера, то есть от уреза воды, таким обра
зом, в данном случае прослеживается связь 
персонажа с водной стихией. Природу муж
ских фигур обеих сцен, по нашему мнению, 
можно отнести к нижнему миру, поскольку в 
одном из рассмотренных случаев явно про
слеживается её связь с водой и в облике каж
дой угадываются черты ящерицы, или змеи, 
традиционно причисляемых к хтоническим 
«божествам» в индоевропейской мифологии.

Отражение животных мифов и связан
ных с ними обрядов и ритуалов читается и в 
других зооантропоморфных изображениях. 
Например, есть фигуры людей в «коронах» 
(рогатых шапках), выбитые на скале Оди
нокая. Аналогии этим изображениям есть 
в сибирских и скандинавских петроглифи
ческих комплексах, на петроглифах Чал
мныВаррэ на Кольском пве. Трактуются 
такие фигуры традиционно как «шаманы». 
По данным Н.Н. Гуриной [2, с. 93], ещё в на
чале XX в. шаманы Сибири во время своего 

Рис. 2. Композиции «Бес с бабой» [6, с. 316].
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камлания надевали именно такие рогатые 
шапки и подвязывали себе на пояс хвост.

В петроглифических текстах памятни
ка ярко запечатлён комплекс представле
ний и мифов о лосе/олене. Начиная с эпо
хи неолита это животное играет огромную 
роль в хозяйстве и мировоззрении народов 
Севера во всём мире.

Почти все лодки Канозера, как и в дру
гих комплексах СевероЗапада России, 
изображены с головой лося на носах. Воз
можно именно эти представления, объ
единяющие лося с судном, упоминаются в 
Эдде, где лодка названа «морским оленем», 
или «морским конём» [10, с. 39]. Ж.М. Стер
риДжерди высказал предположение о том, 
что лось отождествлялся с лодкой благода
ря своей способности хорошо держаться на 
воде [3, с. 14]. В одной из сцен охоты в группе 
Каменный 7, где изображено множество ло
док, с которых в китов и других животных 
метаются гарпуны, также прослеживает
ся мотив взаимосвязи оленя/лося с водной 
стихией: олень соединён линией с загарпу
ненным с нескольких лодок китом (рис. 4). 
Зафиксированные в наскальном искусстве 
Канозера представления о причастности 
лося к водным пространствам, а значит, к 

области нижнего мира, не являют
ся уникальными, а входят в общую 
систему представлений народов Се
верной Евразии об этом животном. 
У эвенков, например, матьлосиха 
являлась тотемным предком, пра
родителем человеческого рода, оби
тала в нижнем мире, являющимся 
миром зооморфных духов и пред
ков, и рожала на свет человеческие 
души. В представлениях некоторых 
народов Сибири лось сопровождает 
души умерших в плавании по реке, 

ведущей в нижний мир. Возможно, в связи с 
этим на скалах в долине р. Ангары лоси вы
биты как будто плывущими вместе с рыба
ми. Будучи связанным с водным пространс
твом как с одной из областей нижнего мира, 
лось/олень мог, соответственно, иметь связь 
и с морскими животными, что обозначено в 
сложной сцене охоты в группе Каменный 7. 
В ситуации, описанной в этой композиции, 
наличие такой связи могло оказывать влия
ние на исход промысла.

Неоднократно изображаемые «лосино
головые» жезлы представляют собой пал
ки с наконечниками в виде головы лося. 
Один из них является частью композиции 
«любовный треугольник», другой находит
ся в руках человека, стоящего напротив 
птицы, третий держит человек, стоящий 
возле оленя. Такие же жезлы встречаются 
и на выбивках и рисунках в скандинавских 
странах, причём не во всех случаях можно 
точно определить, жезл это или боевой то
пор. Похожие жезлы были найдены среди 
прочего археологического материала в ме
золитических и неолитических захороне
ниях и стоянках, датированных временем 
от мезолита до раннего железного века на 
СевероЗападе Европы и на территории 
всей таёжной зоны Евразии. А. М. Жуль
никовым они интерпретируются как ри
туальные, либо как боевые. Некоторые 
из них, по его мнению, определённо име
ли отношение к сакральным практикам, 
представляя из себя ритуальное оружие 
[4, с. 178]. Кроме того, весьма интересен 
параллелизм формы канозерских «лосино
головых» жезлов с формой аналогичных, 
изображённых в сцене на стенках риту
ального котла (III в. до н. э.), найденного в 
Ютландии, повествующей о ритуале ини
циации воинов [11, с. 283] (рис. 5). Такое 
широкое пространственное и временное 
распространение этого сюжета говорит о 
существовании длительной и устойчивой 
ритуальной традиции, связанной с этими 
предметами и имеющей отношение, судя 
по приведённым фактам, к воинским риту
алам и мужскому началу.

Рис. 3. 2-е из 3-х композиций «Любовный треугольник» 
[6, с. 118].

Рис. 4. Сцена охоты [6, с. 62].
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В группе Каменный 7 есть большая фи
гура бобра, изображённая среди лодок. Вы
разительное композиционное выделение 
этой фигуры подчёркивает её иной статус 
по сравнению с другими животными этого 
вида, показанными в контексте охоты. Как 
справедливо замечает А.М. Жульников: «В 
представлениях ряда народов Северной Ев
разии бобры нередко считаются “народом”, 
родственным людям. <...> В то же время, 
несмотря на свои земные, человеческие ка
чества, бобр считался “нижним” зверем из
за преимущественно водного образа жизни» 
[4, с. 83]. Для понимания семантики этого 
образа А.М. Жульников находит ключ в осо
бенности захоронений Оленеостровского 
могильника Онежского озера, где одежда 
погребённых в некоторых случаях вышита 
бобровыми зубами; в мелкой скульптуре Се
вера России, изображающей это животное, 

в том числе найденной в одном из захоро
нений Кольского пва. Среди петроглифов 
Онежского озера есть сцена, где изображён 
человек, нога которого переходит в хвост 
бобра, а бобр соприкасается с фигурой лося. 
Сравнивая этот сюжет с содержанием мифа 
таёжных народов Сибири о переходящих 
в категорию предкамедведя умерших лю
дей, А.М. Жульников приходит к выводу, 
что бобр в данной композиции – ипостась 
ушедших в иной мир предков [4, с. 83].

Солярные мифы. Солярная мифология 
в сюжетах петроглифов представлена мало, 
что вполне характерно для архаичных ми
фологий. Солярные символы оз. Канозеро 
выбиты рядом с фигурами оленей (миф о 
солнечном олене, несущем на своих рогах 
солнце, присутствует и в индоевропейской, 
саамской, тюркской мифологии, а также в 
мифологии многих народов Сибири).

Таким образом, в семантике образов 
и композиций петроглифов оз. Канозеро 
нами были выявлены соответствия некото
рым группам мифов: животные мифы, мифы 
о хтонических персонажах и нижнем мире, 
солярная мифология, а также изображения 
ритуалов, возможно имеющих отношение к 
связанным с «военным делом» мифам. Па
раллели к этим мифам читаются в мировой 
мифологии, более отчётливо – в локальных 
мифологиях – индоевропейской, финно
угорской, а также, отчасти, в мифологии об
щности, определённой Ю.Б. Симченко как 
обладающих своей уникальной культурой 
«охотников на оленя Северной Евразии» [9]. 
Наиболее широко в семантике наскального 
искусства Канозера представлена мифоло
гия, связанная с животными, хтоническими 
персонажами мифов (все подобные персона
жи – мужские), нижним миром. Солярная и 
лунарная мифология отображена слабо.
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Рис. 5. Изображение 
на стенке ритуально-
го котла (Ютландия) 

[11, с. 283].
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Петербургский скульПтор владимир эмильевич горевой*
Сделан обзор монументального творчества петербургского скульптора Владимира Эмилье-
вича Горевого. Выходец из мастерской М.К. Аникушина, много лет сотрудничавший с 
выдающимся мастером, в настоящее время Горевой работает самостоятельно, най-
дя свой собственный стиль. Рассмотрены и проанализированы основные произведе-
ния: «Партизанская слава« (1975), памятники Ф.Э. Дзержинскому (1981), А. Невско-
му (2003), Павлу I (2003), А.А. Бетанкуру (2003), Б.Ф. Растрелли (2003), А. Ринальди 
(2003), Дж. Кваренги (2003), К. Росси (2003), И.А. Айвазовскому (2007), О.Ф. Берггольц 
(2005), П.К. Клодту (2007). Выделены особенности пластического языка скульптора.

Ключевые слова:
скульптор В.Э. Горевой, монументальная скульптура, пластические решения, парад-
ный портрет, современная скульптура.

Скульптурное убранство СанктПе
тербурга складывалось на протяжении 
трехсот лет и продолжает формироваться 
поныне. За последние десятилетия появи
лось множество новых статуй и монумен
тов: памятник фонарщику (ск. Б.М. Сер
геев, О.Н. Панкратова (1998)), памятник 
Остапу Бендеру (ск. А.С. Чаркин (2000)), 
«Охтенка» (ск. Я.Я. Нейман, В.Д. Свеш
ников (2003)), статуя А.А. Ахматовой (ск. 
В.И. Трояновский (2004)). Среди них есть 
и работы В.Э. Горевого.

Владимир Эмильевич Горевой родил
ся 28 декабря 1944 г. в Москве, окончил 
скульптурный факультет Ленинградского 
института живописи, скульптуры и архи
тектуры им. И.Е. Репина в 1970 г. Защитил 
дипломную работу – проект памятника 
«Александр Невский» – под руководством 
М.К. Аникушина. Затем продолжил обу
чение в аспирантуре, работал вместе со 
своим наставником М.К. Аникушиным. В 
1978 г. ему была присуждена государствен
ная премия РСФСР за архитектурноскуль
птурный комплекс «Партизанская слава» 
близ города Луги (совместно с С.А. Кубасо
вым, В.И. Бажиновым, В.И. Неймарком), а 
в 1980 г. – премия Ленинского комсомола 
за создание образа писателя Н.А. Остров
ского в монументальной скульптуре. За 
памятник Ф.Э. Дзержинскому в СанктПе
тербурге (совместно с С.А. Кубасовым, арх. 
В.Б. Бухаев, 1981) удостоен золотой медали 
Академии художеств СССР. В настоящее 
время является преподавателем скульптур
ной мастерской в ГАИЖСиА им. И.А. Репи
на, продолжает творческую деятельность.

Еще во время обучения в стенах Акаде
мии художеств проявил себя как талантли
вый и прилежный ученик. Сохранившиеся 
в архиве записи оценок подтверждают это: 

во время учебы получал за задания почти 
всегда «отлично», реже «хорошо». На за
щите дипломного проекта руководитель 
выпускника так охарактеризовал своего 
подопечного: «Горевой – студент одарен
ный, отличается большими пластически
ми возможностями, всегда стремится вы
разить содержание пластикой» [5, с. 18].

Образ Александра Невского продол
жал волновать Горевого и в последующие 
годы, в конце концов воплотился в па
мятнике Александру Невскому в поселке 
УстьИжора (Шлиссельбургский пр., д. 217, 
2003). После окончания института В.Э. Го
ревой был рекомендован для продолже
ния обучения в творческой мастерской под 
руководством М.К. Аникушина. Много лет 
Горевой сотрудничал с наставником, по
могал ему в составе команды скульпторов 
при создании памятника «Героическим за
щитникам Ленинграда» и в дальнейшем, 
например при выполнении монумента 
«Слава Российскому флоту». Надо огово
риться, что ремесло скульптора – это тяже
лый физический труд, сложно воплощать 
пятиметровые статуи одному, поэтому 
М.К. Аникушин брал помощников.

Для творчества М.К. Аникушина ха
рактерны монументальность пространс
твенного решения, ярко выраженная 
образность, сочетание реалистической и 
импрессионистической трактовки формы, 
усиленная динамика формы, возвышен
ность и одухотворенность изображения.

Влияние мастера на своих учеников – 
это не непрерывный процесс. На начальном 
этапе формирования каждый художник 
прислушивается к мнению своего учителя, 
тем более если это известный, авторитет
ный мастер. Но постепенно каждый хоро
ший ученик пытается найти свой стиль, 

* См. иллюстрации на посл. стр.  обложки.
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1��свою манеру, свойственную только ему од
ному, пытается переосмыслить и перерабо
тать то, что закладывает в него учитель.

Творчество Владимира Эмильевича Го
ревого можно разделить на два больших 
этапа: первый – работа совместно и парал
лельно с М.К. Аникушиным, второй – са
мостоятельное творчество. Эти два этапа 
также совпадают историческими периода
ми и стилями: первый – советский реализм, 
второй – постсоветское искусство. Надо 
сказать, что Горевой начал поиски ориги
нальных форм, не похожих на работу свое
го учителя, еще в пору сотворчества с ним. 
Так, необходимо вспомнить конкурс на 
проект памятника М.В. Ломоносову, про
водимый в 1982 г., на котором были пред
ставлены отдельно эскизы М.К. Аникуши
на и В.Э. Горевого, совершенно различные 
по пластике и манере исполнения.

Творчество В.Э. Горевого представлено 
многочисленными реализованными мону
ментами. Он является единственным уче
ником Аникушина, который продолжает 
реализовывать замыслы в памятники в 
СанктПетербурге, так же как это делал 
учитель. Сложность установки монумента 
связана не только с желанием скульптора 
работать в больших или же малых масшта
бах, но также со всевозможными финансо
выми и бюрократическими проволочками 
и неурядицами, с изменившейся культур
ноисторической ситуацией. Несмотря на 
то что проводятся различные конкурсы на 
установку памятников, очень часто проек
ты не получают дальнейшего воплощения. 

Целесообразно выделить три группы в 
творчестве В.Э. Горевого. Первая – произ
ведения, созданные в советский период, во 
время сотрудничества с М.К. Аникушиным, 
вторая – парадные портреты, установлен
ные в СанктПетербурге и окрестностях, 
третья – иные композиции постсоветского 
времени.

Остановимся более подробно на пер
вой группе произведений. Первой успеш
ной работой стало создание мемориала 
«Партизанская слава», открытого в 1975 г. 
в Лужском районе Ленинградской области 
(135й км Киевского шоссе), посвященного 
боевому сотрудничеству партизан трех об
ластей – Ленинградской, Новгородской и 
Псковской.

Центральной частью комплекса являет
ся фигура девушкипартизанки с подняты
ми над головой автоматом и знаменем. Эта 
скульптура, созданная в период расцвета 
советского реализма, перекликается с дру
гими произведениями монументальной 
пластики. Например, напоминает извест

ную фигуру «Родинамать» мемориального 
комплекса «Героям Сталинградской битвы» 
(Волгоград, Е.В. Вучетич, 1959–1967). В то 
же время скульптуре присущи черты ани
кушинской пластики в памятнике «300ле
тию Российского флота». Однако последний 
был установлен на двадцать два года позже. 
Как объяснить этот факт? Ответ достаточно 
прост. В 1970х годах как раз сооружался па
мятник «Героическим защитникам Ленинг
рада» на площади Победы. Аникушин, раз
рабатывая проект, придумывал различные 
композиционные решения. Одно из них на
поминает фигуру «Флота». Фотография это
го проекта памятника защитникам Ленин
града под девизом «Факел30» (1966) была 
представлена на выставке «Я видел это сам». 
Иногда художником владеют некоторые 
формы, которые много лет будоражат его во
ображение, и он возвращается к ним снова и 
снова. Так обстояло дело и с этим образом. 
Вероятно, М.К. Аникушин сам подсказал 
молодым скульпторам, бывшим ученикам, 
такой пластический ход, похожий на свой, 
может быть, они видели этот проект.

Облик женщины мемориала «Парти
занская слава» перекликается с аникушин
скими трактовками фигур, но отличается 
от них: «летящая» женщина из проекта 
«Факел30» заменена на идущую, более зем
ную. Статуе девушкипартизанки присущи 
сильные движения рук, разворот торса, ду
ховность, внутреннее стремление, возвы
шенность. Она перекликается с воплощен
ным в жизнь памятником «Героическим 
защитникам Ленинграда», в одном ключе 
исполнены складки одежды, лицо.

Строй фигуры партизанки, ее решение 
в пространстве динамично: масса торса 
движется вперед, при этом верхняя часть 
тела повернута вбок, голова – почти назад. 
В этом прослеживается идейная подоп
лека: женщина как бы зовет идти за со
бой остальных, поворачивается назад. Но 
главным критерием в выборе такого воп
лощения служила динамика формы, «за
крученная фигура«, движение, порыв – то, 
что свойственно пластике М.К. Аникуши
на. Как рассказал сам В.Э. Горевой: «Па
раллельно с “защитниками Ленинграда” 
делался памятник “Партизанская слава” 
под Лугой. Шла параллель, причем на этот 
памятник было отведено минимальное ко
личество времени. Как только здесь появ
лялась формовочная пауза, мы сразу еха
ли с Сережей на тот памятник делать эту 
статую и рельеф» [4]. Памятники решены 
в едином ключе, поскольку создавались в 
одно время, подвергаясь влиянию масте
ра, его вдохновение передавалось всем.
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Интересен по пластическому решению 
памятник Н.А. Островскому, однако он ус
тановлен в городе Сочи, поэтому не будем 
подробно останавливаться на нем. Еще 
одно произведение этого периода – мону
мент Ф.Э. Дзержинскому, установленный 
в Ленинграде в 1981 г.. Это произведение, 
как и предыдущие, создано в тандеме с 
С.А. Кубасовым. Сложный и волевой харак
тер Дзержинского передан лаконичными 
средствами. В постановке фигуры чувству
ется напряженность, руки плотно прижа
ты к туловищу, левая ладонь сжата в кулак, 
голова – в энергичном повороте. Памятник 
решен в классических традициях. Поста
мент – простой гранитный параллелепипед 
с надписью: «Феликсу Эдмундовичу Дзер
жинскому». Фигура революционера строй
ная, вытянутая, как свеча, при этом обла
дает внутренней пластикой, динамичным 
сочетанием форм. На плечи накинута кава
лерийская шинель, масса складок образует 
«столб» позади фигуры, тем самым усиливая 
впечатление несокрушимости. Жесткий, с 
острооттопыренными краями воротник на
поминает о непреклонном характере Дзер
жинского. Складки одежды решены также 
жестко и сухо. В целом памятник представ
ляет нам образ «железного», несокрушимо
го человека, убежденного в своей правоте, 
стремительного, готового в любую минуту 
к решительным действиям. Детали военно
го костюма – сапоги, гимнастерка, фураж
ка – органично и ненавязчиво дополняют 
образ, не претендуя на самостоятельное 
значение. Выразительное пластическое ре
шение внутренней динамики напомнило 
наставления А.Т. Матвеева, который уделял 
много внимания возможности движения в 
скульптуре: «...динамичностью в скульптуре 
является стремление передать человеческое 
тело способным к движению» [1, с. 38]. Ка
жется, что Ф.Э. Дзержинский усилием воли 
сдерживает внутренний порыв к действию. 
Отметим, что некоторые черты аникушин
ского решения передались этому памятни
ку: монументальность построения фигуры в 
пространстве среды, скрытая динамика, ее 
конструктивное и образное решение. Вспо
минаются слова А.И. Замошкина: «Ани
кушин умеет превращать напряженность 
формы в элемент выражения самой сути 
внутреннего строя образов» [2, с. 296], под
ходящие и для данного монумента.

Если первая группа памятников пере
кликается с пластическими решениями 
Аникушина, то вторая представляет собой 
самостоятельные поиски В.Э. Горевого как 
скульптора. Уже было отмечено, что это па
радные портреты: А. Невского (2003), Павла I 

(2003), А.А. Бетанкура (2003), Б.Ф. Растрелли 
(2003), А. Ринальди (2003), Дж. Кваренги 
(2003), К. Росси (2003), И.А. Айвазовского 
(2007), П.К. Клодта (2007).

Работы объединяет общая тенденция – 
реалистическое изображение, утрирован
ное тщательной проработкой деталей. Сти
листика парадного портрета предполагает 
такое решение. Неожиданным представ
ляется мнение М.Н. Золотоносова, автора 
большого труда «Бронзовый век», посвя
щенного скульптуре Ленинграда – Санкт
Петербурга второй половины ХХ в. «Своим 
“романтизмом” работа Горевого напоми
нает изображение Александра Невского (в 
паре с Исаакием Долмацким) на плафоне 
главного купола Исаакиевского собора (ху
дожник К.П. Брюллов), отчасти М. Горь
кого на памятнике работы В.В. Исаевой и 
М.Р. Габе, но дело портит слащавость, сни
жающая возвышенность социалистическо
го романтизма “стариков” и опускающая 
объект до уровня китча. Князь у В.Э. Го
ревого – это пригожий молодец, который 
одновременно похож на “рыцаря револю
ции” Ф.Э. Дзержинского и на Бэтмена...» [3, 
с. 373]. М.Н. Золотоносов в резкой публи
цистической манере критикует скульптур
ные памятники разных авторов, не только 
Горевого, склоняясь в своем предпочтении 
к более формалистическим решениям.

Тема «Александр Невский» близка 
В.Э. Горевому, поскольку была выбрана еще 
для дипломной работы. Пластическое дви
жение фигуры действительно чемто напо
минает вышеописанную статую Ф.Э. Дзер
жинского: так же руки отведены немного 
назад, так же одна нога выставлена вперед. 
Однако, вопервых, памятник выглядит не 
слащавым, а пафосным. В нем гипертрофи
ровано стремление вызвать патриотичес
кие чувства у зрителя. Князь представлен 
молодым, что соответствует историческому 
моменту, – ему было меньше двадцати лет, 
когда он выиграл сражение. Вовторых, па
мятник парадный, поэтому изобилует дета
лировкой. Возвышенность полководца, спо
койная уверенность, отсутствие внутреннего 
напряжения придают личности Александра 
только положительную окраску. В.Э. Горе
вой дает однозначную оценку своему герою, 
отбрасывая сложность психологического 
решения. Это свойственно всем памятни
кам данной группы. Втретьих, художнику 
важно собрать иконографический материал, 
прежде чем приступать к работе с образом. 
Поскольку не сохранилось прижизненного 
портрета Александра Невского, нет ничего 
плохого в том, что скульптор взял изображе
ние на плафоне Исаакиевского собора.
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1��Одной из тенденций современного ис
кусства является цитирование известных 
широкому кругу зрителей произведений, 
художники часто используют сложившуюся 
иконографию. Ориентироваться на икон
ный образ, как это первоначально заду
мывалось в дипломной работе, показалось 
В.Э. Горевому неуместным, поскольку мону
мент задумывался в традициях реалисти
ческой школы и парадного жанра. Правда, 
здесь введен элемент аллегории – полково
дец стоит на смятом знамени Тевтонского 
ордена. Эта деталь отсылает нас к известной 
змее под ногами коня с памятника Петру I 
работы Э. Фальконе, тем самым просматри
вается связь реалистических традиций.

Эти же тенденции присущи другим 
произведениям Горевого. Например, по
грудные портреты с руками А.А. Бетанку
ра и И.А. Айвазовского.

А.А. Бетанкур – государственный де
ятель испанского происхождения, ученый, 
генераллейтенант, архитектор и инженер, 
организатор строительства и транспорта в 
Российской империи. Проект имеет оби
лие деталей: в руках у деятеля свиток и 
циркуль, вылеплена вышивка на обшлагах 
рукавов и на воротнике, эполеты. Однако 
непонятно назначение пластически не 
решенной драпировки с сочными склад
ками, имитирующей плащ. Масса фигуры 
цельная, руки перекрывают торс, так что 
создается впечатление сосредоточенности. 
Голова вылеплена с особой тщательнос
тью, старательно и подробно трактованы 
волосы. Фигура расположена на неболь
шой кубической подставке, которая пере
ходит в высокую круглую колонну.

Такой прием распределения пластичес
кой массы в пространстве не редкость для 
В.Э. Горевого. Статуя И.А. Айвазовского 
имеет схожие решения: тот же постамент 
в виде высокой колонны, только квадрат
ной в сечении, тот же небольшой куби
ческий объем претворяет массу бюста, но 
в последнем – руки открыты навстречу 
зрителю, держат детально проработан
ные инструменты художника – кисти, па
литру, муштабель. Как и в предыдущем 
случае, автор уделяет большое внимание 
проработке лацканов пиджака, пуговиц, 
волос и бороды. Можно сказать, что это 
крепкие академические портреты, испол
ненные детально и со смыслом, но они уже 
не обладают той трепетной живой силой, 
которая есть в работах учителя. Эти па
мятники более приземленные, чрезмерно 
повествовательные.

Парадную группу в творчестве пред
ставляют памятники Павлу I во дворе Ми

хайловского замка и итальянским зодчим 
Бартоломео Франческо Растрелли, Анто
нио Ринальди, Джакомо Кваренги и Карло 
Росси на Манежной площади, установлен
ные в СанктПетербурге. В какойто степе
ни эти решения заимствованы из наследия 
парадных портретов XVIII в. Памятник 
Павлу I вызывает неоднозначные оценки. 
Обилие декоративных деталей, кажется, 
загромождает образ императора. Статуя 
установлена на низком квадратном поста
менте. Композиционное решение включа
ет фигуру Павла, сидящую на массивном 
троне, и два канделябра, установленные 
по бокам, воссоздающие те, которые были 
при императоре в интерьере тронного 
зала. На плечи государя накинута мантия, 
в руках скипетр и держава.

Трактовать образ памятника мож
но двойственно: с одной стороны, Павел 
встречает посетителей своего замка, как 
если бы при жизни зритель пришел к нему 
на прием. С другой стороны, зная траги
ческую судьбу императора, создается впе
чатление, что монарх пытается спрятаться 
за всем обилием этих деталей, одновре
менно идентифицирующих его статус, 
найти в них защиту и обезопасить себя. 
Если посмотреть на памятник с этой по
зиции, такая тщательная деталировка не 
кажется слишком нарочитой, наоборот, 
заставляет задуматься о неслучайном ис
пользовании этого скульптурного приема. 
Сравнивая это произведение с работами 
М.К. Аникушина, поражаешься контрасту 
– насколько первый стремился исключить 
лишние детали и тщательную прорабо
танность, настолько второй сознательно 
использует ее в данном образе. Нет ника
кой возвышенной поэтизации, скульптор 
сухо, дотошно перечисляет все возможные 
детали, находит в этом удовольствие, ор
наментальный ритм.

Изображение итальянских архитекто
ров, работавших в Петербурге, сходно с 
бюстами Бетанкура и Айвазовского. Четы
ре портрета установлены полукругом, на 
высоких гранитных постаментах цилин
дрической формы с надписью фамилии 
каждого. Решение портретов с плечевым 
поясом, как и в предыдущих работах, вы
полнено излишне подробно. Их можно 
назвать заказными академическими, ори
гинальность лишь в том, что скульптор ис
пользует капители различных ордеров для 
перехода от массы бюста к постаменту.

Более удачным пластическим решени
ем обладает памятник О.Ф. Берггольц, ус
тановленный на «Литераторских мостках» 
Волкова кладбища (2005). Монумент не
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большой по размерам. В нем представлена 
фигура поэтессы, как бы стоящая у окна. 
За спиной женщины тяжелая портьера, 
решенная четырьмя ритмичными складка
ми. Она образует вертикальный плотный 
массив, на контрасте с которым смотрится 
прорезанная рама окна в форме креста. Фи
гура Берггольц выполнена в полный рост, 
руки сложены под грудью и держат книгу. 
Фасовое прочтение памятника представ
ляет профиль головы, взгляд устремлен от 
зрителя, что является интересной компо
зиционной находкой. Это произведение 
имеет эмоциональный окрас: вызывает 
пронзительное чувство беды, напоминает 
о тяжелых годах блокады, навевает ще
мящую грусть одиночества. Этот эффект 
достигнут потому, что фигура в целом ма
ленькая по отношению к антуражу. В.Э. Го
ревой подробно лепит складки на одежде, 
придерживаясь своей манеры, но в данном 
случае срабатывает контраст – фон стены, 
окна и портьеры решен лаконично. Обра
щают на себя внимание руки – длинные, 
утонченные пальцы, вылепленные цельно, 
без навязчивых подробностей. Эта компо
зиция выглядит душевно, утонченно, в ней 
заложено больше духовного смысла, она не 
пуста, но наполнена переживаниями поэ
та, отчасти раскрывает сложный внутрен
ний мир О.Ф. Берггольц.

Еще одно решение фигуры в пространс
тве представляет памятник П.К. Клодта, 
установленный в Академическом саду. 
Скульптор стоит в несколько вальяжной 
позе, перекрестив ноги, опираясь лок
тем на станок, на котором выставлен не
большой макет памятника Николаю I. В 
одну изящную руку вложена стека, в дру
гую – молоток, со станка за спиной сви
сает складками драпировка. Подробно 
вылеплены мелкие складки на рукавах и 
даже бантбабочка на шее. Вероятно, вая
тель изображен в момент, когда комиссия 
оценила представленный эскиз и ушла, а 
скульптор остался в недоумении осмыс

ливать вердикт. Иначе парадный костюм 
был бы неуместен во время работы.

Стремление передать внутренний мир, 
психологизм, тонкую душевную организа
цию не свойственны В.Э. Горевому. Вос
принимая скульптуру больше как ремесло, 
ваятель уделяет особое внимание внешним 
характеристикам персонажей, тщательной 
проработке деталей. В своем зрелом само
стоятельном творчестве скульптор пред
почитает простое формальное решение, 
без навязчивой или нарочитой динамики. 
В работах чувствуется добросовестное от
ношение к пластике – правильные, убеж
дающие пропорции, внешнее сходство, 
продуманность архитектурнопространс
твенного решения. Однако этим произве
дениям не хватает духовного содержания, 
внутренней энергии, к которой стремился 
Аникушин и другие мастера русской реа
листической школы пластики (например, 
И.Д. Шадр, В.И. Мухина).

В результате детального рассмотрения 
основных монументальных произведений 
можно выделить следующие особенности 
работы В.Э. Горевого:

1) ориентация на традиционные клас
сические пластические решения;

2) цитирование известных изображе
ний (парадные портреты, памятники);

3) простое формальное решение;
4) узнаваемость героев, тщательно про

работанные детали изображения;
5) однозначная психологическая трак

товка;
6) лаконичное архитектурнопростран

ственное решение;
7) крепкое академическое построение 

фигуры.
Несмотря на долголетнее сотрудничес

тво с М.К. Аникушиным, Владимир Эми
льевич Горевой обладает собственным 
отличительным стилем, а не повторяет 
формальные решения своего учителя, 
придерживается академических тракто
вок форм и образов.
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м. Эшанкулов

о творческом Пути шохназара сохибова: 
к 110-летию со дня рождения

Статья посвящена творчеству и жизненному пути выдающегося деятеля таджикского 
искусства Шохназару Сохибову. В 2013 г. исполнилось 110 лет со дня его рождения. Этот 
певец, музыкант, композитор внес огромный вклад в развитие таджикской националь-
ной музыки.

Ключевые слова:
макомы, таджикская инструментальная музыка, таджикская музыкальная культура, 
Шашмаком, Шохназар Сохибов.

Шохназар Сохибов – певец, музыкант, 
известный композитор, выдающийся зна
ток таджикской традиционной и професси
ональной музыки. Его творчество занима
ет достойное место в развитии таджикской 
музыки и неразрывно связано со становле
нием музыкальной культуры Таджикиста
на в XX веке. Настоящая работа является 
попыткой дать общую характеристику его 
многосторонней деятельности.

Шохназар Сохибов родился 15 мая 1903 
года в кишлаке Кумушкин Вобкентского 
района Бухарской области в семье дехка
нина Сохиба. Детство Шохназара прошло в 
кишлаке. С ранних лет он заинтересовался 
музыкальным искусством. На мероприяти
ях, проводившихся в кишлаке, он любил 
слушать певцов и музыкантов. Както раз 
он услышал, как поет и играет на танбуре 
Шарофджон. Шохназар внимательно сле
дил за тем, как ловко перебирали струны 
пальцы музыканта, ему казалось, что каж
дый палец Шарофджона исполнял своеоб
разный танец. После этого поразительного 
случая мальчик самостоятельно смастерил 
из дерева инструмент, на котором играл и 
аккомпанировал своему пению. Однажды 
его пение услышал Шарофджон, и оно вос
хитило его. Под руководством Шарофджо
натанбурчи Шохназар постепенно овла
дел игрой на инструменте.

Ш. Сохибов поступил в Восточную му
зыкальную школу, открытую в 1920 г. в 
Бухаре. Здесь преподавали таджикскую 
традиционную музыку, главным образом 
Шашмаком, крупнейшие знатоки и мако
мисты бухарской школы Бобо Джалол Но
сиров, Домулло Халим Ибодов, Мирзо На
зруллоев, Мирзо Гиёс Абдулгани, Маъруф 
Ташпулатов, Леви Бобохонов, Ходжи Аб
дурахмон Умаров и др. Из школы вышли 
многие музыканты, ставшие впоследствии 
известными деятелями искусств Таджикис
тана и Узбекистана – М. Ашрафи, Ф. Шахо
бов, А. Халимов, в их числе и Ш. Сохибов.

Шохназар Сохибов продолжил совер
шенствовать свое мастерство в Бухарском 
музыкальном техникуме, в том числе техни
ку игры на танбуре. «Както раз устод Мир
зо Гиёс Абдулгани произнес такие слова:

− Наш Шохназар не только хорошо иг
рает, кроме того, он еще имеет красивый 
голос. Наш техникум как раз для этого го
товит певцов.

− Ты прав, – сказал устод Бобо Джалол 
Носиров, – этот Шохназар будет хорошим 
певцом» [1]. Учитель Бобо Джалол давал 
петь Шохназару для освоения части из 
Шашмакома, и он хорошо с этим справ
лялся. Позднее музыкант вспоминал: «Это 
учебное заведение, где я выучился играть 
и петь Шашмаком, было одним из первых» 
[2, с. 8–9]. После окончания техникума Ш. 
Сохибов в течение двух лет работал в шко
ле учителем музыки.

В 1927 году в Самарканде по инициативе 
Наркомпроса был создан научноисследова
тельский институт по изучению народной и 
классической музыки Узбекистана. Дирек
тором был назначен отличный организатор 
и энтузиаст своего дела Николай Назарович 
Миронов. В Институт были привлечены 
лучшие музыканты со всей территории Узбе
кистана и Таджикистана, из городов Бухара, 
Хива, Фергана, Худжанд. Выдающиеся мас
тера Бобо Джалол Насыров, Ходжи Абдула
зиз Расулов, Домулло Халим Ибодов, Ходжи 
Абдурахмон Умаров, Абдукодир Исмоилов, 
Мадюсуф Харратов, Ахмаджон Умурзоков 
были приглашены в качестве преподава
телей национальной музыки. Наряду с ис
полнительской и педагогической деятель
ностью они занимались сочинением песен 
и инструментальных мелодий. В Институте 
были созданы музыкальная библиотека, фо
нотека, собрана коллекция национальных 
музыкальных инструментов. Главную цен
ность составили нотные сборники народной 
музыки, выпущенные научноисследова
тельским институтом. Они вызвали боль
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шой интерес не только исследователей, но и 
музыкантов и композиторов.

В этом Институте Ш. Сохибов под ру
ководством профессора Н.Н. Миронова 
изучал теорию музыки и игру на фортепи
ано. Ш.Сохибов вспоминал, что с Фазлид
дином Шахобовым, Мухтаром Ашрафи, 
Мутаваккилом Бурхановым, Набиджоном 
Хасановым, Дони Закировым, Мухидди
ном Аминзода, Пулоджоном Рахимовым и 
Толибджоном Содиковым учились у Ход
жи Абдулазиза и Юсуфа Харратова пению 
и игре на танбуре. Для молодежи, привле
ченной к работе Института, были органи
зованы учебные занятия.

В 1931 г. Ш. Сохибов с успехом заканчи
вает учебу в этом Институте. В эти годы в 
Самарканде открылся Театр драмы и му
зыки «Дорога Ленина». До 1934 г. Сохибов 
работал руководителем отдела музыки это
го театра. Он обучал девушек и юношей му
зыкальному искусству. Их имена остались в 
истории культуры Самарканда – это Камар 
Шамсиддинов, Нодира Иномагаева, Истой 
Худойбердиева. В 1934 г. Ш. Сохибов стал 
руководителем отдела музыки в театре му
зыкальной драмы в Бухаре. И здесь он вос
питывал музыкантов, в их числе – Арслон 
Кодиров, Салох Кодиров, Хосият Кодиро
ва, под его руководством они постигали 
тонкости игры на национальных инстру
ментах, особенности классического пения.

В 1935 г. Ш. Сохибов вместе с Ф. Ша
хобовым поступили в Московскую госу
дарственную консерваторию. В узбекс
кой оперной студии они учились в классе 
композиции профессора Г. И. Литинского. 
После окончания консерватории с 1941 г. 
Ш. Сохибов работал в Ташкенте художест
венным руководителем оркестра народных 
инструментов Узбекской государственной 
филармонии. В эти годы он получил при
знание как известный устодмакомист.

В 1947 г. Ш. Сохибов по приглашению 
секретаря ЦК Таджикистана Бободжона 
Гафурова и Президиума Верховного Сове
та Таджикской ССР переехал в г. Стали
набад (ныне г. Душанбе). В 1948 г. он был 
назначен руководителем оркестра народ
ных инструментов Таджикской государс
твенной филармонии. С 1950 г. являлся 
председателем кабинета искусств при уп
равлении культуры Таджикистана.

С 1947 г. Шохназар Сохибов совместно 
с Ф. Шахобовым и Б. Файзуллоевым ра
ботали над созданием нотного собрания 
Шашмакома. Ф. Шахобов выступал иници
атором приглашения Сохибова и Файзул
лолева в Таджикистан для осуществления 
нотной публикации памятников таджикс
кой музыкальной культуры. Как известно, 

в течение нескольких лет совместного кро
потливого творческого труда они отобрали 
наиболее представительные произведения 
и нотировали их [3]. Авторы публикации 
были удостоены почетного звания Лауре
ата Государственной премии Таджикской 
ССР им. Абуабдулло Рудаки.

Позже составителями З.М. Таджико
вой, Р. Имоновым и Г. Юсуповой были вы
пущены две пластинки «Традиционная 
музыка таджикского народа». На одной из 
этих пластинок представлены отдельные 
образцы Шашмакома. В данной пластин
ке, наряду с Ф. Шахобовым, Б. Файзуллое
вым и Ш. Сохибовым («Мустахзоди Наво» 
в собственном сопровождении на танбу
ре), представлены Ахмад Бобокулов, Бар
но Исхакова, и Авнер Аллаев. В заверше
нии звучит маком Бузрук в исполнении 
ансамбля макомистов таджикского теле
видения и радио под управлением Ф. Ша
хобова (художественный руководитель) и 
Ш.Сохибова (музыкальный руководитель).

Нужно отметить, что запись Шашмако
ма и инструментальное сопровождение на 
танбуре этих трех корифеев на сегодняш
ний день является лучшей записью Шаш
макома. С изданием Шашмакома традиция 
его бытования получила новый импульс. 
Макомы начали входить в произведения 
композиторов.

С 1968 года, после ухода по болезни 
Фазлиддина Шахобова, до своей кончины 
(март 1973 года) Ш. Сохибов работает ху
дожественным руководителем ансамбля 
шашмакомистов при Комитете по телеви
дению и радиовещанию Таджикистана.

Ш. Сохибов уделял большое внимание 
воспитанию молодого поколения макомис
тов. Он обучил и подготовил таких гафизов, 
как Ханифа Мавлонова, Ахмад Бобокулов, 
Шоиста Муллоджанова, Муслима Бокие
ва, Маъруфхуджа Баходуров, Боймухамад 
Ниёзов, Лола Баракаева, Мехри Исокбое
ва, Нукра Рахматова, Нумон Тоштемиров, 
Абдулло Назриев, Темур Шахобов, Муза
ффар Мухиддинов, Барот Яхшиев, Борис 
Наматиев, Улфатмо Мамадамбарова и др. 
Со знаменитой Барно Исхаковой он также 
разучивал несколько классических и своих 
авторских песен. Несмотря на то, что Барно 
Исхакова была ученицей Фазлиддина Ша
хобова, а Нериё Аминов – учеником Бобо
кула Файзуллоева, они сотрудничали, разу
чивали некоторые произведения, готовили 
совместные выступления и с Шохназаром 
Сохибовым. Учениками самого Шохназара 
Сохибова являются Боймухаммад Ниёзов, 
Аличон Солиев, Лола Баракаева, Нуъмон 
Тоштемиров, Музаффар Мухиддинов и др. 
Кроме певцовисполнителей он сотруд
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Якуб Бободустов, Абдуназар Хасанов, тур
сун Ульмасов, Хаким Махмудов, Бозор Со
лиев, Давлатшо Муминшоев, Авнер Ами
нов, Уреэл Толмасов, Хомиджон Кудратов, 
М. Фузайлов, М. Мамонов и гиджакистом 
Холиком Саидовым.

Гафизы ансамбля изучили поэзию 
Шашмакома у своих наставников. Под 
руководством своих учителей Ф. Шахо
бова, Б. Файзуллоева и Ш. Сохибова ан
самбль макомистов республики изучил и 
записал следующие части макомов – «Са
рахбори Бузрук»(песня Анвари), тарона 1 
(Гиёси), тарона 2 (слова народные), тарона 
3,4 (Сохиб), тарона 5,6 (слова народные), 
«Мугулчаи Бузрук» (Амири), «Талкинчаи 
мугулчаи Бузрук» (Убони), «Кашкарчаи му
гулчаи Бузрук» (Тачали), «Сокиномаи му
гулчаи Бузрук» (Хофиз), «Уфари мугулчаи 
Бузрук» (Шохин), «Ушшоки Самарканд» 
(сочинение Ходжи Абдулазизи), «Талкин
чаи Ирок» (слова Камоли Худжанди), «Си

нахуруш» (Коони), «Мустахзоди Рок» (Исои 
Кулоби), «Рок» (Шохин), «Кашкарчаи Рок» 
(Авзах, «Сокиномаи Рок» (Мирзо Азими 
Соми), «Уфари Рок» (Камол Худжанди) и 
другие с макома «Бузрук». Со второго мако
ма «Рост» изучили и записали «Сарахбори 
Рост», «Наврузи Сабо» (Хофиз), «Талкин
чаи Сабо» (Хофиз), «Уфари Ушшок» (Умар), 
«Савти Ушшок» (Шайдо), «Талкинчаи сав
ти Ушшок» (Хофиз), «Кашкарчаи савти 
Ушшок» (Мушфики), «Сокиномаи савти 
Ушшок» (Джами), «Уфари савти Ушшок» 
(Бадри Чочи), «Савти Сабо» (Саъди), «Каш
карчи савти Сабо» (Фузули), «Сокиномаи 
савти Сабо» (Мархами Бухорои) и др.

Под руководством Б. Файзуллоева, Ф. 
Шахобова и Ш. Сохибова в исполнении 
ансамбля макомистов записали «Наврузи 
Сабо».Во всех записях Ф. Шахобов и Ш. 
Сохибов и аккомпанировали ансамблю на 
танбуре и сами пели.

Призведение «Наврузи Сабо» из про
шлых гафизов исполняли очень тонко 

Рис. 1. «Наврузи Саба»
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Ходжи Абдулазиз, Домулло Халим, Леви 
Бобохон, Мулло Ахрори Хофиз и Бурхон 
Саъдулло. В Шашмакоме «Наврузи Сабо» 
считается одним из сложно исполняемых 
частей. Для его исполнения гафиз должен 
иметь высокий голос.

В своё время Ходжа Абдулазиз заново 
переработал «Наврузи Сабо», использовал 
в нем разнообразные мелизмы и внес мно
гообразную нюансировку (рис. 1).

Сабо, ба лутф бигу он гизоли раъноро,
Ки сар ва куху биёбон ту додаи моро.
Шакарфуруш, ки умраш дароз бод, чаро,
Тафаккуле накунад тутии шакархоро?
Благодаря ежедневным регулярным 

стараниям и огромному труду и высокому 
мастерству Ш. Сохибова, Ф. Шахобова и 
Б. Файзуллоева, ансамбль систематично, 
кропотливо, поэтапно освоил Шашмаком – 
драгоценное сокровище таджикской музы
кальной классики и сложнейший памятник 
исполнительского искусства. Макомисты, 
старательно следуя обучению своих учи
телей, надеялись освоить и записать весь 
Шашмаком под руководством таких кори
феевпедагогов как Ф. Шахобов и Ш. Сохи
бов. К сожалению, неожиданная смерть до
рогих любимых учителей лишила их этой 
возможности. Макомы Бузрук, Рост, Наво и 
Дугох, которым они обучили макомистов и 
записали, увековечены благодаря им.

Ханифа Мавлонова – народная артис
тка СССР, считает себя одной из учениц 
Ш. Сохибова. Она познакомилась с ним в 
1947 году после его переезда в Таджикис
тан. Х. Мавлонова и Ш. Сохибов встреча
лись почти каждый день и участвовали в 
творческих вечерах. Ш.Сохибов сыграл 
очень большую роль в профессиональном 
развитии Ханифы Мавлоновой. Зная го
лос Х. Мавлоновой, он знал также профес
сиональный уровень и грани её таланта. 
Неслучайно песня «Шарки Озод» на слова 
Рахими была написана специально для 
нее. По рассказам Х. Мавлоновой, Ш. Со
хибов и она встретились в оперном театре, 
куда композитор принес готовый клавир 
песни, и они разучили её. При этом по её 
желанию он внес некоторые изменения 
в текст музыки. Впоследствии, эта песня 
была записана в Москве с симфоническим 
оркестром Большого театра под руководс
твом дирижера Г. Рождественского.

Ханифой Мавлоновой были исполнены 
такие песни Ш.Сохибова как «Дар хава
си руи ту бошам», «Хуш набошад», «Зулфи 
мушкин», «Дар води зарнисори колхоз». 
Это исполнение всегда было на высоком 
профессиональном уровне. Это творческое 
сотрудничество во многом совершенство
вало исполнительское мастерство певицы.

Шохназар Сохибов, как композитор 
проявляет в своих сочинениях склонность 
к лирическому самовыражению. Особый 
психологический романтизм с опорой на 
гармонический тип музыкального письма, 
определяли характер его музыки.

В произведениях и, в особенности, в 
песнях Ш. Сохибова наблюдается самая 
тесная и непосредственная связь с тради
ционной восточной музыкой. В своем твор
честве композитор по особому творчески 
обращается к музыкальному фольклору, ис
кусству гафизов и традиционной народной 
песне, классическому Шашмакому. Песни и 
романсы Ш. Сохибова отличаются исклю
чительной вокальностью, что привлекает к 
ним исполнителей и способствует их успе
ху среди таджикских слушателей. Многие 
из его песен вошли в репертуар ведущих 
профессионалов. Все его песни со своеоб
разными мелодиями являются богатым 
вкладом в таджикскую композиторскую му
зыку. Претворение интонационной стихии 
и композиционных особенностей таджик
ской традиционной музыки, в частности 
классических макомов, в песнях и романсах 
Ш. Сохибова служит примером творческого 
отношения к фольклорному началу, всему 
тому, что создано народом, для представи
телей последующих поколений.

В заключении отметим, что творчество 
Ш.Сохибова заслуживает более присталь
ного исследования. Он был в одно и то же 
время и макомистом традиционного пла
на, и композитором, и певцом XX века. И 
в этом смысле Ш. Сохибов – глубоко ин
тересная творческая личность. Шохназар 
Сохибов внес достойный вклад в разви
тие традиционной и классической, новой 
композиторской музыки XX века и вошел 
в историю таджикской музыкальной куль
туры как выдающийся композитор нового 
времени и традиционный исполнитель, 
пополнив плеяду классиков таджикского 
музыкального искусства.
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кусства на примере поп-арта, а также предлагаются важнейшие следствия из анализа 
порядка дискурса «общества благоденствия« и легитимности высказывания в нем.
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Тенденции развития искусства XX–XXI 
вв., повидимому, идут рука об руку с тен
денциями развития и самого общества, са
мой культуры. Это означает, что «обогнать 
время«, стать несовременным и несвое
временным сегодня невозможно; больше, 
вероятно, наше культурное сообщество (а 
это значит – мы все) не пропустит ни одно
го гения, как некогда пропустило Ван Гога 
и Рембо, не сочтет слишком вычурными 
произведения наших современников. Ни 
одна из ветвей и никакое ответвление сов
ременного искусства теперь нельзя счесть 
«элитарным», как это случалось прежде 
в истории искусства. И никогда, пови
димому, уже мы не скажем, указывая на 
выход из музейного пространства, толпе 
и неудобным художникам: «profani, procul 
ite!» – ибо никогда больше не будет непос
вященных.

В этих высказываниях слышатся од
новременно приговор и упрек. В самом 
деле, не становимся ли мы сегодня обре
чены только и делать, что восхвалять ку
миров, представленных в выставочных 
залах, музеях, художественных галереях, 
магазинных витринах, супермаркетах и 
т.д.? К настоящему времени достижения 
эстетических исследований классической 
и неклассической философии, завоевания 
искусства, начиная с барокко и до поп
арта, дают нам возможность говорить об 

определенной перспективе развития ис
кусства и культуры и вместе с тем ставить 
вопрос об адекватности ее как предмета 
нашей теории. С другой стороны, мы ви
дим, что современное искусство всепро
никающе, вездесуще и не ограничивается 
только собственным, привычным класси
ческому искусству артпространством. В 
1964 г. американский эстетик Артур Дан
то публикует свою знаменитую статью 
«Артмир» (The Artworld), в которой при по
мощи концепта артмира он обосновывает 
мысль о том, что именно теория делает 
произведение искусства искусством, а не 
объектом природного мира, которым оно 
по существу является [7, с. 184; 11, p. 73]. 
Поскольку теория искусства и эстетика в 
своих исследованиях представляют целый 
веер разнообразных сюжетов, ансамбль 
различных артпрактик – от привычного 
холста или глины до рекламы, бодиарта 
и энвайроментализма, – то понятно, что 
артмир, о котором говорит Данто, объек
тивно стал неотъемлемой частью нашего 
жизненного мира.

Вместе с тем современность, как и лю
бая другая эпоха истории культуры, долж
на быть осмыслена с точки зрения леги
тимности происходящих в ее дискурсе 
процессов. Попытку реконструкции логи
ки современности в ряде своих работ осу
ществил Ж. Бодрийяр. Мы воспользуемся 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 123301018 «Стратегии 
производства в эстетической теории: история и современность».
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его исследованием «Общество потребле
ния», в котором дается осмысление харак
терных приемов искусства современности, 
а затем попытаемся указать на те характе
ристические свойства этих особенностей, 
которые Бодрийяр оставляет за рамками 
своего текста. Мы надеемся выявить ле
гитимность эстетических процессов в об
ществе потребления, как они сложились 
сегодня; это, возможно, позволит в даль
нейшем экстраполировать выводы эстети
ческого на области социальнофилософс
кого исследования.

Под обществом потребления мы пони
маем общество «всеобщего благоденствия«, 
в котором не стоит вопрос о необходимос
ти работать для того, чтобы прокормить 
себя и свою семью. В этом обществе ос
новной посыл каждого из его членов на
правлен на потребление предлагаемых 
товаров и услуг – точнее, на все растущее 
потребление. Э. Фромм, которому прина
длежит сам термин homo consumens, указы
вает: «Чтобы понять, как те элементы, бла
годаря которым наша система преуспела 
в разрешении некоторых экономических 
проблем, ведут ко все возрастающей не
способности разрешать человеческие про
блемы, необходимо изучить особенности, 
характеризующие капитализм XX столе
тия» [8, c. 101]. Действительно, очевидна 
преемственность именно экономической 
составляющей всего внутреннего меха
низма – и внутренней же логики – сущест
вования общества потребления. Э. Фромм 
дальше в своем эссе «Пусть восторжеству
ет человек« указывает на нее, хотя и не без 
оговорок, в каком смысле мы говорим о ка
питализме XX–XXI столетий, который от
личается от капитализма XIX века, и т. п. 
Однако очевидно, что феномен общества 
потребления возможен только в формации 
чрезвычайно развитого индустриального 
общества, когда механический труд пол
ностью или почти полностью вытесняет 
человеческий. Это, в свою очередь, порож
дает определенное количество досужего 
времени, которое субъект общества пот
ребления тратит на развлечения, поход по 
магазинам, просмотр фильмов, телепере
дач, посещение выставок и т. д. – то есть, в 
целом, тратит его на то, что привычно ему 
и соотносится с его статусом. Однако, как 
он управляем в сфере производства, так 
он управляем и в сфере потребления, «в 
которой предположительно человек выра
жает свой свободный выбор. Касается ли 
это пищи, одежды, напитков, сигарет, ки
нофильмов, телепрограмм, действует мощ
ный аппарат внушения, преследующий 

две цели: постоянно увеличивать жажду 
новых объектов потребления и направ
лять эту жажду по каналам, приносящим 
наибольший доход промышленности» [8, 
с. 105]. Таким образом, субъект общества 
потребления («вечный сосунок», «мужчина 
или женщина с вечно набитым ртом», как 
называет его в другом месте Э. Фромм [8, 
с. 196]), оказывается тотально обусловлен 
теми процессами, участником которых он 
оказывается, – от рабочего места до до
машнего времяпрепровождения. В этом 
смысле становится понятным назначение 
огромного количества рекламы, огромно
го количества предложений, которые сып
лются на него со всех сторон: от витрины 
магазина до плакатов в общественном 
транспорте. Регулирование процесса пот
ребления – это регулирование процесса 
самой жизни; вот лейтмотив, который про
водит в своих эссе Э. Фромм, противопос
тавляя ему социалистическую программу 
развития общества и принципы неповино
вения.

Ж. Бодрийяр в своем исследовании в 
целом соглашается с Фроммом; однако, 
если последний рассуждает с позиций 
неофрейдизма и фрейдомарксизма «фран
кфуртской школы», то первый опирается 
на социологические выкладки и социаль
нофилософский контекст современности. 
Главный вывод Бодрийяра широко изве
стен: «[идеология общества потребления] – 
профилактическая белизна пресыщенного 
общества, общества без головокружения и 
без истории, не имеющего другого мифа, 
кроме самого себя» [2, c. 165]. Ключевы
ми словами здесь являются «история» и 
«миф» – Бодрийяр на протяжении всего 
исследования радикально противопос
тавляет классические стратегии развития 
истории и мифотворческие проекты тому, 
что представляется таковым в обществе 
потребления. Ни истории, ни мифа здесь 
нет, полагает Бодрийяр, и это связано 
именно с тем, что общество потребления 
в логике своего развития историю и миф 
замыкает на самое себя. Проекты истории 
и мифа в обществе потребления имманен
тны, и в этом ключевое его отличие от 
всех известных предшествующих ему об
ществ. Мы уже показывали, что означает 
трансцендентный миф и каким образом он 
противопоставляется тотальной имманен
тности системы, завязанной на производс
твепотреблении счастья и знаков (см. [6, 
c. 108–109]). Пользуясь приведенными там 
выводами, скажем, что весь тот набор ха
рактеристик, которыми наделен для субъ
екта его Lebenswelt, не является больше его 
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1��собственным; этот набор, с одной сторо
ны, продиктован и навязан ему системой 
общества, неотъемлемой частью которого 
он является, а с другой – системой знаков, 
которой обусловливается его положение в 
таком обществе.

Внутреннее мифотворчество общества 
потребления сосредотачивается и вокруг 
искусства, существующего в нем. Связь ми
фологических и мифотворческих устано
вок «знакового сообщества», как мы могли 
бы охарактеризовать феномен consumption 
society, с его эстетическими установками, 
его артмиром, выявляет М. Элиаде в сво
ей работе «Аспекты мифа». Он говорит, что 
привычные мифы о «проклятом художни
ке», непризнании автора обществом и т.п. 
устарели; современные мифы строятся на 
том, что отсутствует всякая напряжен
ность между художниками, критиками, 
коллекционерами и публикой. В искусст
ве сегодня дозволено все с молчаливого 
согласия членов культурного сообщества, 
и это обстоятельство позволяет не упус
тить гения, не понять нового художест
венного опыта. «Отметим прежде всего 
искупительную функцию “сложности”, как 
она проявляется в современном искусст
ве. Если элита восхищается “Поминками 
по Финнегану”, атональной музыкой или 
ташизмом, то только потому, что эти про
изведения являют собой замкнутые миры, 
герметические вселенные, куда проникают 
лишь ценой огромных усилий, сравнимых 
с испытаниями, через которые проходят 
посвящаемые в первобытных обществах. 
С одной стороны, сохраняется ощущение 
“инициации”, почти исчезнувшей в сов
ременном обществе; с другой стороны, 
“иным”, “массе” демонстрируется прина
длежность к некоему тайному меньшинс
тву, не к “аристократии” <...> а к гнозису 
<...>» [10, c. 187–186]. О том же, повиди
мому, говорит и Э. Фромм в эссе «Психоло
гические проблемы старения», касаясь мо
мента внушенного чувства и последующей 
его рационализации: «Например, если вы 
принадлежите к культурной элите, вы, ве
роятно, находите, что работы Пабло Пи
кассо очень красивы и являются великими 
произведениями искусства. Если вам вну
шили, что Пикассо создал нечто выдаю
щееся, вы смотрите на картину и чувству
ете восхищение, хотя на самом деле вы не 
чувствуете ничего» [8, с. 204–205]. Кроме 
того, М. Элиаде связывает современную 
литературу, особенно эпические романы, 
с попыткой отхода от исторического вре
мени, привлекая в их содержание и струк
туру мифологические шаблоны и смыслы. 

Это стремление обнаружить иные истори
ческие ритмы, чем те, в которых человек 
вынужден теперь работать и жить, обус
ловливается желанием выхода из совре
менности, реализуя, по М. Элиаде, свое 
внутреннее стремление к «мифологичес
кому поведению». Мы видим, что исследо
ватель мифов древних обществ и исследо
ватель современности приходят к одному 
важному заключению: индустриальное и 
постиндустриальное общество реализует 
потребность в мифологизации, в мифо
творчестве, но делает это не привычными 
средствами обращения к трансцендент
ному, а техникой, которая позволяет эту 
потребность реализовать внутри системы 
самого общества, т. е. имманентно.

М.А. Емельянова замечает, что Бод
рийяр, разделяя понятия красоты и эс
тетики, указывает на то, что в XX веке 
эстетика пытается заменить красоту. Она 
пишет: «На границе экономики и культу
ры, по мнению Бодрийяра, появляется ры
нок произведений искусства. Таким обра
зом, политика и искусство взаимосвязаны.

Бодрийяр часто говорит об эволю
ции, которая произошла в искусстве. Он 
считает, что изначально искусство имело 
своей целью описание действительности. 
Мир – это оригинал, произведение искус
ства – копия, отражающая мировоззрение 
эпохи. В подобных произведениях не тре
буется подпись автора, так как она не под
вергается сомнению» [5, c. 58]. Обратим 
еще раз свое внимание на то обстоятель
ство, что культура потребления – культура 
знаковая. Бодрийяр сам описывает эсте
тику сегодня как теорию совместимости 
знаков, теорию их внутреннего согласова
ния и синтаксиса [5, там же]. Интересно, 
что артмир представляет собой не толь
ко «параллельную» реальность того мира 
повседневности, в котором мы живем, но 
и стал своеобразным «коннотатором» ее 
(в смысле Р. Барта). Синтаксис знаков, как 
он существует в производстве эстетичес
кого в обществе потребления, дает пред
ставление (если он выявлен) о синтаксисе 
высказываний и одновременно их леги
тимность в более общем дискурсе обще
ства потребления. Бодрийяр (а вслед за 
ним и М.А. Емельянова) показывают, как 
искусство «вступает в противоборство с 
повседневностью» [5, c. 59]. С одной сторо
ны, повседневность в обществе «всеобще
го благоденствия» потребляется каждый 
день, без разбору; с другой – попартисты 
стремятся сделать свое искусство именно 
искусством повседневности. Противоре
чие налицо; или, как пишет Бодрийяр, 
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«нет сущности у повседневного, у банального, 
и, значит, нет повседневного искусства: это – 
мистическая апория» [2, c. 107].

Попытаемся стать чуть ближе к тому, 
что называют в эстетике сегодня попар
том. Мы остановимся только на ключевой, 
на наш взгляд, позиции, а именно, на том, 
что В.В. Бычков называет «антиномией 
возникающей посткультуры». Не отри
цая того, даже настаивая на положении, 
что попарт «явился типичным продуктом 
технологического индустриального обще
ства массового потребления», он пишет: 
«романтизация индустриального общества 
массового потребления (его идеалов, ку
миров, имиджей, стереотипов, техноло
гии и его продукции), как единственной 
и общезначимой реальности современной 
жизни, и ироническое дистанцирование от 
этого общества, иногда даже неприятие и 
резкий протест против него. Первый член 
этой антиномии, как правило, преобладал 
в попарте на внешнеэксплицитном уров
не, в то время как иронизм окутывал его в 
качестве легкой, не всегда и не всеми улав
ливаемой смысловой дымки» [3, c. 438–439]. 
Мы частично принимаем первый момент 
этой антиномии (с той только оговоркой, 
что художник не романтизирует, а, скорее, 
идеализирует индустрию потребления), но 
не можем согласиться с тем, что в попарте 
присутствует ирония, дистанция от сов
ременного общества. Мы уже говорили о 
том, что consumption society потребляет все и 
в возрастающем количестве; мы ссылались 
при этом на Э. Фромма и Ж. Бодрийяра – 
но и здравый смысл подсказывает нам, что 
нет ничего, что могло бы остаться вне пот
ребления, не стать объектом потребления, 
коль скоро оно становится только знаком 
в соответствующей системе знаков. Любая 
цифра в ряду натуральных чисел становит
ся числом – либо натуральным, либо нена
туральным; но оно, вследствие попадания 
в дискурс натуральных чисел, становится 
причастным к порядку высказываний в 
нем положительным или отрицательным 
образом. Поэтому дистанции в попарте 
как искусстве общества потребления не 
возникает ни на каком уровне. Вопервых, 
художник, хотя и имеет дело с объектами 
повседневности, романтизирует их своим 
искусством, вводя в артмир, он не отвле
кается от процесса производствапотреб
ления, а даже актом своего творчества уп
рочивает эту социокультурную парадигму. 
Вовторых, мы предпочли идеализацию 
романтизации на том основании, что ро
мантизация неразрывно связана с поня
тием иронии; но существует ли в попарте 

ирония? Мы видели, что попарт, как эсте
тическая практика общества потребления, 
также имплантирован в производствен
ные и потребительские отношения, как и 
то, что инспирирует эту практику. Ирони
ческое дистанцирование же, как мы знаем, 
предполагает только форму художествен
ного, которая находится во власти автора. 
В этом смысле ирония возникает тогда, 
когда Я не относится с подлинной серьез
ностью ни к содержанию своего творчест
ва, ни к его проявлению и осуществлению. 
Г. Гегель указывает на это в своих «Лекци
ях по эстетике»: «Если же придерживать
ся точки зрения тех, кто утверждает, что 
“я”, созидая и разрушая все из самого себя, 
является художником, которому всякое со
держание сознания представляется не аб
солютным и существующим независимо от 
него, а видимостью, созданной им самим и 
могущей быть им уничтоженной, то тогда 
не остается места для такого серьезного 
отношения, ибо здесь приписывается зна
чимость лишь формальному “я”» [4, c. 136]. 
Мы, конечно, не вдаемся в подробности 
«отрицательной иронии» по Гегелю, «бо
жественной гениальности« и т.п. – хотя это 
представляет несомненный интерес, в на
шем исследовании мы ограничимся только 
гегелевским понятием иронии. Очевидно, 
что оно не референтно тому художествен
ному проекту, который предложили поп
артисты; как известно, большинство из 
них, если не все, были медийными лич
ностями, их имена, события их жизни, их 
выставки и их появления на них были у 
всех на устах. Следовательно, Э. Уорхол, 
К. Ольденбург, Р. Раушенберг, Р. Лихтен
штейн и прочие осознанно стремились к 
тому, чтобы стать знаками культуры того 
общества, с объектами которого они име
ли дело. В этом смысле они в ходе своей 
деятельности создавали симулякры самих 
себя – в картинах, в поведении, в медий
ном пространстве и т. д. Ирония предпо
лагает форму; идеальный ироник нашего 
времени – В.О. Пелевин, например, – су
ществуя в границах и порядке дискурса 
производствапотребления, сознательно 
дистанцируется от всего, что связано с его 
в нем содержательным участием. Таким 
образом, мы не только говорим о том, что 
попарт – это эстетическое знамя общества 
потребления, но и ставим вопрос о том, 
насколько адекватно называть попарт ис
кусством с точки зрения того понятия, ко
торое исторически и культурно сложилось 
у нас к настоящему времени.

Это не праздный вопрос в связи с из
вестной феноменологией искусства и твор
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Одним из наиболее авторитетных и, по
видимому, обоснованных является ответ 
на него М. Хайдеггера, представленный 
в эссе «Исток художественного творения». 
Как бы откликаясь на то, что мы в анализе 
замкнутости на себя общества потребле
ния назвали здесь имманентным мифом, 
Хайдеггер говорит, что мир бытийствует, 
и в своем бытии он не служит рамкой или 
набором вещей, а представляет действен
ную вместительность, отзывающуюся на 
наш интерес. И даже если Бог отсутству
ет (но это вовсе не значит, что его нет), 
мир все равно бытийствует таким образом. 
«Творение, будучи творением, дает место 
просторам этой вместительности. Давать 
место просторам вместительности значит 
здесь выпускать на волю вольность раз
верстых просторов и эту вольность уст
роять в ее сочлененности. <...> Творение, 
будучи творением, выставляет свой мир. 
Творение удерживает сущность мира» [9, 
c. 145]. Такая открытость миру обуслов
ливается способностью художника оста
новиться и приглядеться к миру, до тех 
пор им не замечаемому; увидеть в нем его 
бытие; наконец, восстановить своим твор
ческим усилием его «вместительность». В 
этом отношении интересно, что худож
ник обладает не просто острым глазом, 
но и бытийным статусом, своим бытием 
он противостоит миру и вопрошает о нем. 
Это принципиальный момент теории ис
кусства: мы в нем производим различие 
между производством и художественным 
творчеством. Попарт ни в коем случае 
такого разделения не предусматривает. 
Даже если попартисты стремятся эстети
зировать повседневность, они попадают в 
порочный круг банальности и повторяе
мости (того, что Бодрийяр называет «кон
вейером») и не совершают своим творчес
ким усилием остановки для мира, чтобы 
засведетельствовать его бытийность.

Однако здесь кроется и еще один важ
ный аспект «мира без Бога»; мы сталкива
емся в попарте, да и вообще в любом жан
ре и виде искусства общества потребления 
с тем, что Бодрийяр называет «искусством 
несвященного» [2, c. 104]. С одной сторо
ны, мы уже рассмотрели имманентный 
миф («имманентную систему знаков», ко
торому искусство общества потребления 
пытается соответствовать); но, с другой, 
мы не выявили онтологического его смыс
ла. Как может миф держаться на уровне 
общества, не будь он упрочен в сознании 
каждого его члена? Здесь мы имеем дело 
с тем, что В. Беньямин называет в своей 

статье «Произведение искусства в эпоху 
его технической воспроизводимости» ау
рой произведения искусства. Кратко го
воря, каждое произведение искусства об
ладает своей собственной аурой, которая 
дает нам понятие об одновременно чемто 
далеком и близком и лучше всего выра
жается в культе. Поклонение античной 
статуе для древнего грека означало не то 
же самое, что для средневекового монаха 
или европейца эпохи Возрождения. Та
ким образом, очевиден процесс уничто
жения ауры произведения искусства в его 
единичности и причастности к ритуалу. 
Аура перестает распознаваться и исчезает 
с тех пор, как стало возможным репроду
цировать произведение искусства (это от
носится главным образом к фотографии). 
Беньямин в связи с этим замечает, что 
«этот процесс симптоматичен, его значе
ние выходит за пределы области искусст
ва. Репродукционная техника, так можно 
было бы выразить это в общем виде, выво
дит репродуцируемый предмет из сферы 
традиции. Тиражируя репродукцию, она 
заменяет его уникальное проявление мас
совым. А позволяя репродукции прибли
жаться к воспринимающему ее человеку, 
где бы он ни находился, она актуализиру
ет репродуцируемый предмет. Оба этих 
процесса вызывают глубокое потрясение 
традиционных ценностей – потрясение са
мой традиции, представляющее обратную 
сторону переживаемых человечеством в 
настоящее время кризиса и обновления. 
Они находятся в теснейшей связи с массо
выми движениями наших дней» [1, II]. В 
обществе потребления ситуация доведена 
до своего логического завершения: аурой 
обладает не произведение искусства, вне
сенное в культ, в ритуал (имеется в виду 
трансцендентность), а сам «культ», сам «ри
туал» потребления, который требует все 
новых и новых произведений для удовлет
ворения своих эстетических (и не только) 
аппетитов. Ореолом небожителя, причас
тного к имманентному мифотворчеству и 
созиданию знаковых отношений, стано
вится потребитель, «сдавший экзамен» на 
то, чтобы быть художником или прослыть 
знатоком. Бодрийяр в одном месте своего 
исследования замечает, что общество «все
общего благоденствия» очень любит все
возможные экзамены [2, с. 95]; сегодня мы 
видим абсолютную тотальность такой эк
заменации, когда невозможно поступить 
на работу или занять какуюлибо долж
ность без соответствующего свидетельства 
референтности (а вовсе не адекватности) 
этому месту. Совершенно очевидно, что 



1��

Te
rr

a 
H

um
an

a

имманентный миф, выраженный таким 
образом, становится не просто характе
ристическим свойством общества потреб
ления, а его идеологией.

Отсюда необходимо вывести ряд важ
ных следствий. Вопервых, тотальный ха
рактер производства всего, чего бы то ни 
было (будь то эстетическое или социаль
ное, политическое, научное и проч.), зиж
дется не на обоснованной необходимости 
этого, а на характере отношений произ
водствапотребления. Вовторых, идеоло
гия общества потребления складывается 
на основании пестуемого и взращиваемого 
правительством имманентного мифа, ко
торый на уровне членов этого общества 
может быть исследован как тотальная со
циальная сеть. Соответствие членов этого 
общества тому, как они репрезентируют 
себя в этих социальных сетях, не являет
ся conditio sine qua non; напротив, многоли
кость, симулятивный характер этих «ава
таров» приветствуется и тиражируется 
средствами массмедиа. Втретьих, произ

водство эстетического в обществе потреб
ления не является чемто особенным по 
отношению ко всем остальным пластам 
этого общества. Исследование хотя бы 
этой стороны его существования позво
ляет нам говорить о, в принципе, харак
теристических свойствах этого социума 
в силу тотальности его стратегий произ
водствапотребления.

Однако мы не хотели бы, чтобы по за
вершении нашего исследования ктото 
мог бы подумать, что мы осуждаем это об
щество, страстно желаем ему гибели или 
в бессилии проклинаем его. Напротив, 
мы говорим, что это объективная ситуа
ция индустриально развитого общества 
и, повидимому, является логическим за
вершением стратегий Просвещения. Мы 
далеки от того, чтобы предлагать оценоч
ные суждения, хорошо такое общество 
или плохо; мы только хотим в дальней
шем, вслед за Гераклитом, попытать
ся разглядеть, что ειναι γαρ και ενταυθα 
θεους, и здесь есть боги.
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антроПоцентризм как вектор Преобразования 
христианской культуры в эПоху возрождения

Рассматривается явление антропоцентризма в восприятии человека эпохи Ренессан-
са. Культура этой эпохи описывается как реформирование цивилизованной древности 
на новых основаниях – обращение к античности является не просто подражательной 
практикой, но существует в синтезе с христианскими ценностями. Также рассматри-
ваются античные теоретические источники антропоцентрических представлений и 
то, как эти идеи проявляют себя в ходе становления католицизма. Ренессанс рассмат-
ривается не только как историческая эпоха со своими реалиями, но как культурный 
механизм, основанный на соединении чувственного и сверхчувственного, традиционного 
и нового.
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философия культуры, эстетика Возрождения, антропоцентризм, неоплатонизм, пи-
фагорейство, гуманизм, гармония, пропорция.

Такое яркое явление, как Ренессанс, 
было описано многими авторами с раз
ных точек зрения, порой полярных. Од
нако все исследователи сходятся в том, 
что именно антропологический фактор 
является существенным и определяющим 
для формирования облика эпохи – в цен
тре всех теоретических представлений 
оказывается человек, что находит свое 
выражение в культуре и искусстве. Об ан
тропоцентризме Возрождения сказано не
мало, однако сама суть этого явления и его 
оценка являются предметом разногласий. 
Для некоторых ученых это повод осудить 
Ренессанс за агрессивный индивидуализм 
(как, например, Н. Бердяев или А.Ф. Ло
сев в работе «Эстетика Возрождения»), 
для других – напротив, восхищаться им, 
резко противопоставляя эпохе Средневе
ковья (эта точка зрения берет свое нача
ло в исследованиях Я. Буркхардта). Здесь 
необходимо очертить основные аспекты 
влияния антропоцентрической проблема
тики на культуру европейского Ренессанса 
XIV–XVI вв. – как на теоретическое ос
мысление прекрасного, так и на художес
твенное творчество. Если мы возьмемся 
рассматривать Возрождение как некую 
целостность (а именно этот подход пред
ставляется наиболее перспективным), то 
логика его развития будет связана именно 
с идеей человека.

Античный мир увлечен познанием кос
моса как целостности и центра мирозда
ния. Первым, кто заговаривает о человеке 
в новом формате, становится Сократ – а за 
ним и Платон с Аристотелем. Именно к 
этим мыслителям обращается Возрожде
ние, черпая вдохновение для познания фи
зического мира. Однако в целом греческая 

философия сохраняет космоцентрические 
представления. Первый существенный 
толчок к становлению антропоцентричес
кого культурного типа, заложивший осно
ву для ренессансного мировоззрения, был 
предпринят в средневековом богословии. 
Догмат о филиокве, подразумевающий, 
что Дух исходит и от Сына, предполагает 
реабилитацию чувственного мира, а так
же закладывает основы личностных вза
имоотношений верующего с Христом. В 
монастырях появляются трактаты, с кото
рых начинается философская, культурная, 
эстетическая увлеченность вопросами те
лесности, складывается взгляд на мир че
рез образ человека. Представление о фи
лиокве одухотворяет человеческую плоть, 
легитимизируя земное существование. От 
интереса к человеку происходит интерес к 
его среде обитания, к вещам, которых он 
касается и которым он соразмерен, к само
му способу смотреть на мир. Все эти про
блемы ярко заявляют о себе в искусстве 
начиная с XIV столетия.

Пико делла Мирандола в «Речи о до
стоинстве человека», говорит, что «Бог 
принял человека как творение неопреде
ленного образа» и «поставил его в центре 
мира» [7, c. 509]. Эта способность оказаться 
кем угодно и свободно творить себя может 
рассматриваться как предвосхищение эк
зистенциалистских и персоналистских 
идей, возникающих в ХХ в.

Как и в теоретическом осмыслении, в 
иконологии человеческих изображений 
также можно проследить перенос акцен
тов с космоса на антропологическое нача
ло. Древнегреческие скульптуры периода 
архаики (ок. 600–480 гг. до н. э.) извест
ны своими характерными обращенными 
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вовне улыбками – такая улыбка получила 
название архаической. Таковы, например, 
«Дискобол» Мирона или множественные 
статуи куросов. Со временем проявляется 
интерес к передаче движения, к образу и 
особенностям характера конкретного че
ловека. Наивысшей точки эти тенденции 
достигают в римской скульптуре, где появ
ляются уже портретные изображения – не 
только высокопоставленных людей, но и 
простых граждан, лицо каждого отмечено, 
однако, переживаниями и эмоциями. Эпо
ха Средневековья отказывается от этой 
практики, сосредоточившись на символи
ческих значениях. Для средневекового со
знания важно не личное подобие, а общий 
принцип [10, c. 113–115]. В то же время 
именно в Средние века возникают пред
посылки для того, чтобы снова обратиться 
к портретности. Отходя от византийской 
живописной традиции, Проторенессанс 
начинает создавать живые образы и пор
треты. Так, например, на рубеже XIII и 
XIV вв. Джотто пишет необыкновенно 
живые и эмоциональные лица святых на 
своих фресках, вдохновляя Леонардо да 
Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Личный, светский портрет получает 
в эпоху Возрождения большое развитие. 
Живописцы изображают лица и фигуры, 
стремясь запечатлеть внешность прави
телей, гуманистов, священнослужителей, 
меценатов, зажиточных горожан. Можно 
сказать, что появляется реалистичный 
портрет как таковой – со стремлением к 
психологизму, к передаче индивидуаль
ных черт. Во Флоренции создаются мону
ментальные портреты семейства Медичи, 
в Ферраре в XV в. появляется целая шко
ла придворного портрета, возникает лом
бардская школа (XV–XVI вв.). В Италии 
XV в. великими мастерами создаются пор
треты, которые волнуют нас до сих пор, – 
как мальчик Пентуриккьо (предположи
тельно юный Лоренцо Медичи), «Дама с 
горностаем» или «Мона Лиза» да Винчи.

Женская красота, рассматривавшаяся 
ранее как источник опасности и искуше
ния, начинает ярче отражаться в культуре. 
Женщина Возрождения следит за своей 
прической, пользуется косметикой, а ве
нецианки порой осветляют волосы, при
давая им рыжеватый оттенок [3, c. 196]. 
Обратим внимание, что символика цве
тов, характерная для Средних веков, все 
еще остается актуальной. Золотой цвет, 
отождествлявшийся со светом (благом), 
характерен для волос красивых женщин 
на картинах Боттичелли и Тициана. Од
нако теперь этот символизм существует 

на новых основаниях, непосредственно 
связанных с антропологической пробле
матикой и находящих теоретическое от
ражение в философии неоплатонизма. В 
Платоновской Академии Марсилио Фи
чино посвящает много времени изучению 
работ Платона и неоплатоников, оставля
ет комментарии и формулирует концеп
цию прекрасного, в которой продолжа
ются платонические идеи и, что наиболее 
принципиально, акценты смещаются на 
проявления человеческого сознания. Бо
жественное все так же продолжает сущес
твовать в теоретических представлениях, 
однако теперь восприятие красоты проис
ходит при содействии разума человека [3, 
c. 184]. Прекрасное здесь не является прос
тым сочетанием пропорций, оно несет ту 
высшую, божественную Красоту, которая 
наполняет весь мир и в первую очередь 
человека, который выступает в роли ее 
зрителя и отражения. А.Ф. Лосев с некото
рым оттенком неодобрения отмечает, что 
Марсилио Фичино стремится прославить 
человека, а его неоплатонизм стремится 
к имманентизму, тогда как вся эстетика 
Фичино носит преимущественно светский 
характер [5, c. 341]. Однако неоплатонизм 
гармонично сочетает в себе чувственное и 
сверхчувственное, опираясь на античные 
образцы. Джироламо де Микеле указывает 
на то, что именно в образах Венер отража
ется символика неоплатонизма: «...истоки 
этого образа следует искать в переосмыс
ленной неоплатоником Марсилио Фичино 
классической мифологии: вспомним “близ
нечных Венер” из комментария Фичино на 
“Пир” Платона, олицетворяющих два рода 
любви, каждый из которых “благороден и 
достоин похвалы”« [3, c. 188]. Подобной 
аллегорией является знаменитая картина 
Тициана «Любовь небесная и Любовь зем
ная» (1514), где возле саркофага и на фоне 
живописных пейзажей изображены две 
золотовласые Венеры; одна символизиру
ет собой любовь и красоту этого мира, а 
вторая – любовь и красоту небесную.

Вопреки имевшей хождение в советс
кой науке точке зрения антропоцентрич
ный ренессансный мир не отказывается 
от Бога и не восстает против него – на
против, человек Возрождения стремится 
ему уподобиться. Получает распростране
ние, в частности, традиция изображений, 
сделанных с явным уподоблением обра
зу Христа. Таков автопортрет Альбрехта 
Дюрера 1500 г. («Автопортрет в возрасте 
двадцати восьми лет» или «Автопортрет 
в одежде, отделанной мехом»). Мы видим 
явное композиционное сходство с изобра
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1�1жениями Христа. В пользу этой идеи гово
рит и выражение лица, и его симметрия, 
и положение рук, и темные тона портрета, 
и надписи по бокам от головы. Сам порт
рет анфас – явление редкое для светского 
портрета того времени. Как правило, пор
третируемые особы изображались в три 
четверти, тогда как прямое изображение 
использовалось в религиозной живописи. 
Подражание Христу – обычное устрем
ление для христианина в Средние века. 
Возрождение скрещивает эту интенцию с 
художественным мастерством – так, чтобы 
божественный облик наслаивался на пер
сонализированные черты.

Применительно к художественному 
творчеству Возрождения важной пробле
матикой, связанной с антропоцентризмом, 
является не только то, как изображаются 
люди, но и само отношение к фигуре твор
ца, а также саморефлексия художника.

Средневековый мастер редко известен 
нам в лицо и по имени. Можно предполо
жить, какие теоретические предпосылки 
стоят за этим: речь идет и о статусе изоб
разительного искусства (даже поэзия, 
стоящая выше, вызывает сомнения), и о 
том, что идеи не являются порождением 
разума, – это основано на наследии Пла
тона (архетипы воплощаются в явлениях) 
и Аристотеля, где речь идет об идеях де
яний, порождающей силе. И религиозно
философские, и общественные факторы 
делают смиренным средневекового масте
ра [10, c. 233]. Средневековью наравне со 
стремлением к благочестию и представле
нием о том, что человек – это в первую оче
редь бессмертный дух, присущ определен
ный практицизм. Можно предположить, 
что концепция utile (пользы) простирается 
не только на вещи, которым должно, сооб
разно схоластической традиции, соответс
твовать своему назначению, но и на людей. 
Эко приводит пример того, как монахи 
аббатства СенРюф ночью похитили моло
дого художника другого монастыря – при
чем соборный капитул НотрДамдеДом в 
Авиньоне «ревностно оберегал» юношу [10, 
c. 233–237]. Такое поддерживаемое схолас
тическим теоретизированием объективи
рующее отношение связано с идеей того, 
что художник, мастер – это своего рода 
ценный предмет, о котором должно забо
титься и которым престижно владеть бла
годаря его выдающимся качествам. Лич
ная воля при этом тонет в идеях блага для 
общины и монастыря, в самом представле
нии о художнике как анонимном творце во 
имя веры – «образ, совершенно отличный 
от художника Возрождения, кичащегося 

своей неповторимостью» [10, c. 237]. Про
изведения искусства, в особенности архи
тектура, – плод труда артели, сообщества, 
объединенного общей целью; до нас дошли 
имена лишь отдельных зодчих. С поэзией 
дела обстоят чуть подругому – начиная 
с XI столетия авторы стремятся заявить 
себя, настаивая на оригинальности своих 
мыслей. Но картина в целом остается та
кой вплоть до XIII в., когда итальянские 
живописцы начинают работать не в мо
настырях, а среди аристократии, входя в 
повседневную жизнь и являя себя как пер
соналию. Теперь художник начинает ин
дивидуализироваться, его труд не связан с 
цехом, а круг общения не ограничивается 
скрипторием, где создаются миниатюры.

Леонардо да Винчи в своих записях 
делает художника властелином всего во
ображаемого, который волен менять мир 
согласно своему произволу. В этом пози
ционировании утверждается и закрепля
ется роль человека творческого, который 
в противовес средневековым анонимным 
авторам желает поставить подпись под 
произведением своего искусства [3, c. 178]. 
Локальность сиюминутного сущего оказы
вается предметом для пересмотра; времен
ная и топосная фиксация гуманиста имеет 
мигрирующую природу, поскольку разум и 
воображение тянутся объять мир. На сме
ну плоскостным изображениям приходят 
объемные – взгляд зрителя может отныне 
бродить по пространству картины еще в 
одном измерении. Исходная точка зрения, 
местоположение зрителя, оказывается ре
шающей для представления о перспекти
ве, подражательная практика делает изоб
ражение все реалистичнее.

Леон Баттиста Альберти в своей эсте
тической теории, отраженной в его трак
татах, опирается, в частности, на эстетику 
Аристотеля. Принципы, которые он за
имствует у греческого мыслителя, это при
нципы меры и соразмерности, гармония 
части и целого [9, c. 178]. В трактате «О жи
вописи» (1435) он пишет о роли человека, 
о его таланте, способности к обучению и 
разуме – рассуждения в духе идей Эразма 
Роттердамского. Также в тексте трактата 
неоднократно встречаются восхваления 
гармонии и мере, связанные с Аристоте
лем и его толкованиями.

Аристотелевская физика как принцип 
обоснования интереса к миру часто вдох
новляет гуманистов эпохи Альберти. От 
антропологии происходит движение в 
сторону обоснования всей реальности, в 
которую помещен человек. Весь мир ин
тересен, включая нарушения в гармонии 
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и даже безобразное. «Живой интерес к 
разнообразию физического мира, кото
рый не ограничивался только областью 
прекрасного и идеального, характерен не 
только для искусства, но и для эстетичес
кой теории Ренессанса» [9, c. 179]. Одним 
из важнейших факторов моделирования 
взгляда человека в пространстве картины 
становится перспектива. Человек Возрож
дения смотрит не только на самого себя, 
но и на мир вовне. Таким образом, реаби
литируется и весь тварный мир, весь чувс
твенный космос и жанр пейзажа. Пейзаж 
не был бы возможен без взгляда человека. 
Антропология влияет на искусство, созда
вая линейную перспективу, фоны портре
тов отодвигаются, приобретают глубину и 
самостоятельную значимость.

Для этой эпохи положения о пропор
циональности приобретают огромное зна
чение. Возрождение, обратившись к чело
веку и его значению, чрезвычайно охотно 
опирается на античный и средневековый 
опыт осмысления математических тракто
вок пропорциональности, в особенности 
– применительно к человеческому телу. 
Перспектива в живописи – явление глубо
ко антропологическое, поскольку констру
ирует собой взгляд человека. О пропорции 
говорилось и в Средние века, но теперь 
речь идет не о схоластической философии 
пропорциональности – за образец берется 
античный канон [3, c. 81]. Но, взяв элли
нистическую пропорциональность, ренес
сансное изображение человека заимствует 
и средневековую идею помещения его в 
контекст стихий, сторон света и зодиа
кальных символов. Учение о пропорции 
открыто заявляет себя, появляясь виде 
антропометрических таблиц в трактатах 
Дюрера, витрувианских схем пропорци
ональности Ч. Чезариано и Леонардо да 
Винчи.

Филиппо Бруннелески (1377–1446) опи
сывает явление перспективы, что стано
вится важной вехой в развитии искусства. 
Далее это учение было переосмыслено 
Альберти. Если у Бруннелески речь идет 
о техническом методе, то у Альберти и Ле
онардо да Винчи перспектива становится 
методом реконструкции индивидуального 
видения, получает теоретическое осмыс
ление [4, c. 80]. «Между теорией живопи
си Леонардо да Винчи и Альберти, при 
всем различии, существует много общего. 
Прежде всего, это признание приоритета 
зрения над другими чувствами» [9, c.184]. 
Зрение, о котором упоминает здесь Шес
таков, – важная деталь, подчеркивающая 
тот факт, что именно человек становит

ся тем, с кем соизмеряются живописные 
принципы. Согласно Альбрехту Дюреру, 
«перспектива» означает «взгляд через что
либо», что соответствует применяемому 
Альберти сравнению перспективы с окном 
[6, c. 203].

Античным теоретическим источником 
для возрожденческих представлений о 
пропорции становится учение Пифагора. 
В Средние века пифагореизм, безусловно, 
также имел вес – однако тогда он был свя
зан с аллегоризмом и символикой чисел, 
в духе схоластических представлений, а 
в эпоху Возрождения пропорции приоб
ретают реальное приложение [9, c. 46]. 
Здесь можно назвать работу Пьеро делла 
Франческа «О пяти правильных телах» 
или трактат «О божественной пропор
ции» Луки Пачоли (1510). В труде Пачоли 
описываются достоинства пропорции как 
необходимого для соблюдения правила и 
присутствуют мотивы как пифагореизма, 
так и неоплатонизма [9, c. 47].

Стремление к математической рацио
нализации, являющееся общепризнанной 
характеристикой Ренессанса, сливается с 
интуитивным удовольствием от созерца
ния гармоничных форм и удачных худо
жественных произведений, запечатлева
ющих эти формы. Открытие перспективы 
не становится финальной точкой в ее раз
витии – с тех пор развитие перспективных 
теорий только усложняется и улучшается. 
Порой на полотнах перспектива превра
щается в своего рода визуальную игру, 
а ее загадки не удается разгадать до сих 
пор – как, например, с работой Веласкеса 
«Менины» («Придворные дамы»), подроб
но рассмотренной Мишелем Фуко [8].

Плоскостные изображения Средневе
ковья, где лишенные теней фигуры, кажет
ся, излучают собственный свет, сменяются 
объемными предметами. Средневековое 
общинное сознание уступает место лич
ностному. В этой связи предмет начинает 
видеться в новой, специфической манере 
– его изображение передает не «взгляд во
обще» и не ситуацию как таковую, а взгляд 
на вещи с определенной точки, с опреде
ленного места. То есть взгляд, осущест
вленный личностью. Игра света на повер
хностях, тени, источник направленного 
света, возможность самопозиционирова
ния зрителя относительно изображенных 
сюжетов – все это характерные особен
ности возникающего искусства. Возмож
но, средневековые изображения в таком 
случае – взгляд на мир глазами Бога, тог
да как изображения Ренессанса представ
ляют собой стремление изобразить мир 
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1�3через человеческое видение. А.Ф. Лосев, 
критически глядя на духовную сторону 
Возрождения, отмечает, однако, возника
ющую в это время необходимость «изобра
жать вещи не сами по себе, но такими, как 
они являются самому человеку» [5, c. 255].

Таким образом, новые представления, 
возникающие на переходе к эпохе Воз
рождения, сказываются как в теорети
ческом осмыслении, так и в конкретных 
проявлениях художественного творчест
ва, в частности в живописи. Действитель
ность, которая может быть воспринята че
рез органы чувств, становится предметом 
интереса. Рассмотренное выше учение о 
перспективе становится частью этого но
вого видения. Предметы становится воз
можным созерцать в объемном виде, в их 
пространственной ориентированности. 
Реализуется новация, которая обуславли
вает развитие искусства в его техничес
ком качестве – появляется потребность в 
новых живописных приемах. Джироламо 
де Микеле в «Истории красоты» пишет об 
этом так: «Применение перспективы в жи
вописи действительно означает совпаде
ние изобретения и подражания: действи
тельность воспроизводится верно, но в то 
же время – с субъективной точки зрения 
наблюдателя, который в некотором смыс

ле “добавляет” к точности объекта Красо
ту, пропущенную через восприятие субъ
екта» [3, c. 180]. Пространство в этом окне 
организуется согласно перспективным за
конам, согласно описанной Альберти «зри
тельной пирамиде». Он оставляет чертежи 
перспективных построений, посредством 
которых изображаются геометрические 
фигуры, шахматная разбивка пола и про
чее. Продолжая перспективные изобре
тения Бруннелески, он надстраивает над 
чертежами предметов пирамидальные 
конструкции, сходящиеся в одной точке – 
точке человеческого видения, точке распо
ложения глаза смотрящего. Именно этот 
зритель является главным героем теории 
линейной перспективы – изображение 
предметов окружающего мира является 
частью созерцательного опыта личности.

Антропоцентризм дает возможность 
человеку свободно творить, связывая ре
альное и трансцендентное [1, c. 116]. Мы 
видим, что идея человека проходит через 
все Возрождение не просто как его отли
чительная черта в числе прочих, но как 
культурный формообразующий момент. 
Это часть логики развития сложного и 
многоосновного культурного механизма, 
в центре которого стоит идея существова
ния в гармонии духа и тела.
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концеПты «герой» и «универсальная личность» 
в античности и раннем немецком романтизме*

Проблема «героя» и «героического» в современном мире осмысливается через призму по-
ложений раннего немецкого романтизма. Понятие «личность» рассматривается ро-
мантиками в контексте героического, при этом сам романтический герой, выступая 
как универсальная личность, понимается в связи с представлениями античности о 
природе и сущности героического.

Ключевые слова:
античный герой, героическое, романтический герой, универсальная личность, филосо-
фия йенского романтизма.

Вопрос об интерпретации понятий 
«герой» и «героическое» в современном 
мире в последнее десятилетие освещается 
в научной литературе подчеркнуто поле
мически. Мнения зачастую оказываются 
антиномичными: от полного отрицания 
существования героя в наше время до 
размывания границ понимания героичес
кого вообще. Современный герой далеко 
не всегда выступает носителем высокой 
нравственности и духовно ориентирован 
в жизни. Неоднозначность концепта геро
ического прослеживается на протяжении 
долгого времени: менялась роль героя в 
обществе, понятие героического приоб
ретало черты эпохи вслед за изменениями 
ценностных и мировоззренческих устано
вок человека.

Феномен героя и героического раскры
вается в философии раннего немецкого 
романтизма в сопоставлении с классичес
кими представлениями античности.

Раннеромантическое мировоззрение 
неразрывно связано с устремлением к иде
алу, мечтаниями о «золотом веке», мыслями 
о развитии духовной личности в гармонии 
с природой, своей собственной и той, что 
окружает человека. Иными словами – со 
всем тем, что противостоит излишней 
прагматизации в жизни и в целеполагании. 
А.А. Корольков отмечает, что «стремление 
к утопическому идеалу неотделимо от ро
мантического мировоззрения» [4, с. 15]. Ро
мантик всегда ставит перед собой недости
жимую цельидеал, поэтому романтическое 
сознание утопично по определению.

Подобные романтические идеи нашли 
свое отражение, в частности, и в понима
нии того, что есть личность. С.В. Тура
ев справедливо указывает на смещение 
данной проблематики в сферу ценностей: 
«Романтики неустанно напоминали о том, 

что повсюду искажены представления о 
подлинной ценности личности, когда на 
первый план выступают какието внешние 
второстепенные признаки. Человек обоз
начается по своей профессии, по должнос
ти, по табелю о рангах» [8, с. 148].

В теории раннего немецкого роман
тизма иначе осмысливается понятие 
«личность». Доминирующее положение 
занимает концепт универсальной личнос-
ти, идеал которой сочетал в себе «с одной 
стороны, крайний индивидуализм, с дру
гой – поиски высшей гармонии, слияние 
человека и мира, точнее – вбирание чело
веком всего многообразия мира» [8, с. 150]. 
Таким образом, невозможно говорить об 
антитезе индивидуализма и универса
лизма в романтическом мировоззрении: 
обе тенденции сосуществуют, взаимно до
полняя друг друга и тем самым выражая 
особенность внутреннего противоречия 
романтической личности. Романтический 
индивидуализм не есть полная оторван
ность от всеобщего. Речь идет, прежде все
го, об экзистенциальном одиночестве, а 
не об онтологическом отказе от установок 
общества. Противостояние, но не отказ от 
общественного, выражалось в несогласии 
романтиков с социальной действительнос
тью. В этом случае субъект не переставал 
рассматриваться вне родовой связи со всем 
человечеством, что подчеркивает Ф. Шле
гель в «Трансцендентальной философии»: 
«Мы не можем рассматривать человека в 
его отдельности. Вопрос о назначении че
ловека относится, стало быть, не к инди
виду, но ко всему человечеству. Мы долж
ны конструировать его как органическое 
целое. Практическая философия должна, 
следовательно, конструировать не идеал 
отдельного человека, но идеал целого, об
щества» [9, с. 438].

* Статья подготовлена по результатам проекта РГНФ № 120300411.
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1��Ранними романтиками личность по
нимается, в том числе, героически, а ро
мантический герой является олицетво
рением романтической картины мира и 
собирательным образом духовной борьбы 
с действительностью, не соответствующей 
его социальным идеалам. Таким образом, 
романтизм возрождает античные пред
ставления о природе героического как на
иболее классические, но посвоему осмыс
ливает их.

Культ античности в романтической 
философии прочитывается также в воз
зрениях на природу и сущность человека. 
Йенские романтики вслед за древнегре
ческими авторами наделяют человека зна
чительной долей автономии, уподобляя 
его микрокосму. Через связь с природой 
обеспечивается потенция бесконечного 
развития: «...“идеальный” герой не яв
ляется изначально заданным собранием 
всевозможных добродетелей, но обретает 
свое совершенство в жизнистановлении 
“по образу и подобию божию”, проходя 
путь от “камня” до “Бога”, отражающий 
и повторяющий историю творения (Гюго, 
Новалис, Гофман)» [6, с. 41].

Можно выделить общие черты в пони
мании героического у ранних романтиков 
и древних греков: осознание неотврати
мости своей миссии, понимание избран
ности, подчеркнутая противопоставлен
ность, борьба за идеал. При этом, несмотря 
на возможность аналогий, природа герои
ческого в романтизме и в древнегреческой 
культуре определяется исходя из различ
ных мировоззренческих установок. Эл
линистический герой совершает подвиг, 
следуя по воле рока. Таков героизм Проме
тея, Одиссея, Геракла, Персея и некоторых 
других мифологических персонажей. Для 
героя данного типа невозможен выбор: 
любое поступание является предписан
ным, что полностью соответствует клас
сической картине ценностей античного 
человека. Речь идет о слепой, довлеющей 
силе, действующей извне, не подчиниться 
которой герой не может, ибо рок древним 
греком мыслился как энтелехия духовно
го движения, а следовательно, изменения, 
действия, поступка. В противопоставле
ние этому романтический герой понимает 
необходимость личностного действова
ния, исходя из внутренней необходимос
ти. Воля здесь выступает не как внешняя 
стихийно действующая сила, а как свобод
ная необходимость. Романтический герой 
имеет свободу выбора, но лишь формаль
но, так как героическая сущность с необхо
димостью проявляет себя: он оказывается 

более остальных чувствителен к миру и, 
понимая это, не может оставаться в сто
роне. Данную мысль точно иллюстрирует 
образ Г. Гейне из третьей части «Путевых 
заметок», часто цитируемый некорректно. 
В связи с этим имеет смысл привести от
рывок полностью: «Мир надорван по самой 
середине. А так как сердце поэта – центр 
мира, то в наше время оно тоже должно 
самым жалостным образом надорваться. 
Кто хвалится, что сердце его осталось це
лым, тот признается только в том, что у 
него прозаичное, далекое от мира, глухое 
закоулочное сердце. В моем же сердце про
шла великая мировая трещина, и именно 
поэтому я знаю, что великие боги милости
во отличили меня среди многих других и 
признали меня достойным мученического 
назначения поэта» [2, с. 247]. Мысль Гейне 
указывает на исключительную роль поэ
та, что не противоречит романтической 
картине мира, а является центральной ее 
доминантой. Трагизм мира поэт чувству
ет острее, напряженнее и глубже его связь 
с природой, что позволяет ему выступать 
проводником от чувственного к сверх
чувственному, быть своего рода пророком. 
Эта ментальная находимость между физи
ческим и метафизическим мирами также 
подчеркивает героическую природу поэта, 
схожую с древнегреческими представле
ниями, согласно которым герой является 
потомком бога и человека, то есть имеет 
двойственную природу. Герой для древне
го грека и для романтика есть больше, чем 
человек, но меньше, чем божество. Уточняя 
эту типологию, Томас Карлейль как знаток 
немецкой литературы романтического пе
риода в самой известной своей работе «Ге
рои, почитание героев и героическое в ис
тории» отмечает, что Бог и пророк остались 
в прошлом. Вместо них сформировался 
особый тип созидающего субъекта – поэт, 
сочетающий в себе сущность божественно
го и полубожественного. Поэт заключает в 
себе все формы бытия субъекта: он «в то же 
время и политик, и мыслитель, и законо
датель, и философ <...> он в той или иной 
степени может быть всем этим <...> он в 
действительности есть все это!» [3, с. 66].

Постепенная прагматизация взглядов 
на мир и человека принципиально изме
няет (начиная с эпохи Нового времени) 
концепт героического, герой теряет статус 
своего полубожественного происхожде
ния и наделяется человеческими черта
ми. С высот Олимпа герой «спускается на 
землю», теряет прежнюю божественную 
сущность. Теперь героизм есть величие 
человека, что особым образом подчерки
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вает Карлейль. Новый герой проходит 
путь восхождения. Он рассматривается 
как становящийся великим, возвышается 
над толпой, а не нисходит до уровня чело
веческих проблем.

Романтическая теория возрождает и 
развивает античные представления о фе
номене героического, имеющего божес
твенную природу. Наиболее иллюстра
тивен пример сюжетной аналогии мифа 
об Арионе и романа Новалиса «Генрих 
фон Офтердинген». Прототипом главного 
героя романа выступил средневековый 
миннезингер. Малое количество сохра
нившихся исторических сведений позво
лило Новалису «оволшебствить» его судь
бу, привнести элемент сказочности в его 
жизнь на страницах своего произведения. 
Несмотря на средневековую отсылку, в 
романе явно прослеживается аллюзия на 
древнегреческий миф об Арионе, лучшем 
из певцов, чье пение завораживало и обла
дало божественной силой: в рассказе куп
цов, повстречавшихся Генриху на пути, 
речь шла о том, как «в древние времена, 
в пределах теперешнего греческого госу
дарства» были поэты, обладающие мисти
ческими способностями, оживляющие и 
увлекающие своими волшебными звуками 
все вокруг, даже неодушевленные предме
ты. Далее в романе идет повествование об 
одном таком поэте, который отправился в 
морское путешествие. Однако моряки на 
корабле позарились на его сокровища, ко
торые люди дарили ему в благодарность за 
прекрасное пение, и захотели избавиться 
от героя, выбросив его в море. Сознавая 
неизбежность своей участи, что также со
ответствует эллинистической традиции 
понимания судьбы, поэт спел свою про
щальную песню и сам бросился в море, но 
был спасен морским чудовищем, восхитив
шимся волшебством его пения. Так в про
изведении Новалиса представлен древне
греческий миф об Арионе, которого при 
подобных же обстоятельствах вынес на 
берег дельфин. Этот античный миф и его 
интерпретация представляют собой идеал 
романтического героя в раннем немецком 
романтизме. Параллель с античностью в 
романтическом произведении открывает 
более глубинную, фундаментальную связь 
эпох и укорененность романтической 
идеи в культуре. Более распространено в 
исследованиях сравнение романтизма со 
Средними веками. Но Новалис сам как бы 
намекает на то, что образ романтического 
героя архетипичен, потому примеряет на 
своего средневекового героя поведенчес
кий сценарий античного мифа.

Судьбы героев и в эллинистической и 
в романтической традиции посвоему тра
гичны. Их трагизм имеет разные причины. 
В мифологии Древней Греции герой чаще 
всего выступает жертвой. Он осознает свое 
предназначение, но, подчиняясь року, слу
жит тем самым на благо высоким идеалам. 
Древнегреческий герой – вдохновляющий 
образец, побуждающий к действию, помо
гающий людям, так как он обладает бо
жественной силой, является избранным. 
Романтический герой – пример иной. Его 
судьба скорее драматична, нежели тра
гична: драму античный мир еще не знал. 
Усугубляющим фактором подобного поло
жения выступает одиночество. Герой про
тивостоит социальной данности и не спо
собен ее изменить. И потому, угнетаемый 
подобным мироощущением, чувствуя то, 
что впоследствии назовут экзистенциаль
ным одиночеством, геройромантик ока
зывается сломленным.

В русской культурной традиции по
добное романтическое предчувствование 
было подготовлено сентиментализмом, 
который выявил следующие черты для 
становления романтического сознания: «...
сознательное противопоставление инди
видуального и общего, ощущение конф
ликтности отношений человека с окружа
ющим миром, противоборство страстей и 
зыбкость настроений» [1, с. 228].

Предназначение героя раскрывается 
в его поступке, о действительном смысле 
которого он может не догадываться. Но он 
понимает свою особенность, что выражает
ся в априорном чувстве долга: герой ощу
щает себя другим – лидером или отшель
ником – не имеет значения. Важно то, что 
он всегда возвышается над обыденностью, 
даже если его не понимают и не принима
ют, как это происходит часто в реальности 
романтической картины мира.

Универсализм романтической личнос
ти есть неупорядоченный микрокосм, в 
котором в его единстве и целостности со
держится тайна бытия и возможность лю
бой действительности.

Принципиальное структурное отличие 
в понимании романтического и античного 
героев заключается в различии их онтоло
гического статуса: герой в древнегречес
кой мифологии – всегда победитель, даже 
если он понесет наказание за свои благие 
намерения. В романтизме герой скорее 
борется, чем побеждает, сопротивляет
ся, нежели ощущает поддержку. Иными 
словами, для героического в античности 
важен результат, в то время как в роман
тизме только лишь процесс оказывается до
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1��статочным условием для подтверждения 
неоспоримого статуса героя.

Героическое понимается как индивиду
альное становление человека, его духовный 
путь, путь совершенствования. Генрих Оф
тердинген Новалиса как раз и есть такой 
герой, который в романе проходит путь 
взросления, заключающийся в становлении 
до наивысшей, предельной степени осоз
нанного и гармоничного бытия, бытия по
этического, что в романтизме выступает ме
тафорой пути непосредственного познания.

Новалис через своего героя Генриха 
говорит о существовании двух путей, «ве
дущих к пониманию истории человека»: 
первый – сложный и долгий путь опыта, 
второй – путь внутреннего созерцания, 
интуитивного непосредственного поз
нания, столь ценимого романтиками [7, 
с. 22]. В сущности, Новалис имеет в виду 
априорный и апостериорный пути позна
ния. Априорный, он же мистический, путь 
доступен, по мнению романтиков, только 
поэтической душе.

Пример романтического героя можно 
найти не только на страницах литератур

ных романов. В этом состоит, пожалуй, 
главная специфика романтического ми
ровоззрения. Йенские романтики сами 
являлись выразителями романтического 
сознания, а их биографический сценарий 
полностью отражал их идеи. Наиболее 
емко и точно это формулирует Л. Тик в 
письме В. Г. Вакенродеру: «В сущности, 
тебе следовало бы полностью посвятить 
себя музыке, а мне – поэзии, ибо мир воис
тину не для нас, так же как и мы – не для 
него, мы (увы, по крайней мере я) всегда 
будем считать неважным то, что для него 
важно, а он будет считать нас чудаковаты
ми мечтателями – однако же ничего не по
делаешь» (от 30 ноября 1792 г.) [5, с. 90].

Тенденцию «исчезновения» героя в 
современной жизни нельзя считать окон
чательным приговором. И в наше время 
находятся личности, соответствующие 
романтическим представлениям о геро
ическом. Романтический герой – возрож
даемый архетип, который становится под
черкнуто актуальным и востребованным в 
переходные эпохи, что еще раз подчерки
вает его универсальную сущность.
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трансляция культурных смыслов как оПравдание 
идеи бессмертия*

Анализируется трансформация отношения в современном обществе к культурному 
наследию как следствие изменения отношения человека к смерти и бессмертию. Рас-
сматривается генезис культа почитания предков, что позволяет раскрыть механизм 
возникновения символического понимания смерти и бессмертия в культуре. Сравнение 
идей Н.Ф. Федорова о воскрешении предков и некоторых выводов, связанных с изучением 
археологических памятников на севере Европы, позволяют выявить механизм воспро-
изводства культурных паттернов в древности.

Ключевые слова:
антропогенез, бессмертие, кладбище, культ предков, музей, смерть, сознание, традиция.

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

А.С. Пушкин

Человек в своем становлении и позна
нии окружающего мира прошел долгий 
путь. Самым сложным в изучении генезиса 
человека и его культуры является возник
новение сознания человека, выделившего 
его из мира животных. Первые свидетель
ства человеческого сознания отразились 
в артефактах неутилитарной практики, к 
которым исследователи относят остатки 
древнейших погребальных комплексов. 
Обряд почитания умерших фиксирует 
драматический процесс осознания смер
тности человека, утраты и исчезновения 
отца, брата, соплеменника. Природа не 
знает и не переживает смерть. Для челове
ка смерть – это культурное явление, марки
рующее начальные этапы культурогенеза. 
Всякое сознание (и первобытная мифоло
гия) «имеет важнейшим своим источни
ком страх смерти и стремление победить 
его в надежде на бессмертие, вечное су
ществование» [2, с. 114]. Непознаваемость 
потери, несоизмеримость жизни и смерти 
требовали действенного восполнения. По 
мысли замечательного русского философа 
Н.Ф. Федорова: «сознавая и называя себя 
ограниченным, конечным, временным, 
кратковременным, слабым, зависимым 
случайным, человек думал о смертности, 
определяя смертность» [7, с. 508]. Смерть 
для древнего человека была разрушени
ем привычного уклада, маркером конеч
ности, временности, потерей связи всего 
близкого, родового, которое должно было 
быть оправдано в ином существовании, 

в бессмертии. Н.Ф. Федоров определяет 
сущность культуры человека как действие, 
постоянно оправдывающее бессмертие [7, 
с. 554]. Мы можем продолжить мысль уче
ного и определить культуру как постоян
ную борьбу с утратой всех составляющих 
человеческой экзистенции, в этом суть ее 
иноприродности. Два равнодействующих 
вектора определяют развитие культуры: 
процесс исчезновения/утраты, разруше
ния и процесс восполнения/созидания, 
воплощения нового. Биосоциокультур
ная способность человека к творчеству, к 
проектированию начала формироваться 
в верхнем палеолите, приблизительно 40 
тысяч лет назад. Эта способность закреп
лялась в дальнейшем развитии культуры 
и стала фундаментальным импульсом пре
одоления смерти в универсальной форме – 
в обряде почитания предков, ежедневном 
«соединении» с умершими отцами. Формы 
почитания предков имели у разных наро
дов свои особенности, но в главном они 
были едины. Необходимо было материаль
ное и нематериальное упоминание имени 
предков и трансляция их деяний.

По мысли Н.Ф. Федорова, это первое 
стремление к отрицанию смерти и осво
бождению от «биологической зависимости» 
можно связать с новой антропологической 
особенностью человека – прямохождени
ем. Он пишет: «вертикальное положение 
и есть первое выражение этого стремле
ния взглянуть на мир как целое» и далее 
«непокоренность природе и обращение 
к тому, кто выше – Богу» [7, с. 510]. Мир 
как целое может быть познан только в 
действии, в стремлении выйти за грани
цы своей природной данности и обрес
ти новое измерение – духовное. Поэтому 
осознание смерти в антропогенезе тесно 

* Исследование осуществлено при поддержке гранта РГНФ № 130300151.
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1��связано со стремлением вернуть потерян
ное, утраченное, вернуть умерших пред
ков. Речь идет не о физической смерти, а 
о формировании символического понима
ния смерти/бессмертия. Многочисленные 
археологические находки подтверждают 
мысль Н.Ф. Федорова, однако для многих 
историков и археологов размышления рус
ского философа остаются не понятыми и 
невостребованными. Нам представляется 
важным сопоставить работы философа с 
некоторыми идеями, связанными с архе
ологическими исследованиями Оленеост
ровского могильника и, возможно, выйти 
к онтологическим основаниям сохранения 
культурного наследия, понятого как при
мер регуляции природы и культуры для 
оправдания идеи бессмертия.

О древних памятниках русского севера 
писали многие исследователи. Археолог 
А.Д. Столяр выделил социокультурную 
доминанту Оленеостровского могильника 
и Онежских петроглифов – уникальный 
для мезолита по масштабности (не только 
для Севера, но и для Юга, включая и его 
палестинский эпицентр) Оленеостровс
кий могильник и не менее грандиозная 
для неолита петроглифическая галерея на 
восточном побережье «моря рун» (район 
Бесова Носа – устья р. Водлы) [6, с. 239]. 
Оленеосторовский могильник был рас
копан 1936 году В. Равдоникасом. Всего 
исследовано было 177 погребений. Масш
табность и неординарность памятника до 
сих пор поражает исследователей. Но для 
нас интересен факт открытия погребения 
№100 с вертикально расположенным ске
летом погребенного, голова которого (как 
предполагают исследователи) находилась 
над уровнем дневной поверхности, на гра
нице мира мертвых и живых. В каменной 
могиле мужчины среднего возраста было 
найдено около 500 предметов. Возможно, 
погребение на поверхности земли имело 
еще и вертикальную отметку в виде де
ревянного столба. Исследователь подчер
кивает, что «в процессе общей антропо
морфизации сакральных атрибутов такая 
веха сама приобретала значение адресата, 
представлявшего уже мифологизирован
ный образ общего (“районного”?) патриар
хального предка. Такое начало семанти
котворческой эволюции в русле все более 
“мужавшего” культа предков, вероятно, по
лучило материализованное продолжение в 
широком пласте мезолитонеолитической 
монументальной деревянной скульптуры 
Севера (столбообразные идолы)» [6, с. 244]. 
Надгробное сооружение (столб, камень, 
кладка, холм и т.д.) было первоначально 

деревянным, затем каменным и с разви
тием культуры и религиозного сознания 
приобретало антропоморфные черты (об 
этом свидетельствуют многочисленные 
каменные столбы и каменные «бабы» с ус
ловными чертами лица человека, камен
ные кладки могильных памятников).

Следует отметить, что до эпохи антич
ности надгробные сооружения не имели 
именного обозначения. Вертикальное 
положение надгробных памятников со
хранилось и в современной погребальной 
традиции, во многом повторяющей все ат
рибуты древних могильных столбов/стел 
(надписи, портреты, кресты, знаки). Объ
единение умерших и живущих было осоз
нано древним человеком первоначально 
только в действенном выражении, в посто
янном повторении специального обряда 
поклонения, в намогильном знаке, а затем 
в духовной практике и в памяти потомков. 
Н.Ф. Федоров об этом пишет так: «это пе
ренесение или вознесение образов отцов 
на небо и возвысило мысль, или представ
ление, выразившееся, как сказано, подня
тием чела» [7, с. 516].

Осмысление трагического события 
в активном воплощении материальных 
знаков стало действенным толчком для 
последующего развития религиозного 
мировоззрения и оформления сакрально
го пространства в культуре. Это было по 
мысли философа первое «восстание сы
нов», которое потребовало создание образ
ного и впоследствии мировоззренческого 
обоснования. Ритуал приводит к оживле
нию всего сущего: «оживление камня – это 
метафора приобщения всего сущего к мис
териальным событиям самого высокого 
духовного начала» [11, с. 95].

Для Оленеостровского могильника 
важно само географическое положение 
мира мертвых – удаленный остров. Путь к 
миру мертвых, мистический и реальный, 
был способом оправдания жизни, как на
чала движения к бессмертию. Поэтому 
символом бессмертия души для мезоне
олитических племен севера стала птица 
(лебедь), изображение которой домини
рует на скалах Онеги. В археологических 
памятниках последующих культур транс
формация культа предков получила свое 
продолжение и развитие в мезонеолити
ческой монументальной деревянной скуль
птуре Севера (столбообразные идолы), ко
торые по предположению исследователей 
получили изобразительное продолжение 
в петроглифах Онеги.

Одновременно с материальными зна
ками формируется образжест, в котором 
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закрепляется впечатление о важнейших 
событиях жизни древнего человека. Жес
товая визуальность показывает, что нечто 
есть, является, присутствует – и тут же 
переходит в кинетику (жестсообщение) и 
действие. У первобытных народов ритуал 
зачастую можно представить как синхрон
ный перевод слов в их телесные изображе
ния. Если символу удается сохраниться в 
силу своей вещественности, то он преобра
зовывается в знак, магический и культовый 
предмет, бытовую вещь [10, с. 45]. Таким 
образом, формируется новый мир культур
ной реальности, в которой образ еще не 
отпочковался от моторики и коммуника
ции, слит с ними. Жестовая визуальность 
органично входит в обряд почитания мер
твых, удваивая семантику вертикальности 
и восхождения в вечный мир. Стремление 
сохранить связь с предками начинает при
обретать новые действенные практики, не 
только погребальные.

Например, одной из форм культа пред
ков является традиция послушания стар
шим во всех видах деятельности, начи
ная с обучения ремеслам и промыслам и 
заканчивая духовными практиками. Еще 
одной формой культа предков становится 
устная традиция пересказа поговорок, пе
сен и заклинаний, сказаний, передаваемая 
от старших к младшим только в опреде
ленный временной период. И здесь пред
метный мир становится транслятором 
духовных практик, закрепляя новые куль
турные смыслы, но и в новых обрядовых 
формах центральной темой остается идея 
соединения сынов с умершими отцами че
рез зримые образы и действия.

Личноименной социокод характерен 
для архаических культур, прежде всего 
родовых охотничьих сообществ. В имени 
каждого взрослого индивида содержится 
в свернутом виде программа его жизни и 
социальная функция. При этом весь на
бор имен должен быть распределен меж
ду членами рода, поскольку иначе невоз
можно существование и продуктивность 
целого. Кроме взрослых имен, существо
вали имена «еще не» (детские) и «уже не» 
(стариковские), выступающие в качестве 
своеобразного резерва культурной памяти 
рода [8, с. 120].

В русской культуре эта традиция почи
тания отцов и, следовательно, реальное их 
бессмертие сохранилось в имени и отчест
ве. Мы называем возмужавшего человека 
по имени и отчеству, закрепляя его соци
альный и возрастной статус. Иван Петро
вич Семенов, то есть Иван сын Петра из 
рода Семена. И когда взрослого каждый 

день называют по имени и отчеству, это 
значит, что каждый день произносится 
имя его отца, которое становится для ок
ружающих актуальным и «живым». Так в 
словах, мыслях и делах предок оставался 
всегда рядом, он не был забыт потомками. 
Это и есть преодоление смерти для каждо
го отдельного человека и бессмертие для 
будущих поколений.

Видимый мир для древнего человека 
становился посылом для соединения с не
видимым, миром «после смерти», который 
моделировался по образу видимого. Но 
видимый мир был всегда вторичен для 
архаического человека по своим ценност
ным доминантам, его «судьбу» определял 
мир загробный. «Кладбища – мерило ци
вилизованности общества. Это уважение 
к предкам и сохранение памяти об умер
ших – той памяти, которая дает народу 
право на существование в будущем. Люди 
живут, помимо прочего, чтобы их помни
ли. Но человека помнят, пока живет его 
имя. Бывали страшные периоды в исто
рии, когда во всех надписях уничтожали 
чьито имена. Вот тогда ты уже кончен 
навсегда. А музеи в этом смысле дают нам 
право на бессмертие» [4].

Культ предков стал основой формирова
ния традиции. Традиция может понимать
ся как культурный феномен, связанный с 
закреплением в каждый период истории 
социума устойчивых духовных и утили
тарных практик, которые наделяются 
обществом определенными ценностными 
характеристиками. Преодоление смерти 
становится возможным для человека тра
диционной культуры именно потому, что 
приоритет отдается «общему делу», роду, 
коллективу. Если индивид осознает себя 
как один из рода, сын отца своего, то его 
«эго» растворено в коллективном созна
нии. Следовательно, понимание значения 
прошлого и с ним культурного наследия 
формируется в древнем обществе с осоз
нанием единства мира как бесконечного и 
бессмертного духовного универсума.

Семантические коннотации конеч
ности/смертности закреплены в культуре 
всегда как негативные (бесплодие, сиротс
тво). Одновременно все, что связано с про
должением рода, его бессмертием носило 
позитивное значение. Если мы обратимся 
к понятиям «предание» и «приданное», то 
увидим, что предание – это рассказ, пове
рье, переходящее от одного поколения к 
другому в устной передаче [9]. В реальных 
вещах, в их названиях, в орнаменталис
тике, в формах и в значениях отображены 
многообразные смыслы воспроизводства 
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201невидимого мира предков, они то и пе
редаются из поколения в поколение, в 
то время, как в современной нам культу
ре чаще всего эти смыслы уже утеряны и 
скрыты в бессознательном. Так, например, 
приданное – материальное богатство, дан
ное за невестой в свадебном обряде для 
будущей замужней жизни, соединяющее 
два рода для будущего бессмертия следу
ющих поколений, является сегодня руди
ментом обряда или формальным знаком 
праздника. Другой термин – «наследие». 
В нем также сохранено глубинное пони
мание целостности мира и необходимости 
постоянного воспроизводства культурных 
практик. Корень «след», метка, зарубка, 
то, что оставлено кемто до тебя и то, чем 
ты можешь пользоваться в последующем 
существовании. Но наследует человек то, 
что создано и передано живущими до него, 
для того, чтобы стать богаче, умнее, доб
рее, для того, чтобы сохранить единство 
наследуемого мира культуры.

Сегодня для современного человека 
бессмертие утратило первоначальную 
нравственную основу, о которой писал 
Н.Ф. Федоров. Он размышлял в «Филосо
фии общего дела» о нравственных пред
посылках бессмертия через любовь к от
цам и осознание сыновнего долга перед 
ними [7, с. 475]. Поэтому философ создал 
свой проект музея как «собора лиц» – всех 
когдалибо живших на земле людей. Сов
ременный музей претерпел значительные 
институциональные, социокультурные и 
аксиологические изменения. Однако мы 
еще можем в нем увидеть и исследовать со
хранившиеся остатки прафеномена куль
туры. Об этом же пишет Игорь Сорокин: 
«первый обряд погребения, по сути, и есть 
начало музея. Поскольку именно хранение 
ушедшего есть, по большому счёту, главное 
музейное дело. И тогда храм, как место со
творения культа, есть одновременно и му
зей. То есть храммузей есть понятие син
кретическое, до времени нераздельное, и 
музей изначально живёт внутри храма как 
одна из его сущностей. Речь сейчас идёт, 
разумеется, об архаическом мышлении, о 
том периоде развития, когда человек жил 
единым Родом и воспринимал мир це
лостно (до логики) – именно с развитием 
логического мышления и необходимо свя
зывать выделение из «тела храма» таких 
важных институций будущего как школа, 
музей, церковь» [5].

Разрушение тесной связи между поко
лениями, между отцами и сынами про
изошло не сразу, но негативные последс
твия этого процесса затронули все сферы 

человеческой культуры. Отношение к 
прошлому, к культурному наследию стало 
если не утилитарным и прагматическим, 
то идеологическим. С развитием рацио
нального знания вся сфера деятельности 
по сохранению наследия приобрела атри
буты научного знания: объект, предмет, 
теорию, язык и метод. Но, став некоей 
объективной реальностью, оно (наследие) 
отдалилось от субъекта и потеряло акси
ологическую доминанту традиционной 
культуры. В современных практиках со
хранения культурного наследия осталась 
лишь форма или видимая часть материа
лизованного долга, в то время как симво
лическое и сакральное значение утрачено. 
Мир же невидимый, связь с предками, 
престали быть значимы для понимания 
идеи бессмертия, как для индивида, так и 
для общества. Развитие научного знания и 
технологий переместили ценностные ак
центы. Сегодня западноевропейская куль
тура затрачивает огромные усилия для 
продления индивидуальной жизни чело
века, его физического омоложения. Сим
волическая или «прирученная смерть», 
характерная для ранних этапов развития 
общества, исчезла, и в настоящее время в 
коллективном и индивидуальном созна
нии господствует «смерть перевёрнутая». 
«Традиционная сцена смерти в постели, 
составлявшая некогда самый существен
ный элемент ритуала, продолжает играть 
свою роль... вплоть до XVII–XVIII вв.». 
Теперь «Смерть становится грязной и ме
дикализируется. Без красоты последних 
часов общения с умирающим смерть ос
таётся зрелищем ужасным и отталкиваю
щим... Смерть начали запирать в научных 
лабораториях, в клиниках, где уже не было 
места эмоциям... Сейчас общество восста
ло против смерти. Точнее, оно стыдится 
смерти, больше стыдится, чем страшит
ся. Оно ведёт себя так, как будто смерти 
не существует» [1, с. 490]. Таким образом, 
ценностные характеристики прошлого в 
сознании современного человека измени
лись, поскольку утрачено чувство природ
ненности и любви к предкам, жизнь лише
на онтологического основания.

Проблема смерти и бессмертия ста
ла личной, индивидуальной проблемой. 
Создание генетических банков, техно
логии клонирования и искусственного 
оплодотворения направлены на удовлет
ворение индивидуальных потребностей, 
улучшения качества жизни, понимаемого 
превратно как безграничная доступность 
технологий. Эти стратегии сохранения 
материального, видимого мира негативно 
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отражаются на мировоззрении современ
ного человека, его духовном развитии. 
Так, в «Манифесте стратегического обще
ственного движения “Россия 2045”» заяв
лено: «Мы считаем, что можно и нужно 
ликвидировать старение и даже смерть, 
преодолеть фундаментальные пределы 
физических и психических возможностей, 
заданные ограничениями биологического 
тела» [3]. Однако для каждого думающего 
человека ясно, что нельзя избежать смер
ти материального мира. Мир можно толь
ко преобразовать, но это будет уже иной 
мир. Новая парадигма развития культуры 
и общества искажает ментальные основа
ния человеческого сознания, уповая на фу
турологические прогнозы моделирования 
нового типа человека и кибернетического 
бессмертия. В данном проекте преобра
зования земной цивилизации и создания 
новой социальной самоорганизации нет 

места культурному наследию и его воспро
изводству, поскольку все материальные и 
интеллектуальные усилия общества будут 
направлены на поддержание процесса пе
ревоплощение личности и сохранение ин
дивидуального и интегрального разума. С 
исчезновением смерти станет невозмож
ным и бессмертие, порвется связь времен. 
И тогда, когда исчезнут имена великих 
предков, а память будет оцифрована, мало 
кто поймет тревогу А.С. Пушкина, пред
восхитившего наше беспамятство...

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...
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В настоящее время особенно остро 
звучат вопросы, связанные с проблемами 
экологического измерения концепций эс
тетизации предметной среды, оппозиций 
в них природного и искусственного. В свя
зи с этим представляется актуальным ос
мысление роли флористического дизайна 
в формировании эстетической культуры 
повседневности. В данной статье рассмат
риваются исторические и эстетические 
аспекты флористического дизайна, его 
культурносмысловое содержание, а также 
исследуются современные тенденции раз
вития флористики и раскрываются причи
ны нового витка возрастания потребности 
в развитии флористического дизайна у 
современного человека. Новизна данной 
статьи заключается в том, что в контекс
те теории культуры и эстетики материал 
практической сферы такой художествен
ноэстетической деятельности, как фло
ристика, является мало изученным на 
уровне философских исследований.

Культуре повседневности в настоящее 
время присуще стремление к эстетизации 
формы привычных вещей. Дизайн пред
метной среды может рассматриваться не 
только как эстетически ориентированная 
проектная деятельность по конструирова
нию окружающего человека пространства, 
но и как культурное осваивание окружаю
щей среды, придание ей особого челове
ческого измерения.

Повседневность, понимаемая как еже
дневная бытовая рутинность, отчужден
ная от человека как личности, безучастна 
к его творчеству, поиску счастья и свободы 
[1, с. 18–19; 6, с. 198]. Через создание эсте

тически значимых форм современный че
ловек стремится эстетически обозначить 
свое пространство в повседневном бытии, 
придать ему такие формы, с которыми 
он не взаимодействовал бы, а общался и 
чувствовал себя свободным и творческим 
субъектом. И здесь на первый план выдви
гается категория эстетического вкуса как 
проявления ценностного сознания и изби
рательного отношения к дизайну предмет
ной среды. Под влиянием проникновения 
вкуса в пространство повседневной сре
ды ее объекты приобретают культурную 
значимость, становятся предметом эсте
тически ориентированной дизайнерской 
деятельности, а это «...есть способ преодо
ления дистанции между метафизикой бы
тия и неустранимой будничной необходи
мостью бытования» [7, с. 8].

Современный ритм жизни городского 
жителя, технизированная повседневность 
его быта делает все острее потребность 
общения человека с миром красоты в ес
тественной природной среде, а также уве
личивает пространство взаимодействия с 
природой посредством создания подобия, 
иллюзии, а порой и искусственной подде
лки, внедряя островок живой природы в 
пространство жилой среды. Эстетизация 
повседневного пространства жилой среды 
является частью экологической эстетики, 
понимаемой как «философия гармонии 
между человеком и природой в контексте 
культуры» [8, с. 283]. Созерцание красоты 
природы пробуждает в человеке не только 
эстетические, но и нравственные чувства: 
«непосредственный интерес к красоте приро-
ды (не только наличие вкуса, чтобы судить 
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о ней) всегда служит признаком доброй 
души и что, если этот интерес привычен, 
он указывает, во всяком случае, на благо
приятную для морального чувства душев
ную настроенность в тех случаях, когда 
сочетается со склонностью к созерцанию 
природы» [3, с. 171].

Одной из современных форм проник
новения эстетического образа природы в 
среду повседневности является флористи
ческий дизайн. Эта деятельность в своей 
основе содержит принципы флористики 
как направления декоративноприкладно
го искусства, но в то же время она придает 
концепциям дизайна пространственной 
среды экологическое и нравственное из
мерение. Хотя флористика и флористичес
кий дизайн используют живые растения 
и природные материалы, сама природа, в 
отличие от искусства, «не является органи
ческой частью художественной традиции, 
но она вписана в определенный культур
ный контекст», следовательно «способ
ность к отбору, эстетический вкус имеют 
решающее значение при определении ее 
эстетичности» [8, с. 245].

С незапамятных времен цветы служи
ли одним из лучших средств выражения 
человеческих чувств повседневной жиз
ни, традиционно несли в себе не только 
эстетические эмоции, но и осуществляли 
некую связь с миром прекрасного, служи
ли источником вдохновения, творческих 
идей и душевного равновесия: «Привле
кательное в красоте природы, так часто 
встречающееся как бы слитым с прекрас
ной формой <...> как бы служит языком, 
которым природа говорит с нами и в кото
ром как будто заключен высший смысл» [3, 
с. 174–175].

В настоящее время потребность в но
вых эстетических и одновременно эколо
гически ориентированных формах орга
низации пространства обуславливает все 
большее распространение флористики 
и флористического дизайна. Живые рас
тения и цветы могут служить не только 
эстетическим средством символического 
«очерчивания» жизненного пространства 
человека в повседневном и будничном, но 
и средством «оживления» жилой и вместе с 
тем технизированной среды.

В современной культуре объекты фло
ристики и флористического дизайна пред
ставляют собой мир природных и вместе 
с тем рукотворных вещей. Цветочная ком
позиция, составленная с учетом индиви
дуальных вкусов, личностных особеннос
тей и пожеланий, способна открыть душу 
того, кому она предназначена, а любой 

скромный или лаконичный интерьер не
узнаваемо преображается благодаря цве
там и искусно интегрированным в него 
природным материалам, превращается в 
интересный для прочтения и интерпрета
ций текст. В системе видов и жанров искус
ства флористика – цветочная аранжировка 
классифицируется как жанр декоративно
прикладного искусства – один из видов 
визуального искусства, в котором худож
ник в качестве основных средств вырази
тельности использует не краски, а цветы 
и природные материалы. Эмоциональное 
воздействие цветов, их форма, цвет, запах 
закодированы в смысловой символике и 
используются в создании особого смысло
вого кода, соответствующего определен
ной культурной традиции. Современная 
флористика включает в себя традиции 
европейской цветочной аранжировки, а 
также наследие восточных искусств со
ставления цветочных композиций. Вместе 
с тем искусство составления композиции 
проявляет себя не только в мастерстве фи
лигранного технического исполнения, но 
и уважительном отношении к раститель
ному материалу, гарантирующем их жиз
необеспечение и тем самым сохраняющем 
эстетический вид растений. Таким обра
зом, специфической особенностью флорис
тического дизайна является единство его 
утилитарных и эстетических принципов.

Внесение растительных элементов в 
пространство жилой среды оказывает 
влияние на психоэмоциональное состо
яние человека, поскольку растительные 
и цветочные ароматы, запахи свежести и 
первозданной природной чистоты несут 
в себе символическое содержание, вызы
вая культурную ассоциацию с образом 
райского сада. Аромат цветов дополняет 
те эстетические впечатления, которые мы 
получаем через зрение и слух – основные 
каналы получения эстетической информа
ции. Находясь «между» природой и куль
турой «...запахи и ароматы, как предельно 
эластичная культурная модель, каждый 
раз получают новое символическое напол
нение в зависимости от требований мо
мента» [2, с. 12].

Например, когда во второй полови
не XIX века в Европе появляется мода на 
гостинуюоранжерею, в ней значительное 
место отводится цветам с тонким, но ярким 
ароматом: гардениям, жасмину, розам: «Цве
ты постепенно завоевывают дом, уже не до
вольствуясь туалетным столиком, который 
до сих пор был единственным отведенным 
для них местом. Они цветут в декоративных 
кадках, между оконными рамами, в наполь
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20�ных вазах. Законодатели изящного отдают 
предпочтение розам, жасмину, ландышам, 
резеде и фиалкам» [4, с. 394].

Домашние сады и комнатные оран
жереи становятся объектами цветочной 
моды, а растущие в них растения – сим
волическими показателями социального 
статуса и даже маркерами вкуса. Так, на
пример, фикус в России в XIX веке из ста
тусного растения постепенно превратился 
в знак мещанства и непритязательного 
вкуса.

Несмотря на особенности климата, в 
России со второй трети XVIII века воз
никает новая культурнобытовая тради
ция – любить и ухаживать за комнатными 
цветами и растениями, ценить радость об
щения с природой в повседневном быту в 
суровых условиях северной зимы. Таким 
образом, с распространением в 30х годах 
XIX века стиля бидермейер в России рас
пространяется и охватывает все слои об
щества новая цветочная мода: обилие рас
тений на полу, у окон, зеленые изгороди и 
жардиньерки, увитые плющом. Растения 
в доме становятся символом тепла и уюта, 
а в зимнее время своеобразной экологи
ческой нишей: «во второй четверти XIX 
века зелень меняет сам принцип своего 
существования в интерьерах. Она уже не 
является дополнением к меблировке, а 
становится активным элементом в убранс
тве внутренних помещений. Особую по
пулярность в 20–30х годах XIX века при
обретают вьющиеся комнатные цветы и 
растения. Интерьеры жилых помещений 
в модном стиле в этот период украшают 
трельяжи из вьющихся растений, напо
минающие зеленые изгороди или ширмы, 
которые отделяют небольшую часть поме
щения, образуя некие интимные уголки» 
[1, с. 164–165].

Осваивая небольшие замкнутые про
странства, садовники пытались соперни
чать с природой, создавая зону с живыми 
растениями с учетом эстетики помещения 
так, чтобы усилить эстетическое впечатле
ние: «В Петербурге встречались помеще
ния, где целые стены, облицованные под 
“дикий камень”, покрывались растениями, 
а горшки прятались в расщелинах стены, 
имитируя красоты живой природы» [1, 
с. 172–173].

Чтобы сохранить экзотические расте
ния зимой в суровом петербургском кли
мате, иной раз использовались неверо
ятные изобретения. Например, для того 
чтобы сохранить зимой сад из померан
цевых деревьев в Петергофе на Царицы
ном острове: «Над внутренним садиком и 

перголой сада на острове на зимнее время 
собиралась оранжерея из застекленных 
щитов. Она отапливалась печами, нахо
дившимися ниже уровня “пола”, которые 
каждую осень раскрывались во внутрен
нем садике, а на лето закрывались землей. 
Именно в этой оранжерее сохранялись 
померанцевые деревья и, кроме того, как 
свидетельствуют документы, – виноград и 
плющ» [9].

Цветы могли преобразить самый скром
ный интерьер и часто использовались как 
способ декорирования бедных или тесных 
помещений, позволяя создать своим вла
дельцам необходимый уют, а иногда помо
гали восстановить душевное равновесие, 
создавали условия для творчества: «Ли
шенная всякой роскоши полупустая квар
тира В.Г. Белинского (1811–1848) благодаря 
цветам, страстным любителем которых он 
был, превратилась в цветущий сад. Цветы 
делали Белинского совершенно счастли
вым» [1, с. 175–176].

Изучая историю бытования флорис
тического оформления в России, иссле
дователи отмечают особую любовь к цве
там. Пытаясь объяснить причины такого 
страстного увлечения цветами особен
ностями климата и коротким летом, они 
так или иначе приходят к выводу, что: 
«Привязанность русских к цветам вообще 
не была просто модой. Это была именно 
любовь, передававшаяся из поколения в 
поколение, от дедов к внукам и далее до 
сегодняшних поколений» [1, с. 195–196].

Современная флористика, как вид де
коративноприкладного искусства, обра
щена к чувствам и эмоциям человека. В 
контексте эстетического и экологического 
измерения она бережно хранит традиции 
гуманного отношения к цветам и рас
тениям, воспитывает ответственность к 
объектам живой природы, даже если они 
выращены руками человека в условиях 
искусственной среды. В основе методов 
современного флористического дизайна 
лежит художественное конструирование 
и проектирование, которое предполагает 
создание концепций экологически ори
ентированной стилизации в оформлении 
жилых, офисных, коммерческих помеще
ний живыми растениями и природными 
материалами: проектирование единого 
ансамбля особой экологической среды, где 
интеграция различных флористических 
объектов учитывает общее решение про
странства и отдельные его особенности.

Развитие современной флористики 
тесно связано с общими тенденциями 
дизайна, популярными стилями, направ
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лениями в современном искусстве и пов
седневной «эстетике существования», где 
«эстетическая форма неотделима от интер
претационнотворческого процесса» [10, с. 
215]. Одно из перспективных направлений 
флористического дизайна – соединение в 
композициях и интерьерах живых расти
тельных элементов и современных искус
ственных синтетических материалов – по
пытка создания хрупкой гармонии между 
миром живой природы и артефактами тех
низированной цивилизации. Вместе с тем 
в настоящее время наблюдается и другая 
тенденция, которая обращена к идее, что 
цветы наиболее прекрасны в естествен
ных условиях, и поэтому в пространстве 
искусственной среды надо следовать гар
моничной эстетике естественной приро
ды. Стремление подражать естественнос
ти определяет цветы и цветовую палитру, 
преобладание в ней оттенков и фактур 
природных ландшафтов. Еще одна тенден
ция предполагает обращение к истории 
создания домашних садов и оранжерей, 
что помогает воплощать оригинальные 
идеи стилизации в духе винтажных обра
зов, воспроизводящих атмосферу былых 
художественных стилей и культурных 
эпох, – иногда такие композиции подобны 
театральным декорациям.

Флорист становится как бы посредни
ком между людьми, испытывающими пот
ребность в эстетизации и гармонизации 
пространства повседневности, и живыми 
растениями, нуждающимися в создании 
определенных условий своего жизнеобес
печения. В своей творческой деятельности 
он опирается на собственный эстетичес
кий, художественный вкус, который позво
ляет ему сочетать разнообразные материа
лы, актуальные направления, тенденции, 
тренды и глубокое знание культурных 
традиций. В эпоху всеобщей глобализа
ции флористика в каждой отдельной ком
позиции сохраняет черты самобытности, 
присущей конкретной нации, но вместе с 
тем заимствует некоторые черты, прису
щие другим культурам. Так, в настоящее 
время традиции европейской цветочной 
аранжировки тесно переплелись с неко
торыми тенденциями, заимствованными 
из восточных искусств составления цвето
чных композиций. Кроме того, некоторые 
авторы отмечают, что «поиск оптимальных 
экологоэстетических решений побуждает 
сопоставлять западные и восточные при
нципы гармонизации отношений между 
человеком и окружающей средой», пос
кольку, например, «дзенбуддизм подчер
кивает самоценность природы: человек не 

является ее хозяином, его отношение к ок
ружающей среде – незаинтересованноэс
тетическое» [8, с. 283]. Существует мнение, 
что по этой причине именно на Востоке 
зародилась эстетическая экология.

Хочется верить, что, соединив вос
точные и западные подходы к проблеме 
взаимоотношения природы и культуры, 
возможно создание новой модели отно
шения к природе в глобальном масштабе. 
Флористика как вид искусства близка по 
мироощущению к традициям восточной 
философии искусства. Творимые ею смыс
лы открывают возможность созерцать от
кровение природы и вместе с тем играть 
с пространством повседневности, искать 
и находить в нем новые смыслы, забытые 
за суетой обыденности. Таким образом, 
организуя свое жизненное пространство, 
человек воспроизводит в нем устоявшие
ся в данной культуре ценности, символы, 
традиционные схемы и образы, и одно
временно в нем он трансформирует свое 
переживание отдельных граней мироуст
ройства, сиюминутного и вечного в эсте
тические установки, которые посредством 
эстетического вкуса находят свое отраже
ние в творимой им эстетике предметной 
среды. Эстетический и художественный 
вкус способен превратить повседневную 
деятельность, направленную на получе
ние эстетического удовольствия от обще
ния с миром «природного» прекрасного, в 
искусство, остановить, выделить и зафик
сировать нечто важное в ускользающем и 
быстротекущем мире.

В настоящей реальности повседневной 
жизни искусство флористики призвано 
нести свет и радость, положительные эмо
ции. Возможно, в будущем растения ста
нут играть гораздо более значимую роль, 
чем теперь, и флористика как вид повсед
невной деятельности займет достойное 
место в социокультурной практике. Ка
кими будут интерьеры будущего и какие 
растения будут выращивать в них люди 
через сто лет или уже завтра? В настоящее 
время генная инженерия открыла прак
тически неограниченные возможности в 
проектировании внешнего вида растений 
по сравнению с их «дикими» предками. 
Многообразие сортов самой изысканной и 
причудливой формы, фактуры, сочетания 
окраски листьев, цветов, плодов, ароматов 
растений дает, в свою очередь, неограни
ченные возможности для реализации са
мых неожиданных творческих проектов. 
С точки зрения экологии пространства 
новые «обитатели» жилой среды будут так
же более устойчивыми к ее неблагоприят
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20�ным факторам (таким как недостаток света 
и влаги), позволяя воплощать самые сме
лые дизайнерские проекты в тех услови
ях, в которых ранее это было невозможно. 
Современные системы жизнеобеспечения 
растений, управляемые современными 
компьютерами, позволяют поддерживать 
необходимые условия для жизни без учас
тия человека и в любой момент времени из 
любой точки земного шара осуществлять 
контроль состояния «зеленых обитате
лей» помещений. Впрочем, необязательно 
зеленых, так как ученые прогнозируют, 
что в недалеком будущем появятся рас
тения, изменяющие свой цвет и аромат в 
зависимости от предпочтений заказчика, 
а также обладающие необычным флуорес
центным свечением. Флуоресцирующие 
белки уже сейчас синтезируются из самых 
разных организмов: глубоководных рыб, 
бактерий, грибов. Эти вещества светятся, 
если на них попадают лучи определенного 
цвета, вызывая голубое, желтое, салато
возеленое и даже красное свечение. Гены 
флуоресцирующего зеленого белка уже 
«вживлены» во многие растения, которые 
действительно начинают ярко светиться 
при определенной подсветке. Пока эти 
растения можно встретить только в спе
циализированных научных лаборатори
ях, но есть прогнозы, что вскоре их можно 
будет наблюдать в витринах магазинов, 
офисах и жилых помещениях. Каким об
разом эти изменения отразятся на нашем 
чувстве прекрасного в природе и эстети
ческом вкусе по отношению к ней? С каких 

позиций мы будем оценивать природную 
и привнесенную красоту? Как будут изме
няться наши эстетические идеалы и что 
для нас будет значить оппозиция «природ
ное – искусственное»?

На философском уровне искусство фло
ристики интегрирует аксиологические 
аспекты эстетических феноменов окру
жающей среды в некую концептуальную 
философскую модель эстетики природы, 
в которой прослеживаются соотношение 
экологической эстетики и философии ис
кусства, специфика ценностного отноше
ния к эстетическому, прекрасному. Разви
вая эстетический вкус, чувство гармонии и 
меры, искусство флористики как вид эсте
тической деятельности способствует реше
нию комплексной проблемы воспитания 
личности, поскольку искусство является 
одним из наиболее действенных средств 
приобщения человека к общечеловечес
ким культурным и духовным ценностям 
через индивидуальное эмоциональное 
внутреннее переживание эстетического и 
нравственного. Эстетический вкус играет 
важную роль при комплексном художест
венном проектировании среды, помогая 
сохранить баланс между миром природы 
и пространством культуры современнос
ти. Таким образом, флористический ди
зайн в контексте экологической эстетики 
включается в новую систему ценностей, 
установок, предпочтений, этикета, пове
денческих норм, оправданных в социаль
ном, культурологическом, эстетическом и 
экологическом отношении.
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В.П. Соломин, Н.о. Верещагина

географическое образование в современной школе: 
Подходы, содержание и средства становления 
методической комПетентности бакалавров 
географического образования*

Раскрыт новый контент теории и методики обучения и воспитания бакалавров гео-
графического образования, направленный на решение обозначенной проблемы, с позиции 
задачного подхода. В основу разработки положена триединая система «методическая 
деятельность – методическая задача – становление методической компетентности». 
Период сбора данных охватывает 2005–2011 гг. Методы исследования были основаны на 
сборе вторичных данных анализа государственных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования, учебных планов, учебно-методических пособий, мето-
дических рекомендаций, регламентирующих реализацию основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров географического образования, а также на использовании 
анализа первичных источников данных, полученных путем опроса обучающихся и препо-
давателей, а также диагностики результатов методической подготовки студентов.

Ключевые слова:
высшее профессиональное образование, методическая задача, методическая деятель-
ность, методическая компетентность, становление методической компетентности.

Современная высшая школа России пе
реживает период реформ, обусловленных 
переходом к новой образовательной пара
дигме. Осуществляемые преобразования 
определяют появление новых целей вы
сшего педагогического образования – до
стижение такого уровня образованности 
отдельной личности и общества в целом, 
который обеспечивает решение жизненно 
важных задач.

Бурные темпы развития современного 
общества, его динамизм и изменчивость 
делают необходимым опережающую под
готовку будущих учителей. Совершенство
вание сложившейся в России системы их 
профессиональной подготовки сталкива
ется с рядом противоречий, среди которых 
наиболее значимым является противоре
чие между необходимостью в реальной 
образовательной практике школы нового 
типа методической деятельности педагога с 
преобладанием творческой направленнос
ти методического мышления и сложившей
ся моделью профессионального образова
ния, ориентированной преимущественно 

на традиционную «знаниевую» парадигму. 
Необходимость решения данного противо
речия порождает потребность в разработке 
вопросов, связанных с рассмотрением тео
ретических основ методической подготовки 
бакалавров; нового контента содержания 
методической подготовки и определением 
понятийнотерминологического аппарата 
теории и методики обучения и воспитания; 
путей обогащения субъектного опыта бака
лавра; педагогического процесса как объ
екта методической деятельности будущего 
учителя; сущности и структуры методичес
кой деятельности; подходов к измерению 
методической компетентности выпускни
ков педагогических вузов, в частности в об
ласти географического образования.

Таким образом, основной целью иссле
дования стало изучение процесса становле
ния методической подготовки бакалавров 
географического образования в рамках их 
методической подготовки посредством ре
шения методических задач при изучении 
учебной дисциплины «Технологии и мето
дики обучения географии».

* Материалы подготовлены при поддержке гранта РГНФ № 120600090 Интеллектуальный потенциал 
инновационного развития России: стратегии модернизации образования.
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20�Идея становления методической ком
петентности бакалавров географического 
образования базируется на концептуаль
ных положениях компетентностного, де
ятельностного и личностного подходов и 
реализуется во взаимосвязи «методическая 
деятельность – методическая задача – ста
новление методической компетентности».

В ходе исследования определено, что 
процесс становления методической ком
петентности многогранный, сложный и 
длительный. Он предполагает поэтапное 
развитие, выраженное в достижении обуча
ющимся определенного уровня сформиро
ванности методической компетентности.

Результаты исследования показывают, 
что основой процесса становления мето
дической компетентности является мето
дическая деятельность. В ней выделяются 
такие структурные элементы, как: обуча
ющая, аналитическая, исследовательская, 
проектировочная, организационная, ком
муникативная, рефлексивная, диагности
ческая, корректировочная деятельности, 
согласующиеся с основными группами ме
тодических умений, которыми должен вла
деть специалист в области образования.

Проектирование и организация мето
дической деятельности строится на основе 
задачного подхода посредством включе
ния бакалавров в процесс решения мето
дических задач, под которыми понимают
ся задания, используемые в методической 
подготовке на уровне осмысления, проек
тирования, реализации и рефлексии прак
тических методических действий с целью 
развития методической компетенции как 
интегративной основы становления мето
дической компетентности бакалавров гео
графического образования.

В ходе образовательного процесса в вузе 
методическая задача выполняет следую
щие функции: мотивационную (обучающи
еся осознают необходимость предметных, 
психологопедагогических и методических 
знаний для успешного овладения мето
дической деятельностью); интегрирующую 
(методические задачи позволяют интегри
ровать знания и умения, полученные при 
изучении различных учебных дисциплин, 
для решения практических проблем); ори-
ентировочную (обучающиеся приобретают 
опыт принятия оптимальных решений, вы
деляя ориентировочную основу методичес
кой деятельности); обучающую (посредством 
методических задач улучшается качество 
предметных, психологопедагогических и 
методических знаний, обучающиеся овла
девают методическими умениями, необхо
димыми для решения практических задач); 
развивающую (в процессе решения методи
ческих задач развивается методическое 
мышление и такие качества, как вариатив
ность, гибкость, критичность, действен
ность и др.); контролирующую (устанавли
вается соответствие уровня методической 
компетентности требованиям федераль
ного государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального об
разования по направлению подготовки).

Анализ научной, педагогической и ме
тодической литературы, подходов к клас
сификации методических задач показал 
их разнообразие.

Актуальными для нашего исследова
ния являлись результаты научной работы 
Т.С. Мамонтовой, обосновывающей уров
ни учебнометодических заданий [2, с. 10–
11]. На их основании определялись следу
ющие уровни методических задач:

Таблица 1
Показатели, характеризующие процесс становления методической компетентности
Пока-
затели Содержание показателя становления методической компетентности

Фазы
Формирования
Функционирования
Развития

Этапы

1) Проектирование целей овладения методической компетентностью; введение, усвоение 
и применение нового учебного материала для выполнения методических задач первого 
уровня по образцу, с использованием частных приемов методической деятельности
2) Первичное обобщение и применение учебного материала для выполнения методи
ческих задач второго уровня в стандартных ситуациях
3) Обобщение и систематизация учебного материала, самоконтроль, самокоррекция его 
усвоения, применение для методических задач третьего уровня в измененных ситуациях
4) Диагностика сформированности методической компетентности бакалавров

Уров
ни

Нулевой – уровень разрозненных методических знаний и умений
Первый – уровень методической грамотности
Второй – уровень методической образованности
Третий – уровень методического мастерства
Четвертый – уровень методической культуры
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– первый уровень (репродуктивный) – 
методические задачи на различение, уз
навание, припоминание, соотнесение, 
понимание учебного материала; выпол
нение по образцу или с использованием 
частных приемов методической деятель
ности и т.п.;

– второй уровень (обязательный) – за
дания на воспроизведение, соотнесение и 
понимание более сложного учебного мате
риала, выполняемые в стандартной ситуа
ции, с использованием специальных при
емов методической деятельности и т. п.;

– третий уровень (уровень возможнос
тей) – задания на перенос усвоенного в но
вые условия, рефлексию методической де
ятельности по выполнению методических 
задач, составление приемов методической 
деятельности; задания с элементами твор
чества, выполняемые самостоятельно в 
измененной ситуации, с использованием 
общих или перестроенных с учетом ситуа
ции приемов деятельности и т. п.

Анализ научной, педагогической и ме
тодической литературы, подходов к класси
фикации методических задач показал, что в 
основе ряда классификаций методических 
задач лежат уровни творчества и уровни 
знаний, направленность на формирование 
различных групп умений, ошибочность 
действий разных субъектов образователь
ного процесса: учителя и учеников, ориен
тация на профессиональные задачи, функ
циональные единицы деятельности, виды 
формулировок /способы подачи материала, 
направленность на формирование личност
ной позиции школьников, уровни рефлексии 
и др. В процессе методической подготовки 
бакалавров они могут быть использованы с 
различными целями: для формирования 
методической деятельности в целом, а так
же методических умений; для овладения 
отдельными компонентами методической 
деятельности; для развития методического 
мышления; для развития умственной и пе
дагогической самостоятельности.

Таблица 2
разнообразие классификаций методических задач

Признак группы методических задач Авторраз-
работчик

Уровень методичес
ких знаний, приме
няемых студентом 
для решения мето
дических заданий 
(задач)

− контекстуальные задания, ответ на которые можно опреде
лить по контексту;
− межпредметные задания, предполагающие привлечение 
знаний из смежных областей знаний (педагогики, психологии, 
академической науки и др.);
− задания, для выполнения которых необходимо синтезиро
вать новое знание, где необходим анализ собственной (соци
альной, образовательной) практики

В.М. Рос
товцева

Результат методи
ческой подготовки

− на овладение будущими учителями умением оказывать со
действие школьникам при формировании их личностной по
зиции средствами учебного предмета;
− на формирование у будущих учителей умения осуществлять 
рефлексию собственной деятельности по формированию лич
ностной позиции школьников;
− на овладение будущими учителями умениями проектировать 
совместно с учащимися индивидуальный образовательный 
маршрут как основу формирования их личностной позиции

С.И. Дес
ненко

Методическое 
мышление

− информационноаналитические;
− аналитикосинтетические;
− проектноконструкторские;
− организационноподготовительные;
− операционнопрактические

А.Х. Кура
шинова

Структура педаго
гической деятель
ности

− аналитикодиагностические;
− конструктивные;
− прогностические;
− организаторские;
− коммуникативные;
− рефлексивные

Н.В. Брыз
жева

Процесс выработки 
и принятия мето
дических и функци
ональных решений

− практические;
− технологические, исследовательские

Н.В. Язы
кова

Функциональные 
единицы деятель
ности

− проектирование;
− реализация;
− анализ

В.П. Косы
рев
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211В контексте процесса становления ме
тодической компетентности бакалавров 
географического образования методичес
кая задача рассматривается, с одной сторо
ны, в качестве средства проектирования и 
организации методической деятельности 
обучающихся в целом, с другой – средс
тва диагностики их подготовленности к 
ее реализации, находящих отражение в 
уровнях сформированности методической 
компетентности.

В ходе решения задач исследования была 
выдвинута следующая гипотеза: качество 
методической подготовки бакалавров гео
графического образования повысится при 
условии разработки комплекта методичес
ких задач, представляющего собой систему 
и учитывающего следующие требования:

– обеспечение разнообразия форм, видов, 
способов решения методических задач;

– определение условий сочетаемости, 
гибкости, универсальности, этапов приме
нения и усложнения методических задач;

– определение информационных и опе
рационных элементов методики профес
сиональной подготовки бакалавров гео
графического образования для решения 
методических задач.

Комплект методических задач рас
сматривается как модель методической 
деятельности, позволяющая бакалаврам 
в процессе обучения в вузе приобрести не
обходимый опыт принятия оптимальных 
решений в профессиональной области.

Результаты исследования показали, что 
выполнение разработанных задач позво
ляет студенту: видеть ученика в образова
тельном процессе; строить образователь
ный процесс, направленный на достижение 
учащимися целей географического обра
зования; устанавливать взаимодействие 
с другими субъектами образовательного 
процесса; создавать образовательную сре
ду и использовать ее возможности для 
освоения школьных курсов географии, а 
также проектировать и осуществлять ме
тодическое самообразование.

Методическая задача представляет 
собой типичную проблемную ситуацию, 
моделирующую процесс обучения, реше
ние которой возможно лишь при условии 
ее анализа, соотнесения данного и ис
комого и применения соответствующих 
психологопедагогических, предметных 
и методических знаний и умений. Умение 
решать методические задачи в условиях 
изменения информационнообразователь
ной среды школы отличает современного 
специалиста, обладающего методической 
компетентностью.

Таким образом, методическая задача 
выступает средством становления мето
дической компетентности бакалавров гео
графического образования и обеспечивает 
изменение самих субъектов деятельнос
ти – бакалавров – от степени осмысления 
ими новых методических знаний, спосо
бов методической деятельности, опыта 
ценностных отношений и т. д. до готов
ности и способности изменять реальную 
ситуацию.

В ходе эксперимента проходила апроба
ция разработанной методики становления 
методической компетентности студентов, 
в которую были включены 432 человека. 
Среди них – 183 преподавателя вузов и 
учителя общеобразовательных учрежде
ний и 249 бакалавров 3–4го курса. Кроме 
того, в качестве экспертов при применении 
эвристических методов и процедур диа
гностики выступали квалифицированные 
специалисты: члены комиссий по государс
твенной итоговой аттестации, руководите
ли образовательных учреждений, препода
ватели методических дисциплин, учителя 
высшей квалификационной категории.

Анализу подвергались компоненты 
становления методической компетен
тности (мотивация профессионально
педагогической деятельности, инфор
мационнокогнитивный компонент, 
операционнотехнологический компонент, 
социальноповеденческий компонент), а 
также уровень стартовой методической 
подготовки бакалавров, результаты педаго
гических практик, в том числе результаты 
самооценки уровня сформированности ме
тодической компетентности студентов до и 
после практик, осуществляемой на основе 
карты самоанализа. Результаты самооценки 
сопоставлялись с оценкой, выставляемой 
преподавателем по утвержденным кри
териям оценивания, в целях повышения 
уровня достоверности полученных данных. 
Методом экспертных оценок было выявле
но соответствие показателей по каждому из 
компонентов методической компетентнос
ти фазам, этапам и уровням становления 
методической компетентности.

Анализ результатов диагностики пер
вого компонента – мотивации професси
ональнопедагогической деятельности, 
позволяет сделать следующие выводы:

– оптимальный мотивационный комп
лекс наиболее характерен для обучающих
ся, имеющих богатый опыт методической 
деятельности;

– доля обучающихся, характеризующих
ся наихудшим мотивационным комплек
сом, а значит, тотальным преобладанием 
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внешних отрицательных мотивов над все
ми остальными, приблизительно одинако
ва в группе респондентов, которые или еще 
обучаются, то есть находятся в априорной 
зависимости от формального признания 
своих достижений, или начинают свою 
методическую деятельность и стремятся к 
подтверждению результатов образования в 
методической деятельности;

– формирование оптимального мотива
ционного комплекса находится в прямой 
зависимости от уровня сформированности 
информационнокогнитивного, операцио
нальнотехнологического и социальнопо
веденческого уровней сформированности 
методической компетентности;

– увеличение промежуточных и опти
мальных показателей сформированнос
ти изучаемого компонента методической 
компетентности свидетельствует о нали
чии положительного ценностноориен
тированного отношения респондентов к 
методической деятельности, понимании 
ценности самой методической деятельнос
ти и стремлении к саморазвитию и самосо
вершенствованию.

Диагностика уровня сформированнос
ти информационнокогнитивного ком
понента методической компетентности 
проводилась на основе анкетирования 
студентов, контрольных срезов, контроль
ных работ, ответов на коллоквиумах, за
четах и экзаменах. Полученные статисти
ческие данные свидетельствуют о том, что 
уровень сформированности информаци
оннокогнитивного компонента методи
ческой компетентности бакалавров на на
чальном уровне методической подготовки 
соответствует первому и частично второму 
уровням, а на завершающем – третьему 
уровню становления методической компе
тентности.

Как было отмечено ранее, значимым 
при проверке становления методической 
компетентности бакалавров географичес
кого образования является также показа
тель средневзвешенного значения уровня 
сформированности методических умений. 
Ключевые группы методических умений 
оценивались студентами по 10балльной 

шкале. Полученные результаты свиде
тельствуют о динамике сформированнос
ти каждой из групп методических умений, 
что согласуется с изменениями уровня 
сформированности методической компе
тентности (от нулевого уровня у бакалав
ров 3го курса до второй – у выпускников).

Результаты проведенной диагностики 
сформированности социальноповеден
ческого компонента методической компе
тентности, проводимой методами анкети
рования, интервьюирования и экспертной 
оценки, соответствуют диапазону уровней 
сформированности методической ком
петентности от нулевого и до второго на 
уровне бакалавриата, а на уровне выпуск
ника – второй уровень методической ком
петентности.

Полученные результаты исследования 
проблемы методической подготовки ба
калавров географического образования 
свидетельствуют о ее определенной теоре
тической, практической разработанности 
и необходимости дальнейшего изучения. 
Но уже сейчас можно говорить о том, что 
исследуемый процесс становления мето
дической компетентности базируется на 
концептуальном положении компетент
ностного, деятельностного и личностного 
подходов и отражает специфику становле
ния определяющих компонентов методи
ческой компетентности. Ключевое место в 
методике подготовки занимает комплекс 
методических задач.

На основании сказанного можно сде
лать следующее заключение. Перспективы 
дальнейших научных исследований в об
ласти методической подготовки бакалав
ров географического образования будут 
определяться тенденциями инновацион
ного развития высшего профессионально
го образования, что потребует развития и 
совершенствования содержания, ресурс
ного обеспечения, возможно, корректиро
вания субъектной структуры системы опе
режающей профессиональной подготовки 
кадров для системы высшего профессио
нального образования и выработки реко
мендаций, обеспечивающих реализацию 
этих процессов.
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E. Almén

On SwedISh Culture – a COurSe I have nOt GIven
Осень 2013 года оказалась удивительно богата на яркие события в жизни культурологов. 
Кроме Конгресса и Собрания Научно-образовательного культурологического общества в 
ноябре в РГПУ им. А.И. Герцена отмечалась еще яркая и «сдвоенная» дата – двадцати-
летие кафедры теории и истории культуры и юбилей ее заведующей – доктора искусст-
воведения, профессора Любови Михайловны Мосоловой. Среди прочих сердечно и тепло 
поздравили друзья и коллеги из Швеции. В середине 1990-х годов кафедра приняла учас-
тие в совместном шведско-российском проекте, призванном не только обогатить опыт 
преподавателей, но и, в конечном счете, привести к модернизации образовательных 
систем в гуманитарной сфере обеих стран. Год от года проект разрастался, охватывая 
как разные ступени образования, так и различные регионы. Учителя школ Санкт-Пе-
тербурга, Выборга, Глазова и Моталы (Швеция), преподаватели разных кафедр РГПУ 
им. А.И. Герцена, университетов шведских городов Йончеппинга и Линчеппинга с не-
вероятным энтузиазмом осваивали инновационные методики и технологии образова-
тельных институций обеих стран. Тогда профессор Эдгар Альмен заведовал кафедрой 
теологии и религиоведения в Линчеппингском университете и принял самое деятельное 
участие в реализации проекта. Приведены воспоминания как событий прошлого, дана 
оценка полученного опыта и произошедших с тех пор изменений в образовании. Прове-
ден сравнительный анализ не только двух образовательных систем, но и двух культур 
– шведской и российской. Это взгляд на свою родную культуру человека, получившего 
возможность глубоко погрузиться в культуру соседней страны. Особый интерес пред-
ставляет тезис, что культурная идентичность, о которой так много говорят в России, 
– это не что-то застывшее на уровне фольклора и этнического наследия; она может и 
должна меняться, наполняясь новыми смыслами и содержанием. Только в этом случае 
возможно обновление и движение вперед.

Ключевые слова:
культура, культурная идентичность, мета-теория образования, образовательная сис-
тема, фольклор, этнос.

In the late 90’s, when Professor Lubov 
Mosolova and I met every year, and when we 
tried to improve our common language basis 
in order to better understand each other, and 
when she was planning for her Swedish study 
program in the Alexander Herzen State Peda
gogical University of Russia, she said something 
I interpreted as a wish to see me in St. Peters
burg giving a course on Swedish culture. I had 
never even thought of giving such a course, and 
we never made detailed plans, but I found this 
task interesting and challenging, and many 
times since then I have asked myself how I 
should have done it if I was asked once more. 
Whenever I thought about it, I found ambigui
ties or even paradoxes in every start I tried.

As in every course, you can use different 
strategies when you organize a course on Swed
ish culture. Many might say, a course should 
be structured from a chosen theory determin
ing the key concepts used in the course. I pre
fer to try to create a dialogue with the students 
and their theories. In this case I should try to 
come to terms with those understandings of 
(Russian) culture which I thought I saw in St. 
Petersburg. And what I saw pointed in differ
ent directions – which helped me to see also 
Swedish culture from different perspectives.

One very distinct memory from St. Peters
burg is from teaching in a class in School Nr 
210. As far as I remember we talked about “life 
questions” and about different cultural tradi
tions and moods in approaching them. Any
how I sang a Swedish folk song for the students 
and asked them to sing a Russian traditional 
song for me so we could compare them. They 
looked at each other as if asking themselves 
“Do we have such songs?” At last one girl sang 
a song and told us that the she had learnt the 
song where she was born. The other students 
neither knew the song nor the fact that she was 
not born in the city. My impression was that 
traditional culture was something for more pe
ripheral regions, not for cities or for the whole 
of Russia. This impression was strengthened 
when a looked in a second hand bookshop for 
books about traditional culture and found a 
lot about peripheral Soviet republics but noth
ing about Russia. In an odd way it was also 
strengthened when I saw Alexander Borodin’s 
opera Prince Igor. Why are the good tunes in 
this opera modeling the Russian nation given 
to the Polovtsians and the Russians mostly sing
ing drinkingsongs? I cannot imagine a Swed
ish opera handling Swedish culture in that way 
(especially not from that time).
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But when I tried to understand the philoso
phy of education of my new Russian friends I 
found quite another view of culture. We tried 
to talk to each other, and especially Professor 
Mosolova made great efforts also between our 
gatherings. But we were all totally dependent 
on the translation efforts of Ludmila Utchneva 
Цster both in personal communication and in 
using texts. She worked a lot on two texts by 
Professor Alisa Petrovna Valitskaya on “Mod
ern Education Strategies” and “CultureCrea
tive School”, and I tried to use them as a basis 
for further questions when we met and when I 
tried to read also the subtext or undertone of 
Moisej S. Kagan, Mensch – Kultur – Kunst. I 
am still not certain, but I think that what I met 
was a metatheory of education quite unlike the 
one in which I was brought up. In our Scandi
navian/British/American tradition Pedagogy is 
a behavioural science, and hence education is 
(the teacher’s) work upon (the pupil’s) behav
iour, guided by knowledge about the effects of 
different ways of teaching. In the theory I met 
education seems to be teachers helping students 
to become sharers of culture or even creators 
or developers of culture. When I discussed the 
relation between teachers and parents with Rus
sian teacher educators I got the impression that 
Russian teachers expected to be criticized not so 
much for not being technically efficient teachers 
as for not being good ambassadors for culture, 
and as ambassadors they were not so dependent 
on the reactions of the parents as on the judge
ments from those they represented, from those 
who had introduced them into culture, that is 
from their own professors. And when I met am
bitious students, I was impressed by the way they 
were familiar with Pushkin and Dostoyevsky 
and the other classical Russian authors.

Of course, in this meaning “culture” is 
something much more important and gen
eral than the traditional “culture” of a region, 
more like “world art culture” as a continuation 
of science, focussing on the Russian contribu
tion to it. Such a “world art culture” could even 
be thought of as modern culture in opposi
tion to regional, traditional, oldfashioned or 
even prejudiced “culture”. This modern world 
art culture should be represented by the best 
schools, by the cities and, I suppose, by Russia 
as a whole. Perhaps it is part of this perspec
tive, that “culture” is something that should be 
studied, conquered from outside oneself and 
hence distinguished from personal experi
ences!? I still reflect on my first teaching expe
rience from St Petersburg in School Nr 2. In
troduced to a Class 11, fluent in English, I was 
suddenly asked to explain how we in Sweden 
teach religion by reflecting on “life questions”. 
On the flight to St Petersburg I had read an ar

ticle by the SwedishCroatian author Slavenka 
Drakulić on her and her mother’s reactions to 
the army symbol on the tombstone on her fa
ther’s grave (her father had been an officer in 
the Yugoslavian army, and this was during the 
Balkan wars). In 1520 minutes at least 10 stu
dents who did not know me before took part in 
a very interesting and personal talk about our 
reactions to good and bad qualities of our own 
parents. I was very happy. They had trusted 
me and helped me to show what we mean by 
“life questions” in Sweden and how teaching 
about them can be enriching! But my Russian 
colleagues were not impressed at all. Before 
such a discussion, they said, the students need 
to study the topic in the library for at least two 
weeks. Then I understood nothing. Now I take 
it as an illustration that education should deep
en the sharing of culture, and that you attain 
this sharing mainly by reading (the classics).

Interestingly enough, we met in a period 
when the transformations of the Russian so
ciety questioned this very distinction. In the 
Soviet Union those educated at Alexander I 
Herzen State Pedagogical University of Russia 
were expected to represent this modern culture 
wanted by the whole union as against regional 
differences and teach accordingly at regional 
pedagogical universities. As chief ambassadors 
of this culture they could be sent around the un
ion and used where they were needed. And the 
professors of Alexander Herzen University were 
sent around the union teaching, inspiring and 
evaluating. But time was changing. Now teacher 
educators stayed were they were when this cir
culation stopped, and they were made respon
sible for a teacher education which now, as far 
as I understood, focused also on regional lan
guages and on regional ethno cultural studies 
especially when preparing for teaching in rural 
areas. When we had one of our conferences in 
Glazov, some professors were from Udmurtia 
and knew this region, but many of them were 
from other places, unprepared for this new re
gional responsibilities and/or with little hope of 
getting a job in a region where they knew lan
guages and customs. These schools seemed to 
have changed their view of culture. And what 
was expected from schools without regional 
identity, for example in St. Petersburg?

If these are the understandings of culture 
among the students of a course on Swedish cul
ture, how should I then organize such a course?

When I heard the idea, my first thoughts 
were about “traditional” Swedish culture, about 
folk songs, folk dances, folk dresses, seasonal 
festivals and rejoicing and even about Dalecar
lian horses and the modernized version of this 
traditional Swedish culture in Swedish popular 
music etc. But as soon as you try to put words on 
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deeper into the melancholy into the traditional 
songs in the minor key where you long for your 
beloved, separated from her, seeking consola
tion and hope in the nature, into the different 
regional cultures or even mentalities shaped by 
varying landscapes and life conditions, and into 
a way of interpreting life as lived and mirrored 
in the seasonal changes. But of course you will 
also find a lot of nonsense in this, and soon 
you realize that this is a construction of Swed
ish culture, made in a special historical period 
for special purposes. Also the idea of what is 
“Swedish” – and “Swedish” culture – has its his
tory [1]. So the interesting thing to do here is 
to describe this very construction of “Swedish” 
culture in the 19th Century.

“National cultures” in general seem to be 
constructed in the 19th Century. In Sweden 
this process got its distinctive mark from the 
“loss” of Finland, which had been an integrat
ed part of Sweden since the 13th Century (and 
the simultaneous loss of some territories on the 
German Baltic coast). The parole was “to recon
quer Finland within the borders of Sweden” by 
strengthening what was “Swedish”, creating a 
Swedish identity around the Swedish language, 
the Swedish “culture”, and a harmonized and 
romantic view of Swedish history. What had 
been the educational system of the Church of 
Sweden (integrated with the state on the na
tional level and even more integrated with so
ciety on the local level) was transformed into a 
compulsory school system promoting a stand
ardized language (as against the dialects), a glo
rious view of Swedish history with its heroes but 
also with its pretended strong traditions of lo
cal (“democratic”) selfgovernance as against all 
kinds of feudalism and with the view of Sweden 
as a country where the different regional cul
tures were parts of one national culture. If you 
want to understand Swedes you should know 
what we have learnt to be Swedish culture. You 
can find good examples of it in school books for 
the compulsory school written by some of our 
best authors, Selma Lagerlцf’s The Wonderful 
Adventures of Nils intended as a Geography 
reader for the primary school helping to inte
grate Sweden by showing the regions as parts 
of one country and Verner von Heidenstam’s 
analogous reader in Swedish history.

But now we also look at this culture as part 
of a decomposing ideology. The view of Sweden 
as a uniquely homogenous society is questioned 
not only by the accelerating immigration after 
WW II. It has never been quite true. That we 
have kept internal societal tensions and conflicts 
secret to ourselves does not mean that we have 
had none. That we did not until the year 2000 
gave five languages of national minorities (Finn

ish, Miдnkieli, Sбmi, Romani chib and Yiddish) 
special rights in Swedish law does not mean that 
we have had no minorities. The school subject 
History has not helped students in the former 
DanishNorwegian regions to understand the 
preSwedish history of their regions, has shown 
little interest in regional protests against the 
central power of Sweden and (also when we 
are members of EU) mostly ridiculed the me
dieval union with DenmarkNorway, not to 
mention those in favour of a kind of union with 
the Catholic Poland who lost a civil war battle 
outside Linkцping 1598. And since this view of 
traditional “Swedish” culture was created in a 
romantic view backwards on our agrarian past, 
it has no more helped us Swedes to understand 
and cope with the modern Sweden with its in
dustrialization and urbanization, and hence it 
has got political overtones forcing the compul
sory school to say more about Swedish culture.

And as the Russian schools teach Russian 
classics, Swedish schools teach (or has taught) 
Swedish classics. Especially in the not compul
sory “learned” secondary school we had a very 
elaborated literary “canon” of “good” authors, 
poems and novels you should be familiar with 
if you wanted to be recognized as an educat
ed and cultivated person. When I graduated 
from the secondary school (gymnasium) in 
Jцnkцping 1962 I was elected to give the tradi
tional speech in honour of Viktor Rydberg, the 
great author of that city, on behalf of a new gen
eration, as students had done every year many 
years before and new students have done every 
year since then. In Kalmar a similar tradition 
expects a new speech to the 19th Century poet 
Erik Johan Stagnelius every year. Also in many 
other ways this set of important literary works 
is confirmed and revitalized over and over 
again. Sometimes also this maintaining of the 
Swedish literary canon can have a somewhat 
ridicule effect. In the 1960s a relative of mine 
married an English woman who had studied 
literature in one of the very prestigious British 
universities. When she wanted to teach English 
in Swedish schools to those brought up in Eng
lish, she had first to be examined on secondary 
school level on her knowledge of the Swedish 
classics (mostly from the 19th Century)! She 
found the reading interesting but the argu
ments for the demand unconvincing!

There is an interesting ambiguity in this 
perspective of elite Swedish culture – and I 
think you can find the same ambiguity in your 
Russian tradition. You can find in it traits that 
fit well together with the more traditional view 
of Swedish culture. Many of those famous 19th 
Century authors were key persons in the at
tempts “to reconquer Finland within the bor
ders of Sweden” and to collect (and refine) 
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folk songs, tunes and dances and traditional 
dresses and painting and the like. But others 
did fiercely criticize this nationalism, as August 
Strindberg, and there were and are in this per
spective pretentions that this literature is not 
something narrow Swedish but a heritage of all 
mankind, part of true “world art culture”. As 
you can see in the list of Nobel Prize winners in 
Literature, at least we Swedes think that many 
of our authors are of world class, and from the 
same list you can see also that we try to follow 
and be enriched by authors from all parts of 
the world. Sometimes you can perhaps suspect 
that also in Sweden it can be difficult to be a 
prophet at home (Luke 4:24). Some Swedes 
perhaps are more famous in other countries 
than in Sweden, also authors like Emanuel 
Swedenborg, Fredrika Bremer or Ellen Key.

As in other nations there is also a “modern” 
construction of Swedish culture which became 
very influential in Sweden and in the interna
tional understanding of Sweden in the second 
half of the 20th Century and still is so in most 
Swedish minds, even if it now seems to erode. As 
“modern” it is open to change, to rationality and 
science, to international contacts and solidarity, 
to psychological and existential perspectives on 
individual human beings, and to pluralism. On 
the social level it is the Swedish Model project of 
the welfare state driven by the conviction that 
a good society is built on equality, participa
tion and reciprocity. On the world scene it is a 
perspective of solidarity, in which Sweden has 
been proud of its lack of colonial ballast and 
its efforts as a kind of world conscience to help 
poor countries and oppressed groups. Cultur
ally it can take the form of literature and music 
from the perspectives of culturally underprivi
leged – workers, women, sexual minorities or 
immigrants in Sweden or other categories in 
other countries. In short, this “modern” Swed
ish selfunderstanding was and is constructed as 
an avantgarde of modernism in the world!

This selfunderstanding is formed and re
flected upon in many forms of modern “Swed
ish culture” such as popular music, radio and 
television programs, newspaper articles, adult 
education (an important tradition in Sweden) 
etc., all in different forms from more occasion
al products to more ambitious ones. You can 
also think of national or popular movements 
(folkrцrelser) as an important Swedish tradi
tion with cultural stamps of their own and as a 
way of organizing discussions and common ef
forts which has become important in the Swed
ish way of life (culture) and in the Swedish way 

of understanding democracy. Of course it is 
also formed and reflected upon by many Swed
ish 20th Century authors like the Nobel Prize 
winners Pдr Lagerkvist, Harry Martinsson 
and Eyvind Johnson. As in all serious cultural 
efforts, the ambition of course is to form and 
reflect not only upon Swedish human life but 
upon human life as such. And as in all “mod
ern” culture, here all traditions are questioned, 
also the national ones. But nevertheless, also 
“modern” culture in Sweden probably can be 
discerned as Swedish in one aspect or another.

So far I have tried to trace “Swedish culture” 
in dialogue with some Russian understandings 
of ”culture” both through its “traditional” and 
its “modern” constructions. Now it is tempting 
to try to trace also signs of attempts to construct 
“Swedish culture” also in postmodern ways.

One possibility could be to use the logic 
of the Eurovision Song Contest as a possible 
pattern: Each country is expected to choose 
something which represents the best of its own 
culture, but in order to get any votes it must 
be done in such a way that listeners from other 
countries enjoy it! Is postmodern “Swedish cul
ture” what can be appreciated by nonSwedes?

Candidates then show up like Swedish pop 
music and crime novels selling worldwide. And 
perhaps nonSwedes continue to be fascinated 
and challenged by Swedish film directors like 
Ingmar Bergman or Swedish poets like the lat
est Nobel Prize winner, Tomas Transtrцmer, 
or by Swedish authors for children like Astrid 
Lindgren. But then what nonSwedes find in
teresting is not always the same as what Swedes 
concentrate on. We Swedes have to try to un
derstand that and why Russian children, when 
they read Astrid Lindgren, find Kroschka Nils 
Karlsson more important than Pippi or Emil.

And perhaps the Swedish postmodern cul
tural contribution will be less in what Swedes 
create than what Swedes perform. In classi
cal music it has been so for a long time. We 
are proud of good Swedish performers on 
the world scenes, like Jussi Bjцrling, Nicolai 
Gedda (with also Russian roots), Birgit Nils
son or Ann Sofie von Otter, and of Swedes lis
tening to and performing the best composers 
of the world and enjoying “world music” from 
all parts of the world. We also have very good 
choirs in the tradition from Eric Ericson win
ning a lot of international competitions – sing
ing very international repertoires.

If this is what postmodern national cul
ture is, it becomes even more important to 
give courses abroad on one’s own culture!

Bibliography:
[1] Hägg G. Svenskhetens historia (The history of what it means to be Swedish). – Stockholm: Wahlström & 

Widstrand, 2003.
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этнос и ландшафт: к незатухающему сПору 
о Природе взаимозависимостей

Привлекается внимание к непрекращающемуся спору о связи этнического самосознания 
с природной обстановкой. Подчеркивается, что в структуре этнического самосознания 
имеются еще до конца не определенные компоненты. Отстаивается точка зрения, в 
соответствии с которой влияние географической среды на этническое самосознание ре-
ализуется не прямо, а опосредованно, в том числе через взаимосвязь этнических тради-
ций, часто обусловленных специфическими природными условиями местности.
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биологическая эволюция, ландшафт, «народная душа», национальный характер, при-
родные факторы, этническое самосознание, этнос. 

Общефилософская трактовка взаи
мозависимостей в системах связей «эт
нос – ландшафт» («этнос – природа», «эт
нос – территория») относится к числу 
неоднозначно трактуемых теоретических 
вопросов, имеющих прямое отношение к 
интересам развития этнологии, экологии, 
социальной географии и других наук. То 
обстоятельство, что подобные зависимос
ти существуют, в сущности, давно, никем 
не оспаривается: расхождения обычно 
возникают при выяснении их глубины и 
характера, при этом разногласия во взгля
дах бывают весьма существенны – особен
но при оценке влияния природной среды 
на этническое самосознание народов. На эту 
деталь акцентируют внимание многие ис
следователи [3; 4; 6: 10–15 и др.].

Исторически развитие представлений 
о природе указанных взаимозависимостей 
происходило параллельно развитию ос
новных течений в этнологии, среди кото
рых упомянем: 1) эволюционистскую школу 
(Дж. Леббок, Г. Спенсер, Дж.Ф. МакЛе
нан, Э. Тэйлор); 2) антиэволюционистскую 
(Ф. Ратцель, Г. Риккерт, Л. ЛевиБрюль, 
Ф. Боас); 3) функциональную школу (Б. Ма
линовский, А. РэдклиффБраун); 4) пси-
хологическую школу (А. Кардинер, М. Мид); 
5) школу дианетики Р. Хаббарда и его после
дователей, апеллирующих к человеческому 
разуму и работающих на стыке философии, 
биологии и психологии; 6) «пассионарную» 
школу (Л. Гумилев и его последователи).

Целый ряд ценных рассуждений о 
взаимоотношениях природы общества 
в «этноэкологическом ключе» неангажи
рованный читатель может обнаружить и 
в работах классиков марксизма, с мысля
ми которых подчас перекликаются идеи 
классиков русской культуры и филосо
фии – И.М. Сеченова, В.И. Вернадского, 
Л.И. Мечникова, Н.Я. Данилевского, К.Н. 
Леонтьева, И.А. Ильина, С.Н. Булгакова, 
П.А. Флоренского и др. Анализу идейно
философских аспектов зависимостей в 
системах связей «этнос – природа» посвя
щены немногочисленные издания послед
них десятилетий [3; 10; 11; 13; 14 и др.].

Можно привести конкретные примеры, 
свидетельствующие о том, что отношения 
«этнос – ландшафт» не являются плодом 
праздного теоретизирования. Так, в 50 е гг. 
прошлого столетия правительство СССР, 
руководствуясь благими побуждениями, 
решило переселить жителей наиболее вы
сокогорных кишлаков горного Бадахшана 
в плодородные долины Таджикистана. Од
нако жители с высокогорных «полок» Бар
танга и других районов Памира не смогли 
существовать в, казалось бы, более бла
гоприятных условиях: психологическая, 
физиологическая и ландшафтная дезадап
тация привела практически к полному вы
миранию популяции горных таджиков.

Боязнь в советские годы случайно смес
тить идеологические акценты в анализе 
столь «деликатного» вопроса, как зависи
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мости в системе связей «этнос – ландшафт», 
приводила к тому, что даже известные ав
торы старались как можно реже его ком
ментировать. И все же признавалось, что 
природная среда является непременным 
условием возникновения и функциониро
вания любого этноса, и ее изменения ока
зывают существенное влияние на этничес
кие процессы. Имелся консенсус у авторов 
и относительно того, что наиболее ощути
мое воздействие природная среда оказы
вает на этнос на ранних ступенях обще
ственного развития, когда связи в системе 
«этнос – природа» отличаются чрезмерной 
жесткостью и прямолинейностью.

Тысячи крепких уз связывают этнос с 
окружающей природой, со «своей» землей. 
Исследованиями установлено, что так на
зываемый «национальный характер» скла
дывается из двух составных частей, одна 
из которых предопределена психическим 
генотипом этноса, вторая – воспитанием. 
В свою очередь психический генотип фор
мируется в результате его биологической 
эволюции, контролируемой природной об-
становкой и другими факторами.

Даже на бытовом уровне  очевидно, что 
каждому генотипу присуща разная сте
пень выраженности таких черт характе
ра, как эмоциональность, общительность, 
терпеливость, настойчивость и т. д. Так, 
отмечаемую многими авторами немного
словность и флегматичность финнов (осо
бенно сельских), веками живших обособ
ленно в краю тысяч озер, не без оснований 
связывают в значительной мере с влия
нием особенностей местных ландшафтов. 
Известно другое наблюдение: англичане и 
японцы (островитяне) в отличие от китай
цев и французов («континентальщиков») 
природу (естественное) ставят выше ис
кусства (искусственного), что связывается 
отдельными авторами не только с истори
ческим влиянием местной природы, но и 
долговременным прямым воздействием 
этносов на окружающую среду и форми
рованием разнотипных техногенных лан
дшафтов. Если делать акцент на «чувство 
территории», связанное с социальнопси
хологическим восприятием географичес
кой среды и территории в частности, то у 
европейцев (точнее – западноевропейцев) 
возникает чувство «объединенной Евро
пы», у жителей небольших государств – 
чувство «ограниченности территории», у 
цыган – чувство «кочевого народа» и т.д. и 
т.п. Все это свидетельствует о существова
нии многих, подчас трудных для воспри
ятия нитей, соединяющих этнос с терри
торией и конкретным ландшафтом.

Как отмечено выше, реальные разногла
сия среди авторов начинаются при попыт
ках оценок влияния географической среды 
на этническое самосознание этносов. Этни
ческое самосознание как сложное социаль
нопсихологическое явление, являющееся 
продуктом исторического развития, – это 
осознание и оценка народом своих дейс
твий и их результатов, чувств, мыслей, мо
рального облика, идеалов и мотивов пове
дения. Это также представление народом 
собственной сущности, своего положения 
в системе взаимодействий с другими на
родами, своей роли в истории человечес
тва. Самосознание этноса – его конститу
ирующий признак, образующийся вместе 
с формированием этноса. Считается, что 
этническое самосознание включает в себя 
психологический настрой и умонастроение 
этноса, этнические установки и ориента
ции, этнические авто и гетеростереотипы, 
этнический нрав и темперамент, этничес
кие ценности и идеалы и др. Упрощенное 
понимание этнического самосознания сво
дится к своеобразному объяснению при
верженности к своему этносу.

В контексте исследуемой проблемы от
метим тот факт, что в структуре этничес
кого самосознания среди множества еще 
до конца не определенных ингредиентов 
национальной идентификации важное 
место занимают представления о «родной 
земле» и связи с местными ландшафтами.

Сторонники «географического ниги
лизма» в науке не готовы согласиться с тем, 
что «человек остается неотъемлемой час
тью биосферы, подчиняется тем же гене
тическим закономерностям, что и другие 
виды, а его фенотип (внешний и внутрен
ний облик человека) формируется в ходе 
взаимоотношений с окружающей средой, 
которая суть взаимодействия социальных 
и биологических компонентов. ...В полной 
мере социальные признаки действительно 
не наследуются. Но биологические при
знаки для наследования социальных име
ются, они связаны, в частности, со свойс
твами нервной и эндокринной системы» [5, 
с. 176]. Человек является продуктом взаи
модействия социальной и биологической 
составляющих – именно поэтому нередко 
использующийся штамп – «перенос дарви
низма в сферу общественных отношений» – 
в какойто мере является бессмысленным. 
Приобретение человеком качества «соци
альности» не противопоставляет людей ос
тальной живой природе, а лишь указывает 
на то, что в результате эволюции развитие 
представителей Homo sapiens стало подчи
няться законам не только биологического, 
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но и в существенной степени общественно
го развития. Спорить о преобладании той 
или иной составляющей – все равно что 
рассуждать, от чего больше зависит пло
щадь – от длины или ширины.

При анализе влияния географической 
среды на этническое самосознание этносов 
часто упускается из виду тот факт, что та
кое влияние реализуется не прямо, а опос-
редованно – в том числе через взаимосвязь 
этнических традиций, обусловленных спе
цифическими природными условиями мес
тности, с национальным самосознанием. 
Большинство авторитетных специалистов 
разделяют позицию, в соответствии с кото
рой этническое самосознание (как и самосо
знание отдельной личности) – суть продукт 
чувств, а не разума, то есть оно формируется 
не рациональнологически, не с помощью 
ума, а в глубинах сознания и даже подсозна
ния (не в коре больших полушарий мозга, 
а в подкорковых областях мозга). Именно 
с таким интуитивным и чувственным вос
приятием ассоциируется русское понятие 
«душа», использовавшееся многими русски
ми авторами при исследовании характера 
взаимозависимостей этноса и ландшафта.

Участившиеся в последние годы попыт
ки «приклеить» ярлык примитивизма Н.А. 
Бердяеву за его рассуждения о своеобра
зии «русской души» [12; 13 и др.] связаны с 
его широко известными фразами: «в душе 
русского народа остался сильный природ
ный элемент, связанный с необъятностью 
русской земли, с безграничностью русской 
равнины»; и далее: «Бесконечно трудная 
задача стояла перед русским человеком – 
задача оформления и организации своей 
необъятной земли. Необъятность русской 
земли, отсутствие границ и пределов вы
разилась в строении русской души. Пей
заж русской души соответствует пейзажу 
русской земли, та же безграничность, бес
форменность, устремленность в бесконеч
ность, широта» [2, с. 8].

Что же это за таинственная категория – 
«русская душа»? Отвечая на этот вопрос, 
оппонирующие славянофилам западники 
и либерально настроенные авторы часто 
приводят слова немецкого слависта нача
ла XX в. Карла Нетцеля, утверждавшего, 
что «русская душа – это выдумка русских, 
которым так проще избегать нелицепри
ятных для нации вопросов». Но это в свою 
очередь – примитивная инвектива, пресле
дующая цель не только унизить русских, 
но и поставить под сомнение такие обще
признанные научные категории, как на
циональное самосознание, национальный 
тип и т. д. Ведь многие народы, а не только 

русские, широко используют те или иные 
стереотипы возвышенного, чувственного, 
эмоционального, иногда нерационального 
поведения представителей своего этноса, 
тем самым «одухотворяя» эти стереотипы 
и придавая им своеобразную реальность, 
онтологическую сущность.

Конечно, понятие «душа» в философии 
предстает в качестве явления субстанцио
нального уровня и поэтому не может быть 
сведено к многообразию индивидуальных 
проявлений русских (масаев, инков и. т. д.), 
поскольку душа обеспечивает единство че
ловечества в целом. Не может душа иметь 
и скольконибудь завершенный логически
непротиворечивый характер, хотя бы изза 
необходимости анализа множества субъ
ективных моментов. Однако никто не в со
стоянии воспрепятствовать использовать 
термин «душа» применительно к тому онто
логическому объекту, который ассоцииру
ется с жизнедеятельностью целого народа. 
Поэтому есть основания полагать, что кате
гория «русская душа» – феноменологическая 
специфическая реальность, обладающая 
универсальной причинностью, оказываю
щая определяющее влияние на поступки и 
помыслы русского человека и позволяющая 
объяснять прошлое и понимать настоящее, 
а также предвидеть будущее русской нации.

Следует признать, что в рассуждени
ях Н.А. Бердяева о «русской душе», как бы 
скрепляющей ряд исторических поколений, 
действительно присутствует некоторый ло
гический изъян: с помощью этого понятия 
философ пытался объяснить весь ход исто
рии российской державы. «Может быть, об
наруживаемая им связь между ландшафтом 
и народной душой излишне прямолинейна, 
а потому неточна и даже спорна, – писал из
вестный социолог В. Иорданский. – Скорее 
важно направление бердяевской мысли, 
которая... видит узел сложнейших взаимо
действий. Этническое пространство наро
да и само несет след его души: его трудных 
привычек, его вкусов и пристрастий, его 
культуры» [8, с. 78]. Это позиция многих ис
следователей творчества ученого.

Когда же речь заходит о более глубоком 
осмыслении роли географической среды 
в этническом сознании, у исследователей 
появляется огромный разброс во мнени
ях. Так, В.А. Тишков, говоря о «банальной 
оценке отечественного опыта» Н.А. Бердяе
вым, заявляет: «Сегодня я с горечью читаю 
многократно повторяемые и воспринимае
мые за откровения суждения этого автора 
о том, что русский характер сформировался 
под влиянием бескрайних российских про
сторов и “русская душа подавлена необъ
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ятными русскими полями и необъятны
ми русскими снегами”» [12]. С Тишковым 
солидаризируется А.Ф. Филиппов: «Лишь 
подозрительно наивные авторы и теперь 
еще станут писать о “власти пространств 
над русской душой”. Более просвещенные 
предпочтут, быть может, рассуждения о 
“власти русской души над пространством”. 
Несмотря на видимую замысловатость, 
обе формулы весьма просты и совершенно 
ложны» [13, с. 54]. И далее: «Нетрудно будет 
смышленому критику атаковать обе точки 
зрения. Первая хотя бы потому сомнитель
на, что устарела лет на сто, а то и двести... 
так что соблазнять должна бы людей отста
лых либо, как сказано, подозрительно наив-
ных (курсив мой. – А.Ф.). И скольким поколе
ниям типичных нерусских должно прожить 
среди холмов и равнин, дабы уподобиться 
типичным русским?» [13, с. 54]

Неужели «смышленому критику», лихо 
собравшемуся критиковать обе точки зре
ния и апеллирующему одновременно к 
трудам И.Г. Гердера и Ш.Л. Монтескье, 
неведомо, что сегодня труды этих авторов 
можно смело ассоциировать с «прабабуш
киным нафталином», поскольку воззрения 
ни одного, ни другого из них давно не вос
требованы научным сообществом не толь
ко в России, но и в странах Запада. Мало 
того, речь идет об авторахантиподах. Так, 
учение о «духе народа» Гердера (немецкого 
историка культуры, поэта, критика второй 
половины XVIII в., противника понятия 
«раса») никоим образом не было связано 
с ландшафтным фактором, и вовсе не по 
причине игнорирования его как такового, 
а по этическим соображениям – труженик 
«цеха Евтерпы и Клио» не считал возмож
ным вторгаться в чуждую ему сферу. Из
вестное выражение Гердера: «Вообще – то, 
что называется генетическим духом и 
характером народа, удивительно. Он не
объясним и неугасим; он стар, как народ, 
стар, как страна, которую этот народ насе
лял» свидетельствует о том, что его взгля
ды значительно ближе к Бердяеву, чем к 
Филиппову. Что же касается другого «ав
торитета» – Монтескье, проявившего себя 
в существе «отъявленного» детерминиста, 
полагавшего климат едва ли не главным 
детерминантом общественного развития, 
то тот и подавно находится по другую сто
рону баррикад от «смышленого критика».

Обнаруживаемая Бердяевым связь 
между природной средой и «народной 
душой» и впрямь несколько гиперболи
зирована и «опоэтизирована». Однако его 
рассуждения о восприятии русским наро
дом географической среды (и территории 

в частности) многим российским «умам» 
представляются отнюдь не «банальны
ми», а вполне логичными и, право, не за
служивают столь высокомерной критики, 
исходящей от авторов«феноменологов». 
Разве обширные просторы российского 
государства не явились хроническим фак
тором развития экстенсивных форм и ме
тодов развития хозяйства (чему ярчайшее 
подтверждение – хотя бы освоение целин
ных и залежных земель вместо повышения 
урожайности зерновых в традиционных 
районах земледелия) и соответствующе
го «поведения» национального сознания? 
Разве есть те, кто сомневается в том, что 
российские просторы действительно «ох
раняли» русского человека во время на
шествия наполеоновских и гитлеровских 
полчищ, давая ему чувство безопасности и 
объективно влияя на его самосознание, по
рождая ту самую бердяевскую «безгранич
ность», «устремленность в бесконечность». 
Кроме недоумения, подобные пассажи 
критиков других эмоций не вызывают.

Утверждение Н.А. Бердяева о том, что 
русский характер сформировался под вли
янием (подчеркну: не в результате, а имен
но под влиянием!) бескрайних российских 
просторов, не несет в себе ничего мета
физического, и если в чемто можно его 
упрекнуть, так это в непреднамеренном 
«сгущении красок» по поводу «подавления 
русской души».

Сколько сказано о недопустимости при 
рассмотрении влияния географической сре
ды на развитие этнических процессов как 
преувеличения такого влияния, так и его 
недооценки (географический нигилизм) [1; 
7; 16–18 и др.]. При этом никто не утвержда
ет, что географическая среда есть единствен
ный или наиболее важный фактор, опреде
ляющий «лицо» и «душу» этноса, характер 
его деятельности – специфическая задача 
исследователей состоит в том, чтобы изу
чать роль географической среды, а не других 
факторов. Можно привести бесчисленное 
количество примеров, свидетельствующих, 
что суждения и оценки «умеренных» детер
министов во многом оказались верны.

Давно известно, что некоторые предста
вители «социологизированных» отраслей 
знания, «исповедующие» феноменологи
ческий подход (в центре внимания кото
рого со времен Эдмунда Гуссерля оказался 
человеческий опыт восприятия среды и по
ведения в ней), пессимистически относятся 
к самому факту переплетения природных 
и общественных закономерностей (сторон
ники бихевиоризма, игнорируя роль при
родной среды, за основу научного объяс
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нения вообще принимают движение масс 
людей в пространстве). Подобный взгляд 
на социум в «зауженной» трактовке (лишь 
как на совокупность усвоенного людьми 
поведения и способов жизнедеятельности) 
имеет право на существование. Но ясно и 
другое – едва ли какая наука может сегод
ня претендовать на монополию изучения 
какоголибо «субстратного» сегмента гео
сферы, поскольку все его элементы связа
ны корреляционными связями.

Современная географическая наука не 
чужда всей сложноорганизованной систе
мы надбиологических программ жизнеде
ятельности человека, зафиксированной в 
ментальности, нравах, обычаях, в живом 
опыте совместной жизни людей, но в центр 
предметного поля исследований ставит все 
же внешнюю, материализованную, объек
тивированную часть истории, связанную с 
вещественными геосферами. В этой связи 
категорически неприемлема назидатель
ная сентенция социолога А.Ф. Филиппова: 
«А проблема географов состоит в том, что 
они пытаются разместить в схемах, при
годных для одних объектов, совсем другие 
объекты. Так бывает, когда в физическом 
пространстве пытаются локализовать сим
волические, смысловые объекты. Задача 

же состоит в том, чтобы изучать человечес
кое поведение» [13, с. 54].

Высокомерие представителей фено
менологических областей знания, пыта
ющихся научить географов предмету их 
исследования, указать на «неудовлетвори
тельную постановку проблемы пространс
тва» в географии и т.д., кажется довольно 
неуместным. Подобные «выпады» чаще 
всего исходят от представителей тех самых 
отраслей науки, где десятилетиями насаж
далась схоластическая схема исторических 
типов этноса (племя – народность – нация), 
где априорные тезисы перечеркивали ре
зультаты экспериментов, а высшим крите
рием истины считалась цитата. Становясь 
в позу высокомерных научных арбитров 
и рассуждая о недоказанных «реальных» 
явлениях, отражаемых якобы географией, 
они самонадеянно полагают, что их собс
твенные результаты – непререкаемая ис
тина и существуют чуть ли не эконометри
ческие способы, с помощью которых можно 
диагностировать их объективность.

Жаль, что при отсутствии интердис
циплинарной коммуникации упраздняет
ся сам вопрос о вкладе отдельных наук в 
общую «копилку» знаний и концептуаль
ных идей.
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камо грядеши, hOmO SapIenS? 
(о единстве человечества и гидросферы)

Рассмотрены современные проблемы использования в мире пресноводных ресурсов. Упо-
мянуты международные программы, направленные на преодоление водного дефицита. 
Показано полное единство гидросферы и человека как части биогидросферы. В силу это-
го указано на недопустимость интенсивного загрязнения окружающей среды. Рекомен-
дованы основные пути решения проблемы выживания человечества. Постулирована 
необходимость принятия новых законов общественной и государственной организации, 
а также изменения некоторых взглядов в геополитике. Предсказана провиденциальная 
роль России в будущем человечества.
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В начале 2013 г. почти вплотную к 
Земле (по космическим меркам) пролетел 
опасный для нашей планеты крупный ме
теорит. Он явился для нас как знак свы
ше, напомнив о бренности всего земного, в 
том числе и человеческого существования. 
«Memento mori» (помни о смерти) как бы 
прозвучало для всех людей, погруженных 
в мелочные повседневные заботы, подчи
ненные девизу «Обогащайтесь!».

Особого впечатления этот факт, судя 
по прессе, на человечество не произвел, 
поскольку вероятность серьезного столк
новения Земли с какимлибо астероидом с 
гибельными для нее последствиями весь
ма мала. Однако в силу неравномерности 
подобного процесса такое событие может 
произойти в любой день, а заблаговремен
ность его предсказания может не превы
сить пары суток.

Но явления эти неподвластны человеку, 
хотя готовиться к ним он обязан в силу сво
их возможностей. Однако существуют дру
гие не менее опасные и более вероятные 
проблемы, влияние на которые человека 
является определяющим. Остановимся на 
одной из них, связанной с недостатком на 
Земле пресной воды.

Если на географическом глобусе сред
них размеров провести влажной губкой по 
синим пятнам океанов, то мы получим на
глядную модель земной гидросферы в мас
штабе глобуса. Несмотря на кажущуюся 
эфемерность этой водной оболочки, только 
благодаря ей и существует на Земле жизнь 
вообще и ее венец – человечество – в составе 
нескольких миллиардов особей. Для приро
ды это не такое уж большое число. Так, ко
личество клеток, составляющих только мозг 
каждого человека, имеет такой же порядок.

Сама гидросфера представляет собой 
некоторый рассол из неизвестно откуда 

появившейся на Земле воды и непонятно 
почему соленой. По этому поводу имеется 
ряд гипотез, но общепризнанной теории 
пока не существует. Определенно известно 
лишь то, что пресность воды – это времен
ное ее состояние от момента испарения до 
возвращения в океан, являющийся по сво
ей сути глобальным бессточным соленым 
озером с островами различного размера – 
от коралловых рифов и вершин подвод
ных вулканов до обширных материков.

Гидросфера весьма неоднородна и 
включает в себя воду, находящуюся в раз
личном агрегатном состоянии: газообраз
ном, жидком или твердом, входя в состав 
атмосферы, лимносферы, подземных вод, 
гляциосферы, а также биогидросферы, о 
чем особо будет сказано ниже. Не включа
ют обычно в гидросферу лишь воду, входя
щую в состав химических соединений.

Вода – одно из самых распространен
ных веществ на Земле. В то же время 
пресной воды изза неравномерности ее 
размещения на Земле катастрофически 
не хватает, и проблема эта становится со 
временем все острее.

Нельзя сказать, чтобы человечество не 
осознавало этой угрозы и не принимало 
превентивных мер. Существенно активи
зировалась в этом направлении на пороге 
тысячелетий, например, деятельность Ор
ганизации Объединенных Наций.

Так, в 1993 г. Генеральная ассамблея 
ООН с целью привлечения внимания об
щественности постановила считать 22 фев
раля Всемирным днем водных ресурсов.

Через 10 лет, в декабре 2003 г., она же 
2005–2015 гг. объявила Международным де
сятилетием действий «Вода во имя жизни», 
основной задачей которого поставила сни
жение наполовину доли населения, не име
ющей доступа к безопасной питьевой воде, а 
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к 2015 г. – прекращение экологически неус
тойчивой эксплуатации водных ресурсов.

Ранее, на Всемирной встрече на высшем 
уровне в Йоханнесбурге в 2002 г., были 
утверждены еще две цели: стремиться к 
развитию систем управления водными ре
сурсами и разработке к 2005 г. планов эф
фективного природопользования.

Координатором Десятилетия воды в 
2005–2015 гг. является рабочая группа («ma
chinery») «ООН – водные ресурсы». В режиме 
этого учреждения ООН взаимодействуют 
все дирекции, департаменты и программы, 
занимающиеся вопросами водоснабжения.

Наконец, на Генеральной ассамблее 20 
декабря 2010 г. было решено провозгласить 
2013 г. Международным годом водного со
трудничества. В силу этого указом Прези
дента РФ от 16 августа 2012 г. нынешний 
год объявлен Годом охраны окружающей 
среды. К основным водным проблемам от
несены такие, как дефицит воды, финан
сирование, комплексное управление, свя
занное с водой, трансграничные вопросы, 
предупреждение бедствий и загрязнение.

Несмотря на то что международное 
сообщество вполне осознает остроту про
блем водопользования, принимаемые ре
шения и программы выполняются страна
ми не полностью в силу как объективных, 
так и субъективных противоречий между 
ними, национального эгоизма и челове
ческой алчности. Последнее, в частности, 
проявляется в том, что производится без
думное и, скажем прямо, бессовестное ее 
загрязнение, то есть уничтожение этого 
дара природы с целью получения скорей
шей экономической выгоды сегодня – без 
заботы о завтрашнем дне.

Человек относит себя к виду homo sa
piens (человек разумный), хотя динамика 
развития последнего вызывает серьезные в 
том сомнения. Еще Ф.М. Достоевский гово
рил: чтобы разумно поступать, одного ума 
мало. Повидимому, требуются еще воля и 
нравственность. В мире сложилось пара
доксальное положение, когда параллельно 
с накоплением научных знаний происходит 
деградация нравственного облика человека, 
его озверение и оскотинивание (как следс
твие господства алчности и эгоизма в масш
табе одной особи, клана, нации, государства, 
цивилизации), растет его животное стремле
ние доминировать над окружающими.

Как справедливо отмечал в свое вре
мя император Эфиопии Хайле Селассие, 
человек все более становится похожим на 
дикаря с атомной дубиной в руках, что не 
может не привести в итоге к самым пе
чальным последствиям – вплоть до унич
тожения всякой жизни на Земле.

Проблема обостряется в связи с тем, 
что Земля со своими ресурсами, как вся
кое физическое тело, имеет ограниченные 
размеры, а рост потребностей человека, 
как и его численность, имеют тенденцию к 
неограниченному росту. Эти ножницы не
минуемо приводят к конфликтам по мно
гим направлениям.

Таким образом, кроме имеющихся ма
ловероятных внешних фатальных угроз, 
человечество сталкивается с угрозами, 
имеющими вероятность, близкую к едини
це в обозримом будущем, и порожденны
ми, как теперь принято говорить, челове
ческим фактором.

В этой статье мы остановились на вод
ных ресурсах, без которых жизнь так же 
невозможна, как и без воздуха.

Приведем некоторые числовые характе
ристики, касающиеся гидросферы в целом и 
ее частей. Всего воды на Земле 1,39 млрд км3, 
в том числе в Мировом океане – 1,34 млрд 
км3. На пресные воды приходится лишь 
2,6% от общих запасов воды. Причем ледни
ки и постоянно залегающий снежный пок
ров (гляциосфера) хранят в себе 69,4% всех 
пресных вод, 29,4% – это преимущественно 
подземные пресные воды, 0,84% – подзем
ные льды зоны многолетних мерзлых пород 
и остальное – пресноводная часть лимнос
феры, в которую входят пресные озера и 
водохранилища (0,25%), воды болот (0,03%), 
воды в руслах рек (0,006%). Наконец, 0,03% 
всей пресной воды приходится на атмосферу 
и 0,003% – на воду, содержащуюся в живых 
организмах и растениях. Последняя, как ее 
иногда называют, биологическая вода, не
смотря на то что составляет всего 0,00008% 
от всей воды на Земле, представляет особый 
интерес и является предметом нашего отде
льного рассмотрения.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
эта субстанция не только не является одним 
из ресурсов пресной воды, но характеризует 
собой ежедневную потребность в ней всего 
живого на Земле. Грубо говоря, на Земле 
сейчас проживают 7 млрд человек, которым 
только для поддержания своих жизненных 
сил требуется ежедневно примерно 15 млрд 
литров воды, или 15 км3 в день, то есть около 
5500 км3 в год. Кроме еды и питья, вода тре
буется еще для бытовых нужд, поддержания 
промышленных процессов и орошения зе
мель в сельском хозяйстве, что увеличивает 
потребности человечества в воде примерно 
еще на два порядка. В результате получаем 
(в действительности очень примерную) го
довую потребность в пресной воде гдето в 
районе миллиона кубических километров.

Естественно, что биологическую воду 
нельзя полностью отнести к пресной (соле
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ность крови человека, например, составля
ет 1%). Точнее, она получается в процессе 
потребления последней, уменьшая собой 
общие ресурсы пресной воды и образуя 
своеобразную оболочку, которую можно 
называть биогидросферой.

Чтобы это предложение не показалось 
слишком надуманным, отметим, что обо
лочка эта является куда более цельной по 
сравнению с океаносферой, лимносферой 
и гляциосферой, поскольку ее мельчайшие 
частицы, включая воду в бактериях, прони
кают во все области океана и суши. Что же 
касается размеров этой части гидросферы, 
то она соответствует примерно половине 
объема воды, содержащейся одновременно 
во всех реках мира, вместе взятых. А самое 
главное то, что биогидросфера является 
неотъемлемой частью гидросферы, с кото
рой у нее происходит непрерывный обмен 
веществ. Поэтому человек, загрязняющий 
гидросферу, неминуемо отравляет самого 
себя, несмотря на существующие фильтры 
и способы очистки, а самому Мировому 
океану готовит участь другого бессточного 
соленого озера – Аральского моря. Разни
ца заключается здесь только в порядке ве
личины временных интервалов.

Вообще говоря, человек, как и любой 
другой живой организм, принципиаль
но представляет собой как бы воронку на 
поверхности воды, сохраняющую свою 
структуру, но материя в которой меняется 
ежесекундно. Человек – также структура, 
которая поддерживается проходящими в 
организме физикохимическими природ
ными процессами, причем полная смена 
всех атомов в организме, как считают, про
исходит в течение менее десяти лет. Если 
же в эти процессы внедряются не предна
значенные для организма вещества (загряз
нители, токсины), то структура искажается 
и разрушается, что вызывает сокращение 
срока существования данной системы.

Таким образом, можно сказать, что че
ловек, как и всякое живое существо, явля
ется одной из сложных форм существова
ния воды в гидросфере. Соответственно, 
загрязняя гидросферу, мы тем самым раз
рушаем свой собственный организм.

Иными словами, человечество после
довательно и непреклонно готовит себе 
неминуемый конец, хотя и прекрасно осоз
навая губительность этой своей деятель
ности. Невольно вспоминается анекдот 
о скорпионе, кусающем перевозящую его 
на себе через ручей черепаху. «Мы же оба 

погибнем!» – возмущается она. «А я уж та
кой есть и не могу иначе», – отвечает тот. 
Может ли человечество спастись в этой си
туации? Да, – отвечают некоторые анали
тики, но это требует коренного изменения 
человеком своих привычных постулатов.

Так, например, профессор Г.Г. Мали
нецкий [1] считает, что для сохранения 
человечества как биологического вида не
обходимо принять безоговорочно следую
щие основные постулаты:

– духовное выше материального;
– общее выше личного;
– справедливость выше закона;
– будущее выше настоящего и прошлого.
Очевидно, что подобного изменения 

мировоззрения невозможно достичь при 
современном политическом устройстве 
и принятых в большинстве стран мира 
представлениях о шкале «человеческих 
ценностей». Уместно привести здесь мне
ние известного ученого, профессора И.Н. 
Острецова [2], что в интересах сохране
ния человечества необходимо полностью 
отказаться от принципов демократии, 
сводящейся в основном к охлократии, т.е. 
бездумной власти толпы, заменив их ра
циональной авторитарной властью.

Очевидно также, что спасение челове
чества невозможно обеспечить путем про
ведения мероприятий «в одной, отдельно 
взятой стране». Здесь мы сталкиваемся с 
новым направлением в геополитике – пе
реходом от борьбы в интересах собствен
ного государства к борьбе за принуждение 
всех стран доброй воли к действиям, на
правленным на сохранение жизни на Зем
ле, и изоляцию государствмогильщиков, 
деятельность которых ведет к глобальной 
катастрофе. Решение подобной задачи под 
силу, пожалуй, лишь международной орга
низации нового типа, наделенной необхо
димыми полномочиями.

Альтернативой этому может явиться 
только всеобщая погибель вида homo sapi
ens, а может быть, и всей живой природы – в 
результате смертельной схватки цивилиза
ций в борьбе за остатки жизненно необхо
димых ресурсов на Земле. Здесь почему
то приходят на память пророческие слова 
Ф.М. Достоевского о провиденциальной 
роли России в судьбах человечества: «Россия 
сама спасется и весь мир спасет». Не в этом 
ли заключена национальная идея россиян, 
устраняющая этнические и политические 
разногласия между собой во имя всеобщего 
спасения не только на небе, но и на Земле?
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Политические процессы в нашей стране 
во многом обусловлены природоресурсным 
характером современной экономики. По
иск стратегий развития в этой сфере тре
бует формирования современной отрасле
вой политики. В настоящее время в России 
идет активная работа по разработке новой 
государственной лесной политики. Среди 
лесоводов, экологов, экономистов, лесопро
мышленников, политологов развернулась 
по данному поводу широкая публичная 
дискуссия. Свести воедино все имеющиеся 
подходы, учесть разнообразные нюансы – 
исключительно трудоемкая задача.

На наш взгляд, важнейшим направле
нием лесной политики является социаль
ная деятельность. Развитие политического 
проекта «социальный лес« сегодня пред
ставляется исключительно актуальным и 
злободневным. В этом деле возможно соче
тание старого советского опыта и достиже
ний социального сектора за рубежом. Суть 
социальной составляющей в лесном хозяйс
тве, прежде всего, заключается в массовом 
безвозмездном использовании недревесных 
лесных продуктов, развитии рекреации, 
обеспечения успешного развития подраста
ющего поколения, абилитационнореаби
литационной деятельности и т.п.

Следует учесть и то, что лесное хозяйс
тво страны находится в течение длитель
ного времени в системном кризисе, оно 
особенно болезненно восприняло пере
ход экономики к рыночной системе. М.В. 
Клинова отмечает: «попытка организации 
хозяйственной жизни без воздействия 
государства на рыночные процессы ока
залась неприемлемой для общества, чре
ватой возвращением в капитализм эпохи 
первоначального накопления» [4, с. 48]. В 
результате возникла острая проблема не
дофинансирования лесной отрасли. Не 
повезло, по моему мнению, лесному хо
зяйству России и с административной ре
формой, ее результаты трудно оценить как 
позитивные. Большое количество управ

ленческих ошибок привело к застойным 
процессам в лесном секторе. 

Как результат кризиса в лесной отрасли 
следует рассматривать частый характер пов
торных ведомственных переподчинений 
органов лесоуправления (начиная с адми
нистративной реформы лесного хозяйства 
2000 г.) и кадровые ротации лесоуправ
ленцев. Последним ярким примером этой 
тенденции является недавняя смена руко
водства Федерального агентства лесного хо
зяйства (Рослесхоза) во главе с В.Н. Масля
ковым, а также переподчинение Рослесхоза 
изпод прямого ведения Правительства РФ 
к Министерству природных ресурсов и эко
логии РФ (в апреле 2013 г.) [8].

Этот кризис проявляется в значитель
ном сокращении лесных площадей по всей 
России, в масштабном исчезновении запа
сов ценных пород древесины, в массовых 
стихийных лесных пожарах, в нелегальных 
хищнических вырубках лесов, в процвета
ющем контрабандном лесном экспорте, в 
застое и деградации лесопромышленного 
производства в большинстве лесных регио
нов, а также в отсутствии необходимой для 
развития отрасли развитой сети лесных 
автомобильных дорог и железнодорожных 
путей, в низкой рентабельности отечест
венной целлюлознобумажной промыш
ленности, которая считается «флагманом» 
лесопромышленного комплекса (ЛПК), и 
т.д. А. Ярошенко по данному поводу замеча
ет: «ликвидация разрухи в лесном хозяйс
тве и системе государственного управления 
лесами требует эффективной координации 
действий всех уровней власти и местного 
самоуправления, а также лесного бизнеса и 
гражданского общества» [12, с. 2].

Кроме того, следует отметить повсемест
ное ухудшение лесной экологии в России. Се
годня активно сокращается биоразнообра
зие лесной природы, меняется привычный 
для старшего поколения людей природный 
ландшафт, идет массовое вырождение тра
диционной лесной древесной растительно
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сти, повсеместно заметно сокращение или 
даже полное исчезновение традиционных 
ареалов обитания лесной флоры и фауны. 
Биологи и экологи заявляют в этой связи об 
угрожающем развитии процесса депопуля
ции биологических видов. Ощутимо меня
ется водный состав лесных территорий, на
блюдается изменение характера влажности 
лесного покрова, изза засухи значительно 
сокращается количество лесных рек и озер, 
уменьшается площадь болот.

Изза заметного потепления климата 
российские бореальные леса утрачива
ют в значительной степени способность к 
регенерации. Таким образом, возникает 
большая потребность в весьма масштаб
ном по своим количественным размерам 
и материально затратном искусственном 
лесовосстановлении, а также острая необ
ходимость создания современных лесосе
меноводческих центров, которые способ
ны обеспечивать качественным семенным 
материалом лесные регионы.

На фоне этих процессов интенсивными 
темпами растет антропологическая нагруз
ка на пригородные лесные зоны. Произ
водственные окраины больших городских 
агломераций наступают на пригородные 
лесные массивы, в результате вырубки их 
площадь значительно сокращается. Кро
ме того, в городских лесах в ходе индуст
риального антропогенного воздействия 
все больше вырождается растительность, 
меняется животный мир. Восстановление 
городских лесов идет крайне низкими тем
пами и в очень малых объемах.

Однако значительное возрастание 
численности городского населения в пос
ледние годы приводит к необходимости 
в еще больших масштабах использовать 
городские леса, максимально увеличивая 
антропогенную нагрузку на них. Эта вы
звано потребностью людей в отдыхе, вос
становлении здоровья; эта потребность 
основана на многовековых национальных 
традициях россиян проводить досуг в 
условиях лесной рекреации. Лес восста
навливает силы, здоровье, формирует ду
шевное равновесие, дает на долгое время 
заряд бодрости. Лесной отдых – это часть 
национальной культуры, народного мен
талитета. Особенно лес полезен для детей, 
пенсионеров, инвалидов, временно нетру
доспособных по причине болезни граж
дан. Лесная реабилитация и абилитация 
традиционно являются важнейшими на
правлениями отечественной курортоло
гии. Не случайно в советский период вре
мени в нашей стране активно развивалась 
большая сеть лесных курортов, санатори
ев и профилакториев. 

Можно сказать, что леса являются 
важнейшим инструментом социальной 
политики в современной России. И госу
дарственные органы власти в лице феде
ральных министерств (природных ресур
сов и экологии; социального развития; 
образования), федеральных агентств (Рос
лесхоз и др.), а также региональных власт
ных структур, органов муниципального 
управления, не должны этот инструмент 
игнорировать в своей деятельности по со
циальным направлениям.

Вопросы лесного хозяйства должны 
стать весомой частью государственной со
циальной политики в большинстве лесных 
регионов России. Это, прежде всего, касает
ся расширения вариантов рекреационных 
услуг, которые находятся в относительно 
близкой и удобной доступности для насе
ления. Если рядом с большими городски
ми поселениями находятся рекреационно 
привлекательные лесные зоны, то возни
кают вопросы: как ими  более эффективно 
можно воспользоваться? Возможно ли из
влечь большую пользу для общества и в не
которых ситуациях повысить уровень рен
табельности для частных инвесторов, если 
некоторые лесные участки попадут (через 
аренду) в руки бизнесменоврекреантов?

Понятно, что масштабные социальные 
проекты в России являются исключитель
но затратными, данные действия потребу
ют более основательного финансирования 
из федерального и региональных бюдже
тов. Однако следует рассматривать и иные 
варианты, например, привлечение част
ного капитала (мировой опыт свидетель
ствует, что лесная рекреация может быть 
рентабельной), развитие частногосударс
твенного партнерства. Представителей 
бизнеса можно заинтересовать через сис
тему хорошо продуманных льгот и префе
ренций по определенным направлениям 
лесной деятельности. В частности, можно 
было бы продумать процедуру льготной 
социально направленной аренды участков 
леса. Во многих случаях сегодня на лес
ных участках (обладающих относительно 
удобной транспортной доступностью) вы
годнее организовать рекреационные соци
альные объекты, чем проводить массовые 
вырубки.

Однако не следует серьезно переоцени
вать потенциальные возможности россий
ского бизнеса в развитии большого рос
сийского проекта – «социальный лес». Как 
справедливо отмечают А.М. Либман и Б.А. 
Хейфец: «Российский бизнес, в принципе, 
весьма ограничен в своих способностях 
оказывать влияние на государственную 
политику как таковую» [6, с. 232].
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Кроме того, вполне уместны будут и зако
нотворческие инициативы по отношению к 
лесному законодательству и со стороны де
путатов Государственной думы. Возможно, 
они предусмотрели бы и законодательные 
поправки к действующему Лесному кодек
су. Например, как некий пакет социальных 
нагрузок рекреационной направленности 
на крупных лесных арендаторов, представ
ляющих лесопромышленный бизнес. Тем 
более надо учесть, что в действующей Госу
дарственной думе РФ представлены партии, 
которые постоянно заявляют о своей высо
кой социальной направленности и которые, 
по идее, и должны выступать главными ра
детелями подобного социально ориентиро
ванного политического проекта.

Отмечая это, мы имеем в виду привле
чение к данной работе крупных парламент
ских партий «Справедливая Россия», КПРФ 
и ЛДПР. Немалый интерес могут представ
лять лесные социальные проекты и для 
депутатов ведущей парламентской партии 
«Единая Россия». Лесная социальная тема 
не может вызывать резкое отторжение в сре
де парламентариев разного толка и убежде
ний, это именно то поле деятельности, где, 
на наш взгляд, вполне можно добиться не
коего приемлемого консенсуса.

Вполне возможно, что некоторые извес
тные парламентарии, компетентные в лес
ных вопросах, могут стать инициаторами 
этой работы. Среди них можно отметить, 
например, А.Н. Грешневикова (партия 
«Справедливая Россия«), автора книги [2].

Социальная составляющая лесного сек
тора в России имеет большой нереализован
ный потенциал. Это, прежде всего, большие 
возможности по мобилизации населения 
разных возрастных групп на формирова
ние рекреационной инфраструктуры, в т.ч. 
на общественных началах. Разговор сле
дует вести не об одноразовых акциях, а о 
масштабной планомерной систематической 
работе. Проблема требует глубоко проду
манных эффективных управленческих ре
шений, публичной рекламы и пропаганды. 
Важно развивать в этой связи обществен
ную активность среди населения, создавать 
инициативные группы людей, искать лоб
бистовобщественников, способных дейс
твовать во властных структурах.

Большая работа на общественных на
чалах может проводиться по направлени
ям лесоохраны и лесозащиты: это и охрана 
от нелегальных вырубок, от варварского 
отношения к лесной природе (флоре и фа
уне), фитосанитарная помощь лесу и т. д. 
Вполне уместно организовывать лесное 
волонтерское движение, создание на его 
базе общественных организаций. Участ

ники этих организаций могли бы взять 
на себя некоторые функции по патрули
рованию подшефных территорий с целью 
поддержания там порядка, профилактики 
пожаров и правонарушений.

Важным направлением лесной соци
альной политики является «лесная» пе
дагогика и детскоюношеская рекреация. 
Возрождение в России детскоюношеских 
лагерей, баз, комплексов – важнейшая сов
ременная задача воспитания и образова
ния подрастающего поколения. Считаю, 
что создание некоего педагогического 
альянса «Школа – Лес» – исключительно 
перспективное направление социальной 
политики в сфере детства.

В этой связи М.А. Лыгина отмечает: 
«Существующая сегодня система государ
ственных муниципальных гарантий, в том 
числе в сфере государственной поддержки 
семей с детьми, не в полной мере выпол
няет функции обеспечения приемлемого 
уровня защиты» [7, с. 18].

Важнейшее направление лесной соци
альной политики государства сегодня – 
это организация лечения и отдыха сирот 
и детей, оказавшихся без попечения ро
дителей. Именно эта категория населения 
сейчас является наиболее социально мало
защищенной. Особенно остро стоит про
блема социального сиротства. Н.Г. Суш
ко отмечает: «социальный сирота – это 
ребенок, который имеет биологических 
родителей, но они по какимто причинам 
не занимаются воспитанием ребенка» [10, 
с. 74]. Разумеется, государство ведет рабо
ту в этом направлении. Ю.А. Петровская, 
обсуждая эту тему, указывает: «в Россий
ской Федерации функционируют разно
образные организационные структуры 
государственного и негосударственного 
подчинения, призванные оказывать по
мощь безнадзорным детям и заниматься 
профилактикой детской безнадзорности 
как социальной проблемы» [9, с. 231].

Сегодня в сравнении с советским вре
менем сократилась материальная база де
тских домов и интернатов. На наш взгляд, 
это совершенно несправедливое и недаль
новидное управленческое решение с точки 
зрения современной государственной со
циальной стратегии. Государство сегодня 
фактически еще больше сепарирует детей
сирот от общества, оставляя их в стенах 
стационарных детских домов и интернатов, 
не оставляя даже шанса на контакт с лес
ной природой в период каникул. Для по
добных мыслей есть веские основания, так, 
например, Л.В. Блонский указывает: «рост 
детской беспризорности и рост детской 
преступности, в том числе среди молодежи 
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...наиболее значимые и актуальные пробле
мы российского общества...» [1, с. 132].

Кроме того, например, М.А. Лыгина пи
шет: «защита семьи, материнства и детства, 
как направление семейной политики, долж
на носить комплексный социальноэконо
мический характер и осуществляться путем 
принятия разнообразных государственных 
мер...» [7, с. 18]. «Молодежные» вложения (осо
бенно для сирот) в «социальный лес«, на наш 
взгляд, для социального государства, каким 
по действующей Конституции позициониру
ет себя Российская Федерация, целесообраз
ны сейчас и вполне разумны в перспективе. 
С.А. Федин считает: «Инвестиции (интел
лектуальные и материальные), вложенные 
в молодежь как составляющую часть совре
менного общества, несущую особую функ
цию ответственности за сохранение, разви
тие и преемственность культуры, традиций, 
исторического наследия нашей страны, оп
равданы временем, социально значимы и 
экономически выгодны» [11, с. 128].

Таким образом, необходимо поновому 
посмотреть на российские леса, а именно 
как важный инструмент социальной по
литики государства. Для этого нужно час
тично отказаться от устаревшей практики 
лесопользования и более смело реализо
вывать эффективные для общества инно
вационные воззрения, подходы и мето
ды. Так, например, А.Л. Кураков считает: 
«Социальные нововведения осуществить 
особенно трудно в силу сопротивления ве
ковой традиции. Предметом изменений 

должны стать привычки, установки, пове
дение людей, ценности и представления, 
традиционный уклад жизни, модели меж
личностных отношений» [5, с. 183–184].

Сегодня в лесной сфере важнейшим на
правлением является политика ресурсосбе
режения. От этого зависит эффективность 
решений в социальной и экономической 
сфере лесного сектора. Для этого необхо
димо построить новую лесную социальную 
модель, выработать ее критерии. Необхо
димо более ясно представлять, что означа
ет современное ресурсовозобновление.

Следует через публичное освещение бо
лее четко представить для общества про
блему исчерпаемости лесных ресурсов. В 
этой связи необходимо обозначить реаль
ные границы исчерпаемости лесных ресур
сов в рамках рекреационного потребления. 
Параллельно следует пропагандировать и 
реализовывать на практике идею разум
ного ограничения лесных потребностей. 
Главной целью здесь может быть миними
зация рисков лесной природы. 

Важнейшим критерием государствен
ной лесной политики в социальной сфере, 
по моему мнению, должна стать социаль
ная справедливость. Как замечает Р.С. 
Гринберг, «социальная справедливость – 
это не равенство в нищете, а разумная 
мера дифференциации зажиточности» [3, 
с. 45]. Именно социальная справедливость 
является гармоничным фундаментом от
ношений современного российского обще
ства и лесной природы.
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глоБАльНый ЭКологИчЕСКИй КрИЗИС: 
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В.Н. малинин, Е.С. орлеанская 

анализ эколого-экономического индекса 
регионов россии

Обсуждаются возможности использования эколого-экономического индекса (ЭЭИ) как ин-
тегрального индикатора устойчивого развития. На основе кластерного анализа осущест-
влено разделение 83 регионов России на 3 группы: неблагополучные, относительно благо-
получные и благополучные. Выявлены факторы, обусловливающие разделение регионов на 
группы и особенности их пространственного распределения по территории России. С по-
мощью многомерной регрессии выполнена оценка вкладов отдельных составляющих в ЭЭИ. 
Показано, что более 60% дисперсии ЭЭИ описывается истощением природных ресурсов.

Ключевые слова:
глобальный экологический кризис, множественная линейная регрессия, кластерный 
анализ, устойчивое развитие, эколого-экономический индекс.

Экспоненциальный рост мировой эко
номики, приводящий к исчерпанию фи
зических возможностей Земли, подчас 
варварское отношение к природе и гло
бальное потепление, вызывающее резкий 
рост числа опасных гидрометеорологи
ческих явлений и усугубляющее дефицит 
водных ресурсов, – вот основные факторы 
развивающегося экологического кризи
са. Вопрос только в том, является он гло
бальным или нет. Подтверждения над
вигающейся экологической катастрофы 
приводятся в работах [3–6; 9]. По мнению 
экспертов Всемирного фонда дикой при
роды (WWF), «планетная катастрофа» мо
жет наступить уже чуть ли не после 2040 
г., когда будет пройдена точка невозврата, 
т.е. станет невозможным обратный пере
ход экологической системы Земли в до
кризисное состояние. Однако существует 
и противоположная точка зрения, в соот
ветствии с которой глобального экологи
ческого кризиса нет, а имеются лишь ло
кальные проблемы, на решении которых 
и нужно сосредоточиться [11; 12].

Несмотря на разные точки зрения, не
сомненным является необходимость со
здания глобальной стратегии выживания 
человечества или новой экономической 
политики без ущерба для природы. В час
тности, успешно разрабатывается новый 
тип хозяйствования, основанный на устой
чивом развитии, под которым понимается 

удовлетворение потребностей современно
го поколения без угрозы возможности бу
дущих поколений удовлетворять собствен
ные потребности [8]. Именно устойчивое 
развитие человечества можно рассматри
вать как необходимое условие преодоления 
экологического кризиса. Новый всплеск 
интереса к проблеме устойчивого развития 
связан с проведением в РиодеЖанейро в 
июне 2012 г. Конференции ООН по устой
чивому развитию. В принятых конферен
цией документах [15] была подчеркнута 
необходимость мониторинга прогресса пе
рехода к устойчивому развитию и «зеленой« 
экономике, дополнения и ухода от абсолю
тизации традиционных макроэкономичес
ких показателей и использовании индексов 
устойчивого развития.

Из множества разработанных по всему 
миру индексов устойчивого развития осо
бое место занимает экологосоциально
экономический индекс скорректированных 
чистых накоплений (adjusted net savings). Он 
характеризует скорость накопления наци
ональных сбережений после надлежащего 
учета истощения природных ресурсов и 
ущерба от загрязнения окружающей сре
ды [2; 14]. Показатель является результа
том коррекции валовых внутренних на
коплений (ВВН), который рассчитывается 
как разница между ВВП и совокупным 
частным и государственным потреблени
ем. Он показывает потенциально возмож
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ный объем национальных внутренних и 
внешних инвестиций [1]. В общем случае 
индекс скорректированных чистых накопле-
ний (СЧН) определяется как:

СЧН = ВВН – ООК + РНО – ИЭР – 
– ИМР – СЛР – УЗОС (СО2) – (1)

– УЗОС (ТВЧ).
Здесь ООК – обесценивание основного 

капитала, РНО – расходы на образование, 
ИЭР – истощение энергетических ресур
сов, ИМР – истощение минеральных ресур
сов, СЛР – сальдо лесных ресурсов, УЗОС 
(СО2) – ущерб от выбросов СО2, УЗОС 
(ТВЧ) – ущерб от выбросов твердых час
тиц. Если первыйтретий члены данной 
формулы – экономические компоненты, то 
четвертыйвосьмой члены – экологические 
компоненты. Отметим, что в российской 
статистике определенным аналогом ООК 
является амортизация основных фондов. 
Все входящие в расчет величины берутся 
в процентах от валового национального дохода 
(% от ВНД). СЧН – один из немногих ин
дикаторов, наиболее проработанный в те
оретическом плане и имеющий хорошую 
статистическую базу, что позволяет делать 
расчеты для регионов, стран, континентов.

К недостаткам индекса СЧН относится 
то, что он не учитывает такие важные ком
поненты экологической деградации, как 
деградация земли, истощение подземных 
вод, перелов рыбы и др. Однако данный 
индекс важен тем, что он дает агрегиро
ванную оценку устойчивого развития, 
показывает необходимость компенсации 
истощения природного капитала и ущер
ба от загрязнения окружающей среды за 
счет роста инвестиций в человеческий и 
физический капиталы. В теоретическом 
плане речь идет о слабой устойчивости и 
о взаимозаменяемости различных видов 
капиталов.

В таблице 1 представ
лены скорректированные 
чистые накопления раз
личных стран мира и его 
составляющие. Для рас
чета СЧН, как видно из 
формулы (1), необходимо 
к ВВН добавить РНО, а 
остальные составляющие 
вычесть. Индикатор СЧН 
имеет отрицательные 
значения для США (0,9% 
от ВНД) и России (0,8% 
от ВНД), располагающих 
запасами энергетических 
ресурсов, потребление 
которых превышает ин
вестирование, компенси

рующее истощение природных ресурсов. 
В России отмечается максимальное значе
ние индекса истощения энергетических 
ресурсов. Максимальное значение СВЧ 
наблюдается для Китая, которое обус
ловлено показателем ВНД, значительно 
превышающим аналогичный индекс для 
других стран. Наиболее сбалансирован
ным индексом СВЧ обладают Франция и 
Германия, у которых наименьший отрица
тельный вклад в СВЧ дают экологические 
компоненты.

Интегральный индикатор скорректиро
ванных чистых накоплений может иметь 
большое значение как для России в целом, 
так и для отдельных ее регионов, резко раз
личающихся друг от друга масштабами де
градации, истощения природных ресурсов 
и загрязнения окружающей среды. Особен
но важным является преодоление истоще
ния энергетических ресурсов и учет других 
экологических факторов, которые могут су
щественно повысить СВЧ. На его основе был 
разработан экологоэкономический индекс 
(ЭЭИ) регионов России, представляющий 
собой интегральный (агрегированный) ин
дикатор устойчивого развития [2]. При этом 
принципы оценивания индикатора СЧН 
были адаптированы для регионов России. 
Так, в расчет ЭЭИ добавлен ряд важных для 
России экологических и социальных инди
каторов, в результате чего данный индекс 
определяется следующим образом:

ЭИ = ИЧН – ИД – ИПР – УЗОС +
+ РРЧК + ЗООС + ООПТ, (2)

где ИЧН – индекс чистых накоплений (ва
ловое накопление основного капитала), 
ИД – инвестиции в основной капитал по 
виду деятельности «Добыча полезных ис
копаемых», ИПР – истощение природных 
ресурсов, УЗОС – ущерб от загрязнения 

Таблица 1
оценки индекса СчН для ряда стран мира за 2011 г. 

(в % от ВНД) [13]
                Страны

Состав 
ляющие СчН 

США рос-
сия

Ки-
тай

фран-
ция

гер-
ма-
ния

Нор-
ве-
гия

Ка-
на-
да

ВВН 9,8 23,4 53,2* 16,3 21,2 32,6 18,0
ООК 14,3 12,0 10,2 14,2 13,8 15,2* 14,2
РНО 4,8 3,5 1,8 5,0* 4,3 6,2 4,7
ИЭР 0,7 13,8* 2,9 0,0 0,1 10,6 1,9
ИМР 0,1 0,7* 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4
СЛР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УЗОС (СО2) 0,3 1,1* 1,1* 0,1 0,2 0,1 0,3
УЗОС (ТВЧ) 0,1 0,1 0,8* 0,0 0,0 0,0 0,0
СЧН 0,9 0,8 39,8* 7,0 11,4 12,9 5,9

* Наибольшие значения отдельных индексов.



231

Cр
ед

а 
об

ит
ан

ия

окружающей среды, РРЧК – расходы на 
развитие человеческого капитала, ЗООС – 
затраты на охрану окружающей среды, 
ООПТ – особо охраняемые природные 
территории, их стоимость. Единицами 
измерения ЭЭИ служат проценты от ВРП. 
Отметим, что ИПР состоит из суммы исто
щения минеральносырьевых ресурсов и 
лесных ресурсов, под которыми понимает
ся прирост древесины.

В качестве информационной основы для 
построения экологоэкономического ин
декса регионов России используются дан
ные только официальной статистики [10]. 
Это позволяет использовать стандартизо
ванные данные, единые для всех субъектов 
РФ, и обеспечивает объективность индекса 
за счет устранения субъективной компо
ненты в формировании конечного резуль
тата, а так как данные официальной статис
тики находятся в открытом доступе, то это 
делает индекс абсолютно прозрачным.

Результаты расчетов ЭЭИ для различ
ных регионов России за 2009 г. [2] свиде
тельствуют о громадном разбросе этого 
индекса. Максимальное положительное 
значение его отмечается для Республики 
Алтай (215,3%), а наибольшее отрицатель
ное значение – для Ненецкого АО (76,3%). 
В связи с этим возникает необходимость 
в классификации (районировании) регио
нов России по величине данного индекса, 
в разбиении их на сравнительно однород
ные группы. Исходная матрица включала 
83 региона. Результаты кластеризации на 
основе иерархического алгоритма (метод 
Уорда, метрика Эвклида) [7] показали, что 
в качестве оптимального следует принять 
разбиение всей совокупности регионов на 
3 группы: 1я группа – неблагополучные 
регионы, 2я – относительно благополуч
ные и 3я – благополучные регионы.

В таблице 2 приводятся результаты 
классификации величины экологоэконо

Таблица 2
результаты районирования регионов россии (n = 83) по величине экологоэкономи-

ческого индекса за 2009 г. на основе иерархического алгоритма классификации 

Номер 
группы

Диапазон значений 
ЭЭИ, % к ВрП Колво 

субъектов
регион с минимальным 

значением индекса
регион с максимальным 

значением индекса
от до

1 76,3 13,4 27 Ненецкий АО, Омская обл.
2 16,2 41,9 33 Белгородская обл. Смоленская обл.
3 44,9 215,4 23 Калининградская обл. Республика Алтай

Рис. 1. Пространственное распределение регионов России на 3 квазиоднородные группы по значению 
эколого-экономического индекса за 2009 г.: 1 – неблагополучные; 2 – относительно благополучные; 

3 – благополучные регионы.
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мического индекса с указанием количест
ва выделенных групп, диапазона значений 
в каждой группе, количества субъектов в 
каждой группе, названия субъектов с ми
нимальным и максимальным значением 
в группе. Такое разбиение обусловлено в 
основном максимальными различиями в 
ЭЭИ между центрами «тяжести» групп.

На рис. 1 приводится пространственное 
распределение регионов России на 3 ква
зиоднородные группы по значению ЭЭИ 
за 2009 г. Видно, что неблагополучные ре
гионы занимают большую часть террито
рии России, превосходя по своей площади 
суммарную территорию относительно бла
гополучных и благополучных регионов. К 
неблагополучным регионам относятся пре
имущественно территории с сырьевой эко
номикой, а также некоторые промышленно 
развитые районы с тяжелыми экологичес
кими условиями (например, Челябинская и 
Свердловская области). Наименьшая часть 
территории России относится к благопо
лучным регионам. Это в основном районы 
со слабо развитой экономикой и ориента
цией на сельское хозяйство.

В таблице 3 даются оценки отдельных 
составляющих экологоэкономического 
индекса регионов с наилучшими и наихуд
шими показателями. При этом причины 
как благополучия, так и неблагополучия 
отдельных регионов внутри выделенных 
групп существенно различны.

Абсолютным лидером является Респуб
лика Алтай, в которой происходит не исто
щение, а накопление природных ресурсов 
благодаря отсутствию здесь добычи сырья 
и сохранению заповедных зон. Кроме того, 
высокое значение индекса ЭЭИ в опреде
ленной степени связано с малым значени
ем ВРП, который почти в 2 раза меньше 

ИЧН. Второе место Чеченской республи
ки обусловлено очень высоким значением 
ИЧН за счет значительного вливания фи
нансовых средств на восстановление фун
кционирования региона и отчасти расхо
дами на развитие человеческого капитала 
и особо охраняемые природные террито
рии. Третье место Еврейской автономной 
области есть результат накопления при
родных ресурсов и валового накопления 
основного капитала. Наиболее неблагопо
лучными регионами являются Ненецкий 
и ХантыМансийский автономные округа 
и Сахалинская область, у которых вследс
твие сырьевой ориентации экономики ин
вестиции в основной капитал по добыче 
полезных ископаемых (ИД) и истощение 
природных ресурсов (ИПР) значительно 
превышают валовое накопление основного 
капитала (ИЧН). Итак, наиболее важным 
фактором, формирующим дифференциа
цию между благополучными и неблагопо
лучными регионами, является ИПР.

Обратимся теперь к таблице 4, в которой 
приводится распределение 83 регионов по 
выделенным 3 группам индекса ЭЭИ для 7 
федеральных округов. Как видно из табли
цы 4, наиболее неблагополучным является 
Уральский ФО. В нем из 6 регионов 5 отно
сятся к критической группе, причем нет ни 
одного благополучного. Не очень хорошая 
ситуация отмечается также в СевероЗа
падном и Сибирском ФО, в которых число 
неблагополучных регионов значительно 
превышает число благополучных. На про
тивоположном полюсе находится Южный 
ФО, где ни один регион не входит в кри
тическую группу, причем 9 из 13 регионов 
относятся к благополучным.

Отметим, что СанктПетербург и Москва 
имеют близкие значения ЭЭИ (соответствен

Таблица 3
оценка отдельных составляющих экологоэкономического индекса регионов с 

наилучшими и наихудшими показателями, в % от ВрП региона

Показатель

Наиболее благополучные регионы Наиболее неблагополучные регионы

республи-
ка Алтай

чеченская 
республика

Еврейская 
авт. обл.

Сахалин
ская область

хантыман-
сийский авт. 
округ – Югра

Ненецкий 
авт. округ

ВРП региона, 
млрд руб. 19,91 64,31 25,32 392,38 1778,64 130,18

ЭЭИ 215,37 100,86 80,73 33,34 45,69 76,29
ИЧН 37,77 65,04 32,66 31,18 27,94 29,04
ИД 0,30 1,20 2,90 17,20 17,70 22,80
ИПР 143,99 3,08 30,56 55,56 59,60 77,30
УЗОС 13,10 13,60 7,30 6,70 7,60 11,40
РРЧК 24,61 32,99 12,63 5,17 4,03 2,59
ЗООС 0,10 0,37 0,63 0,91 1,27 0,22
ООПТ 22,29 20,30 14,50 8,87 6,01 3,40
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но 31 и 35 в % к ВРП) и относятся к относи
тельно благополучным регионам, при этом 
в ранжированном списке Москва занимает 
32е место, а СанктПетербург – 41е место. 
У Москвы – наивысший показатель ВРП, 
самый низкий из всех регионов показатель 
валовых накоплений основного капитала, 
нулевые значения ИД и ИПР, а также очень 
малые затраты на охрану окружающей сре
ды (0,33% к ВРП). Невысокое значение эко
логоэкономического индекса г. СанктПе
тербурга обусловлено большим показателем 
ВРП (5е место), нулевыми значениями ИД 
и ИПР и одним из наименьших значений 
содержания особо охраняемых природных 
территорий, площадь земель которых со
ставляет всего 1,25% (76е место).

Поскольку в экологоэкономическом 
индексе агрегированы экологические, 
экономические и социальные показате
ли, то весьма важной представляется ко
личественная оценка их вклада в резуль
тирующий индекс ЭЭИ. С этой целью 
воспользуемся классической моделью мно
жественной линейной регрессии в стан
дартизованном виде [7]:

zy = β1z1 + β2z2 +...+ βmzm = ∑βj zj. (3)
Здесь zy, βj, zj – стандартизованные зна

чения функции отклика, коэффициентов 
регрессии и предикторов соответственно. 
Физический смысл стандартизованных 
коэффициентов регрессии состоит в том, 
что они показывают относительную роль 
каждого предиктора в описании изменчи
вости функции отклика. Коэффициенты βj 
определяются как:

βj = bj(σzj /σzy),
где σzj – стандартное отклонение перемен
ной zj. Отсюда следует, что чем больше 
изменчивость zj, тем больше величина βj. 

Мерой качества модели (3) является коэф
фициент детерминации R2, который пока
зывает долю объясненной дисперсии фун
кции отклика. Он функционально связан 
со стандартизованными коэффициентами 
регрессии формулой:

R2 = ∑βj ryj = β1ry1 + β2ry2 +...+ βmrym , (4)
где ryj – парный коэффициент корреляции 
между предиктантом и jм предиктором. 
Из формулы (4) видно, что произведение 
βjryj представляет собой вклад каждого из 
предикторов Хj в описание изменчивос
ти функции отклика. При этом влияние 
факторов Хj на изменчивость Y зависит не 
только от коэффициента корреляции меж
ду ними, но и от величины стандартизо
ванного коэффициента регрессии.

Вначале обратимся к оценкам выбо
рочных коэффициентов корреляции отде
льных составляющих индекса ЭЭИ по всем 
83 регионам, которые представлены в таб
лице 5. Нетрудно видеть, что ЭЭИ наибо
лее тесно связан с ИПР: чем больше ИПР, 
тем меньше ЭЭИ (r = 0,86). Кроме того, 
он имеет высокую статистическую связь с 
РРЧК (r = 0,67). Хуже всего ЭЭИ коррели
рует с ИЧН. Но и в этом случае корреляция 
оказывается значимой. Значительно хуже 
коррелируют друг с другом отдельные со
ставляющие ЭЭИ. Значительная корреля
ция отмечается только между ИД и ИПР 
(r = 0,59) и между ИПР и РРЧК (r = 0,55).

Рассчитанная модель множественной 
линейной регрессии экологоэкономичес
кого индекса показала, что коэффициент 
детерминации описывает 100% дисперсии 
исходного ряда. Все коэффициенты рег
рессии являются значимыми по критерию 
Стьюдента, а модель адекватна по крите
рию Фишера (при α = 0,05). Стандартизо
ванное уравнение регрессии имеет вид:

ЭЭИ = 0,27ИЧН – 0,17ИД – 0,7ИПР –
– 0,23УЗОС + 0,12РРЧК + 0,18ООПТ. (5)

Из формулы (5) следует, что вклад ИПР в 
два с половиной раза больше ИЧН и УЗОС, 
вклады которых в свою очередь в два раза 
больше вклада РРЧК. Зная коэффициенты 
корреляции в таблице 6 и коэффициенты 
регрессии в уравнении (5), нетрудно оценить 
непосредственный вклад разных факторов 
в коэффициент детерминации по формуле:

R2 = β1rЭЭИ,ИЧН + β2rЭЭИ,ИД + β3rЭЭИ,ИПР +
+ β4rЭЭИ,УЗОС + β4rЭЭИ,РРЧК + β4rЭЭИ,ООПТ. (6)

Из формулы (6) имеем R2 = 7,2 + 9,6 + 
60,6 + 6,7 + 8,1 +7,8 = 100,0%. Итак, более 
60% дисперсии ЭЭИ описывается истоще
нием природных ресурсов, а с учетом до
бычи полезных ископаемых – более 70%. 
Наименьший вклад в ЭЭИ дают УЗОС и 

Таблица 4
распределение 83 регионов рф по 7 фе-
деральным округам для 3 групп значе-
ний экологоэкономического индекса

федеральный 
округ (фо)

число 
регионов 

в фо

число регио-
нов в группе
1 2 3

Дальневосточный 10 4 2 4
Приволжский 14 3 9 2
СевероЗападный 11 6 3 2
Сибирский 11 7 2 2
Уральский 6 5 1 0
Центральный 18 2 12 4
Южный (без вы
деления Северо
Кавказского ФО)

13 0 4 9

Итого 83 27 33 23
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ИЧН. Эти результаты свидетельствуют об 
очень высокой сырьевой направленности 
экономики страны.

Выводы. Экологоэкономический ин
декс, являющийся интегральным индика
тором устойчивого развития и адаптирован
ный применительно к России, представляет 
собой совокупность экономических, эколо
гических и социальных показателей. Его 
важное достоинство состоит в том, что для 
его построения используются данные толь
ко официальной статистики. Это обеспечи
вает прозрачность и объективность индекса. 
Для 83 регионов России выполнен подроб
ный статистический анализ ЭЭИ за 2009 г. 

С помощью кластерного анали
за осуществлено разбиение ре
гионов России на 3 однородные 
группы: благополучные (23), от
носительно благополучные (33) 
и неблагополучные (27) регионы. 
К неблагополучным регионам, 
занимающим большую часть 
территории России, относятся 
преимущественно регионы с 
сырьевой экономикой, а также 
некоторые промышленно разви
тые районы с тяжелыми эколо
гическими условиями. Наимень
шая часть территории России 
относится к благополучным ре
гионам. Это в основном районы 

со слабо развитой экономикой и ориентаци
ей на сельское хозяйство. Наиболее важным 
фактором, формирующим дифференциацию 
между благополучными и неблагополучны
ми регионами, является истощение при
родных ресурсов. Чем оно интенсивнее, тем 
меньше значение ЭЭИ. На основе модели 
множественной линейной регрессии рас
считаны оценки вкладов отдельных состав
ляющих в ЭЭИ. Показано, что более 60% 
дисперсии ЭЭИ описывается истощением 
природных ресурсов, а с учетом добычи по
лезных ископаемых – более 70%. Это являет
ся свидетельством очень высокой сырьевой 
направленности экономики страны.

Таблица 5
Корреляционная матрица составляющих эколого

экономического индекса для 83 регионов россии за 
2009 г. Значимые коэффициенты корреляции при 

уровне значимости α = 0,05 соответствуют rкр > 0,22
ИЧН ИД ИПР УЗОС РРЧК ООС ООПТ

ИЧН 1,000 – – – – – –
ИД 0,321 1,000 – – – – –
ИПР 0,112 0,588 1,000 – – – –
УЗОС 0,168 0,028 0,017 1,000 – – –
РРЧК 0,233 0,288 0,549 0,077 1,000 – –
ЗООС 0,091 0,205 0,241 0,345 0,291 1,000 –
ООПТ 0,356 0,017 0,104 0,172 0,361 0,028 1,000
ЭЭИ 0,266 0,547 0,860 0,290 0,669 0,290 0,435
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В.Ю. окоренков, А.В. щербина

обесПечение достоверности информации, Получаемой 
наземной наблюдательной сетью росгидромета: 
метрологическая надЁжность и стабильность 
автоматических метеорологических информационно-
измерительных систем

Представлена оценка нормируемых метрологических характеристик метеорологичес-
ких средств измерений, входящих в состав автоматизированных метеорологических 
комплексов и автоматических метеорологических станций, вводимых в процесс эксплу-
атации на первом этапе модернизации наземной наблюдательной сети Росгидромета 
для обеспечения международных обязательств Российской Федерации в области обмена 
информацией о состоянии окружающей природной среды, а также подготовки прогнос-
тической информационной продукции.

Ключевые слова:
воспроизводимость измерений, метеорологические средства измерений, метрологичес-
кая надёжность и стабильность, метрологические характеристики.

С 2008 г. непрерывно идет широкомас
штабный процесс модернизации метеоро
логической наземной наблюдательной сети 
Росгидромета. Необходимость проведения 
данного процесса обусловлена самыми раз
личными факторами, к которым можно от
нести и моральный износ прежнего обору
дования, и темпы технического прогресса 
во всех областях знаний, и повышение зна
чимости достоверности метеорологической 
информации, соответствующей действитель
ности, в связи с тем, что не без её участия 
происходят многие как производственные 
и технологические, так и транспортные про
цессы. А с учетом того, что практически каж
дое производство, транспорт – источники 
повышенной опасности, то от достоверности 
используемой в этих процессах информации 
может зависеть не только качество выпускае
мой продукции или услуг, но и жизнь, здоро
вье людей, принимающих в этих процессах 
непосредственное участие.

Говоря о метрологической надёжности 
и стабильности, необходимо четко пред
ставлять, что это такое. По А.С. Дойникову, 
Л.Н. Брянскому и Б.Н. Крупину [1], мет
рологическая надёжность средства изме
рения – надёжность средства измерения в 
части сохранения его метрологической ис
правности, а метрологическая стабильность 
средства измерений – свойство средства из
мерений, отражающее неизменность во вре
мени его метрологических характеристик.

В результате первого этапа модерниза
ции на сети размещено 1627 автоматизи
рованных метеорологических комплексов 
(АМК) (рис. 1) и 210 автоматических метео
рологических станций (АМС) (рис. 2).Сете

вые АМК и АМС, внедренные в наземную 
наблюдательную сеть Росгидромета, пред
назначены для автоматического сбора, пер
вичной обработки, накопления и передачи 
(с применением ПК) таких результатов 
измерений (удовлетворяющих рекоменда
циям Всемирной метеорологической орга
низации – ВМО [2]), как: температура воз
духа, температура почвы, относительная 
влажность воздуха, скорость и направле
ние воздушного потока, атмосферное дав
ления, количество осадков, высота снежно
го покрова и радиационный фон [3].

Рис.1. АМК – автоматизированный 
метеорологический комплекс.
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Область применения АМК и АМС (да
лее – метеорологические комплексы спе
циальные, МКС) – обеспечение метеороло
гической информацией работ, связанных с 
метеорологией, климатологией, экологи
ей, научными исследованиями.

Основной целью реализации проекта 
технического перевооружения наземной 
метеорологической наблюдательной сети 
является повышение качества и объема 
информации о текущих метеорологичес
ких условиях, которая используется Рос
гидрометом для выпуска прогностической 
продукции и обеспечивает международ
ные обязательства Российской Федерации 
в области обмена информацией о состоя
нии окружающей природной среды.

Рис. 2. АМС – автоматическая 
метеорологическая станция.

МКС построены по системномодульно
му принципу и состоят из измерительных 
каналов, в состав которых входят метеоро
логические датчики, преобразователи изме
рительные, линии связи и центральная сис
тема сбора и обработки информации. Общая 
архитектура модернизированной наземной 
метеорологической наблюдательной сети 
Росгидромета представлена на рис. 3.

Подсистема метеонаблюдений – аппа
ратнопрограммный комплекс (АПК) ме
теостанций для производства наблюдений 
(АМК и АМС) включает в себя средства 
измерения, АРМы (автоматизированные 
рабочие места) операторов и оборудование 
инженерного обеспечения.

Подсистема низовой связи представляет 
собой совокупность АПК управлений и цен
тров гидрометеослужб (УГМС, ЦГМС), свя
зи метеостанций (АМК и АМС) и центров 
сбора данных для доставки результатов из
мерений в центры коммутации сообщений 
(ЦКС) и обмена информацией между ними.

Подсистема энергообеспечения пред
ставляет собой совокупность аппаратных 
комплексов для организации электро
питания первых двух подсистем. Связь 
уровней подсистем обеспечивает автома
тизированная система передачи данных 
(АСПД «Моком»).

Перечисленные выше метеорологичес
кие комплексы предназначены для авто
матического сбора, первичной обработки, 
накопления и передачи, (с применением 

Рис. 3. Общая архитектура модернизированной наземной метеорологической наблюдательной сети 
Росгидромета. УГМС и ЦГМС – соответственно управления и центры гидрометеорологических 
служб, ЦКС – центры коммутации сообщений, АСПД – автоматизированная система передачи 

данных, АМС – автоматические метеорологические станции, АМК – автоматизированные метео-
рологические комплексы.
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ПК), результатов измерений удовлетворя
ющих рекомендациям ВМО [2].

Принцип действия МКС основан на 
дистанционном измерении посредством 
контактных датчиков метеорологических 
параметров. Метеорологические парамет
ры преобразовываются в цифровой код 
преобразователями измерительными и пе
редаются по кабельной линии связи в цен
тральную систему. В центральной системе 
метеорологические параметры обрабатыва
ются, отображаются на дисплее оператора, 
регистрируются и архивируются, а также 
формируются метеорологические сообще
ния для передачи их в линию связи.

Рис. 4. Датчик температуры и влажности 
НМР45D.

Модуль измерительный состоит из мете
орологических датчиков, дополнительного 
и вспомогательного оборудования, разме
щенных на метеоплощадке. Модуль пре
образователей измерительных состоит из 
непосредственно самих преобразователей 
измерительных, а также линий связи, раз
мещённых совместно с метеорологическими 
датчиками. Модуль центральной системы 
сбора и обработки информации состоит из 
основного и резервного ПК, источника бес
перебойного питания, линий связи, базово

го и специального программного обеспече
ния, размещённых в пункте наблюдений.

Метрологически значимым в составе 
специальных метеорологических комп
лексов является программное обеспечение 
(ПО), которое обеспечивает управление 
работой комплексов, поверку состояния 
комплексов, сбор, обработку, отображение 
и анализ результатов измерений, и форми
рование метеорологических сообщений.

В состав МКС входят, в основном, дат
чики производства фирмы «Вайсала» (Фин
ляндия), в том числе: измеритель темпера
туры и относительной влажности воздуха 
HMP45D, HMP155(рис. 4), измерители ат
мосферного давления РТВ220 (рис. 5) или 
РМТ16А (рис. 6), датчик осадков QMR370 
(рис. 7), преобразователь скорости и на
правления воздушного потока RMYoung 
05103 (рис. 8), датчик температуры почвы 
ТСПТ300 (рис. 9), а также некоторые другие 
датчики в зависимости от комплектации.

Рис. 6. Датчик измерения абсолютного 
давления воздуха PMT16A.

Рис. 7. Датчик измерения жидких осадков 
QMR370.

На сегодняшний день МКС имеют и 
ряд существенных недостатков. Можно 
отметить следующие: на момент поставки 
датчиков, применяемых в МКС, имелись 
Свидетельства об утверждении типа 
средства измерений (СИ), однако на 
настоящий момент срок их действия 

Рис. 5. Датчик измерения абсолютного 
давления воздуха PTB 220.
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закончился [4]. В 2010 г. фирма «Вайсала» 
сняла эти датчики с производства, 
Свидетельства об утверждении типа СИ 
для этих датчиков не продлены. В состав 
ЗИП для АМК и АМС частично вошли 
уже новые типы датчиков: температуры 
и влажности – HMP155, атмосферного 
давления – PTB330. Однако они отличаются 
от установленных в МКС датчиков 
по габаритам и конфигурации, что, 
безусловно, затрудняет их использование.

При этом следует иметь в виду, что срок 
действия Свидетельства об утверждении 
типа МКС [5] истекает в декабре 2013 г., 
и изза отсутствия действующих Свиде
тельств об утверждении типа СИ для дат
чиков, снятых с производства и входящих 
в состав МКС, его нельзя продлить. На 
автоматизированные актинометрические 
комплексы (ААК) нет не только Свиде
тельства об утверждении типа СИ, но и 
эксплуатационной документации.

При поставке АМК и АМС были допу
щены грубые ошибки в документации. Так, 
метрологические характеристики (диапазо
ны и пределы допускаемой погрешности) 
датчиков температуры, влажности, скоро
сти воздушного потока и осадков, приведен
ные в Свидетельстве об утверждении типа 
СИ МКС, не совпадают с метрологическими 
характеристиками, указанными в Свиде
тельствах об утверждении типа тех же дат
чиков. Дрейф нормируемых метрологичес
ких характеристик (НМХ) датчиков МКС в 
целом ряде случаев превышает установлен
ные Свидетельством об утверждении типа 
пределы допускаемой погрешности.

Наряду с техническими трудностями, 
возникли довольно серьезные проблемы 
с разработкой и внедрением ПО АМК, 
предназначенного для обеспечения авто
матизированной передачи оперативных 
сообщений в кодовых формах (SYNOP, 
WAREP). Именно по этой причине внед
ряемое программное обеспечение АМК не 
предусматривает передачу информации 
датчика температуры почвы на глубине 
узла кущения. Недостатком ПО АМК яв
ляется также невозможность корректи
ровки оперативного сообщения (вводимых 
вручную данных) на экране монитора ПК 
до его отправки в Центр сбора.

Рис. 9 Датчик измерения температуры почвы 
ТСПТ300.

Сложность разработки ПО АМК была 
вызвана несколькими причинами:

− отсутствие опыта у специалистов 
поставщика;

− отсутствие надежной связи многих 
НП с Центрами сбора;

− отсутствие удаленного доступа к АМК,
− несовершенство и неприспособлен

ность кода КН01 к применению на авто
матизированной сети;

− изменение содержания кода WAREP 
по мере его внедрения в оперативную ра
боту сети;

Рис. 8 Датчик измерения скорости и направле-
ния воздушного потока RMYoung 05103.

Рис. 10. Контроллер Vaisala QML201.
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− несоответствие установленного вре
мяисчисления в ряде УГМС, ЦГМС фак
тическому местоположению конкретных 
НП.

В 2012–2013 гг. поставщиком (ЗАО 
«Л***») дорабатывалось программное 
обеспечение АМК, АМС и, возможно, ка
кието недочеты удалось устранить, одна
ко заработать в штатном режиме даже пос
ле доработки программного обеспечения 
сеть вряд ли сможет, т.к. изначально был 

выбран неверный алгоритм обработки и 
передачи информации, в результате чего 
контроллер QML201 (рис. 10) оказался 
перегружен, что является следствием не
удачной архитектуры системы сбора ин
формации.

Учитывая также, что аппаратные 
средства (за исключением системных бло
ков и средств отображения), датчики АМК 
и АМС находятся в естественных условиях 
эксплуатации, влияние климатических ус

Таблица 1

Наиме-
нование 
элемента

Условное 
обозна-
чение

Диапазон 
измерения

Погреш-
ность

Стабиль-
ность, 

ед.изм./
год

Наработка 
до метро-

логическо-
го отказа, 

мес.*

Недостатки, отмечен-
ные в ходе эксплуата-

ции АмК (АмС)

Измерите
ли темпе
ратуры и 
влажности

HMP45D
60 ÷ +60°С ±0.3°С 0,1°С 36

Длительная инерция 
после высокой относи
тельной влажности.

0,8÷90% ±2%
1%

24
90÷100% ±3% 36

HMP155
69 ÷ +60°С ±0.2°С 0.1°С 24

0,8÷90% ±2 %
1 % 24

90÷100% ±3 %
Термопре
образова
тели сопро
тивлений

ТСПТ 
300 60 ÷ +60°С ±0,3°С 0.1°С 36

Первичные 
преобра
зователи 
параметров 
воздушно
го потока

RMYoung 
05103/

0510345

0.5÷30 м/с ± 0,3 м/с
0.03 % 36

Теряет чувствитель
ность вследствие нали
пания мокрого снега 
на ветроприёмник, 
либо явный отказ изза 
обледенения элементов 
конструкции.

30÷60 м/с ± 1 %

0÷360° ± 3° 1° 36

Барометры 
цифровые

PTB200 600÷1100 гПа 0,25 гПа 0,1 гПа 30
PTB330 500÷1100 гПа 0,25 гПа 0,1 гПа 30
PMT16A 600÷1100 гПа 0,3 гПа 0,3 гПа 12

Осадкомер QMR370

0÷12 мм/ч ±0,5% 0,25% 24

Невозможно автомати
ческое измерение осад
ков в холодное время 
года, что является ис
точником дополнитель
ной погрешности при 
определении суммы 
осадков за сезоны и год.
Начальная чувстви
тельность датчика 
составляет 0,25 мм, что 
не позволяет автомати
чески фиксировать сла
бые осадки. Не имеет 
планочной защиты.

12÷75 мм/ч ±1% 0,5% 24

75÷250 мм/ч ±5% 2.5 % 24

Примечание: Измерительный преобразователь (логгер) QML201 имеет нестабильность в работе 
ввиду ввода дополнительных функций управления связью и формирования телеграмм, а также 
нарушение связи. Грозозащита недостаточная, так как не обеспечивает надёжной защиты от 
молниевых разрядов. Радиационная защита DTR 13; DTR 502закуплена без учёта модификации 
датчика температуры/влажности HMP 155. Измерители высоты снежного покрова DSU7210 не 
функционирует при снегопаде, а также в отсутствие наста.
* Наработка до метрологического отказа была получена расчетным путём с применением 
разработанных методик расчёта [6, 7].



240

Te
rr

a 
H

um
an

a

ловий на их метрологическую надежность 
весьма значительно. Нестационарный 
характер воздействия климатических ус
ловий на датчики и аппаратные средства 
МКС вызывает (наряду с постепенными 
метрологическими отказами) особый вид 
метрологических отказов (исчезающий 
после окончания воздействия) – сбой, ко
торый очень трудно обнаружить и устра
нить при первичной и периодической по
верке. Непрерывный режим эксплуатации 
МКС требует специфического подхода к 
обеспечению их надежности – все виды 
метрологических отказов должны быть 
обнаружены и устранены в кратчайшие 
сроки непосредственно на месте их экс
плуатации без потерь качества метеороло
гической информации.

Некоторые основные метрологические 
характеристики МКС с недостатками, от
меченными в ходе эксплуатации, приведе
ны в табл. 1.

Для обеспечения высокой метрологи
ческой надежности АМК и АМС в ФБГУ 
«Главная геофизическая обсерватория» 
(ГГО) разработаны и внедрены в системе 
Росгидромета мобильные автоматизиро
ванные лаборатории (МАПЛ1), которые 
оснащены портативными поверочными 
комплексами (КПП1 – КПП6) [6]. МАПЛ
1 реализуют комплектный метод поверки 
АМК и АМС на местах их эксплуатации 
с использованием автоматизированной 
системы анализа и управления метроло
гическим обеспечением (АСАУ МО). На 
сегодняшний день в отделе метрологии 
ГГО были получены показатели времени 
безотказной работы (ВБР) некоторых ви
дов датчиков АМК и АМС расположенных 

на территории «Северно» УГМС. А имен
но ВБР PTB220 = 2,6 лет; ТСПТ300 = 3,0 
года; RMY = 2,4 года. Метод комплектной 
поверки эффективен для обнаружения и 
устранения постепенных метрологичес
ких отказов СИ, для предупреждения же 
внезапных отказов необходим постоян
ный мониторинг (контроль и прогнозиро
вание) их нормируемых метрологических 
характеристик (НМХ) в реальном масшта
бе времени. Для этого предлагается реа
лизовать нигде ранее не применявшийся 
на метеорологических комплексах и стан
циях дистанционный метод контроля и 
диагностики состояния датчиков и в це
лом всей системы на основе автоматизиро
ванной системы диагностики в сочетании 
с диагностическим комплектом оборудова
ния, который дополнительно включается 
в структуру каждого АМК и АМС.

Метод реализуется за счет встроенной 
в АРМы оператора системы контроля и 
диагностики, которая включает в себя 
комплект дополнительного оборудования, 
а именно: круговой и шкаловой торсио
метры, капсулы солевого гигростата, нуле
вой термостат, а также систему связи, поз
воляющую регулярно получать в режиме 
онлайн данные о состоянии МКС и свое
временно предпринимать превентивные 
меры по поддержанию метеорологических 
систем в исправном состоянии.

Помимо упомянутого выше метода кон
троля и диагностики, применение новых 
технологий метрологического обеспече
ния и технического обслуживания парков 
метеорологических СИ может стать клю
чевым фактором состояния всей наземной 
наблюдательной сети Росгидромета.
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ПрИроДНАя СрЕДА

УДК 630*17+582.475+630*561.21
ББК 43.4+20.3

Н.В. ловелиус, В.Н. ловелиус, А.Ю. ретеюм

изменения роста годичных колец дуба и сосны 
в горах южной греции и глобальные факторы среды

Выявлены ритмические изменения прироста дуба и сосны, определены даты одновре-
менных аномальных приростов двух пород, установлены параметры солнечной и гео-
магнитной активности, галактических космических лучей, циркуляции атмосферы 
Северного полушария, тепловой поверхности океана накануне и в годы (за 24 месяца) 
аномальных приростов деревьев. Показано внутригодовое распределение факторов и 
время смены знака накануне и в годы аномальных приростов у солнечной активности 
с положительного значения накануне на отрицательное значение в годы аномалий и 
диаметрально противоположное у галактических космических лучей. Сохранили по-
ложительное влияние на прирост геомагнитная активность и тепловая поверхность 
океана все 24 месяца. Устойчиво отрицательное влияние имело преобладание зональной 
циркуляции атмосферы и разница давления. Перечисленные соотношения факторов 
среды дают основание судить о сложной системе их взаимодействия при формировании 
оптимальных и пессимальных условий для роста деревьев.

Ключевые слова:
аномальные отклонения, галактические космические лучи, индексы, солнечная и гео-
магнитная активность , тепловая поверхность океана, циркуляция атмосферы.

Изучению прироста деревьев как ин
дикаторов состояния среды мест их про
израстания в различных районах мира 
посвящена обширная литература отечест
венных и зарубежных авторов, но ее обзор 
не входит в план этой публикации. Вместе 
с тем авторами и другими специалистами 
подчеркивается важность космических 
связей с земными процессами [2–8, 10, 11 
и др.].

В задачи наших исследований входи
ли: определение межгодовых и многолет
них колебаний прироста дуба скального 
и сосны обыкновенной, произрастающих 
в горах Южной Греции; выявление дат 
одновременных аномальных отклонений 
прироста от многолетней нормы у дере
вьев двух пород; определение комплекса 
факторов среды в эти годы.

Материалом для выполнения исследо
вания послужили по 2 керна с каждых 16 
модельных деревьев дуба из высокогор
ной одновозрастной дубравы, произрас
тающей на берегу озера Пластира (рис. 1, 
точка 1, 35°29’ c.ш., 27°13’ в.д.). В такой же 
последовательности взяты керны у 20 осо
бей сосны, произрастающей в сосняке раз

нотравнозлаковом у пункта Мегера (рис. 
1, точка 2, 38°2’ с.ш., 23°17’ в.д.). Характе
ристики модельных деревьев приведены в 
табл. 1 и 2. Здесь уместно отметить, что ра
бот по дубу и сосне в Греции авторы ранее 
не проводили.

Методика взятия образцов, статис
тической обработки измерений и геофи
зических данных многократно публико
валась ранее [2–4 и др.], и в настоящей 
работе о них будут даны лишь самые об
щие сведения.

С каждого модельного дерева буром 
Пресслера бралось по два керна (сентябрь 
2011 г.), а измерения годичных колец вы
полнил Н.В. Ловелиус (май 2013 г.) в Учеб
нонаучном аналитическом Центре экс
пертиз древесных растений Московского 
государственного университета леса (г. 
Мытищи) на полуавтоматической аппа
ратуре Lintab с точностью 0,01 мм. Серии 
годичных колец дуба и сосны приведены 
в табл. 3 и 4. Минимальный прирост дуба 
наблюдался в 1949 г. (0,21 мм), максималь
ный – в 1975 г. (1,58 мм); минимальный 
прирост сосны наблюдался в 2008 г (0.91 
мм), а максимальный – в 1984 г. (6,12 мм).
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Таблица 1
характеристика модельных деревьев 
дуба, растущего в дубраве на берегу 
озера Пластира у пункта Кардица

№
де-

рева
 

Высота, м Длина ок-
ружности, см Колво 

кернов,
штук

дере-
ва

взятия 
керна ствола на:

Н, м h, м «0» 1,3 м
1 10 0,8 48 41 2
2 8 0,9 43 37 2
3 9 0,8 48 41 2
4 8 0,8 53 41 2
5 7 0,6 48 39 2
6 8 0,5 50 37 2
7 7 0,5 43 35 2
8 7 0,5 41 35 2
9 7 0,4 45 36 2
10 7,5 0,4 39 33 2
11 12 0,8 55 41 2
12 8 0,4 44 37 2
13 6,5 0,6 43 35 2
14 6 0,5 43 36 2
15 8 0,5 50 41 2
16 7 0,6 38 31 2
Ср. 7,9 0.6 45,7 37,3 Σ= 32

Таблица 2
характеристика деревьев сосны 

у пункта мегара

№
дере-

ва 

Высота, м Длина ок-
ружности, см

Колво 
керновдере-

ва
взятия 
керна ствола на:

Н, м h, м «0» 1,3 м
1 12  0,6 78 63 2
2 15 0,5 107 82 2
3 13 0,45 79 58 2
4 10 0,35 67 58 2
5 13 0,45 87 71 2
6 18 0,45 76 64 2
7 17 0,45 110 101 2
8 8 0,5 125 110 2
9 4,5 0,3 40 29 2
10 17 0,55 98 82 2
11 17 0,6 94 80 2
12 19 0,65 78 69 2
13 18 0,6 88 77 2
14 8 0,4 60 47 2
15 15 0,5 57 47 2
16 13 0,4 65 54 2
17 8 1,0 69 55 2
18 15 1,0 55 46 2
19 15 0,8 48 37 2
 20 15 1,0 48 45 2
ср. 13,5 0,58 76,5 63,8 Σ= 40

Рис. 1. Картосхема мест взятия образцов-кернов дуба (1) и сосны (2).
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Для приведения данных к сопоста
вимому виду измерения годичных колец 
нормированы от 10летней средней ка
лендарной нормы (%), по ним построены 
дендрограммы дуба и сосны (рис. 2 и 3). 
Как следует из таблиц, прирост годичных 
колец у сосны значительно больший, чем у 
дуба, а амплитуды колебаний в индексах 
имеют почти сходные величины.

Таблица 3
Серия годичных колец (гк) дуба 

скального, мм (1947–2011 гг.)
го
ды 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1  0,98 0,80 1,10 1,10 0,80 0,91 0,56
2  0,63 0,81 1,35 1,16 0,83 0,91  
3  0,56 1,03 1,19 0,90 0,69 0,99  
4  0,5 0,74 1,24 0,87 0,54 1,07  
5  0,56 0,68 1,56 0,99 0,52 0,98  
6  0,72 0,88 1,41 1,10 0,63 0,73  
7 0,30 0,69 0,92 1,18 0,91 0,76 0,74  
8 0,24 0,8 0,92 1,03 0,67 0,86 0,68  
9 0,21 0,52 0,98 1,17 0,54 0,78 0,53  
10 0,59 0,69 1,23 1,21 0,70 0,90 0,71  
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Рис. 2. Дендрограмма индексов прироста дуба скального (1947–2011 гг.).

Рис. 3. Дендрограмма индексов прироста ГК сосны (1975–2011 гг.).

Таблица 4
Серия гк сосны, мм (1975–2011 гг.)

годы 1970 1980 1990 2000 2010
1 3,34 3,73 0,94 1,05
2 4,25 3,13 1,57
3 4,28 1,80 1,98
4 6,12 2,91 2,17
5 2,42 4,99 3,24 1,71
6 1,42 5,22 3,75 2,09
7 1,75 4,23 2,57 1,05
8 2,41 4,76 2,17 0,91
9 3,39 3,80 2,23 1,39
10 3,00 1,88 1,46 1,56

Дендрограммы индексов прироста дуба 
(рис. 2) и сосны (рис. 3) показали хорошо 
выраженные внутривековые колебания, а 
их экстремальные значения датированы 
на графиках.

Для определения факторов среды, на
блюдавшихся накануне и в годы одновре
менных аномальных значений индексов 
годичных колец, определены два ряда 
(табл. 5). Таких совпадений оказалось 17 
(9 лет больше нормы и 8 – меньше 10лет
ней календарной нормы). По максимумам 

разница откло
нений от нормы 
между сосной и 
дубом составля
ла всего 2,1%, а 
по минимумам 
разница между 
дубом и сосной 
составила 9,5%. 
Амплитуды ко
лебаний у дуба 
с о с т а в л я ю т 
38,3, у сосны – 
49,9%, что дает 
основание гово
рить о большей 
«чувствитель
ности« сосны 
к изменениям 
среды произ
растания.

А н а л и з 
внутригодового 
распределения 
факторов сре
ды проведен за 
24 месяца, что 
позволяет про
следить их из
менение во все 
фенофазы роста 
деревьев и оп
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ределить критические периоды наиболь
шей значимости факторов накануне и в 
годы аномальных приростов.

В качестве глобальных факторов среды 
использованы: средние месячные значения 
солнечной (W) и геомагнитной (aa) актив
ности, галактических космических лучей 
(ГэВ), приходящих на границу атмосферы, 
повторяемость числа дней 4 групп цирку
ляции атмосферы в Северном полушарии 
по типизации Б.Л. Дзердзеевского [1], оке
анский индекс ЭльНиньо (Oceanic Nino 
Index (ONI) – разница давления на уровне 
моря между Дарвином и Таити).

На рис. 4 приведены показатели сол
нечной активности накануне и в годы ано
мальных приростов сосны и дуба (рис. 5), 
позволяющие оценить большое значение 
высокой активности Солнца за год до дат 
аномально большого прироста и в год его 
формирования. Средние годовые значе
ния чисел Вольфа накануне и в год боль
ших приростов сосны равны 78,3 : 58,9, а 
накануне и в год малых приростов – как 
50,3 : 56,5. Следовательно, высокая актив
ность Солнца накануне больших прирос
тов способствует формированию благо
приятных условий для роста деревьев, а 
минимальная активность Солнца в годы с 
минимальным приростом накануне в мае 
и в марте – апреле – мае создают критичес
кие условия для роста деревьев.

Геомагнитная и солнечная активность 
накануне дат аномально больших при
ростов имеет существенно больший диа
пазон различий, чем в годы аномалий и в 
особенности в период вегетации. Это дает 
основание заключить, что в годы низкой 
геомагнитной активности прирост дуба 
и сосны в горах на юге Греции будет ми
нимальным. А критическими периодами 
для роста деревьев являются минималь
ные значения геомагнитной активности в 
маеавгусте, они полностью укладываются 
в сроки периода вегетации. Анализ рас
пределения галактических космических 
лучей накануне и в год аномальных при

Таблица 5
Даты экстремумов прироста дуба 

и сосны в горах греции
№ 
п/п

максимумы минимумы
годы дуб сосна годы дуб сосна

1 1975 123 101 1977 95,2 72,9
2 1985 111,2 116 1989 60,7 88,6
3 1986 122,6 122 1990 78,5 43,8
4 1991 109,4 138 1993 94,5 66,7
5 1992 113,3 116 2007 89,2 68,2
6 2002 110,3 102 2008 82,7 59,1
7 2003 120,5 129 2009 65 90,3
8 2004 128,5 141 2011 67,5 68,2
9 2005 118,6 111    

Сред
нее  117,5 119,6  79,2 69,7
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Рис. 4. Солнечная активность (W) накануне и в годы аномально больших (Б) и малых (М) 
приростов годичных колец дуба и сосны. Коэф. кор. -0,49.
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ростов дуба и сосны показал, что за год 
до положительных аномалий наблюдался 
низкий уровень притока галактических 
космических лучей, а амплитуды разли
чий их были исключительно большими. 
Они значительно сократились в годы ано
малий, вплоть до смены знака в ноябре и 
декабре.

Это свидетельствует об исключительном 
значении притока галактических косми
ческих лучей для факторов среды, способс
твующих или препятствующих формиро
ванию аномальных приростов деревьев. 
Критическим периодом для формирования 
прироста являются высокие значения ГэВ 
с мая по октябрь накануне и с марта по ав
густ в годы аномально малых приростов.

В табл. 6 приведены характеристики 
факторов среды в годовом исчислении, 
позволяющие с достаточной определен
ностью оценить диапазон колебаний каж
дого из них накануне и в годы аномальных 
приростов. Так, устойчивая высокая сол
нечная активность – накануне максималь
ных и минимальных приростов деревьев и 
низкая – в годы аномалий. Геомагнитная 
активность имеет высокие значения на
кануне максимумов и в годы минимумов, 
а накануне минимума и в год максимума 
прироста – малые ее значения.

Галактические космические лучи име
ют большие значения в годы максимума 
и накануне минимума прироста деревьев 

(рис. 6). Есть основание предположить, что 
перечисленные в таблице 4 космических 
фактора среды предопределяют измен
чивость природных процессов на Земле, 
способствующих оптимальному или ми
нимальному росту деревьев.

Таблица 6
Средние годовые значения факторов за 
год до и в годы аномалий прироста дуба 
и сосны, их отношение (%) и коэффици-

ент корреляции (коэф.)
Поро-

ды
числа 

Вольфа Индекс аа гэВ

Дуб и 
сосна

за 
год
до

в год
аном.

за 
год
до

в год
аном.

за 
год
до

в год
аном.

Макс. 78,3 58,3 27,52 26,1 625 784
Мин. 60,8 56,5 22,52 23,81 955 879
От
нош., 
%

128,8 103,2 122,2 109,6 65,4 89,2

Коэф. 0,6 0,34 0,23 0,12 0,67 0,69

Анализ отношений факторов среды за 
год до аномалий прироста деревьев по
казал, что систематически многократно 
большие значения наблюдаются накану
не у всех трех факторов по убыванию от 
галактических космических лучей к сол
нечной и геомагнитной активности. В год 
аномалий на первом месте остаются галак
тические космические лучи, за ними – гео
магнитная активность и затем числа Воль
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Рис. 5. Геомагнитная активность (аа) накануне и в годы больших (Б) и малых (М) приростов 
деревьев. Коэф. кор. 0,11.
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фа. Причем у галактических космических 
лучей наблюдается устойчивая противофа
за с высоким коэффициентом корреляции, 
подтверждая устойчивость противофазы.

Как известно, тепло и влагообеспечен
ность территорий находятся в тесной зави
симости от динамики воздушных масс над 
Северным полушарием, оценить которую 
есть возможность с помощью показате
лей циркуляции атмосферы по типизации 
Б.Л. Дзердзеевского, развиваемой Н.К. 

Кононовой [1]. Нами использованы четыре 
группы элементарных циркуляционных 
механизмов (ЭЦМ), продолжительность 
которых определена количеством дней их 
повторяемости за месяцы и годы. Выборки 
из календаря ЭЦМ выполнены для каждо
го месяца накануне и в годы аномальных 
приростов, как и других факторов среды. 
На рис. 7 приведена повторяемость (дни) 
меридиональной северной группы цирку
ляции. Для определения значимости ЭЦМ 

Рис. 6. Галактические космические лучи накануне и в год аномально больших (Б) и малых (М) 
приростов деревьев. Коэф. кор. -0,67 [9].
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Рис. 7. Меридиональная северная группа циркуляции в Северном полушарии (ЭЦМ 8а–12г) в годы 
больших (Б) и малых (М) приростов деревьев [1].
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накануне и в годы аномалий данные пред
ставлены на одном рисунке. Прослежива
ются существенные различия количества 
дней повторяемости меридиональной се
ренной группы циркуляции атмосферы 
накануне и в годы аномальных приростов 
деревьев. Накануне аномально больших 
приростов имела место высокая повторя
емость меридиональной северной цирку
ляции, а в год максимального прироста 
повторяемость северной циркуляции сни
зилась, что подчеркивается сменой знака 
линейных трендов.

Южная группа ЭЦМ по форме, как и 
следовало ожидать, противоположна се
верной, но их тренды существенно отли

чаются. Преобладание ее повторяемости 
накануне и в годы аномалий формирует 
условия, не благоприятные для роста де
ревьев (рис. 8). При этом амплитуда раз
личий трендов накануне дат аномальных 
приростов значительно больше в годы 
аномальных приростов, в особенности с 
мая по сентябрь, т.е. в период вегетации.

На рис. 9 приведен результат анализа 
повторяемости зональной циркуляции, 
позволяющий проследить ее изменение 
накануне и в годы аномально больших 
и малых приростов деревьев. Накануне 
большая повторяемость была характерна 
для неблагоприятных условий произрас
тания, а в годы аномалий они поменялись 
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Рис. 8. Меридиональная южная группа циркуляции (ЭЦМ 13з и 13л) в годы больших (Б) 
и малых (М) приростов деревьев.
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местами. Особое значение в год аномально 
больших приростов имеет большая повто
ряемость зональной циркуляции с апреля 
по июль, т. е. эти месяцы охватывают весь 
период вегетации. Можно предположить, 
что в эти месяцы западный перенос возду
ха доставляет более влажный воздух, так 
необходимый деревьям в районах с недо
статочным увлажнением.

На рис. 10 приведены показатели коли
чества дней накануне и в годы аномальных 
приростов деревьев, которые существенно 
отличаются в левой и правой его частях по 
количеству дней. В годы аномалий преоб
ладает повторяемость ЭЦМ, характерная 
для оптимального роста деревьев.

Меридиональная северная группа 
ЭЦМ имеет наибольшую повторяемость, 
при этом обращают на себя внимание зна
чительные различия количества дней на
кануне. В годы положительных аномалий 
ее повторяемость сокращается. Во внут
ригодовом распределении повторяемости 
меридиональной северной циркуляции 
имеют самое высокое согласие. Во всех 
группах циркуляции 
лучшее согласие на
блюдается накану
не дат аномального 
прироста.

Второй группой 
ЭЦМ по количеству 
дней является мери
диональная южная, 
а ее повторяемость 
накануне и в годы с 

большим и малым приростом различают
ся незначительно.

Группа ЭЦМ нарушения зональности 
по числу дней занимает третье место, она 
в три раза реже наблюдается, чем мериди
ональная северная, и в два раза, чем ме
ридиональная южная. Ее большая повто
ряемость в годы аномалий благоприятно 
влияет на формирование оптимальных 
условий для роста деревьев.

Самая малая повторяемость – у зональ
ной группы ЭЦМ, а в годы с большими 
приростами она встречается чаще. Дан
ные о повторяемости всех четырех групп 
элементарных циркуляционных механиз
мов в годовом исчислении накануне и в 
годы аномальных приростов представле
ны в табл. 7.

В табл. 7 с большой определенностью 
проявляются особенности повторяемости 
каждой группы ЭЦМ накануне и в годы 
аномальных приростов. Среди них особое 
место занимает меридиональная северная 
группа, показывающая, что увеличение 
ее повторяемости в годы аномалий отри
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Рис. 10. Группа нарушения зональности (ЭЦМ 3–7бл) в годы больших (Б) и малых (М) приростов 
деревьев.

Таблица 7
Повторяемость ЭЦм (дни) накануне и в годы аномальных при-
ростов дуба и сосны и параллельность изменений (кор.) в четы-
рех группах циркуляции атмосферы в северном полушарии [1]

Дуб и 
сосна

меридион. 
северная

меридион. 
южная Зональная Нарушение 

зональности
Время за год в год за год в год за год в год за год в год

Макс. 186,2 166,56 110,33 111,89 19,44 26,56 47 60
Мин. 151,4 180,75 130,4 125,5 33 20,75 52,75 38
Отнош., % 123,0 92,1 84,6 89,2 58,9 128,0 89,1 157,9
Кор. 0,81 0,79 0,77 0,57 0,28 0,22 0,55 0,48

м

Б
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цательно сказывается на росте деревьев. 
Повторяемость в других трех группах в 
годы больших приростов больше, чем на
кануне, и достоверность результатов под
тверждается увеличением повторяемости 
всех групп накануне минимальных при
ростов. Отношение количества дней нака
нуне к дням в годы аномальных приростов 
для меридиональной северной циркуля
ции составляет 111,8%, меридиональной 
южной – 98,6%, зональной – 72,9, наруше
ния зональности – 78,3%.

Как известно, в основе механизма цир
куляции атмосферы лежит разница атмос
ферного давления территорий. Для дат 
накануне и в годы аномальных приростов 
деревьев были выполнены выборки ин
декса различий атмосферного давления 
на уровне моря между Дарвином и Таити 
(рис. 11). Это позволило получить пред
ставление о формировании неблагопри
ятных условий для роста деревьев при 
высоком атмосферном давлении, в особен
ности накануне дат с аномальным прирос
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Рис. 11. Разница давления на уровне моря между Дарвином и Таити в годы больших (Б) и малых (М) 
приростов деревьев.

-0,46

-0,36

-0,26

-0,16

-0,06

0,04

0,14

0,24

0,34

I III V VII IX XI II IV VI VII
I X XII

IX
XII

I

IV

VII

XII

VI

I
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том деревьев. Благоприятные условия для 
формирования максимальных приростов 
создаются при минимальных амплитудах 
давления, следовательно, при меньшей 
интенсивности переноса воздушных масс 
над территорией.

Анализ индексов температуры поверх
ности океана (ТПО) в годы противополож
ных аномалий прироста деревьев показал 
самый определенный результат, как нака
нуне, так и в годы аномалий (рис. 12). Это 
дает основание считать, что такой эффект 
реакции деревьев на комплексный фактор 
ТПО лучше всего проявляется в годы ано
малий. Подтверждением значимости этого 
результата также служит сходный резуль
тат, полученный автором ранее, при опре
делении значения ТПО южного движения 
Мирового океана на прирост деревьев в 
Дальневосточном крае [5].

Подводя итоги проведенных исследова
ний, можно заключить, что выявлены рит
мические изменения прироста дуба и сосны, 
определены даты одновременных аномаль

ных приростов двух пород, установлены 
параметры солнечной и геомагнитной 
активности, галактических космических 
лучей, циркуляции атмосферы Северного 
полушария, тепловой поверхности океана 
накануне и в годы (за 24 месяца) аномаль
ных приростов деревьев. Показано внутри
годовое распределение факторов и время 
смены их знака накануне и в годы аномаль
ных приростов у солнечной активности 
с положительного значения накануне на 
отрицательное значение в годы аномалий 
и диаметрально противоположное у галак
тических космических лучей. Сохранили 
положительное влияние на прирост гео
магнитная активность и тепловая поверх
ность океана все 24 месяца. Устойчиво от
рицательное влияние имело преобладание 
зональной циркуляции атмосферы и раз
ница давления. Перечисленные соотноше
ния факторов среды дают основание судить 
о сложной системе их взаимодействия при 
формировании оптимальных и пессималь
ных условий для роста деревьев.

список литературы:
[1] Кононова Н.К. Классификация циркуляционных механизмов по Дзердзеевскому Б.Л. – М.: Воентех

издат, 2009. – 372 с.
[2] Леви К.Г., Задонина Н.В., Язев С.А., Воронин В.И. Современная геодинамика и гелиодинамика. – 

Иркутск: Издво ИГУ, 2012. – 539 с.
[3] Ловелиус Н.В. Изменчивость прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антро

погенных воздействий. – Л.: Наука, 1979. – 232 с.
[4] Lovelius N.V. Dendroindication of natural processes and antropogenic influences. St. Petersburg: “World 

and Family – 95”, 1997. – 320 pages.
[5] Ловелиус Н.В. Южное движение Мирового океана и рост деревьев в Дальневосточном крае // Мор

ская геополитика в контексте XXI века (сб. научных докладов). РГО, 2013. – С. 142–149.
[6] Ловелиус Н.В. Космические реперы как основа выявления ритмов в элементах атмосферы, гидро

сферы, биосферы // Общество. Среда. Развитие. – 2013, № 1. – С. 239–243.
[7] Ловелиус Н.В., Ретеюм А.Ю. Влияние планет на земные объекты: пример озера Виктории // Обще

ство. Среда. Развитие. – 2010, № 1. – С. 198–203.
[8] Ретеюм А.Ю. Периодические возмущения окружающей среды, прогнозирование и планирование // 

Экологическое планирование и управление. – 2007, № 4 (5). – С. 4–13.
[9] Стожков Ю.И., Свиржевский Н.С., Базилевская Г.А., Свиржевская А.К., Квашнин А.Н., Крайнев 

М.Б., Махмутов В.С., Клочкова Т.И. Потоки космических лучей в максимуме кривой поглощения в 
атмосфере и на границе атмосферы (1957–2007). – М., 2007. – 77 с.

[10] Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1973. – 349 с.
[11] Чижевский А.Л. Космический пульс жизни. Земля в объятьях Солнца. Гелиотараксия. М.: Мысль, 

1995. – 768 с.



2�1

Cр
ед

а 
об

ит
ан

ия

УДК 630*561.24
ББК 43.4

Н.В. ловелиус, К.Н. Дьяконов, С.Б. Пальчиков, А.Ю. ретеюм, 
Д.Е. румянцев, В.А. липаткин, А.В. черакшев

радиальный Прирост сосны в сфагновых сосняках 
лесной зоны россии и глобальные факторы среды

Исследования влияния глобальных факторов (солнечная и геомагнитная активность, га-
лактические космические лучи) на камбиальную активность сталкиваются с проблемой 
отделения эффектов вызываемых глобальными факторами от эффектов вызываемых 
межгодовой изменчивостью климатических факторов на локальных участках местопро-
израстания. Одним из возможных путей разрешения данной проблемы может служить 
построение обобщенной хронологии на основе средних данных по отдельным, удаленным 
друг от друга регионам в одном типе леса. На материале пробных площадей из 10 регионов 
России получена обобщенная хронология, характеризующая особенности формирования 
радиального прироста сосны обыкновенной в сфагновых типах леса лесной зоны России. 
На ее основе получены количественные характеристики влияния факторов среды косми-
ческого происхождения на формирование прироста сосны в сфагновых сосняках.

Ключевые слова:
влияние астрофизических факторов на прирост, дендроиндикация, дендрохронология, 
сосна обыкновенная, формирование прироста древесины.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 
имеет обширный ареал – от побережья Ат
лантического до Тихого океана. В пределах 
этого ареала для неё характерна широкая 
амплитуда экологических условий, она за
селяет экотопы от крайне сухих, до край
не влажных. Сосняки, произрастающие на 
сфагновых болотах, со времен работы Пал
ласа (1784) рассматриваются ботаниками в 
качестве самостоятельной внутривидовой 
формы. Методами молекулярной генетики 
было подтверждено существование генети
ческой дивергенции между «суходольными» 
и «болотными» популяциями сосны [32].

Сфагновые сосняки формируются пре
имущественно в местах избыточного ув
лажнения даже на водоразделах, их дре
востои имеют VVa класс бонитета [32]. Как 
правило, понижение уровня грунтовых 
вод в сфагновых сосняках положительно 
сказывается на росте деревьев, так как при 
этом улучшаются условия аэрации почвы 
и протекают сопряженные с этим процес
сы. Такое улучшение условий аэробного 
дыхания корней, уменьшает образование 
ядовитых закисных соединений железа 
и создаёт условия минерализации торфа 
микроорганизмами [3–5; 26].

Сфагновые сосняки многократно были 
основой для изучения закономерностей 
формирования прироста древесины в пес
сималных условиях роста деревьев в связи 
с изменениями окружающей среды [1–3; 7; 
13; 16; 23; 27; 30; 36; 37; 42].

В комплексе дендроиндикационных 
исследований изменчивость радиального 
прироста сосны в сфагновых местах про
израстания имеет самостоятельную на

учную ценность. Вопервых, в связи с не
привлекательностью данного объекта для 
лесоэксплуатации здесь сохранилось зна
чительное количество старовозрастных 
деревьев. Вовторых, в пределах лесной 
зоны сфагновые сосняки являются анало
гом объектов с экстремальными условия
ми произрастания типа верхней, северной 
и южной границ леса. В таких местах из
менчивость радиального прироста лими
тируется относительно меньшим количес
твом факторов, где отчётливо проявляется 
закон минимума Юстуса Либиха.

Определением влияния солнечной ак
тивности на рост древесных растений и 
другие элементы биосферы, отечественные 
учёные занимаются с 1940х годов XX века 
[6; 10; 14; 18; 20; 21; 33; 38; 40; 41]. Обсто
ятельные обзоры истории исследования 
этой проблемы представлены в работах 
К.Г. Леви и соавторов [11], С.М. Матвеева и 
Д.Е. Румянцева [24].

Биологический механизм влияния ас
трофизических факторов на рост деревьев 
в настоящее время до конца не выяснен. 
Предполагают, что астрофизические факто
ры могут влиять на климатические харак
теристики и таким образом опосредованно 
воздействовать на камбиальную активность. 
Отсутствие точного знания о физических 
причинах климатических аномалий созда
ет ситуацию неопределенности и увеличи
вает неожиданность решения проблемы. В 
настоящее время М.Г. Романовским и Р.В. 
Щекалевым предложена оригинальная ги
потеза, объясняющая механизм влияния 
солнечной активности и межгалактичес
ких излучений на формирование годич
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ных колец [31]. В ней постулируется, что в 
формирование ширины годичного кольца 
по годам значительный вклад вносит на
пряженность мутационнорепарационно
го процесса. В основе модели лежит пред
ставление о том, что основная проблема, 
которую особи растений решают на фоне 
переменной интенсивности мутационного 
процесса – это защита генома и генофонда от 
привносимых повреждений. Чтобы исправ
лять повреждения клеткам (ядрам) необхо
димо делиться, а организму, ткани – расти. 
Увеличение скорости мутирования ведет 
к увеличению интенсивности клеточных 
делений и возрастанию годичной продук
ции фитоценозов. Например, прямые изме
рения длины апикального побега сосны в 
зависимости от радиационного фона пока
зывают, что с ростом поглощенной дозы из
лучения вертикальный прирост возрастает 
на 5–10 см в зависимости от времени и дозы 
облучения [9]. Подобного рода механизм 
хорошо объясняет стимулирующее влия
ние солнечной активности на прирост При 
достижении критического уровня воздейс
твия ионизирующих излучений митотичес
кая репарация становится малоэффектив
ной, не справляется с новообразованием 
мутаций и прекращается, продуктивность 
особей при этом резко падает, что и было 
зафиксировано в ряде исследований [25].

В естественных условиях основными 
источниками колебаний уровня мутаци
онного фона могут являться изменения 
поступающих к поверхности Земли пото
ков высокоэнергетических частиц косми
ческих лучей (солнечное ионизирующее 
излучение, галактические космические 
лучи). Галактические космические лучи 
смешиваются с потоком солнечных лучей. 
Их интенсивность модифицируется на
пряженностью магнитного поля Солнца. 
В периоды снижения напряженности сол
нечного магнитного поля галактические 
космические лучи успешно проникают к 
земной поверхности, усиливая мутацион
ный фон. Согласно мнению М.Г. Романовс
кого, частота мутаций должна определять
ся суммарным потоком комических лучей, 
включающим в себя как солнечную, так и 
галактическую составляющие.

В работе А.А. Козлова [8], выполнен
ной на материале более 2000 кернов, ана
лизируются последствия воздействий 
Чернобыльской аварии на изменчивость 
годичных колец, найдено подтверждение 
гипотезы М.Г. Романовского и Р.С. Щека
лева. Первоначально, при критически вы
соких уровнях ионизирующего излучения 
наблюдалось угнетение камбиальной ак
тивности. Затем, по мере снижения уровня 

излучения, оно наоборот начало оказывать 
стимулирующее действие на камбиальную 
активность и способствовало формирова
нию широких годичных колец.

Для целей лесного хозяйства исследо
вание влияния солнечной и геомагнитной 
активности, галактических космических 
лучей на прирост древесных растений важ
но, так как это может помочь совершенс
твованию методики дендрохронологичес
кой идентификации места происхождения 
деревьев. Если будет установлена зависи
мость между изменчивостью их прироста 
на локальных участках леса с некоторыми 
глобальными факторами, например, ряда
ми чисел Вольфа, геомагнитной активности 
или галактическими космическими лучами, 
то трудоемкость работ по идентификации 
места произрастания деревьев существен
ным образом будет сокращена. В настоящее 
время для идентификации требуется нали
чие банка эталонных дендрохронологичес
ких рядов для разных типов леса и локаль
ных участков [12]. Выполнение намеченной 
работы по предотвращению незаконных 
рубок может позволить предотвратить 
ущерб, наносимый государству исчисляе
мый десятками миллиардов рублей [28].

Анализ литературы по влиянию астро
физических факторов на рост деревьев по
казывает, что на разных объектах и местах 
их произрастания авторы получали про
тиворечивые результаты. Исследования 
этого процесса, выполненные одним из ав
торов [14; 15; 17; 19] показали, что выявлен
ные связи имеют высокую географическую 
специфичность. Следует учесть, что доза 
астрофизических факторов, поступающих 
к разным точкам земной поверхности, от
носительно мало варьирует. Следователь
но, причину вариабельности прироста 
уместно искать в особенностях локального 
гидрометеорологического и эдафического 
режимов. Поэтому наблюдаемая кратков
ременная (погодичная) изменчивость ши
рины годичных колец является функцией 
двух групп переменных: климатических и 
астрофизических. Можно допустить, что 
для локальных участков климатические 
компоненты часто имеют больший вес и 
таким образом «маскируют» вклад астро
физических факторов в процессе форми
рования прироста деревьев.

Получение натурных данных по при
росту сосны и количественных показа
телей возможного влияния космических 
факторов среды на прирост сосны в сфаг
новых лесах лесной зоны России являются 
задачами настоящего исследования

При построении обобщенной хроноло
гии годичных колец в объёме лесной зоны 
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менее значимые особенности прироста со
сны из разных регионов взаимно исключа
ются, а совпадающие показатели увеличи
ваются и отражают общие характеристики 
прироста деревьев. Такое же положение и 
с ёмким разнообразием гидрометеороло
гических характеристик, а отклик прирос
та на глобальные астрофизические факто
ры проявляется более четко.

Проведение исследований по сфагно
вым соснякам 10 регионов лесной зоны 
рассматривается нами как аналог постро
ений известных обобщённых хронологий 
по верхней и северной границам леса [18]. 
Подтверждением такой аналогии служит 
группа сфагновых типов леса, которые 
лучшим образом соответствуют типологи
ческим критериям их единства [32].

Материал для этой работы был собран 
согласно договору о научном содружестве 
между ФГУ «Рослесозащита» и ГОУ ВПО 
«МГУлеса» сотрудниками региональных 
филиалов Рослесозащиты в период 2010 г. 
Пробные площади закладывались в так
сационных выделах и не имели четко от
граниченных размеров. В натуре пробные 
площади не отбивались, однако для каж
дого учетного дерева производили оп
ределение географических координат с 
помощью GPSнавигатора. Такой подход 
позволяет при необходимости гарантиро
ванно найти пробную площадь в натуре.

В первую очередь пробные площади 
закладывались в спелых и приспевающих 
насаждениях. На каждой пробной площа
ди выполнялось таксационное описание 
согласно стандартному бланку. Отбор об
разцов древесины производился с помощью 
бурава Пресслера с деревьев V класса роста 
по Крафту, взятие кернов выполнялось на 
высоте 1,3 м по произвольно выбранному 
радиусу. Дере
вья, имеющие 
наклон ствола, в 
число учётных не 
включались. При 
достаточном ко
личестве деревьев 
на выделе отбор 
образцов кернов 
производился с 20 
учетных деревьев, 
по одному керну с 
каждого учетного 
дерева. Для каж
дого учетного де
рева выполнялось 
описание соглас
но стандартному 
бланку. Отобран
ные в полевых ус

ловиях образцы – керны укладывали в бу
мажные конверты, на которых подписывали 
номера пробной площади и учетного дерева. 
Конверты с кернами, отобранными на од
ной пробной площади, собирались в пачки. 
Отобранные и этикетированные образцы 
поступали в лабораторию дендрохроноло
гии ООО «Здоровый лес». Характеристика 
пробных площадей приведена в таблице 1.

Измерения ширины годичных колец 
выполнено на кернах с помощью прибора 
Линтаб производства немецкой компании 
РИННТЕХ с точностью до 0,01 мм, для 
контроля за правильностью измерений 
использовалось перекрестное датирова
ние в программе TSAPWin [29].

Для анализа влияния астрофизических 
факторов были использованы данные, полу
ченные от заведующего лабораторией кос
мических лучей ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН 
В.А. Дергачёва [22], из работы К.Г. Леви и со
авторов [11], а также из ресурсов Интернета.

В процессе обработки измерений и по
казателей факторов среды были использо
ваны статистические методы: получения 
средних, скользящего сглаживания, вы
борок, расчёта отклонений от многолет
ней нормы, наложенных эпох, выявления 
аномалий и графического представления 
результатов их обработки. Все они много
кратно применялись в наших работах, что 
освобождает от необходимости их деталь
ного описания [14; 18; 24].

На основании индивидуальных серий 
по каждому из 10 регионов построена обоб
щённая серия годичных колец в единицах 
измерений (табл. 2), по ней рассчитаны 
индексы годичных колец путём нормиро
вания от 10летней календарной нормы 
(табл. 3). Такое нормирование дало воз
можность нивелировать «кривую большого 

Таблица 1
Сосняки сфагновые – основа обобщённой серии прироста сосны 

в лесной зоне

Субъект рф
обозначения 

пробных 
площадей

Продолжи-
тельность 

серии
Кол. деревьев, шт./ 
колво измерений

Ленинградская область лопп 5 1862–2010 18/1895
Новгородская область нопп 7 1880–2010 20/2297
Владимирская область Мпп16с 1866–2009 29/2127
Нижегородская область Нпп235с 1748–2009 20/2814
Республика Башкортостан рбпп 3 1791–2010 15/2493
Курганская область кгпп 5 1854–2010 12/1575
Тюменская область тмпп 5 1886–2010 19/1439
Красноярский край ккпп 4 1701–2010 19/1879
Республика Тыва твпп 3 1945–2010 20/1030
Иркутская область иопп 5 1951–2010 19/992
   Всего: 191/18541
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Таблица 2
обобщённая серия годичных колец сосны, произрастающей в сосняках сфагновых 

лесной зоны россии (в сотых долях мм)

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1700 224,0 142,0 118,0 112,0 110,0 85,0 90,0 89,0 148,0 116,0
1710 81,0 70,0 54,0 57,0 63,0 73,0 79,0 59,0 44,0 46,0
1720 78,0 52,0 35,0 41,0 32,0 49,0 23,0 31,0 29,0 27,0
1730 40,0 52,0 91,0 80,0 68,0 84,0 101,0 117,0 106,0 126,0
1740 83,0 72,0 71,0 72,0 57,0 72,0 90,0 73,5 71,5 60,5
1750 51,0 40,0 56,5 50,5 90,5 74,5 75,0 79,5 83,5 91,0
1760 96,5 76,5 95,0 79,5 94,8 90,0 93,8 76,3 89,3 91,8
1770 78,5 75,5 49,8 62,5 62,5 64,5 69,3 67,8 68,5 80,8
1780 74,5 62,3 80,0 72,5 43,8 72,5 65,8 60,3 42,5 39,0
1790 57,3 31,2 37,7 36,3 45,3 45,5 69,2 65,8 66,1 72,0
1800 68,6 73,1 70,6 72,3 76,3 73,6 81,8 80,4 85,5 72,8
1810 73,5 66,2 51,7 49,8 65,1 51,9 63,7 62,0 77,7 94,1
1820 108,1 105,3 79,1 84,5 82,2 77,0 69,1 62,1 75,6 75,0
1830 92,9 92,9 96,7 99,7 89,9 90,7 87,4 82,6 77,1 52,9
1840 42,0 39,9 44,1 43,9 38,9 43,1 47,9 43,3 52,4 56,2
1850 70,2 71,2 75,4 89,7 113,8 123,1 112,9 95,0 97,5 86,4
1860 77,0 117,0 119,5 99,0 86,5 174,1 112,3 169,7 121,7 114,4
1870 102,8 104,8 108,5 94,9 89,9 91,4 88,2 80,6 86,0 75,2
1880 74,0 70,3 69,3 68,5 78,7 75,7 84,1 69,8 69,4 60,9
1890 55,0 51,4 53,7 60,7 73,3 88,4 73,2 58,2 88,6 97,4
1900 96,8 76,7 85,1 80,2 85,4 77,1 71,0 83,7 83,6 104,6
1910 121,2 126,6 111,1 108,9 108,0 111,8 110,4 98,1 110,9 111,6
1920 119,8 137,4 120,1 130,6 141,2 137,6 142,7 142,8 131,8 123,9
1930 110,5 111,6 108,3 104,4 105,4 106,7 117,7 117,5 116,3 129,8
1940 125,2 120,8 127,5 120,1 133,8 128,2 129,9 134,6 133,6 136,7
1950 170,7 159,8 161,7 140,0 156,4 150,9 158,8 169,4 171,2 159,8
1960 155,0 165,3 161,7 139,7 137,8 131,2 149,7 143,8 128,6 130,0
1970 131,8 124,5 116,0 128,3 115,8 119,2 114,0 122,3 112,5 103,2
1980 105,7 95,1 98,2 106,9 105,5 109,7 107,4 92,5 93,7 105,2
1990 98,1 91,1 94,9 98,8 92,9 81,4 91,1 88,5 95,8 104,1
2000 102,8 101,4 95,3 98,3 102,3 93,9 107,2 104,9 95,0 69,2

роста» и выявить даты наиболее значимых 
отклонений прироста годичных колец.

Анализ повторяемости величин при
роста обобщённой серии (табл. 2) при
ведён на рис. 1, позволяющий проследить 
какое количество процентов встречается 
каждое измерение в диапазоне от 0,25 до 
2,35 мм.

Данные о суммарной вероятности от
клонений прироста от нормы в обобщён
ной серии индексов (табл. 3) представле
ны на рис. 2, на котором их минимальные 
и максимальные значения составляют 
лишь доли процентов, а максимальная 
повторяемость приходится в диапазоне 
100–110%. Определение суммарной веро
ятности встречаемости прироста в долях 
миллиметра (рис. 1) и отклонениях от нор

мы (рис. 2) дало возможность получить 
представление о диапазоне их изменений 
за 310 лет.
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Рис. 1. Суммарная вероятность встречаемости 
величин прироста сосны (в процентах) в сфагно-

вых сосняках лесной зоны России.
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Рис. 2. Суммарная вероятность повторяемости 
отклонений от нормы (К%) прироста сосны.

По данным обобщённой серии измере
ний построена дендрограмма 10летних 

средних приростов сосны (рис. 3), позво
ляющая проследить многолетние измене
ния прироста сосны в сфагновых местах 
её произрастания. По датам выдающихся 
максимумов 1760, 1860, 1950х гг. просле
живаются вековые колебания роста сосны. 
Минимумами 1720, 1840х гг. отмечается 
период минимальных приростов сосны. 
В географической литературе он получил 
название времени «малой ледниковой эпо
хи» [39]. В этот период наиболее отчётливо 
проявляются внутривековые колебания 
прироста сосны. В годы с 1840х до 1950х 
гг. прослеживается тренд увеличения при
роста сосны, на фоне которого проявился 
глубокий минимум 1890х годов и начина
ется отсчёт потепления Арктики.

Таблица 3
обобщённая серия индексов годичных колец сосны, произрастающей в сосняках 

сфагновых лесной зоны россии
годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1700 181,5 115,1 95,6 90,8 89,2 68,9 72,9 72,1 119,9 94,0
1710 129,4 111,8 86,3 91,1 100,6 116,6 126,2 94,3 70,3 73,5
1720 124,6 131,0 88,2 80,6 80,6 123,4 57,9 78,1 73,1 68,0
1730 46,3 60,1 105,2 92,7 78,8 97,1 116,8 135,3 122,6 145,7
1740 114,9 99,7 98,3 99,7 78,9 99,7 124,6 101,7 99 83,7
1750 73,7 57,8 81,7 73,0 130,8 107,7 108,4 114,9 120,7 131,5
1760 109,3 86,6 107,6 90,0 107,4 101,9 106,2 86,4 101,1 104,0
1770 115,5 111,0 73,2 91,9 91,9 94,9 101,9 99,7 100,7 118,8
1780 121,5 101,6 130,5 118,3 71,5 118,3 107,3 98,4 69,3 63,6
1790 121,5 101,6 130,5 118,3 71,5 118,3 107,3 98,4 69,3 63,6
1800 108,9 135,4 71,7 69,0 86,1 86,5 131,6 125,1 125,7 136,9
1810 90,9 96,8 93,5 95,8 101,1 97,5 108,4 106,5 113,3 96,4
1820 132,2 128,7 97,5 103,3 100,5 94,1 111,8 76,6 92,4 91,7
1830 107,7 107,0 112,1 115,5 104,2 105,1 101,3 95,7 89,3 61,3
1840 92,9 88,3 97,6 97,1 86,1 95,4 106,0 95,8 115,9 124,3
1850 75,1 76,2 80,7 95,9 121,7 131,7 120,8 101,6 104,3 92,4
1860 64,7 98,2 100,3 83,1 72,6 146,2 94,3 142,5 102,2 96,1
1870 111,5 113,7 117,7 102,9 97,5 99,1 95,7 87,4 93,3 81,6
1880 102,6 97,5 96,1 95,0 109,2 105,0 116,7 96,8 96,3 84,5
1890 78,6 73,4 76,7 86,7 104,7 126,3 104,6 83,2 126,6 139,2
1900 114,7 90,9 100,8 95,0 101,2 91,4 84,1 99,2 99,1 123,9
1910 108,4 113,2 99,4 87,1 96,6 100,0 98,8 87,8 99,2 99,8
1920 90,2 103,5 90,4 98,4 106,3 103,6 107,5 107,5 99,3 93,3
1930 98,0 98,9 96,0 92,6 93,4 94,6 104,4 104,2 103,1 115,1
1940 97,1 93,7 98,8 93,1 103,7 99,4 100,7 104,4 105,1 106,0
1950 106,8 99,9 101,1 87,6 97,8 94,4 99,3 106,0 107,1 99,9
1960 107,4 114,6 112,1 96,8 95,5 90,9 103,8 99,7 89,1 90,1
1970 111,0 104,8 97,7 108,0 97,5 100,3 96,0 103,0 94,7 86,9
1980 103,6 93,2 96,3 104,8 103,4 107,6 105,3 90,7 91,9 103,1
1990 104,7 97,2 101,3 105,5 99,2 86,9 97,2 94,5 102,3 111,1
2000 106,0 104,5 98,3 101,3 105,5 96,8 110,5 108,2 97,9 71,3
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Рис. 3. Обобщённая серия годичных колец сосны, 
произрастающей в сосняках сфагновых лесной 
зоны России (средние 10-летние: 1701 -1710, 
1711- 1720 гг. и т.д.). В 1 мм – 100 ед. шкалы 

окуляр-микрометра.

После расчёта индексов появилась 
возможность определить диапазон их 
колебаний от минимального 64,7 в 1729 
году до максимального 127,1% в 1729 году. 
Фрагмент серии индексов с 1900 по 2010 
гг. приведён на рис. 3, по которому опре
делены даты аномально больших и малых 
приростов годичных колец с 1900 по 2010 
годы (табл. 4). 

На основании обобщенной хронологии 
по ширине годичного кольца был произве
ден расчет индексов прироста как откло
нения от средней для десятилетия нормы 
прироста. Результаты расчета приведены 
на графике на рис. 4.

94

96

98

100

102

104

106

108

1903 1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003

%

1911

1927 1939

1949

1961

1973
1985

2001

1997

19811968

1955
194419341916

1906

1920
1992

1923 1990

Рис. 4. Фрагмент дендрограммы индексов 
годичных колец сосны сфагновых мест, произ-

растания в 10 регионах России.

На графике чет
ко прослеживается 
цикличность в из
менении индексов 
прироста, близкая 
к 11летнему циклу 
солнечной активнос
ти. Таким образом, 
построение обоб

щенной хронологии по лесной зоне Евразии 
действительно позволило выделить ярко 
выраженную астрофизическую компоненту 
изменчивости прироста в сфагновых сосня
ках. Это подтверждает гипотезу о том, что 
астрофизические факторы могут влиять на 
прирост древесины не только за счет моди
фикации климатических характеристик, 
но и непосредственного воздействия на ак
тивность камбия в стволах деревьев.

Выделенные даты аномалий (табл. 4) 
были положены в основу в качестве ре
перов для определения внутригодовых и 
многолетних изменений глобальных фак
торов природной среды, создающих опти
мальные или пессимальные условия для 
роста деревьев в сфагновых сосняках 10 
регионов лесной зоны России.

Для получения представлений об изме
нении факторов среды во все фазы феноло
гического развития деревьев был проведён 
анализ их распределения не за календрный 
год, а за 24 месяца. Это позволило оценить 
их распределение в периоды вегетации 
и относительного покоя накануне и в год 
аномально больших и малых приростов со
сны. На рис. 5 приведён результат анализа 
солнечной активности накануне и в годы 
больших (Б) и малых (М) приростов сосны. 
Обращает на себя внимание значительно 
больший диапазон изменений чисел Воль
фа накануне и в годы больших приростов, 
что подтверждается линейным трендам. 
Для больших приростов сосны характерна 
высокая солнечная активность. Как следует 
из нижней кривой, к числу месяцев с кри
тическими условиями для роста сосны сле
дует отнести апрель месяц накануне и фев
раль, июнь в годы аномалий. Наблюдается 
отчётливая противофаза во внутригодовом 
распределении чисел Вольфа. Для года 
предшествовавшего году формирования 
годичного кольца коэффициент корреля
ции между рядами составляет 0,4, для года 
формирования годичного кольца – 0,7.

На рис. 6 приведены результаты ана
лиза геомагнитной активности накануне 
и в годы аномальных приростов сосны, 
позволяющие проследить отчётливо вы
раженный сезонный ход со значительно 
большими её различиями накануне дат с 

Таблица 4
Даты экстремальных значений прироста годичных колец сосны в 
сфагновых сосняках и индекс отклонений от многолетней нормы

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
макс. 1911 1920 1927 1939 1949 1961 1973 1985 1992 2001

индекс 105,9 103,2 104,8 105 106,7 108,2 103,8 103,5 102,4 104,4
мин. 1906 1916 1923 1934 1944 1955 1968 1981 1990 1997

индекс 94,2 94,2 97,8 95,1 95,1 96,0 94,7 94,9 97,5 96,0
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аномальным приростом. У геомагнитной 
активности, как и солнечной, в годы ано
малий наблюдалось уменьшение ампли
туды колебаний во вторую часть года, но 
параллельность хода её значений отлича
ется коэффициетами корреляции 0,79 и 
0,91 соответственно.

На рис. 7 приведён результат анализа 
внутригодовых показателей галактичес
ких космических лучей накануне и в годы 
аномальных приростов сосны. Увеличение 
галактических космических лучей харак
терно для аномально большого роста со
сны, а для малых приростов характерно их 
снижение. Накануне аномальных прирос
тов наблюдается слабая параллельность 
изменения галактических космических 
лучей (коэффициент корреляции 0,064), в 
годы аномальных приростов она меняется 
на отрицательную (0,64).

Особый смысл приобретает сравне
ние двух рисунков: солнечной активности 
(рис. 5) и галактических космических лу
чей (рис. 7), показывающий абсолютную 
противоположность их распределения, 
что лучшим образом подчёркивает ход 
линейных трендов. В то же время тренды 
геомагнитной активности имеют отчётли
вое снижение, следовательно, снижение 
солнечной и геомагнитной активности не 
препятствуют притоку галактических кос
мических лучей в годы аномально боль
ших приростов сосны.

Выявление многолетних изменения 
солнечной активности и галактических 
космических лучей относительно реперов 
больших и малых величин прироста сосны 
проведено методом наложенных эпох, его 
результаты показаны на рисунках 8 и 9. В 
общих чертах они имеют абсолютно проти
воположный ход. При увеличении солнеч
ной активности за три года до максимума 
прироста в той же последовательности про
исходит снижение галактических космичес
ких лучей накануне аномальных приростов. 
Такая же симметричная противофаза в рас
пределении чисел Вольфа и галактических 
комических лучей наблюдается после про
хождения экстремальных значений. При
чём в эпоху максимальных значений сол
нечной активности имеет место снижение 
амплитуды галактических космических лу
чей. Эта симметричная зависимость подчёр
кивает высокую связь их параметров в фор
мировании среды в глобальном масштабе. 
Через отношение амплитуд (в %), описыва
ющих изменение каждого из факторов, есть 
возможность определить количественную 
характеристику их параметров. Амплитуда 
колебания чисел Вольфа в эпоху максимума 
65,23 (94,4 – 29,17), их отношение 323,6% , а в 
эпоху минимума 41,9 (80,31 – 38,41), их отно
шение 209,1; отношение амплитуд 155,7%.
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Рис. 8. Распределение чисел Вольфа в годы боль-
ших (Б) и малых (М) приростов сосны в сфагно-
вых местах произрастания лесной зоны России. 

Коэф. кор. -0,8.
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Рис. 5. Солнечная активность (W) накануне 
и в годы аномально больших (Б) и малых (М) 

приростов сосны.
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Рис. 6. Геомагнитная активность (аа) накану-
не и в годы аномально больших (Б) и малых (М) 

приростов сосны.
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Рис. 7. Галактические космические лучи (ГэВ) 
накануне и в годы аномально больших (Б) и ма-

лых (М) приростов сосны.
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Для рядов, отраженных на рис 8, ам
плитуда колебания галактических косми
ческих лучей в эпоху максимума составля
ет 621,45 (1228,25 – 606,8), их отношение 
202,4%, а в эпоху минимума 866,5 (1462,0 – 
595,5), их отношение 245,5%; отношение 
амплитуд 71,7%. Различия отношений 
солнечной активности и галактических 
космических лучей в годы максимальных 
и минимальных приростов сосны свиде
тельствуют об уровне положительной или 
отрицательной значимости анализируе
мых факторов для роста деревьев.
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Рис. 9. Галактические космические лучи (ГэВ), 
приходящие к границе атмосферы в эпохи боль-
ших (Б) и малых (М0 приростов сосны в сфаг-
новых местах произрастания в лесной зоны 

России. Коэф. кор. – 0,51. Источник [32].

Выявленные особенности возможного 
влияния космических факторов на про
цесс роста сосны в сфагновых местах про
израстания лесной зоны в годы 11летнего 
цикла активности Солнца могут быть ис
пользованы для предвычисления направ
ленных изменений роста сосны на основа
нии гелиофизического прогноза.

Подтверждением достоверности при
ведённых исследований является от

ношение космических факторов среды: 
солнечной и геомагнитной активности, 
галактических космических лучей в годы 
с большим приростом к данным в годы с 
малым. На рис. 10 в противофазе проявля
ются наиболее значимые и близкие по ве
личине амплитуды колебаний солнечной 
активности и галактических космических 
лучей, при значительно меньших значени
ях геомагнитной активности.
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Рис. 10. Отношения факторов среды в годы 
большими приростами годичных колец к дан-

ным в годы с малым: чисел Вольфа (W), галак-
тических космических лучей (ГэВ), геомагнит-

ной активности (аа).

Подводя итоги работы, есть основание 
сделать общие выводы:

1. Считать перспективным построение 
обобщённой хронологии по сфагновым 
соснякам территории 10 субъектов РФ 
в лесной зоне России для целей анализа 
влияния глобальных факторов среды на 
формирование прироста деревьев;

2. Методика создания обобщённой се
рии сфагновых сосняков с учётом единства 
их типологии может быть использована 
для других типов леса.
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С.В. лежнева

особенности межгодовых различий Прироста сосны 
на северо-востоке вологодской области

Приведены результаты измерений серий годичных колец, анализ величин прироста со-
сны, ее временной и пространственной изменчивости в разных условиях произрастания. 
Выявлены особенности формирования годичного прироста сосны в Великоустюгском 
районе Вологодской области.

Ключевые слова:
дендроиндикация, лесные экосистемы, осадки, радиальный прирост, сосна, сосняк кис-
личный, сосняк травяно-болотный, сосняк черничный.

Формирование годичных колец проис
ходит под влиянием большого количества 
факторов. Для сохранения лесных ресур
сов необходимы знания не только о совре
менном состоянии древостоев, но и об из
менениях, происходивших за длительный 
период в прошлом. Особенности прироста 
сосны изучались многими специалиста
ми [2; 5; 7; 10; 13; 14 и др.]. Для исследо
вания прироста сосны в разных условиях 
произрастания заложены три пробных 
площади в Великоустюгском районе Во
логодской области [1]. Керны отбирались 
над корневой шейкой ствола с помощью 
бурава Пресслера в Великоустюгском лес

ничестве, Опокском участковом лесничес
тве (рис. 1). На каждой пробной площади 
проводился отбор кернов по два из десяти 
деревьев наибольшего возраста, описы
вались типы леса, состав древостоев, из
мерялась высота и диаметр, навигатором 
фиксировались координаты каждого мо
дельного дерева. Краткое описание про
бных площадей представлено в табл. 1.

Обработка собранных кернов выполне
на в лаборатории кафедры физической гео
графии и ландшафтоведения Московского 
государственного университета имени М. 
В. Ломоносова [3; 11; 12]. Измерения кер
нов сосны дали возможность определить 

межгодовую и многолет
нюю изменчивость при
роста деревьев в районе 
исследований. Они ста
ли основой построения 
сводных серий годичных 
колец (рис. 2) по каждо
му месту сбора кернов [4]. 
Построение дендрограмм 
в абсолютных значениях 
позволяет проследить па
раллельность хода при
роста отдельных деревь
ев и установить диапазон 
его колебаний. Так, в тра
вяноболотном сосняке 
он составляет 0,8 мм (0,6–
1,4 мм), в кисличном – 1,5 
мм (0,6–2,1 мм), в чернич
ном – 2,8 мм (0,8–3,6 мм).

Для приведения из
мерений обобщённых се
рий по каждой пробной 
площади к сопоставимо
му виду и нивелирования 
так называемой «кривой 
большого роста», прису
щей всем биологическим 
системам, проводилось 

Рис. 1. Места отбора кернов. Опокское участковое лесничество 
(М 1:25000.). Фрагмент плана лесонасаждений по материалам 

лесоустройства 2003 г.
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их нормирование от 10летней календар
ной нормы. По данным нормированных 
приростов годичных колец (индексов) 
построены дендрограммы и таблицы при
ростов (табл. 2–4). Серия годичных колец в 
сосняке травяноболотном имеет наиболь
шую продолжительность (1798 – 2012 гг.), 
чем в кисличнике (1894 –2013 гг.) и чернич
нике (1897–2013).

Для определения параллельности из
менения прироста сосны рассчитаны ко
эффициенты корреляции (табл. 5). Коэф
фициент корреляции сосняке кисличнике 
и сосняке черничнике r = 0,41 и сосняке 
травяноболотном и сосняке черничнике 
r = 0,44, самый высокий r = 0,56 между со
сняком кисличным и травяноболотным.

Количество лет с приростом сосны 
выше и ниже средней многолетней нормы 
было выделено попарно для всех мест про
израстания, количество совпадений пред
ставлено в процентах в табл. 6.

Наибольшее число совпадений наблю
дается между сериями годичных колец со
сны произрастающей в травяноболотном 
и черничном типах леса. Также были вы
делены даты с одинаковыми отклонения

ми более 100% и менее 99% на всех трех 
пробных площадях. За 116 лет (с 1897 по 
2013 гг.) выявлено 65 совпадений прироста 
(56%) на трех местах отбора кернов: боль
ше нормы 27, меньше – 38. После увели
чения «критерия жесткости» до >110% и 
<90% они вошли в две группы (табл. 7).

Средние показатели прироста больше 
нормы 118–120%, а меньше нормы – 79–
82%. Наибольшие средние значения от
клонений выше многолетней нормы в со
сняке травяноболотном (120%), а среди 
значений ниже нормы – в сосняке кислич
ном (82%). Наименьшее отклонение ниже 
от нормы наблюдается у сосны, произрас
тающей в черничнике (79%).

Серии годичных колец использованы 
нами для определения влияния факторов 
среды на межгодовую и внутривековую из
менчивость роста деревьев [8; 9]. Для лет 
с аномально малым и большим приростом 
на трех пробных площадях проведены вы
борки средних месячных значений темпе
ратуры и осадков. Более полное представ
ление о значении факторов наблюдается 
при их анализе за два года: накануне и в 
годы аномалий (рис. 3–4).

Анализ распреде
ления температуры с 
нарастающим итогом 
в годы с противопо
ложными аномали
ями (рис. 3) показал 
абсолютно разные их 
распределения. На
кануне аномально 
больших приростов 
преобладали низкие 
температуры, а начи
ная с марта месяца, 
произошла их смена 
на преобладание вы
соких температур до 
конца года.

Для аномально 
больших приростов 

Таблица 1
характеристика пробных площадей

Пробная 
площадь Тип леса Квартал, 

выдел Координаты Средний 
диаметр

Средняя 
высота

Напочвенный 
покров

ПП 2 Сосняк 
черничный

квартал 5, 
выдел 33

600 33’ 154 – 168” 
с.ш.; 450 26’ 387
416”; в.д

40 см 23 м черника, кисли
ца, осоковые

ПП 3 Сосняк 
кисличный

квартал 23, 
выдел 6

600 32’ 141 – 151” 
с.ш.; 450 27’ 432
451”; в.д.

38 см 28 м кислица, осоко
вые

ПП 4 Сосняк травя
ноболотный

квартал 5, 
выдел 48

600 32’ 288 – 302” 
с.ш.; 450 27’ 17
128”; в.д.

33 см 23 м
осоковые, зла
ковые, сфагно
вые мхи

0,6

1,1

1,6

2,1

2,6

3,1

3,6
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Рис. 2. Фрагмент дендрограммы сосны в разных типах леса (1900–1970 гг.).
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Таблица 2
Индексы прироста деревьев в сосняке черничном (%)

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1890       115,33 89,89 74,56 72,12
1900 87,41 117,22 98,34 103,97 103,31 105,63 95,69 97,35 101,32 89,73
1910 124,29 113,85 117,17 98,67 126,19 100,57 94,87 66,414 78,273 79,69
1920 100,05 129,25 115,84 111,06 99,09 83,77 113,93 98,133 82,33 66,53
1930 85,94 98,72 82,46 96,98 104,53 105,69 114,4 110,34 105,11 95,81
1940 100,13 85,55 103,93 89,98 95,057 89,98 98,22 100,76 114,7 121,67
1950 143,24 122,58 100,6 95,93 107,26 97,93 96,602 79,94 74,61 81,27
1960 92,13 88,16 111,99 107,23 105,64 111,2 118,35 114,38 63,54 87,37
1970 88,56 89,48 85,79 121,77 114,39 119 107,93 93,17 95,01 84,87
1980 117,59 93,46 92,46 126,63 110,55 86,432 96,48 97,48 80,40 98,49
1990 104,93 108,14 109,21 91,006 88,86 94,218 88,86 117,77 96,36 100,64
2000 83,58 82,57 75,52 103,73 98,69 92,64 118,83 112,79 109,77 121,85
2010 84,40 87,39 80,44        

Таблица 3
Индексы прироста деревьев в сосняке кисличном (%)

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1890    42,95 51,42 108,8 126,44 148,22 159,71 98,60
1900 83,92 111,42 112,13 96,61 95,91 92,38 105,78 122,71 107,19 71,93
1910 113,59 99,39 105,48 98,37 114,6 112,58 129,82 79,10 83,16 63,89
1920 58,63 95,27 105,86 123,78 96,90 84,69 126,22 116,45 108,31 83,87
1930 82,96 90,43 82,96 91,18 100,15 101,64 103,14 104,63 122,57 120,33
1940 113,37 103,99 109,46 86,78 88,35 89,13 99,29 83,65 113,37 112,59
1950 137,24 103,77 87,02 93,72 107,11 101,26 97,90 82,84 92,05 97,07
1960 89,75 95,19 106,07 102,45 100,63 113,33 111,51 110,61 72,52 97,91
1970 92,82 88,99 85,16 93,78 83,25 95,69 104,31 100,48 133,01 122,49
1980 112,74 89,50 100,69 123,06 116,18 84,33 87,78 92,94 87,78 104,99
1990 93,11 93,92 89,069 88,25 89,879 95,54 95,54 121,46 108,5 124,7
2000 94,63 102,83 90,90 111,03 96,12 92,39 102,09 105,81 99,85 104,32
2010 80,91 85,62 83,27        
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Рис. 3. Температура воздуха накануне и в годы аномально больших (1) 
и малых (2) приростов нарастающим итогом.

го покоя). При самых больших значениях 
различий в феврале, июне, июле. Следо
вательно, сочетание высоких температур 
воздуха и большого количества осадков 

создают благоприят
ные условия для роста 
деревьев.

Кроме того, выпол
нен расчет отношений 
средних месячных зна
чений факторов в годы 
с большим приростом 
к данным в годы с ма
лым за каждый из 24
х месяцев. Различия 
между отношениями 
факторов накануне и в 
годы больших прирос
тов к данным в годы с 
малым могут служить 
показателем их значи

сосны особенности распределения осад
ков начинают отчетливо проявляться 
только с октября предшествующего года 
(с ухода деревьев в период относительно
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мости в создании благоприятной или не
благоприятной среды для формирования 
аномального прироста. Расчёты их отно

шений в годовом исчислении накануне и в 
годы аномалий приведены в табл. 8 (жир
ным шрифтом выделены максимальные и 
минимальные значения каждого фактора 
накануне и годы аномалий). Накануне 
отношения температур изменяются от 82 
до 155%, а в годы аномалий от 47 до 117%, 
т.е. их влияние снижается, роль осадков 
увеличивается: накануне – 72–153%, а в 
годы – 74–185%.

Результаты расчета отношений факто
ров среды в годы аномально больших при
ростов к данным в годы малых приведены 
на рис. 5.

Диапазон колебаний внутригодовых 
различий в таком построении дает возмож
ность проследить, в какие месяцы накану
не и в годы аномалий имеют преоблада
ющее значение сочетание двух факторов. 
Превышение осадков над линией 100% 
начинается с октября предшествующего 
года и продолжается до июля, а самым 
значимым оно было в феврале. Высокий 
снежный покров является благоприятным 
для минимального промерзания почвы и 
корневых систем деревьев. Это особенно 
важно, когда температуры в марте имеют 
минимальные значения. На примере ана
лиза соотношения температуры и осадков 

Таблица 4
Индексы прироста деревьев в сосняке травяноболотном (%)

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1790        131,90 58,28 159,51
1800 90,63 121,88 181,25 100,00 40,63 31,25 96,88 112,50 178,13 46,88
1810 57,03 72,24 34,22 38,02 64,64 98,86 98,86 182,51 133,08 220,53
1820 106,34 102,61 67,16 83,96 130,60 95,15 95,15 78,36 119,40 121,27
1830 115,94 105,80 75,36 75,36 95,65 76,81 92,75 111,59 124,64 126,09
1840 77,81 59,95 57,40 103,32 114,80 132,65 131,38 104,59 107,14 110,97
1850 118,36 88,16 95,41 111,11 86,96 112,32 102,66 93,00 88,16 103,86
1860 113,39 96,99 107,92 96,99 88,80 99,73 76,50 94,26 103,83 121,58
1870 104,43 99,89 88,54 113,51 114,64 85,13 98,75 108,97 99,89 86,27
1880 72,50 94,16 91,34 88,51 100,75 112,99 134,65 110,17 101,69 93,22
1890 134,09 118,40 101,28 78,46 72,75 84,17 64,19 82,74 126,96 136,95
1900 97,42 119,28 109,34 107,36 100,40 102,39 97,42 92,45 90,46 83,50
1910 92,11 89,71 105,26 112,44 122,01 108,85 110,05 82,54 86,12 90,91
1920 87,94 106,72 100,79 110,67 98,81 77,08 119,57 116,60 101,78 80,04
1930 79,78 83,41 88,85 105,17 105,17 91,57 95,19 110,61 122,39 117,86
1940 131,00 103,71 102,62 81,88 70,96 73,14 99,34 105,90 121,18 110,26
1950 133,49 100,12 74,80 70,20 108,17 102,42 107,02 95,51 96,66 111,62
1960 86,38 93,90 102,35 105,16 92,96 120,19 115,49 117,37 77,00 89,20
1970 73,17 68,29 77,07 101,46 105,37 132,68 121,95 101,46 112,20 106,34
1980 119,68 94,32 105,48 136,92 108,52 91,28 95,33 87,22 75,05 86,21
1990 97,52 98,44 91,08 96,60 99,36 86,48 90,16 126,03 105,80 108,56
2000 89,58 99,78 99,78 118,72 102,69 88,13 93,23 99,78 104,15 104,15
2010 80,49 81,25 97,19        

Таблица 5
Коэффициент корреляции между серия-
ми годичных колец в разных типах леса

Тип леса
Сосняк 
чернич-

ный

Сосняк 
кислич-

ный

Сосняк
травяно
болотный

Сосняк 
черничный 1,00

Сосняк 
кисличный 0,41 1,00

Сосняк травя
ноболотный 0,44 0,56 1,00

Таблица 6
Количество совпадений прироста выше 
и ниже многолетней нормы за 116 лет (%)

Тип леса
Сосняк 
чернич-

ный

Сосняк 
кислич-

ный

Сосняк
травяно
болотный

Сосняк 
черничный 100

Сосняк 
кисличный 72,41 100

Сосняк травя
ноболотный 72,41 75,86 100
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прослежена система их сложных сочета
ний накануне и в годы аномальных при
ростов сосны.

Целесообразность опубликования 
фактического материала в абсолютных 
значениях связана с возможностью его 

использования другими авторами, заинте
ресованных в изучении состояния лесов в 
районах своих исследований. Автор отда
ет себе отчет в том, что на рост деревьев 
оказывают влияние значительно большее 
количество локальных и региональных 

факторов, анализу ко
торых будут посвяще
ны очередные публи
кации.

Автор благода
рит за помощь при 
подготовке и про
ведении экспедици
онной работы пред
седателя ВРО РГО 
Надежду Камельевну 
Максутову, директора 
Вологодского фили
ала «Здоровый лес» 
Юрия Михайловича 
Жаворонкова, доцен
та кафедры лесного 
хозяйства ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина 

Таблица 7
Даты с отклонениями прироста выше и ниже средней многолетней нормы

№ 
годы 

макси-
мумов

Тип леса
годы 
мини-
мумов

Тип леса
Сосняк 
чернич-

ный
(ПП2)

Сосняк 
кислич-

ный
(ПП3)

Сосняк 
травяно
болотный

(ПП4)

Сосняк 
чернич-

ный
(ПП2)

Сосняк 
кислич-

ный
(ПП3)

Сосняк 
травяно
болотный

(ПП4)
1 1902 117,22 111,42 119,28 1918 66,41 79,11 82,54
2 1924 111,06 123,78 110,67 1919 78,27 83,16 86,12
3 1927 113,93 126,22 119,57 1926 83,77 84,69 77,08
4 1949 114,70 113,37 121,18 1930 66,54 83,88 80,04
5 1950 121,67 112,59 110,26 1931 85,95 82,96 79,78
6 1951 143,24 137,24 133,49 1933 82,46 82,96 88,85
7 1966 111,20 113,33 120,19 1944 89,99 86,79 81,88
8 1967 118,35 111,51 115,49 1969 63,54 72,53 77,00
9 1968 114,38 110,61 117,37 1973 85,79 85,17 77,07
10 1981 117,59 112,74 119,68 1989 80,40 87,78 75,05
11 1984 126,63 123,06 136,92 2011 84,41 80,91 80,49
12 1998 117,77 121,46 126,03 2012 87,39 85,62 81,25
Среднее 118,98 118,11 120,84 79,58 82,96 80,59

10

20

30

40

50

60

70

80

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

min

max

III

VI

VII

VIII

XI

X

II

VIII

XI

VII

VIII

X
IX

VII

IX

VI 1

2

Рис. 4. Количество осадков накануне и в годы аномально больших(1) 
и малых (2) приростов.

Таблица 8
отношение факторов среды в годы больших приростов деревьев к данным в годы 

с малым (в годовом исчислении накануне и в годы аномалий (%)
Нака-
нуне i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii Сред.

t 98,6 97,2 91,7 155,7 99,5 99,6 82,1 87,5 106 91,3 98,8 95,8 100,3
Ос 112,1 152,9 80,9 89,1 105,0 112,7 119,2 72,8 105,3 119,2 128 123,3 110,1

В год i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii Сред.
t 110,4 88,3 47,1 88,5 104,4 96,8 96,3 108, 97,6 72,7 117,2 84,6 92,6

Ос 122,5 185,3 126,2 119,9 107,3 117,1 141,7 74,5 103,9 90,5 95,2 119,1 116,9
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Рис. 5. Отношение температуры (1) и осадков (2) в годы максимального 
прироста к данным в годы и минимального.
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л.С. Ивлев, В.А. резников

структурные и энергетические характеристики воды, 
их роль в экологии окружающей среды*

Структурные и энергетические характеристики воды определяют её как систему, фор-
мирующую природную среду и ответственную за взаимодействия живой и неживой 
материи, обеспечивающую устойчивое существование жизни на Земле благодаря своим 
аномальным физико-химическим свойствам, плазмоподобной структуре; она является 
следствием надмолекулярной организации элементов самоподобия формульного соста-
ва, стабильность которых обеспечивается взаимосвязанной подсистемой протонно-
электронной плотности. Рассмотрена взаимосвязь низкоэнергетических электронных 
состояний воды и ел химических компонент, включая низкоэнергетические колебатель-
ные состояния. Разрушение протонно-электронной подсистемы или уменьшение её кон-
центрации более чем на 25% приводит к разрушению элементов самоподобия до молекул 
воды, перекиси водорода и водорода. Эти особенности микроструктуры воды влияют на 
физические, в том числе на биофизические, процессы в окружающей среде.

Ключевые слова:
активность, ассоциаты, динамически равновесные молекулярные центры, дистилля-
ция, плазмоподобная структура, резонанс, элементы самоподобия.

II часть. 
модельные представления воды

5. Надмолекулярные агрегаты
Молекулярное построение структур

ных моделей вытекает из постулирования 
ковалентного ОН взаимодействия, не
значительного отклонения состава воды 
(льда) от стехиометрического и низкой 
концентрации собственных примесных 
центров (рН = 6,5–7,0), поэтому компью
терное параметрическое моделирование 
обычно ограничивается вариацией углов 
между ОН связями в пределах ±4%, ди
намической ассоциацией стабильных мо
лекул Н2О и координационным окруже
нием (локальная плотность). Ассоциация с 
нейтральными и заряженными атомарно
молекулярными центрами не учитывает
ся, несмотря на то, что Нсвязь и большая 
энергия колебательных состояний пред
полагают существование в воде динами
чески равновесных носителей заряда (на
пример, гидроксоний, ОНгрупп и пр.) [3].

Структурирование молекул и агрегатов 
молекул воды связано с их электрическими 
свойствами. Структура отдельной молеку
лы воды соответствует диполю с диполь
ным моментом (μ = 6,1·1030 Кл·м), в котором 
один атом кислорода (16 а.е.) связан с двумя 
атомами водорода, составляющими НОН
угол, равный в парообразном и жидком 
состоянии 104°40/, а во льду 109°. Молекула 
Н2О обладает максимальной энергией свя
зи и наибольшим потенциалом ионизации 
среди молекул соответствующего гомологи

ческого ряда [4]. Распределение электрон
ной плотности по молекуле анизотропно. 
Размер и форма молекулы воды изменяется 
при возбуждении в ней вращательных, ко
лебательных и электронных степеней сво
боды. Взаимодействие молекул Н2О в водя
ном паре обязаны силам, имеющим весьма 
сложную природу. Водяной пар преиму
щественно состоит из одиночных молекул 
Н2О. Однако физикохимические свойства 
воды предполагают существование и опре
делённого количества комплексов Н+(Н2О)n 
– кластеров: надмолекулярных агрегатов, 
включающих делокализованные электрон
протонные состояния.

Вследствие уменьшения колебатель
ной энергии в замкнутой системе возмож
на клатратная структура для 20 и более 
взаимодействующих однотипных молекул 
вне зависимости от их состава. Одними из 
наиболее устойчивых надмолекулярных 
агрегатов являются фуллерены и фулле
реноподобные агрегаты. Для фуллеренов 
характерны коллективизированные элек
тронные состояния (ЭС – полоса 4,1–4,48 
эВ). Индуцированное наведение этой 
полосы обычно сопровождается ростом 
прозрачности (уменьшение оптической 
плотности – D), что отражает изменение 
равновесной в объеме концентрации собс
твенных атомарномолекулярных центров 
и является одним из спектральных при
знаков глобулярной организации [5].

 Глобулярная организация (Н2О)n–клас
теров основана на дипольдипольном и 
Н межмолекулярном взаимодействиях. 

* Окончание. Начало – см. № 3 за 2013 г., с. 265–274.
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В клатратном (Н2О)n–кластере (при n>20) 
положение 10 и более Н+ не может быть 
строго фиксировано вследствие перекры
вания гибридизированных состояний при 
взаимосвязанных смещениях (Н+)– меж
ду атомами кислорода и ароматический 
кластер (кольцевой по аналогии с углево
дородами) представим как Нn(ОН)n. Фор
мирование (ОН)nоболочки и корреляция 
плотности (Н2О2)конденсата с Нnх(ОН)n
конденсатом возможны при коллективной 
молекулярной организации продуктов вза
имодействия и, вероятно, происходит ана
логично формированию оболочек в макро 
или наночастицах из однотипных молекул 
по механизму пар – жидкость – кристалл, 
где устойчивость объемных ароматичес
ких кластеров из 20 и более структурных 
единиц определяется возможностью орга
низации коллективных ЭС.

Вариантом организации водных клас
теров могут быть фуллереноподобные 
оболочки. Предпосылки подобной моде
ли – гексагональная, пентагональная и 
энергетически выгодная глобулярная в 
воде. Экспериментально это подтвержда
ет наличие делокализованных низкоэнер
гетических ЭС. Соответствие атомарных 
масс известных оболочечных и сферои
дальных кластеров не углеродного соста
ва (B84, S42,Si42, Ag13, (ВN)30, (SiO2)20, Ti8O12 и 
др.) допускает также фуллереноподобие по 
атомарной массе, которому удовлетворяют 
(Н2О)80 и (Н2О)280 [5].

При глобулярной организации Н2О
кластеров возможна их «сольватация» не
полярными примесями, т.к. дипольный 
момент в этом случае должен быть обрат
но пропорционален плотности коллекти
визированных электроннодырочных пар 
(ēh+). Увеличение размеров организован
ных частиц воды может сопровождаться 
формированием доменов и вытеснением 
слабополярных примесей. Так, помимо 
пористой, сорбционной и ионообменной 
фильтрации грунтовых вод отстаивание 
в закрытых колодцах при 3–12° С приво
дит к выделению коллоидных частиц, что 
можно рассматривать как вытеснение при
месей в область межфазных границ при 
структурном фазовом переходе. Фотооблу
чение водного раствора некоторых орга
нических соединений (10–12° C) приводит 
к расслаиванию раствора и поверхностной 
концентрации примеси (аналог фотоинду
цированной дегазации воды). Слабая зави
симость низкоэнергетических ЭС от массы 
ядер (принцип БорнаОппенгеймера) до
пускает обратную ситуацию – организацию 
гидратной оболочки вокруг макромолекул 

(порфирины, порфиринфуллереновые 
комплексы, полимеры, белки). При эквива
лентных по мощности и спектральному со
ставу светового потока облучении «чистой» 
воды (r ~5,0 Мом/см) изменение надмолеку
лярной структуры следует из селективного 
изменения оптической плотности (D) на 
момент освещения или непосредственно 
после наведения полос с максимумами 2,04; 
2,32 и 2,53 эВ. Кроме того, регистрируются: 
а) охлаждение воды в термостатированных 
кюветах (уменьшение теплопроводнос
ти) в пределах 0,4–1,2° С в зависимости от 
конструкции датчика (ртутностеклянный 
термометр, термосопротивление с изоли
рованными электродами или одним элек
тродом на корпусе), в) нелинейное изме
нение электросопротивления в пределах 
10–15% (стеклянные электроды с электро
проводящим слоем из SnO), с) уменьшение 
угла смачивания стеклянной поверхности 
и увеличение высоты мениска. В кюветах 
с плоскими стенками увеличение высо
ты мениска на стыках стенок сопровож
дается истечением воды, а в некоторых 
случаях – разрушением кювет, что может 
быть следствием льдоподобной структуры 
в капилярной области или проявлением 
поверхностноактивных свойств надмоле
кулярных кластеров (эффект Ребиндера), 
известному для фуллеренов по аномально
му диспергированию в композитах.

При димеризации Н2Окластеров так
же возможны ЭС, характерные для 2С60: 
2,948 эВ – смещение характеристичес
кой полосы димера 3,045 эВ на ∆ω = 776 
см1 вследствие искажение геометрии СС 
связей; электронноколебательный пе
реход с ΔЕ = 2,949 + 0,023 эВ (ω = 184 
см1) возможен между ЭС, отвечающими 
ЕBН2 и Ē(ЕaН+, ЕaН0) = 1,508 эВ, а Ē(ЕвОН, 
ЕaН

+,Н0) = 2,949 эВ. Переход ΔЕ=1,508 эВ 
и Ē(ЕaН

+, ЕaН
0) эквивалентны – динамичес

кое равновесие Н+ Н°. Переход ΔЕ=1,504 
эВ (∆ω = 32 см1) – известная полоса воды, а 
величины 160, 184, ∼540 и ∼700 см1 – харак
теристические полосы воды. Возможность 
оценки низкоэнергетических ЭС с исполь
зованием величин ЕвН2

+, ЕвН2 и Еa(2Н)+ со
ответствует делокализации Н+ [6].

Электронейтральность воды и сущест
венная зависимость полярных свойств от 
внешних условий – свойства гибких высо
косимметричных оболочек. При этом по
верхность (Н2О)nкластера, сформирован
ного вокруг положительно заряженного 
центра, должна компенсироваться смеще
нием электронной плотности (ЭП) конти
нуума. Подобный переход соответствует 
полосе гидратированного электрона (ēg) с 
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ΔΕ = 1,723 эВ в глобулярных кластерах с 
коллективизированными ЭС по следую
щим моделям:

а) ЕBН2
 – 1596 см1↑ Ē{Ев(Н2, Н2

+), Еа(Н0↔
Н+)}+160 см1 ,

b) ЕBН2
 – 544 см1↑ Ē{ЕваОН, ЕаН

+} + 44 
см1,
где первый вариант отвечает льдоподоб
ной структуре (смещение величины ЕBН2

 

на колебательный переход, характерный 
для льда, а второй – классической моде
ли ОН – Н+, включающей делокализован
ные пары (Н+ē). Возможны и переходы с 
ΔΕ = 1,723 эВ:

с) Ев(Н2, Н2
+) ↑ ЕаОН + 160 см1,

d) ЕваОН ↑ Еа(Н2О)n + 680 см1,
е) Ē{ЕвН2, ЕаН

0} ↑ ЕаО2 +184 см1, которые 
могут быть связаны с (Н2О)nкластерами, 
не содержащими коллективизированные 
ЭС.

Модель фуллереноподобной органи
зации (Н2О)n при n = 20, 28, 32 допускает 
растворение неполярных соединений до 
концентраций, отвечающих естественной 
пористости между глобулами. Включе
ние определенных металлоионов в объ
ем (Н2О)n–оболочек или иных примесей в 
межглобулярное пространство повышает 
стабильность оболочек. Для однотипных 
молекулярных ассоциатов естественна об
ратимость фазовых переходов Iрода при 
фиксированных температурах. Если гло
булы Нnх(ОН)n – элементы самоподобия 
(ЭлС) в воде [2], то ковалентный тип взаи
модействия в (ОН)группах, стехиометрия 
состава, взаимосвязанная переориента
ция большого числа молекул и неравно
ценность ЭС кислорода не обязательны, 
т.к. Нвзаимодействие может относиться к 
взаимосвязанным внутри и межглобуляр
ным делокализованным Н+ [3].

Корректность глобулярной модели 
ЭлС воды следует из сравнения величин 
низкоэнергетических ЭС воды и совмест
ного (О2Н2)конденсата: показатель пре
ломления (n) воды совпадает с показате
лем преломления совместного конденсата 
кислорода и параводорода вблизи их тем
ператур кипения при нормальном давле
нии. Относительно высокая плотность 
совместного (Н2О2)конденсата при тех 
же условиях (ρ ≈ 1,213–1,225 г/см3) пред
полагает наличие оболочки с полостью в 
пределах ~15–18% при незначительной 
межглобулярной пористости. Немонотон
ная температурная зависимость объемной 
плотности воды не характерна для про
стых жидкостей и наблюдается в смесях 
полярная – неполярная жидкости. В рам
ках глобулярной геометрии ЭлС и элект

ронейтральности воды такими субстанци
ями могут быть лишь изменяющие свою 
полярность гибкие оболочки в окружении 
переменной плотности сетки делокали
зованных (Н+ē): Нn(НО)n. Модель воды 
как совокупности взаимосвязанных через 
Нконденсат оболочек согласуется также 
с аномальной упругостью льда1h и мик
рокапель воды. Спектральные характе
ристики номинально чистой воды вполне 
определенно указывают на оболочечную 
структуру элементов самоподобия соста
ва Нnх(НО)n, где величина (х) определяет 
однородность распределения Нсвязей 
между оболочками. Качественная оценка 
массы (Н2О)n–оболочек согласуется с ано
мально высокой концентрацией кластеров 
(Н2О)2032 в составе паровой фазы по масс
спектрометрическим наблюдениям.

Фуллереноподобная организация вод
ных кластеров вокруг центров – примес
ных ионов или ультрадисперсных газовых 
конденсатов отвечает её льдоподобной 
(гексагональной) структуре и энергети
ческой выгодности оболочек, для которых 
естественно сочетание гексагональной и 
пентагональной организации элементов 
самоподобия. Как молекулярный сорбент 
с гибкой геометрией фуллерен в составе 
комплекса может поляризовать оболочку 
и тогда содержащий фуллерен комплекс 
будет центром адсорбции (нуклеации) 
гидратированных полярных примесей и 
(или) увеличения объема гидратной обо
лочки (вплоть до выделения в растворе 
отдельных макродоменов, когда адгезия 
и межмолекулярное сцепление в жидкой 
фазе превышают гравитационное воздейс
твие). Неполярные примеси в этом случае 
вытесняются на границу доменов. Экспе
риментально наблюдаемая дифракцион
ная картина при зондировании лазерным 
пучком (λ~650 нм) является прямым под
тверждением доменной структуры в воде. 
Доменная структура в воде может быть 
сопоставлена с областями ближнего по
рядка в стеклах (единицы нанометров), 
причём увеличение размеров доменов на 
3 порядка правомерно связывать с коллек
тивной делокализацией Н+. В одномерных 
структурах (нити льда или связанная вода 
в полимерах) более вероятны взаимосвя
занные резонансы на низких и высоких 
частотах. Коллективное смещение (Н+ ē) 
вдоль одномерных гидратированных 
структур, льдоподобных нитей или капил
ляров можно рассматривать как аналог пе
реноса экситонного (h+ē) возбуждения.

Перераспределение плотности Нкон
денсата при фазовых переходах следует из 
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энергетических оценок ЭС воды по наибо
лее вероятным моделям РМЦ. В области 
фазового перехода лед ↔ вода более веро
ятен переход на коллективизированную Н
подсистему по модели ЕвН2О ↑ ЕвН2 → ΔΕ = 
ЕаН2 – kT = 5184 см1 (26 мэВ, 0 °С). Темпера
тура 31,5 °С соответствует наименьшей рас
творимости газов в воде, а 42 °С – наимень
шей изотермической сжимаемости воды. 
Тем самым, дополнительно подтверждает
ся взаимосвязь колебательных и ЭС состо
яний воды и её компонент. Линейная тем
пературная зависимость энергии перехода 
может нарушаться при kT, совпадающих 
с резонансом колебательных состояний 
связующей водородной подсистемы (одно 
из основных свойств плазмы), например, 
трансляционные колебания делокализо
ванной Нподсистемы оболочек, взаимо
связанные с (Н+)– в составе регулярных 
(ОН+О)центров, включающие спиновые 
переходы (21см1). Резонанс трансляций 
делокализованных Н0 с колебательными 
переходами Н0↔Н+ до момента образо
вания парных коллективных Нсвязей 
(ω = 184 + 32 см1) характеризует область 
(10,5°С) наибольшей объемной плотности 
воды. Резонанс трансляционных колеба
ний в составе конденсата и вращательных 
колебаний оболочки ∑ω = 224 см1 (21°С) 
соответствует известному колебательному 
состоянию в воде и полосе льда1h [5].

Как и для кислот в переходе лед ↔ вода 
существенно перераспределение плот
ности делокализованных Натомов, не 
следующее из формульной организации 
(Н2О)nкластеров. Один из выводов энер
гетических оценок – наличие единой для 
кислорода и водорода подсистемы кол
лективизированных ЭС. По этой модели 
теплота парообразования включает энер
гию разрыва Нсвязей между оболочками 
(Ен = 0,153 эВ) и энергию делокализации 
коллективизированных ЭС (Е° = 0,239 эВ). 
Если при испарении межглобулярный Нх 
входит в состав оболочек, то ЕвН21596 см1/ 
Ē{ЕвО2

–, Ев(OO)} = 1,359 (n), т.е. электрон
ная плотность (ЭП) паровой фазы Нn(ОН)n 
выше чем ЭП конденсата Нnх(ОН)n, где 
перераспределение ЭП от (ОО)центров 
на Нn определяется кулоновским компен
сированием. Модели переходов в спектрах 
паров (полосы с максимумами ~0,898 и 
1,299 эВ), отвечают донорноакцепторно
му взаимодействию делокализованных Нn 
с (ОН)nоболочкой [6].

Равновесие оболочек в Нконденсате 
предполагает их водородоподобие. Крите
рии водородоподобия: кратное изменение 
энергии сродства к электрону при измене

нии числа Натомов в составе регулярного 
центра, трехкратное увеличение энергии 
сродства к электрону однозарядных цен
тров и гибкая форма оболочки. Первый 
критерий выражается соотношением энер
гетических характеристик элементарных 
структурообразующих компонент воды: 
{ЕвН2, Еа(2Н)+}/ЕаН

+ /ЕаОН /ЕаО
0 =1,2414928 

(k), где при переходе от ЕаН
+ к статисти

чески диссоциированной молекуле необхо
дима поправка на изменение спина ω = 21 
см1. Кратное изменение ЭП выполняется 
и для моделей основных РМЦ, построен
ных на основе элементарных: Ев{(OO), 
О2

–} / Ē{Ев(Н2↔Н2
+), Еа(Н0↔Н+)} / Ē{Еа(ОН, 

Н+)}, где в переходе от Ē(ЕаОН, ЕаН
+) к мо

дели статистически диссоциированной 
молекулы Н2 необходимо учитывать пере
ход с ω = 1011 см1. ОНгруппу можно рас
сматривать как О+ с атомарной массой О17: 
(О+)– = 3(ЕаО

0 – 32 см1) = ЕвОН.
Из водородоподобия ОНгруппы сле

дует водородоподобие электронноколе
бательного состояния центра (ОНН+)– по 
отношению к электронноколебательному 
состоянию ЕаН

0 544 см1: Еа(ОН, Н+) 128 
см1 = 3(ЕаН

0 544 см1). Колебательный пе
реход ω =128 см1 можно рассматривать как 
резонансное удвоение частоты вращения 
двух взаимодействующих оболочек состава 
(ОН – Н+). Высокоэнергетическое ЭС того 
же центра смещено и указывает на парный 
протонный обмен в составе оболочки (2·21 
+ 1,678 см1), где Ē(ЕвН2544 см1, ЕаН+) воз
бужденные ЭС оболочки при их взаимо
действии со связующими n(Н+)–. Тем самым, 
энергетический критерий водородоподо
бия выполняется и для центров состава 
(ОН – Н+)n, которые с точностью до коле
бательных переходов в парных Нцентрах 
энергетически эквивалентны коллективи
зированным парам Н2↔(Н+Н+)–. Критерий 
водородоподобия организованных (Н2О)n
кластеров в Нконденсате: 3Еа(Н2О)n= 
ЕвО2

– 1648 см1. Электронноколебательное 
состояние ЕвН2544 см1 Нконденсата на по
верхности оболочки смещено относительно 
ЕBОН и равновесного ЭС ЕBОН ↔ ЕBН2 на ω 
=184 см1, а Ē{ЕвОН, ЕаН+} – Ē{ЕвО2, Еа(Н0↔
Н+) – 32 см1}= 184 см1 – распределение ЭП 
при смещении атома водорода между по
парно взаимодействующими атомами кис
лорода с точностью до трансляционных 
колебаний Нподсистемы в составе оболоч
ки эквивалентно распределению ЭП меж
ду ОНгруппами, связанными водородом. 
Электронная плотность (ЭП) континуума 
вокруг оболочки эквивалентна ЭП ионизо
ванной водородной молекулы и находится 
в равновесии с РМЦ ОН↔ (OO) по модели: 



2�0

Te
rr

a 
H

um
an

a

ОНО. Нконденсат можно рассматривать 
как систему попарно взаимодействующих 
Натомов вне зависимости от их распо
ложения (в составе оболочки или между 
ними).

В тетраэдрической координации кисло
рода оболочка из чередующихся центров 
(О Н+О)– более устойчива за счет ОО 
и (Н+Н+)– взаимодействий: динамически 
равновесное состояние Ев(ОО) = 2,195 эВ и 
Ē{(ЕвН2

+, Ев(2Н+)} =1,8905 эВ → Ев= 2,0427 
эВ с точностью ΔΕ = 0,7 мэВ совпадает с 
динамически равновесным состоянием 
протонов (Н+)–, делокализованных между 
атомами кислорода в составе ОНоболочки 
Ē(ЕаОН, ЕаН

+), при этом Ев(ОО) – Ē(ЕаОН, 
ЕаН+) = Ен = Ē{Ев(Н2↔Н2

+), Еа(2Н)+} – Ев(О
О). Аналогичное смещение: Ē(ЕвОН, ЕаН

+) 
– Ē{ЕвО2, Еа(Н

0↔Н+) – 32 см1} = Ен отражает 
равновесие Нконденсата на поверхности 
регулярных (ОН+О)центров, тогда как 
ЕвОН ↑ Ē{Ев(Н2↔Н2

+), Еа(2Н)+} = Ē(ЕаОН, 
ЕаН

+) означает, что электронный переход 
между ОНцентрами и Ноболочкой энер
гетически эквивалентен диссоциирован
ным парам Н2↔(Н+Н+)–.

Получение величин n воды вне зависи
мости от моделей РМЦ без учета полости 
оболочек соответствует наличию в них 
подвижных носителей заряда и коллек
тивизированных ЭС. В общем виде мо
дель соответствует конденсату попарно 
взаимосвязанных (Н+ē) на поверхности 
кислородноводородной оболочки с по
парно взаимодействующими Оатомами: 
ЕвО2 – ЕаН2= ЕвОН – 64 см1. ЕвН2О = ЕвО2 
относится к надмолекулярным центрам и 
включает повышение ЭП коллективизиро
ванных (ОО)пар за счет смещения ЭП от 
парных (Н+ē)центров на энергетический 
уровень ЕаО2, что и соответствует конден
сату О2 в Н2. Эквивалентность Ē{Ев(OO), 
ЕBН2544 см1}=3,3035 эВ и Ē{ЕвО2,Еа(Н

0↔
Н+)32см1} =3,303 эВ отражает равновесие 
Нподсистемы с Ооболочкой вне зависи
мости от модели РМЦ.

Между (Н2О)n – оболочками, опреде
ляемыми РМЦ ОН – (Н0↔Н+) существует 
резонансный тип взаимодействия, кото
рому соответствует переход между ЭС 
взаимосвязанных парных кислородных 
центров и взаимосвязанных квазимолекул 
Н2. Поэтому необходимо допустить нали
чие различных коллективизированных ЭС, 
связанных с межглобулярными делокализо
ванными парными Нцентрами и ЭС собс
твенно оболочек.

Приведённый краткий анализ над
молекулярной структуры воды позволя
ет считать её квазиплазмой – способной 

поляризоваться и создавать объёмный 
заряд, иметь доменную структуру, обра
зовывать нитевидные, а также другие объ
ёмные структуры. Вода со сверхстехиомет
рической концентрацией поверхностных 
n(Н+Н+)– обладает большой адгезией и 
проявляет кислотные свойства. Особое 
значение имеет делокализация Натомов 
и образование Нплазмы, которая как и 
молекулярный водород растворяется в не
которых металлах. Накопление водорода 
возможно в металлах с низкой энергией 
сродства атомов к электрону (ЕаМ< ЕаН°) и 
относительно большой энергией МН свя
зи (Al, Сd, Ni, Ti, Fe, Zn, Mg). Концентра
ция раствора (Н°↔H+)– в металлах может 
быть сопоставима с плотностью коллек
тивизированных ЭС. Быстрая диффузия 
водорода в металлах возможна при дина
мическом равновесии (Н°↔H+)– с коллекти
визированной подсистемой электронных 
состояний (ЭС). Известна для водорода и 
диффузия через диэлектрики.

Относительно большая доля Нсвязей 
в пересчете на молекулу (>2,6) предполага
ет существование коллективизированных 
сеток Нсвязей. Корректная модель кол
лективизации Нсвязей возможна лишь 
во взаимосвязи с моделью элементов само
подобия. Коллективные свойства ассоциа
тов центров формульного состава энерге
тически более вероятны для кластеров с 
высокой степенью симметрии, например 
оболочек состава (Н2О)n при n ≥20.

Клатратные модели (например, додека
эдры по Л. Полингу) рассматривают воду 
как непрерывную сетку Нсвязей, образу
ющую пустоты; в которых размещаются 
одиночные молекулы или димеры, стаби
лизирующие каркас за счет слабого куло
новского или Нвзаимодействия. Клатрат
ные модели предполагают существование 
областей с различной плотностью коллек
тивизированных Нсвязей и, как следс
твие, анизотропию свойств воды в случае 
упорядочения оболочек в доменные струк
туры. Динамическое равновесие (мерца
ние) оболочек возможно лишь в рамках 
изменения их геометрии. Вследствие кол
лективизации Нсвязей ещё более акту
альной становится выяснение 30кратного 
изменения энергии ОН взаимодействия. 
Варианты моделей оболочек находятся в 
противоречии с кислородным составом 
элементарных ячеек льда Ih и других мо
дификаций льда (кроме нитевидного и 
аморфного). Следовательно, трансляци
онная организация формульных центров 
предполагает разрушение подсистемы Н
связей и оболочек.
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Совокупность аномальных свойств 
воды не объясняется в рамках молеку
лярнокластерной структуры элементов 
самоподобия, что указывает на иной тип 
организации элементарных компонент. В 
специализированных работах прямо го
ворится о необходимости разработки но
вых подходов к объяснению структуры и 
свойств воды. Существует лишь несколько 
достоверных свойств атомарномолеку
лярной организации в номинально чистой 
воде формульного состава среди которых: 
а) тетраэдрическая организация атомов 
кислорода («сущность структуры воды» по 
Берналу и Фаулеру) [1], b) Нвзаимодейс
твие между ОНгруппами или/и Оатома
ми, с) коллективная организация Нсвя
зей. В контексте проблемы многократного 
изменения энергии ОН взаимодействия 
более корректно построение модели пос
редством согласования энергетических 
характеристик между основными элемен
тарными компонентами воды и наиболее 
вероятными моделями регулярных цен
тров, например, моделью формульного 
центра, учитывающей Нвзаимодействие 
(ОН Н+)–, при этом коллективизация Н
связей предполагает динамическое равно
весие различных вариантов формульных 
центров. В этом контексте разрушение↔
организация подсистемы Нсвязей при 
переходе лед↔вода можно рассматривать 
как смещение энергетического равнове
сия между «тяжелыми» и «легкими» ком
понентами.

Таким образом, аномальные свойства 
воды в значительной степени – следствие 
надмолекулярной организации элементов 
самоподобия формульного состава, ста
бильность которых обеспечивается взаи
мосвязанной подсистемой протоноэлект
ронной плотности.

Модель ЭС формульного центра отли
чается от модели ЭС взаимодействующих 
ОНгрупп на Ен и энергии либрационного 
перехода Н°: Ē(ЕвОН, ЕаН+) – ЕваОН = Ен+ 
540 см1, что соответствует возможности 
протонного обмена в подсистеме формуль
ных центров (ОН Н+)n

–.
Перераспределение ЭП континуума при 

взаимодействии основных компонент фор
мульных центров (ОН Н+)– выполняется 
для атомарного кислорода ЕаН+/ ЕаОН = 
ЕаОН / ЕаО0 = 1,24149286 при ЕаО0= 1,467588 
эВ, что отвечает энергетическому равно
весию формульных центров в различных 
состояниях ОНгрупп: (Н+– ОН)– ↔ (Н+ – О 
– Н)–. При расстоянии r(О – Н+) ≈ 1,45– 1,5 
Е и r(ОН)≈ 0,95 Е на момент диссоциации 
ОНгруппы формульный центр характери

зуется энергетически равноценными мо
делями: Ē{Еа(Н°↔Н+), ЕаО0} = Ē{Ēа( О0, Н+), 
Ēа(O

0, Н°)}, взаимосвязь которых выражена 
переходом: Ē(Еа0

0, Н+) ↑ ЕаН° = Ē(Еа0
0, Н°) 

= 1,1105 эВ. Для основных моделей фор
мульных центров то же соотношение:

Ē(ЕвОН, ЕаН+) / Ē{ЕваОН, ЕаН+} (32 + 
8) см1 = 1,24149286 (Δω ≈105 см1) означает, 
что перераспределение ЭП между ЭС фор
мульного центра и формульных центров из 
координационного окружения эквивален
тно перераспределению ЭП при взаимо
действии основных компонент воды, а ра
венство: Ē(ЕвОН, ЕаН

+) = ЕаОН + {Еа(Н
+↔

Н°)32 см1} (Δω≈ 0,03 см1) является харак
теристикой эквивалентного распределе
ния ЭП по оси центров (ОН Н+) и вокруг 
них. В соотношении для основных моде
лей формульных центров КС ω= 32 см1 и 
ω= 8 см1 могут относиться лишь к (Н+)– в 
составе ОНгруппы.

Различные модели динамически рав
новесных РМЦ как суперпозиции ЭС (Ē) 
представленных в таблице 1 элементарных 
компонент и энергетически равноценных 
переходов (ΔΕ) между ЭС центров эквива
лентного состава [5] сводятся к трем основ
ным типам РМЦ: 1) центрам формульного 
состава (ОН Н+)–, 2) парным кислородным 
центрам с центральным (Н+)– → {О (Н+)– 
О} – структура льда, 3) подсистеме делока
лизованных (Н+)n

– – организованная сетка 
Нсвязей.

Модель конденсированной фазы, вклю
чающая парные кислородные центры с 
центральным протоном (Н+)–, ОНгруппы 
и подсистему (Н+)n

– предполагает их дина
мическое равновесие и эквивалентность 
электронноколебательных состояний 
этих моделей РМЦ. Взаимодействие фор
мульных центров выражается тем же пере
распределением ЭП континуума с поправ
кой на частоту трансляционного перехода 
с ω≈ (160 + 3) см1 для модели, включаю
щей Нвзаимодействие:

Ēа(ОН, Н+) / Ē{Еа(ОН, Еа(Н+↔Н°)} – 
– (160 + 3) см1 = 1,24149286 (Δω≈ 0,03 см1).

  В присутствии (Н+)– подсистема взаимо
связанных Оатомов по модели {O(Н+)–O}
центров находится в энергетическом равно
весии с организованной Нподсистемой, что 
выражается равенствами:

а. Ē{ЕвO2 ,̄ Еа(Н+↔Н°)} = 2,8055 эВ = 
Ē{ЕвН2, Еа(Н+Н+)– },

в. Ē{ЕвО2 ,̄ Еа(Н+Н+)–} = 2,617 эВ = 
Ē(ЕвН2, ЕаН°) .

По отношению к континууму энерге
тическая характеристика формульного 
центра Еа(ОН, Н+) является динамически 
равновесной величиной между энергией 
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связи возбужденной молекулы О2*→ Ев(O
O) и электронноколебательным состоя
нием центров Н2

+↔(Н+Н+)– → Ē{(ЕвН2
+, 

Еа(2Н+)} (11 + 1) см1, причем переходы 
между этими ЭС соответствуют Ен= 0,153 
эВ. ЕаОН = Ē{Ев(OO), ЕаО

0} (64 + 8) см1, 
где ω= 8 см1 соответствует вибрации (Н+)̄  
в {O (Н+)–O}центре. В этом контексте фи
зический смысл равенства ЕвОН = 2·Ев(O
O) – эквивалентное перераспределение ЭП 
при переходе от подсистемы ОНцентров к 
парам возбужденных молекул кислорода, 
имеет лишь в окружении подсистемы (Н+)–, 
что также выражается равенством: Ē{ЕвО2 
3 см1, Ēа(О

0, Н°)} ≈ Ē(ЕаОН, ЕвОН) , где ΔЕ 
= 0,06 мэВ связано с вариацией величины 
ЕаО в зависимости от локальной плотности 
n(Н+)–.

Внутрицентровый переход между ЭС, 
отвечающими энергии связи возбужден
ной молекулы (ОО) и смещением ЭП на 
центральный атом водорода в состоянии 
(Н+)–↔Н°, соответствует либрационному 
состоянию Н°: Ев(ОО) ↑ Еа(Н

+↔Н°) = ЕаН°
540 см1.

В присутствии водорода возбужден
ная молекула (ОО) энергетически экви
валентна формульным центрам, взаимо
действующим с окружением: Σ{Ев(OO), 
ЕаН°}= Ē{ЕвОН, Еа(Н°↔Н+)}. Статистически 
диссоциированная молекула (OO) ↔ 2·О0 
находится в равновесии с ЭС континуума 
ОНгрупп с поправкой на вращательное 
колебание и ω= 8 см1: ЕаОН = Ē{Ев(OO), 
ЕаО

0} (64 + 8) см1, где ω= 8 см1 соответс
твует вибрации (Н+)̄  в {O (Н+)–O}центре. 
При повышении ЭП модель статистичес
кой диссоциации организованной кисло
родной подсистемы:

ЕвО2
– ↑ ЕаO

0 = Ē{ЕвН2, ЕаН°} + 
+ ∑(64; 44; 32; 8; 1,213) см1,

соответствует Нподсистеме, организован
ной по модели Н2↔2∙ Н° и включает по
мимо резонанса КС Нподсистемы враща
тельный переход ЭлС.

Перераспределение ЭП при взаимодейс
твии возбужденных квазимолекул (OO)↔
О2

– с подсистемой организованных (Н+)n
– 

аналогично таковому при взаимодействии 
формульных центров со статистически дис
социированными состояниями Н2↔(Н2

+)–↔ 
(Н°↔Н+)–: Ēв{(OO), О2ť} / Ē{Ев(Н2↔Н2

+), 
Еа(Н°↔Н+)} = 1,24149286 (Δω≈ 0,3 см1)

Одинаковое перераспределение ЭП 
для моделей основных РМЦ, включаю
щие известные КС молекул водорода, под
тверждает корректность использования 
величин Еа и Ев молекулярных кислорода 
и водорода при получении энергетических 
величин воды.

6. Подсистемы организованных кис-
лородных центров

Равновесие организованной кислород
ной подсистемы в окружении организо
ванной водородной подсистемы выпол
няется для электронноколебательного 
состояния организованных кислородных 
центров по модели O2

+↔O2 :̄ ЕвН2 = Ē{ЕвО2 
(1904 + 8) см1, ЕвO2 }̄32 см1, где ω= 32 см1 
характеризует состояние (Н+)–↔Н° в {О
(Н+)–О} центре по отношению к Нпод
системе, ω(O2

+)= 1904 см1 [2] соответствует 
смещению ЭП при Нвзаимодействии, а 
ω= 8 см1 – вибрации (Н+)– между атомами 
кислорода при уменьшении ЭП. Область 
фазового равновесия лед1h↔вода можно 
рассматривать как равновесие ЭС возбуж
денных водородом парных (OO) центров: 
Ē{Ев(OO), ЕаO2} ↑ {Ēа(Н

+↔Н°) 8 см1}= 26 
мэВ (Нвзаимодействие между организо
ванными кислородными подсистемами) или 
как равновесие ЭС между организованной 
по модели Н2

+↔(Н+Н+)– подсистемой (Н+)– 
и упорядоченной кислородноводородной 
подсистемой (Н+ О0): Ē{ЕвН2

+, Еа(2Н+)} ↑ 
Еа(Н+, О0

 ) = 26 мэВ. Модель перехода: ЕаН+↑ 
Ев(ОО) = 67 мэВ отвечает скрытой тепло
те плавления, тогда как модель перехода 
Ē{Ев аОН, ЕаН+}↑ Ē(ЕвН2, ЕаН°) = 67 мэВ – 
отвечает теплоте кристаллизации.

Показатель преломления льда может 
быть выражен через эквивалентные отно
шения энергетических величин молеку
лярного кислорода и компонент формуль
ных центров:

1. ЕвO2 /̄Ē{ЕвО2
–,Ев(OO)}= 1,30295 ↔ 

Ē{ЕвН2О, Еа(Н°↔Н+)/Ев(Н2↔Н2
+), Еа(Н°↔Н+) 

= 1,30297
2. Ē{ЕвОН, Еа(Н°↔Н+) 32 см1}/ ЕаН+ 

=1,3028 ↔ ЕвОН/Ē(ЕвН2, ЕаН
+) = 1,3022,

что отвечает энергетической эквивален
тности ЭС формульных центров и дина
мически равновесных подсистем возбуж
денных молекул O2ˉ↔(OO) в окружении 
Нподсистемы.

Взаимосвязь энергетических характе
ристик центров формульного состава, пар
ных кислородных центров и подсистемы 
(Н+)– выражается через общепринятый 
показатель преломления (n) воды (20°С): 
Еа(Н+, ОН) / Ē{Ев(OO), ЕаO2} (8 + 3) см 1 
= 1,33299 = Еа(Н°↔Н+) – 3 см1 / Еа(2Н)+. 
Из моделей (n) воды следует взаимосвязь 
ω ≈ 3 см1 с подсистемой организованных 
атомов кислорода.

Модели ЭС формульного центра (ОН 
Н+)– и {О (Н+)–О}центра:

Ē{ЕвО2, Еа(Н0↔Н+) 32 см1}= 3,303 эВ; в. 
Ē{ЕвОН, ЕаН+}= 3,326 эВ
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соответствуют усредненной работе вы
хода в воде Еi ≈ 3,3 эВ и отличаются на час
тоту трансляционного перехода ω= 185,375 
см1. Тем самым, вне зависимости от модели 
РМЦ, при их взаимодействии происхо
дит кратное перераспределение ЭП при 
определенном частотном резонансе КС, а 
подсистема атомов кислорода в составе ор
ганизованных n(Н+)– энергетически экви
валентна подсистеме возбужденных моле
кул. При среднем расстоянии в воде r(ОО) 
≈ 2,85 Е (ОО)взаимодействие возможно 
лишь опосредовано через КЭС, связанных 
с подсистемой делокализованных (Н+)n

–. 
Наличие КЭС один из основных призна
ков организации компонент конденсиро
ванной фазы.

Энергетическое равновесие n(ОН Н+)– 
и Нподсистемы в составе (Н2О)n позво
ляет определить энергию делокализации 
для подсистемы (ē – Н+), организованных 
по модели (Н2↔Н2

+)– как: Ε°= Ев(Н2↔Н2
+) 

– Ē(ЕвОН, ЕаН
+) = 0,239 эВ.

В электронейтральной среде с попарно 
организованными водороднокислород
ными подсистемами равновесное состоя
ние достигается при перераспределении 
ЭП в соответствии с величинами ЕаН2

 = 
0,7195 эВ и ЕаO2 = 0,8715 эВ (~1,211258х).

Переход ω ≈ 3 см1 является часто
тным эквивалентом изменения kT между 
областью равновесия фаз (тройная точ
ка ~0,01°С) и температурой наибольшей 
плотности воды (3,98° С), следовательно 
среднее расстояние между атомами кис
лорода (в составе ЭлС и между ними) на
именьшее при резонансе спинов в попарно 
организованной кислородной подсистеме 
(О2

+↔О2
–).

7. модели переходов воды
Переход между электронноколеба

тельным состоянием водорода в составе 
формульного или кислородного РМЦ (мо
дель Н°↔Н+), и электронноколебатель
ным состоянием связующей Нподсисте
мы: Еа(Н°↔Н+) (32 + 8) см1↑ Еа(Н

+ Н+)– 161 
см1 = 0,3920022 эВ мэВ энергетически 
соответствует (Ен + Ε°) и характеризует 
взаимосвязь между рассмотренными КС 
Нподсистемы и энергетическими величи
нами водорода [5]. Энергетически эквива
лентны переходы:

а) Еа(Н2О)n 64 см1 ↑ {ЕаН°540 см1, Еа(Н+ 
Н+)– 161 см1}= 0,392046 эВ (3162,0387 см1)

в) Еа(Н°↔Н+) 44 см1 ↑ Еа(Н°, О0) = 
0,392044 эВ (Δω~0,35 см1),

следовательно, вращательный переход 
ω= 64 см1 относится к организованным 
кластерам воды в составе организованной 

Нподсистемы, а ω= 44 см1 – характеристи
ка протонного обмена между ними.

Приписываемая молекулам воды экс
периментальная величина энергии связи 
включает энергетическую характеристику 
формульных центров в конденсированной 
фазе, энергию Нсвязи и одну из энергети
ческих характеристик протона в конден
сированной фазе:

ЕвН2О= Ē{ЕваОН, ЕаН
+} + ЕаН

+ + Ен + 
(21 + 3) см1 или

ЕвН2О = Ē{Ев(Н2↔Н2
+), Ē(ЕвОН, ЕаН+)} 

+ {Еа(Н
+↔Н°) 32 см1} + Ен

Модели переходов в подсистеме орга
низованных центров {О(Н+)̄ О} (Н+)–:

ЕвН2 ↑ Еа(Н°↔Н+) = Ē{ЕвОН, Еа(Н°↔Н+)} 
+ 185,5 см1 = ЕвО2

– ↑ Еа(Н+Н+)– характери
зуют трансляционный переход в подсис
теме (Н+)x

– в составе ЭлС, которую можно 
рассматривать как поляризационный буфер 
между совокупностью организованных цен
тров {О(Н+)–О}↔ (Н+)– ↔ОН.

В рамках единой подсистемы Нсвязей 
модели динамически равновесных цент
ров Н2↔2∙(Н+)– и Н2↔(Н+Н+)– сосущест
вуют, а поправки на переходы ω= 11 см1 и 
ω= 21 см1 в кратных соотношениях пере
распределения ЭП для Нцентров можно 
рассматривать как составляющие единого 
КС ω = 32 см1. Переход: Ев(Н2↔Н2

+) ↑ ЕаН° 
= Ē{ЕвН2, Еа(Н+Н+)–} 44 см1 соответствует 
протонному обмену между подсистемой Н
связей и подсистемой (Н+)х

– в ЭлС. Возмож
ность безбарьерного перехода (Н+)– между 
подсистемой делокализованных (Н+)̄  и 
(Н+)̄  в составе регулярных {О(Н+)̄ О} 
центров выражена через рассмотренные 
равенства ЭС: Ē{ЕвO2 ,̄ Еа(Н

+↔Н°)}= 2,8055 
эВ = Ē{ЕвН2, Еа(Н+Н+)–}

Ē{ЕвО2 ,̄ Еа(Н
+Н+)–}= 2,617 эВ = Ē(ЕвН2, 

ЕаН°), отличающиеся организацией Нпод
системы.

Равновесное распределение ЭП между 
ЭлС и подсистемой Нсвязей, а также меж
ду подсистемой атомов кислорода и под
системой (Н+)n

– в составе ЭлС (ēSol) обус
лавливает электронейтральность воды и 
позволяет моделировать её как раствор 
попарно связанных атомов кислорода в 
Нконденсате состава Н3. Величина Ен 
отличается от ЕвН3 ≈ 150 мэВ на ωс(Н°) и 
энергетически эквивалентна резонансу 
либрационных переходов (Н+)– между {О
(Н+)–О}центрами, и подсистемой (Н+)x

– в 
составе ЭлС и связующей Нподсистемой 
(2∙ω= 540 см1), а также связанных с ними 
трансляционных колебаний (ω= 161 см

1). Результирующая величина превыша
ет значение Ен на ω = 8 см1, что отвечает 
интерференционному гашению вибрации 
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в подсистеме организованных (Н+)–. Тем 
самым, в воде Нсвязь моделируется систе
мой взаимодействующих атомов водорода, 
расположенных между высокодобротны
ми осцилляторами, а также как волновой 
резонанс однотипных носителей заряда 
в составе ЭлС. Энергия взаимодействия 
между Нподсистемой в составе ЭлС и свя
зующей Нподсистемой может быть оцене
на суммой: Ен + (ЕаН° ω).

Трансляционный переход в подсистеме 
(Н+)x

– в составе ЭлС характеризуют модели 
переходов в подсистеме организованных 
центров {О(Н+)̄ О} (Н+)–:

ЕвН2 ↑ Еа(Н°↔Н+) = Ē{ЕвОН, Еа(Н°↔
Н+)} + 185,5 см1 = ЕвО2

– ↑ Еа(Н
+Н+)–, сле

довательно подсистема (Н+)x
– в составе ЭлС 

выполняет роль поляризационного буфера 
между совокупностью организованных кис
лородных и формульных центров   
{О(Н+)–О}↔ (Н+)– ↔ОН. Протонный 
обмен в подсистеме делокализованных 
(Н+)x

– сопровождается переориентацией 
спина (Н+)– и трансляционным переходом, 
а перераспределение ЭП в составе органи
зованных парных центров (О2

+ О2
–) – спи

новым резонансом ~3 см1.
Более высокое значение (n) частиц па

ровой фазы в сравнении с n воды при 60 °С 
возможно при увеличении числа делока
лизованных (Н+)– в их составе за счет под
системы Нсвязей между ЭлС, но не может 
быть следствием увеличения плотности 
частиц. Полоса ω= 1596 см1 моделируется 
переходом между ЭС континуума кластера 
(Н2О)n и (Н+)– в подсистеме организованных 
{О(Н+)–О}центров:

Еа(Н°↔Н+) – (21 + 3 +1) см1 ↑ Еа(Н2О)n = 
(1596 + 64) см1 и соответствует резонансу 
∑(184; 1412) см1. Изменение концентрации 
(Н+)n

– на границе с поверхностью твердого 
тела следует из вариации величины рН 
дистиллированной воды в зависимости 
от угла смачивания. Во взаимосвязанной 
системе (ОН+О)n

–(Н)nх уменьшение кон
центрации (Н+)– приведет к повышению 
энергии (ОО)взаимодействия и большей 
плотности ЭлС. Именно такая ситуация 
реализуется при синтезе капиллярнокон
денсированной воды (водаII) осаждением 
из паровой фазы в кварцевых капиллярах 
1–20 мкм, размещенных в предваритель
но откачанной системе. Синтез водыII 
при циклическом запускании пара соот
ветствует фазовому разделению {О (Н+)–
О}n(Н)nх на подложке, внедрению части 
(Н+)– в кварц и диффузии независимо от 
конденсата.

Показатель преломления водыII → n 
≈ 1,48 превышает модельную величину 

(n) оболочек формульного состава (ОН 
Н+)ť: Ē(ЕвОН, Еа(Н°↔Н+)/Ē(ЕаОН, ЕаН

+) = 
1,44417. вследствие выделения «тяжелых» 
ионов из матрицы (ионный обмен). Пока
зателю преломления перекиси водорода 
n(Н2О2) ≈ 1,45 соответствует отношение 
ЭС основных составляющих {О – (Н+)– 
О}n центров: ЕвО2/Ē(ЕвОН, ЕвН2

+) =1,44943, 
из которого, а также кислотных свойств 
Н2О2 следует делокализация одного (Н+)– 
из формульного состава по sp состояниям 
молекул {О – (Н+)– О}– Н+.

Подсистема делокализованных (Н+)x
– 

обуславливает геометрическое водородопо
добие ЭлС, а равновесие организованных 
кислородноводородных центров в подсис
теме Нсвязей предполагает их энергети
ческое водородоподобие.

По этой модели ЭлС состоит из 32 ато
мов кислорода организованных в фулле
реноподобный кластер. По модели сово
купности {О(Н+)–О}центров спиновый 
резонанс в кислородной подсистеме дол
жен сопровождаться спиновым резонан
сом в подсистеме центральных (Н+)–, что 
с точностью до вибрации (Н+)– ω= 8 см1 
соответствует характеристической полосе 
воды ω ≈ 680 см1.

Вращение совокупности {О(Н+)–О}
центров должно сопровождаться вращени
ем подсистемы делокализованных (Н+)– в 
составе ЭлС. Модель водородоподобия 
ЭлС: ЕвН2О 44 см1= 3{Е(ēSol) – 160 см1} 
подтверждает взаимосвязь КЭС с органи
зованной Нподсистемой: (Н+ ē)х.

8. Водородоподобие подсистем
Присутствие подсистемы делокализо

ванных (Н+)x
– в составе ЭлС обуславлива

ет их геометрическое водородоподобие, а 
равновесие организованных кислородно
водородных центров в подсистеме Нсвя
зей предполагает их энергетическое водо
родоподобие. Энергетический критерий 
водородоподобия (3ЕаМ = ЕаМ

+ [7]) вы
полняется для формульных центров как 
совокупности ЭП континуума взаимосвя
занных атомов: а. Ē(ЕвОН, ЕаН

+) – 44 см1 
= 3(ЕаН°, О0), где роль континуума выпол
няет ēSol.

В конденсированной фазе равновесие 
центров {О (Н+)–О}↔ОН предполагает 
модель (ОН)групп как {(Н+)–О}центров. 
Эквивалентность Натомов в организа
ции Нсвязи (Ен = 0,153 эВ) не согласуется 
с ковалентным типом взаимодействия в 
ОНгруппах (ЕвОН = 4,39 эВ) и обратимой 
диссоциацией ОНгрупп. При ковалент
ном взаимодействии длина ОНсвязи не 
должна превышать суммарного ковалент
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ного радиуса атомов водорода и кислорода 
в одновалентном состоянии: r(О°) + r (Н°) ≈ 
0,94 Е. Длина ОНсвязи в воде 0,950,98 Е 
допускает делокализацию (Н+)–.

Межатомное расстояние в кластерах Оn 
~2,1 Е и возрастает на ковалентный диа
метр Н° в кластерах (ОН)n до ~2,66 Е. Рас
стояние 3,5 Е между атомами кислорода в 
воде [2] может быть отнесено к среднеста
тистическому расстоянию между ближай
шими Оатомами соседних ЭлС и тогда ~2,9 
Е – равновесное значение по отношению к 
теоретически обоснованному расстоянию 
между атомами кислорода ~2,34 Е, которое 
соответствует увеличению межатомного 
расстояния в кластерах Оn на ковалентный 
радиус Н°, что согласуется с делокализаци
ей (Н+)– в ОНгруппах. При включении Н+ в 
электронную подсистему возбужденного О° 
энергетический критерий водородоподо
бия выполняется, если ОНгруппы рассмат
ривать как О+ с массой О17: (О+)–= 3(ЕаО

0 – 32 
см1) = ЕвОН при ЕаО0≈ 1,4673 эВ, где ω= 
32 см1 характеризует подвижность (Н+)– по 
spсостояниям кислорода чем и обуслав
ливается геометрическое водородоподо
бие свободных ОНгрупп. Моделирование 
ОНгрупп возбужденным состоянием кис
лорода О* позволяет рассматривать ЕвОН 
как ЕаО*. По отношению к энергетически 
равновесным основным возбужденным со
стояниям: Е№аО*= 3,431 эВ и ЕІаО*= 5,655 
эВ [2] выполняется равенство: ЕвОН = 
Ē(Еа№О*, ЕІаО*) – Ен, где понижение равно
весного состояния ЕаО

* на Ен соответствует 
внутриатомному Нвзаимодействию.

Воду можно моделировать как систему 
динамически равновесных центров: {(Н2

+)–

↔(2∙Н+)–} – (ОН+О)– – {О(Н+)–О}, что со
ответствует организованной плазме [5]. 
Равновесие между (О(Н+)–О)центрами и 
(ОО)взаимодействием между ЭлС насту
пает при 10,5 °С (наибольшая объемная 
прочность воды).

9. Вода – квазиплазма
Модель воды как раствора ЭлС в Нкон

денсате допускает раздельное испарение 
водорода и ЭлС, а также не стехиометри
ческое соотношение этих компонент воды 
в паровой фазе: Нх – Нnх(ОН)n [5]. По от
ношению к стехиометрическому составу 
до стадии разложения ЭлС из воды может 
быть выделено ~25% водорода. Эта оцен
ка зависит от структуры воды и концент
рации примесных катионов. Наибольшая 
локальная концентрация делокализован
ных (Н+)– в «чистой» воде достигается при 
макроструктурной организации ЭлС (до
менные структуры) при которой сущест

вуют области повышенной и пониженной 
плотности. Разрушение связующей Нпод
системы и выделение водорода возможно 
при фокусировании упругих ударов, когда 
в объеме создаются области сжатия и раз
ряжения (дифракция света на ультразвуке) 
и наблюдается как сонолюминесценция 
воды. Небольшое количество водорода 
выделяется при кипячении воды в резуль
тате схлопывания газовых пузырьков.

Из неё следует, что величина (n) воды 
в основном определяется регулярными 
Н центрами, в частности (Н0Н+)ē, (Н+) ē 
и (НН)+ē. В фазе с трансляционной сим
метрией более существенна роль кисло
родных РМЦ, в частности   Ев(OO).

К регулярным РМЦ в воде помимо ОН 
могут относиться статистически диссоци
ированные молекулы Н2 и Н2

+. Использо
вание энергетических величин молеку
лярного водорода в полуэмпирических 
оценках ЭС воды допускает использование 
энергетических характеристик О2, О2

–, (O
O), и О0.

Конденсацию воды на гидрофобных и 
гидрофильных материалах можно рассмат
ривать как процесс гидратации фуллере
нов. При этом наблюдается кластеризация 
водорода в адсорбированном состоянии и 
изменение физикохимических свойств 
материалов, подвергшихся гидратации, 
в частности, эффект свехпроводимости у 
некоторых материалов при относительно 
высоких температурах.

В случае гидрофобных частиц (напри
мер, углеродных или иодида серебра) 
предполагается существование дефект
ных, примесных или структурно моди
фицированных центров, создающих ло
кальное искажение потенциала. Внешние 
воздействия, например электроразряды, 
могут понижать энергетический барьер 
образования СО или NCH связей на 
поверхности Счастиц. Не исключая моле
кулярнокластерную адсорбцию Н2О, пра
вомерно допустить, что первопричиной 
является «водородный» механизм гидра
тации.

Энергия гидратации макромолекул 
коррелирует с энергией Нсвязи (0,153 эВ). 
Для Снаночастиц (графены→графаны, 
гидратация наноалмазов) это известно как 
гидрогенизация углеродных частиц (С:Н): 
кластерный механизм конденсации во
дорода в графитовых нановолокнах. При 
осаждении наночастиц серебра или иоди
да серебра из водных растворов согласно 
оптическим спектрам в состав частиц вхо
дит водород как примесь (характеристи
ческие полосы с максимумами 528 и 656 
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нм) или как регулярная подсистема – ха
рактеристические плазмонные полосы в 
области 390–430 нм, которые по полуши
рине, интенсивности и энергетическому 
положению не соответствуют коллективи
зированным состояниям в Agn, но модели
руются переходами в {Ag(H+)Ag}n

–.

10. Выводы
Подсистема атомов кислорода в окру

жении организованной водородной под
системы энергетически эквивалентна ор
ганизованной подсистеме возбужденных 
молекул. Взаимосвязь электронноколе
бательных состояний для двух энергети
чески эквивалентных моделей регуляр
ных молекулярных центров воды (льда) 
выполняется с точностью не хуже экспе
риментальной погрешности в значениях 
основных макрофизических параметров 
в рамках совокупности элементов самопо
добия в виде оболочек состава Н16(ОН)32 в 
составе Нконденсата, который совместно 
с водородом элементов самоподобия обра
зует единую подсистему.

Все модели резонансов колебательных 
состояний, соответствующие известным 
температурам фазовых переходов Iрода 
или иным особым температурным точкам 
воды, включают переход между спино
выми резонансами атомарного водорода 
в составе организованного водородного 

конденсата и спиновыми резонансами мо
лекулярно организованного водородного 
конденсата.

Температуры фазовых переходов Iрода 
воды и перекиси водорода соответствуют 
резонансам одних и тех же низкоэнерге
тических колебательных переходов, а по
казатель преломления перекиси водорода 
определяется отношением характеристи
ческих электронных состояний воды, что 
позволяет рассматривать перекись водо
рода как подсистему водного конденсата. 
При внешнем воздействии возможно об
ратимое фазовое разделение воды на две 
подсистемы с показателями преломления 
1,449 – перекиси водорода и 1,237 – водо
родного конденсата (дифракция света в 
воде при воздействии на неё ультразвуком 
и выделение водорода). Предлагаемая мо
дель микроструктуры воды объясняет фи
зикохимические свойства воды.

Такое разнообразие микроструктурных 
энергетических моделей воды и ее ком
понент объясняет аномальное поведение 
воды, ответственное за взаимодействие 
живой и неживой материи, устойчивое 
существование жизни на Земле, является 
следствием надмолекулярной организа
ции элементов самоподобия формульного 
состава, стабильность которых обусловле
но взаимосвязанной подсистемой протон
ноэлектронной плотности.
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С учетом консортивной природы симбиотических отношений разработана классифи-
кация симбиозов и близких явлений. Симбиозы подразделены на физиологические и эко-
логические и противопоставлены динамическим консортивным связям. Обсуждается 
применимость к симбиотическим системам демоцентрической и ценоцентрической 
систем отсчета.

Ключевые слова:
консорция, метаболические связи, симбиоз, среда жизни.

Введение. Описывая структуру теоре
тической экологии, мы [11] предложили 
распределить ее понятия по двум систе
мам отсчета, демоцентрической (выстраи
ваемой вокруг популяции) и ценоцентри
ческой (выстраиваемой вокруг экосистемы 
или сообщества). Некоторые затруднения 
вызывает рассмотрение с этой точки зре
ния симбиотических систем, так как они 
способны образовывать группировки, 
подобные популяциям (по А.Б. Савинову 
[16] – демоценозы), но при этом сами явля
ются двух или многовидовыми сообщест
вами.

Для разрешения этих затруднений 
нужно определиться с трактовкой поня
тия симбиоза, различающейся у разных 
авторов. С учетом истории и синонимии 
термина мы [10] обосновали предпочти
тельность «широкой» трактовки симбиоза, 
не предполагающей обязательной взаи
мовыгодности отношений (одной из форм 
симбиоза оказывается паразитизм). Одна
ко «широкая» трактовка позволяет считать 
симбиозами очень разные явления. Поэ
тому в настоящей работе мы попытались 
дать, в самом общем виде, классификацию 
симбиозов и смежных явлений.

Принципы предлагаемой классифика-
ции. Важным принципом нашей класси
фикации является признание симбиоти
ческих систем вариантом индивидуальных 
консорций. Оно следует из работы В.Н. 
Беклемишева [1], где впервые был упот
реблен термин «консорций» в значении, 
близком к таковому современного термина 
«индивидуальная консорция» [5] (начиная 
со статьи Е. М. Лавренко [7], сложилась 
традиция использовать термин «консор
ция» в женском роде.). Как примеры «кон
сорциев» в ней были приведены «сосна с 
ее микоризными грибками, с эпифитными 
мхами и лишайниками на стволе и ветвях, 
с паразитическими грибками в различных 
тканях, со всем множеством населяющих 

ее членистоногих» и «полевка с ее эктопа
разитами, с гельминтами, простейшими 
и бактериями, населяющими ее внутрен
ние органы» [1, с. 7]. Легко заметить, что 
в составе «консорциев» Беклемишевым 
упомянуты исключительно участники 
симбиозов: паразитизма, комменсализма и 
мутуализма.

Второй особенностью нашей класси
фикации является частое обращение к 
понятию среды обитания. Основой для 
различения симбиоза и несимбиоза в 
ней послужил восходящий к работам В.А. 
Догеля [3; 4] «критерий двух сред». Мы 
предлагаем следующую формулировку: 
при симбиозе по крайней мере у одного 
из участников отношений имеются две 
среды обитания: среда первого поряд-
ка, создаваемая другим участником этих 
отношений, и среда второго порядка, в 
которой существует вся симбиотическая 
система. Первоначально такой подход ис
пользовался лишь в отношении парази
тизма, позднее С.С. Шульман и А.А. Добро
вольский [18] показали его применимость 
также и к других формам симбиоза.

Считая симбиотические системы кон
сорциями, мы используем в их отношении 
принятую для консорций терминологию. 
«Макросимбионта» («хозяина») мы называ
ем эдификатором [1; 14], а «микросимбион
тов» (паразитов, комменсалов и т. п.) – кон
сортами [8]. Cуть взаимоотношений между 
участниками симбиозов та же, что во всех 
консорциях: консорты так или иначе ис
пользуют среды, созданные или транс
формированные эдификаторами. Это не 
означает, что консорты сами не трансфор
мируют и не порождают никаких сред, 
однако их роль в этих процессах обычно 
существенно меньше, чем у эдификаторов. 
Один организм одновременно может быть 
консортом для второго и эдификатором 
для третьего, как это имеет место, напри
мер, при гиперпаразитизме, когда парази
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тический организм оказывается хозяином 
для паразита следующего порядка.

Для различения форм консортивных 
отношений мы используем нашу класси
фикацию сред жизни [12], в которой вве
дены такие понятия, как биогенные сре
ды (организменные – внутренние среды 
живых организмов; периорганизменные – 
формирующиеся вблизи особи в ходе ее 
средообразовательной деятельности; пос
торганизменные – когдато возникшие в 
результате средообразовательной деятель
ности особи и какоето время сохраняю
щиеся после ее смерти или выселения) и 
биогенные трансформанты сред (среды, 
частично изменившие свои свойства под 
влиянием живых организмов, но сохра
нившие значительное сходство со своим 
исходным состоянием).

физиосимбиоз и экосимбиоз. Термин 
«симбиоз» был введен в науку в XIX в. А. де 
Бари для обозначения «явлений совмест
ной жизни разноименных организмов» [19, 
с. 5]. Следующей вехой в развитии концеп
ции симбиоза можно считать выдвижение 
Догелем «критерия двух сред» и расшире
ние области его применения Шульманом 
и Добровольским. По мере развития ме
тодов биологических исследований воз
никали предпосылки для дальнейшего 
уточнения этой концепции. Накопилось 
много данных о способности симбионтов
консортов (прежде всего, паразитов) био
химически регулировать жизненные про
цессы эдификаторов (хозяев), влияя на их 
морфогенез, физиологические функции и 
поведение [9; 20; 22; 25]. Известны также 
и примеры биохимической зависимости 
симбионтовконсортов от эдификаторов: 
например, такова стимуляция роста ми
коризных грибов веществами, вырабаты
ваемыми растениями [17]. Описано мно
го примеров обмена между участниками 
симбиозов сигнальными молекулами, ко
ординирующими совместный метаболизм 
[24]. А.Э. Дуглас [23] отметила появление 
у организмов при переходе к симбиозу но
вых «метаболических способностей», на
пример, вовлечение животных в процессы 
фото и хемосинтеза.

Наконец, в 2006 г. Н.А. Проворов и Е.А. 
Долгих [13] предложили три критерия сим
биотичности отношений. Прежде всего, 
по их мнению, всем симбиотическим сис
темам свойственен особый характер мета
болических связей, «в основе которых при 
симбиозе лежит не механический перенос 
питательных веществ, а формирование 
общих биохимических путей» [13, с. 418]. 
При этом, однако, они отметили формаль

ное соответствие этому критерию явления 
синтрофии – последовательного осущест
вления разными видами микроорганизмов 
разных этапов сложных биохимических 
процессов – например, деструкции мертвой 
органики. Поскольку Проворов и Долгих 
не причисляли синтрофию к симбиозам, 
тем самым они признали недостаточность 
«биохимического» критерия. Поэтому они 
предложили два «генетикоэволюцион
ных» критерия симбиоза: «вопервых, при 
симбиозах метаболические отношения 
основаны на взаимной регуляции генов 
путем сигнального взаимодействия, а не
редко и на закономерных изменениях ор
ганизации генов, что не характерно для 
биоценозов <...>. Вовторых, эволюция 
симбиоза – это повышение интегрирован
ности партнеров и усиление их взаимной 
зависимости, которые в итоге могут приво
дить к преобразованию надорганизменной 
системы в единый организм» [13, с. 418].

Однако оба «генетикоэволюционных» 
критерия также недостаточны для выявле
ния симбиоза. «Взаимная регуляция генов 
путем сигнального взаимодействия» может 
носить как прямой, так и косвенный харак
тер. Прямой мы считаем регуляцию, при 
которой вещества, производимые одним 
из симбионтов, непосредственно взаимо
действуют с ДНК (или, по меньшей мере, 
с белками – регуляторами экспрессии ге
нов) второго. Такая регуляция, действи
тельно, известна [13], но многие примеры, 
использованные Проворовым и Долгих 
для иллюстрации «первого генетикоэво
люционного» критерия, не укладываются 
в ее рамки, так как в них участвуют вещес
твапосредники. Однако если считать сим
биотическими системы, основывающиеся 
на непрямой регуляции, то их круг неоп
равданно расширится. Так, симбиозами 
окажутся все отношения, в которых имеют 
место перестройки метаболизма организ
ма (несомненно, имеющие в своей основе 
регуляцию экспрессии генов) в ответ на 
химические контакты с представителями 
других видов (например, реакции на кай
ромоны и алломоны).

Не является надежным признаком сим
биотичности также и «интегрированность 
партнеров», «их взаимная зависимость», 
так как они свойственны также и несим
биотическим межвидовым взаимодействи
ям, например, хищничеству. У жертвы, на
пример, это может быть выработка ядов, 
защищающих от хищника, способность 
своевременно распознавать веществакай
ромоны, выделяемые хищниками, и т.п. У 
хищника это могут быть специфический 
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ферментный состав пищеварительных 
соков, учитывающий химический состав 
жертв, способность нейтрализовать или 
использовать в своих целях яды, содержа
щиеся в жертвах, и т.п.

Таким образом, все три критерия Про
ворова и Долгих недостаточны для раз
граничения симбиозов и несимбиозов и 
не могут заменить «критерий двух сред». 
Ими можно лишь дополнить этот крите
рий, но с важным уточнением. Концеп
ция Проворова и Долгих предполагает 
наличие тесных прямых взаимодействий 
между участниками симбиоза при отсутс
твии какихлибо неживых посредников, 
то есть хотя бы у консорта среда обитания 
(первого порядка) должна быть организ
менной. Симбиоз такого типа выходит за 
рамки предмета исключительно экологии 
и может также изучаться с точки зрения 
структуры морфологией, а с точки зре
ния функций – физиологией. Поэтому мы 
предлагаем для обозначения симбиоза, со
ответствующего, помимо критерия «двух 
сред», также и критериям Проворова и 
Долгих, название «физиологический сим-
биоз» (или «физиосимбиоз»).

Однако всё разнообразие симбиотичес
ких отношений к физиосимбиозу свести 
невозможно. Среда обитания первого по
рядка в симбиотических системах, соот
ветствующих определению де Бари [19] и 
современной трактовке «симбиоза в ши
роком смысле» [15], – это не обязательно 
организменная среда. Это может быть лю
бая среда, свойства которой определяются 
жизнедеятельностью одного или несколь
ких участников экологических отношений 
(то есть биогенная среда [12]). Мы предла
гаем считать биогенность среды первого 
порядка, сформированной эдификатором 
и населенной консортом (консортами), еще 
одним формальным критерием симбиоза.

Биосистемы, образованные представи
телями двух и более видов и характери
зующиеся тем, что в них одни из участни
ков (эдификаторы) формируют для других 
(консортов) не организменную, но биоген
ную среду (или биогенную трансформанту 
абиогенной), могут считаться симбиоти
ческими, так как удовлетворяют «крите
рию двух сред». Однако прямых взаимо
действий между организмами (в том числе 
и метаболических) в таких системах нет, 
они опосредованы неживой средой. Мы 
обозначаем варианты симбиоза, в кото
рых среда первого порядка, используемая 
участникамиконсортами, не является ор
ганизменной, термином «экологический 
симбиоз» («экосимбиоз»).

Все экосимбиозы можно подразделить 
на две группы. Экосимбиозы, в которых 
средапосредник является периорганиз
менной, мы обозначаем как периорга-
низменные. Их консорты обитают в спе
цифических средах, сформированных и 
постоянно или регулярно поддерживае
мых эдификаторами. При этом они прак
тически не контактируют с организмен
ной средой своих эдификаторовхозяев. 
Примерами таких экосимбиозов являют
ся, в частности, явления обрастания рако
вин моллюсков водорослями, мшанками и 
другими сидячими организмами.

Экосимбиозы, в которых консорты на
селяют посторганизменные среды, мы 
называем посторганизменными. Их осо
бенностью является разделенность во вре
мени средообразовательной деятельности 
эдификатора и заселения сформированной 
им среды консортами. Принадлежность 
отношений такого типа к симбиозам не 
всегда очевидна. Если они носят эксплуа
тационный характер, то их рассмотрение 
как особых форм паразитизма вполне тра
диционно (достаточно вспомнить насеко
мых – инквилинов пчел, сначала уничто
жающих в ячейке яйцо хозяина, а потом 
длительное время питающихся имеющи
мися в ней запасами).

Сложнее обстоит дело с посторганиз
менными симбиозами типа комменсализма 
(это, например, обитание сапротрофных 
организмов в трупах животных, в мертвой 
древесине и т.п.). Помимо разделеннос
ти во времени деятельности эдификатора 
и консортов, здесь нередко имеет место 
относительная кратковременность отно
шений изза неспособности посторганиз
менных сред к самоподдержанию. Вместе 
с тем, посторганизменные экосимбиозы, 
как и все симбиозы, всецело зависят от 
средообразовательной деятельности их 
эдификаторов, а их консорты используют 
специфические биогенные среды первого 
порядка.

Кроме того, с прочими симбиозами этот 
вариант отношений связывают, вопер
вых, многочисленные случаи специализа
ции консортов к использованию опреде
ленных видов эдификаторов и, вовторых, 
существование переходных форм между 
посторганизменными экосимбиозами и 
другими формами симбиозов. Например, 
использование усыхающих деревьев на
секомымиксилофагами не только часто 
сопровождается узкой пищевой специали
зацией последних, но и дает целый спектр 
перехода от физиосимбиоза к посторганиз
менному экосимбиозу [2].
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Динамические консортив-
ные связи. В симбиотических 
отношениях (как в физио, так 
и в экосимбиозах) всегда уста
навливаются более или менее 
тесные и продолжительные 
отношения между индиви
дуумами – эдификаторами и 
консортами. Даже если сущес
твование организмаэдифика
тора и организмовконсортов 
разнесено во времени (в пос
тбиотических экосимбиозах), 
то консорты все равно приуро
чены к среде, трансформиро
ванной определенной особью 
эдификатора. Что же касается 
отношений, в которых преоб
разованная эдификаторами 
среда посещается консортами 
лишь на краткие промежутки 
времени (как это свойственно, 
например, гетеротопным (пос
тоянно перемещающимся меж
ду сообществами) животным 
[21]), то их придется признать 
несимбиотическими в силу не
соответствия «критерию двух 
сред». Подобные биотические 
связи мы предлагаем называть 
динамическими консортивны
ми связями (ДКС).

Как и симбиозы, ДКС могут 
быть подразделены на группы 
по приуроченности консортов 
к определенным биогенным 
средам. Например, к организ
менным средам приурочены 
хищники и пастбищники, к пе
риорганизменным – например, 
птицы, охотящиеся на насекомыхкрово
сосов вблизи крупных млекопитающих, к 
посторганизменным – временные посети
тели падали (например, грифы). Это под
разделение имеет, однако, более условный 
характер, чем в случае симбиозов, что свя
зано с меньшей, в целом, специализацией 
и с бульшим разнообразием ДКС по срав
нению с симбиозами.

Общая схема классификации, отража
ющая взаимоотношения между разными 
формами симбиозов и смежных с ними яв
лений и содержащая информацию об от
личительных признаках этих форм, пред
ставлена на рис. 1.

Заключение. Консортивная сущность 
симбиотических систем позволяет исполь
зовать в их отношении не только разра
ботанную для консорций терминологию, 
но и ценоцентрическую систему отсчета. 

Рис. 1. Схема классификации биотических связей, основан-
ной на специфике сред обитания и взаимодействий организ-
мов со средами. В заштрихованных прямоугольниках приве-
дены названия, в незаштрихованных – основные признаки 

выделенных типов связей.

В самом деле, симбиотическая система, 
как и всякая консорция, обладает всеми 
признаками биоценоза (сообщества), так 
как представляет собой совокупность жи
вых организмов, связанных между собой 
биотическими связями, и образует вместе 
с окружающей ее неживой средой особую 
экосистему (по терминологии А.Ф. Зуб
кова [6], геоценоконсорцию). Ценоцент
рическая система, однако, уместна толь
ко при описании внутренней структуры 
симбиотической системы. В отношении 
группировок, составленных однотипны
ми симбиотическими системами, более 
уместна демоцентрическая система, од
нако отсчетным объектом в ней должна 
считаться популяция видаэдификатора, 
а не демоценоз. Последнее особенно важ
но для случаев, когда консорты, входя
щие в одну и ту же популяцию, связаны 
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с эдификаторами разной видовой прина
длежности (как это бывает, например, у 
малоспециализированных насекомыхпа
разитоидов).
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плодотворную дискуссию о симбиозе, спо
собствовавшую написанию данной работы.
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dIGItal humanItIeS в науке и образовании XXI века
международная научно-практическая конференция 
«науки о культуре в перспективе “digital humanities”»*

3–5 октября 2013 г., санкт-Петербург

Ежегодно в СанктПетербурге прово
дятся десятки конференций, посвященных 
различным проблемам в сфере гуманитар
ного знания. Каждая из них, безусловно, 
посвоему интересна и важна. Но бывают 
такие события, которые становятся поворот
ными моментами в истории науки в целом. 
Именно к событиям подобного рода, без сом
нения, можно отнести международную на
учнопрактическую конференцию «Науки о 
культуре в перспективе “Digital Humanities”», 
состоявшуюся в РГПУ им. А.И. Герцена 3–5 
октября 2013 г.* Приуроченная к 25летию 
кафедры теории и истории культуры и 20
летию факультета философии человека, она 
стала первым в России крупным научным 
мероприятием в области «Digital Humanities». 
В конференции приняли участие более 100 
ученых из разных городов России, а также 
из Белоруссии, Украины, Польши, Венгрии, 
Румынии, Литвы, Эстонии, Финляндии, 
Голландии, Великобритании, Швейцарии, 
Германии, Италии, Канады и Китая.

Проблемы существования гуманитарных 
наук в эпоху цифровых технологий хранения 
и трансляции информации исследуются в Рос
сии уже довольно давно, но лишь несколько 
лет назад сформировалось как само название 
(Digital Humanities – цифровая гуманитарис
тика), так и четкое представление о наиболее 
острых и актуальных направлениях работы в 
данной сфере. В пленарном докладе коорди
натор конференции, доктор культурологии, 
профессор Л.В. Никифорова отметила, что в 
соответствии с основными подходами к пред
мету и задачам этого научного направления, 
можно определить его как:

– новый способ подхода к гуманитарным 
наукам, возможность ставить новые вопро
сы, использовать новые методологии и рабо
тать друг с другом поновому;

– комплекс методов, способов, которые 
используют гуманитарии, чтобы анализиро
вать культуру и технологии;

– движение, направленное на включение 
цифровых технологий в методологию гума
нитарных и социальных наук.

Специфические черты современной ин
формационной эпохи – демократичность и 
мультилингвистичность, трансдисципли
нарность и возможность работать с огромны
ми базами текстовых и визуальных данных 
(Я.Д. Пруденко) – дают небывалый простор, 
свободу для творчества и исследовательской 
деятельности. В ходе конференции были 
представлены крайне интересные проекты, 
посвященные изучению произведений и 
документов различных эпох; визуализации 
историкокультурных процессов (архитек
турной истории города, движения этносов, 
географии художественных стилей); созда
нию виртуальных архивов, музеев, энцик
лопедий и библиотек, произведений мульти
медийного искусства. При этом докладчики 
знакомили слушателей не только с результа
тами своей работы, но и с электронными ре
сурсами, программами, технологиями созда
ния подобных проектов.

Активно обсуждались и различные фило
софскокультурологические аспекты новой 
цифровой эпохи: появление «медиальной со
циальности» как специфической социокуль
турной практики; трансформация позиций 
Субъекта и Объекта в современной культуре; 
«оцифрованное воплощение смыслов» как 
предмет познания и интерпретации; потен
циал использования цифровых технологий 
в сфере философских исследований и новые 
исследовательские практики; риски и угро
зы развития виртуальной культуры и совре
менного искусства.

Особое внимание было уделено про
блемам образования и просвещения в эру 
цифровых технологий. Наряду с презента
циями научнообразовательных ресурсов, 
программ дистанционного обучения и мето
дов работы с учащимися разных возрастов в 
мультимедийных лабораториях и центрах, 

Н О в О с т и

* Конференция была подготовлена и проведена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 130314017 г.
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рассматривались и ключевые теоретические 
вопросы. С одной стороны, речь шла о таких 
отрицательных чертах как развитие чисто 
потребительского отношения к (медиа) об
разовательным ресурсам, отсутствие «филь
тров» при работе с информацией в интер
нетпространстве, нарушение связи между 
мыслительной деятельностью и целостным 
эмпирическим опытом, столь важной в об
разовательном процессе. С другой стороны, 
отмечалось появление специфических типов 
коммуникации, формирование педагогов и 
учащихся принципиально нового типа («dig
ital natives»), раннее развитие навыков кри
тического мышления и интерпретационной 
деятельности у подростков.

Еще одной острой и крайне дискусси
онной темой оказался вопрос о потенциа
ле использования цифровых технологий в 
музейном пространстве. Внедрение QRко
дов и технологий дополненной реальности 
позволяет превратить посещение любой эк
спозиции в увлекательное интерактивное 
путешествие. Однако виртуальные 3Dре
конструкции объектов культурного насле
дия могут нивелировать в восприятии по
сетителя ценность реально сохранившихся 
фрагментов памятников и значимость опыта 

непосредственного приобщения к «подлин
ной истории» (А.А. Никонова). К тому же, по 
словам заведующего Российским Центром 
музейной педагогики и детского творчества 
при Государственном Русском музее, доктора 
педагогических наук, профессора Б.А. Сто
лярова, для формирования развитого худо
жественного восприятия необходимо очи
щение и «отключение» от привычной среды 
перед посещением экспозиции. Но активное 
использование различных цифровых техно
логий привносит в музей как раз наиболее 
привычные для детей (особенно подростков) 
практики повседневности, и в результате 
происходит уничтожение «паузы» созерца
ния, необходимой для общения с произведе
ниями искусства.

Значение цифровых технологий для 
успешного развития гуманитарных иссле
дований в современном мире сложно пере
оценить, и состоявшаяся конференция дает 
надежду на начало плодотворного научно
го взаимодействия между этими пластами 
культуры, существующими пока преимущес
твенно раздельно. Материалы конференции 
были опубликованы издательством «Астери
он» в сборнике «Науки о культуре в перспек
тиве «digital humanities» [1].

[1] Науки о культуре в перспективе «digital humanities»: Материалы Международной конференции 3–5 
октября 2013 г., СанктПетербург / Под ред. Л.В. Никифоровой, Н.В. Никифоровой. – СПб.: Астери
он, 2013. – 600 с.

м.Н. Дробышева

русские сюжеты в театральном Пространстве
международная конференция

10–11 октября 2013 г., санкт-Петербург

Так называлась международная конфе
ренция, проходившая в рамках XXIII те
атрального фестиваля «Балтийский дом» (с 
4 октября по 20 ноября), на котором были 
представлены лучшие спектакли по русской 
классике – произведениям Пушкина, Гон
чарова, Достоевского, Горького. Среди них 
спектакли театра «Талия» «Братья Карамазо
вы» Люка Персеваля, Нового Рижского теат
ра «Обломов» Алвиса Херманиса, Городского 
театра Вильнюса «На дне» Оскара Коршу
новаса и московского театра имени Евгения 
Вахтангова «Евгений Онегин» Римаса Туми
наса. На протяжении ХХ в. мировой театр 
неоднократно обращался к русской драме, 
создавая шедевры режиссёрской мысли, пы

таясь проникнуть в тайны русской души. К 
ним можно отнести спектакли Андре Анту
ана «Власть тьмы», Макса Рейенхарда «На 
дне», Петера Штайна «Три сестры», Джорд
жа Стреллера «Вишневый сад» и постановка 
этой же пьесы Питером Бруком.

Конференция состоялась в здании нового 
театрального центра Александринского теат
ра и была посвящена актуальным вопросам: 
предлагаемые обстоятельства российской 
драмы, российского театрального ментали
тета, кодов взаимодействия с европейским 
театром, а также значение роли русского сю
жета в мировом театральном процессе. Эту 
проблематику обозначил Анатолий Чепуров. 
Герои русской драмы, спектаклей сегодняш
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него фестиваля говорят на языке русской 
классики, но живут в современном мире, гра
ницы которого размываются и подвижны.

В XX–XXI вв. к понятию школы трудно 
апеллировать, подчеркнула редактор жур
нала «Театр» Марина Давыдова. Каждый 
режиссёр существует вне рамок специаль
ной школы, будь то учение К.С. Станислав
ского, Михаила Чехова, Ежи Гротовского. 
Директор Национальных исследований 
Беатрис ПиконВаллен (Франция) указа
ла, что сегодня проблема глобализации в 
театре – достаточно сложный вопрос. Как 
противостоять кризису? Артистам могут по
мочь в этом только «витамины» театра Льва 
Додина и психологичность его ансамблевой 
игры. Критик Мария Шевцова (Великобри
тания) поделилась своими наблюдениями о 
том, что в постановке «Трех сестер» Чехова в 
Англии проявились исторические намеки в 
английском контексте. Так, мир дома Прозо
ровых – это воплощение консервативной ан

глийской культуры, а Наташа олицетворяет 
мир дикости, «неанглийскости». Это нашло 
выражение в том, что она произносила свои 
реплики с австралийским акцентом. Режис
сёры – как Иосиф Райхельгауз, так и Кама 
Гинкас, полагают, что когда ставят русскую 
классику, стремятся увлечь иностранных 
актёров своим замыслом и поэтому театраль
ный язык всегда понятен. Нет сложности в 
русском или нерусском менталитете, а жи
вой это или не живой театр – вот мера всех 
вещей. Своим опытом и размышлениями о 
русском театре поделились Валерий Фокин, 
Марат Гацалов, Татьяна ШахАзизова, Алек
сей Бартошевич, Геннадий Тростянецкий, 
Андрей Могучий, Ким, Николай Песочинс
кий, Александр Платунов, Ольга Галахова. 
Они пришли к выводу, что постановки рос
сийского театра продолжают привлекать 
внимание зарубежного зрителя, а понятие 
«русскость» становится знаком художествен
ного совершенства.

А.В. Петров

социальная экология и развитие экологического 
сознания в россии и китае
XI российско-китайская конференция

11–12 октября 2013 г., санкт-Петербург

В начале октября 2013 г. в СанктПетер
бургском государственном университете 
состоялась российскокитайская социологи
ческая конференция на тему: «Социальная 
экология и развитие экологического созна
ния в России и Китае». Конференция была 
организована усилиями РоссийскоКитай
ского Центра сравнительных социальных, 
экономических и политических исследова
ний факультета социологии СПбГУ, кафедры 
геоэкологии и природопользования факуль
тета географии и геоэкологии СПбГУ и Цен
тра российских исследований Бюро перево
дов при ЦК КПК. 

2013 г. объявлен в России Годом охраны 
окружающей среды, поэтому знаменательно, 
что очередная, уже XI по счету российско
китайская социологическая конференция 
была посвящена именно поискам решений 
задач развития социальной экологии, повы
шения эффективности мер экологической 
политики и трансформации экологического 
образования в России и Китае.

 От имени организаторов конференции на 
открытии пленарного заседания с приветс
твенным словом выступили: декан факуль
тета социологии, профессор Н.Г. Скворцов, 
глава китайской делегации, профессор Хэ 
Цзэнке, профессор факультета социологии 
А.О. Бороноев, профессор факультета геогра
фии и геоэкологии В.Н. Мовчан. 

В выступлениях они обратили внимание 
на то, что экономический рост в России и 
Китае неизбежно обостряет проблемы со
хранения природы, среди которых одной 
из основных является проблема развития 
экологического сознания в российском и 
китайском обществах. Расширение меж
дународного сотрудничества в сфере соци
альноэкологических исследований может 
способствовать росту популярности идей 
защиты окружающей среды, а также повы
шению эффективности экологической поли
тики в наших странах.

В российскокитайской конференции 
приняли участие социологи, культурологи, 
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политологи, геоэкологи СПбГУ, различных 
вузов СанктПетербурга, Пекина, Шанхая, а 
также США и ЕС. В состав китайской деле
гации вошли известные ученые – Ванг Цзе, 
И Цуньго, Сюй Баою, Лю Жэньшен, пред
ставлявшие на конференции ведущие вузы 
Китая. С российской стороны в конферен
ции приняли участие такие исследователи, 
как: В.Д. Виноградов, В.К. Донченко, А.В. 
Петров, Ю.Н. Сергеев, К.М. Петров, С.Д. Са
вин, И.Е. Сидорина, К.С. Карасева и другие. 
Впервые в десятилетней истории российс
кокитайских социологических форумов в 
рамках XI российскокитайской конферен
ции была организована отдельная секция 
молодых ученых, в ходе которой студенты, 
магистранты, аспиранты СПбГУ ознакоми
ли участников форума с результатами сво
их научных изысканий в сфере социальной 
экологии, геоэкологии и природопользова
ния. Руководство секцией было возложено 
на аспиранта факультета социологии СПбГУ 
Ван Сюя и студентку факультета социологии 
СПбГУ М.С. Касабуцкую.

Проблематика выступлений участников 
конференции включила теоретикометодо
логические и прикладные аспекты совре
менных исследований по социальной эко
логии, геоэкологии и природопользованию. 
Авторы докладов уделили много внимания 
проблемам получения и анализа актуальных 
экологических данных и социологической 
информации, отражающих усилия России и 
Китая по реализации эффективной экологи
ческой политики, а также вопросам станов
ления экологического сознания в российс
ком и китайском обществах. 

В ходе двухдневной конференции были 
рассмотрены такие темы, как: современные 
экологические исследования и природо
охранные инициативы в России и Китае; 
современные теоретикометодологические 
исследования по социальной экологии; со
циальные и экономические проблемы со
хранения окружающей среды; влияние 
процессов экономической глобализации и 
транснационализации на экологическое со
знание; особенности и социальные аспекты 
государственной природоохранной поли
тики в России и Китае; социологический 
анализ глобального распространения идей 
инвайронментализма и природоохранных 
инициатив; проблемы развития экологичес
кого образования и воспитания.

В частности докладчики отметили, что 
изучение социальных аспектов реализации 
экологической политики в России и Китае 
невозможно без интеграции знаний различ
ных наук о природе и социальных отношени
ях. Нынешняя конференция – яркий пример 

возможности подобной интеграции. Экологи
ческая политика, как особое направление по
литики современного государства, соединяет 
в себе научные принципы, разработанные в 
рамках различных экологических дисцип
лин. И именно социальная экология, являясь 
интегративной наукой, может объединить в 
своей предметной области изучение эколо
гических проблемы и проблем социальных. 
Это означает, что современные государства 
не могут осуществлять эффективную соци
альную и экономическую политику без уче
та природоохранных инициатив и необхо
димости решения экологических проблем, 
ведь социальное благополучие в условиях 
эскалации индустриального вмешательства 
человека в природу во многом определяется 
возможностью сохранения окружающей сре
ды. Участники конференции в ряде докладов  
особо подчеркнули, что при всех успехах раз
вития и глобального распространения высо
котехнологичных производственных систем 
не следует забывать, что общество – часть 
природы. Исследование особенностей фун
кционирования социальноэкологических 
систем различного уровня, механизмов вза
имодействия природы и общества является 
актуальной практической проблемой изу
чения для множества наук. Социология и, в 
частности, социальная экология, как отрасль 
социологического знания, занимают в этом 
ряду особое положение, так как именно пос
ледняя имеет своим предметом изучение раз
личных аспектов взаимодействия общества с 
социоприродным окружением, где одно из 
важных мест занимают вопросы разработки, 
оптимизации и практической реализации 
мер эффективной экологической политики.

Осуществление эффективной природо
охранной политики в России и Китае невоз
можно без усилий, направленных на форми
рование экологического сознания. В целом 
экологическое сознание можно рассматри
вать как неотъемлемую часть социального 
сознания, совокупность коллективных пред
ставлений, в которых отражаются мнения 
различных социальных групп о природе, 
допустимых формах и границах ее социаль
ной эксплуатации, месте в ней человека и об
щества. Экологическое сознание постоянно 
воспроизводится в рамках современной сис
темы массовых коммуникаций и формирует 
специфическую духовную среду – нормы, 
ценности, правила поведения и социальные 
санкции за их несоблюдение, – определя
ющую отношение общества к различным 
проблемам охраны окружающей природной 
среды и возможностям их решения при су
ществующих экономических, политичес
ких, социокультурных ограничениях. Час
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то экологическое сознание трактуется как 
универсальная категория и даже как некая 
универсальная ценность, а его формирова
ние превращается в самоцель. Однако, от
ношение общества к природе, возможности 
и, главное, необходимости ее сохранения 
в первозданном виде вовсе не универсаль
но. Это отношение зависит от конкретных 
социальноэкономических и политических 
условий, формирующих особенности соци
ального развития и определяющих подход к 
природе, как к важнейшему, и попрежнему 
недооцениваемому ресурсу этого развития.

В ходе обсуждения проблематики докла
дов состоялось множество дискуссий, в рам
ках которых российские и китайские ученые 
смогли высказать собственную точку зрения 
на сложные процессы глобальных социаль
ных и политических трансформаций, позна
комить коллег с результатами своих эмпири
ческих социологических и геоэкологических 
исследований, проанализировать особеннос
ти осуществления экологической политики в 
России и Китае. В частности, в качестве пер
спективных направлений социологических 
и геоэкологических исследований были на
званы: изучение социальноэкономических 
аспектов развития экологического сознания, 
международный обмен опытом организации 
социальноэкологических исследований и 
формирование современных моделей эко

логического мониторинга, создание много
уровневых систем обучения в сфере социаль
ной экологии.

В заключение конференции были подве
дены ее итоги, сформулированы некоторые 
рекомендации по организации совместных 
социальноэкологических исследований, 
совершенствованию экологического образо
вания в наших странах, а также обсуждены 
перспективы дальнейших сравнительных 
российскокитайских социологических ис
следований. По итогам конференции запла
нирован ряд публикаций в российских и ки
тайских научных изданиях.

Оргкомитет российскокитайской конфе
ренции выражает благодарность всем пред
приятиям и организациям, которые приняли 
участие в подготовке и проведении конферен
ции. Отдельная благодарность переводчику 
конференции К. Яхонтову, а также координа
тору оргкомитета конференции с китайской 
стороны, доценту Сяо Дэцяну. Оргкомитет 
конференции благодарит российских и ки
тайских студентов и аспирантов факультета 
социологии и факультета географии и геоэко
логии СПбГУ за активную работу по органи
зации конференции, прежде всего, студентку 
факультета социологии СПбГУ, секретаря ор
гкомитета М.С. Касабуцкую, аспиранта фа
культета социологии СПбГУ Ван Сюя и аспи
рантку факультета социологии К.С. Карасеву.

л.В. Никифорова

цифровая гуманитаристика и исследования искусства. 
дискуссия в венеции
международная конференции «digital humanities: диалог между визуальными 
искусствами и точными науками»

14–16 октября 2013 г., венеция

Digital Humanities («Цифровая гумани
таристика» или «Цифровые гуманитарные 
науки») – это динамично развивающееся 
направление теоретических и прикладных 
исследований. Под Digital Humanities (DH) 
понимается использование в современных 
гуманитарных науках цифровых ресурсов, 
хранилищ, архивов, вовлечение в истори
ческие, филологические искусствоведческие, 
культурологические исследования цифро
вых методов анализа источников.

Понятие DH не очень распространено в 
российском академическом лексиконе, хотя 
возможности применения информационных 

технологий в гуманитарных науках обсуж
даются все чаще, и существует наш собствен
ный немалый опыт: компьютерные методы 
анализа языка и текста, создание цифровых 
архивов, информатизация библиотек и музе
ев. И все же терминологические различия, 
определяющие эту область в России и на За
паде, симптоматичны. У нас больше распро
странены именования «информационные 
технологии для гуманитарных наук», «ин
формационные технологии в образовании»: 
предлоги «в» и «для» маркируют раздельное 
существование этих сфер. Наши европейс
кие и американские коллеги под DH пони
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мают синтез – такое внедрение технологий, 
которое способно привести к новым точкам 
зрения на предмет исследования, к поста
новке новых исследовательских задач.

Проблеме визуальных исследований в 
формате цифровой гуманитаристики была 
посвящена международная конференция 
«Digital humanities: диалог между визуальны-
ми искусствами и точными науками», состо
явшаяся в Венеции в университете Ка Фос
кари 14–16 октября 2013 г. Эта встреча была 
проведена в рамках программы сотрудничес
тва между Фондом цифровой гуманитаристи
ки Венеции (Foundation of Digital Humanities – 
Venice), университетом Ка Фоскари и Высшей 
технической школой Лозанны (Швейцария). 
В рамках этой программы и в сотрудничестве 
с компанией Телеком в феврале 2013 г. старто
вал проект «Венеция. Машина времени» (The 
Venice Time Machine), включающий оцифров
ку архивов, решение проблем долгосрочного 
хранения цифровых данных, использование 
инструментов интеллектуального анализа 
данных и моделирования, инструментов ви
зуализации данных, в том числе создание ин
терактивной 3D карты Венеции [6].

Руководителем оргкомитета конферен
ции стал профессор Джузеппе Барбьери, 
директор программы поствузовского образо
вания в области истории искусств и сохране
ния культурного наследия. Сфера интересов 
Барбьери типична для представителей циф
ровой гуманитаристики: это итальянский 
Ренессанс и одновременно возможности ис
пользования информационных технологий 
в изучении памятников культуры. Типична в 
том смысле, в каком охарактеризовал особен
ности цифровой гуманитаристки Владимир 
Макаров, участник другой, российской кон
ференции на аналогичную тему. Он отметил 
неслучайность того обстоятельства, что для 
DH «особую роль сыграли тексты и феноме
ны, находящиеся на другом конце “галакти
ки Гуттенберга” – в раннем Новом времени» 
[1, c. 165]. Действительно, самые «громкие» 
проекты в области DH связаны с эпохой Про
свещения («Mapping The Republic of Letters»; 
http://republicofletters.stanford.edu), с искус
ством барокко («Digital geography of Hispanic 
Baroque art»; http://baroqueart.cultureplex.ca/).

«Объективная историческая парал
лель между Европой XVI–XVII веков и 
глобализованным миром рубежа XX–XXI сто
летий – даже не в самом факте технологичес
кого прорыва и революции в способах 
распространения данных, а в том, как эта ре
волюция становится массовой. Удешевление 
книг, а с ослаблением цензуры – возможность 
для большого количества грамотных читате
лей изложить свое мнение в печати, находит 
очевидную параллель во взрывном росте “пер

сональных страниц”и затем социальных сетей 
в наше время. На смену “капитализму печат
ного станка” (Б. Андерсон) приходит “капи
тализм онлайнплатформ”, и в обоих случаях 
технология обращена одновременно назад 
(имитируя работу с формами текстов и их 
хранилищ, существовавших до нее) и вперед 
(создавая новые возможности для выражения 
авторских мнений и позиций)» [1, c. 165].

В Венецианской встрече приняли участие 
ключевые фигуры в области DH, как, напри
мер, Джон Нербон (John Nerbonne, универ
ситет Гронинген, Швейцария), Сюзан Шрей
бман (Susan Schreibman, Тринити колледж, 
Дублин), Шэрон Леон (Sharon Leon, Центр 
истории и Новых медиа Роя Розенберга в Дж. 
Мейсон университете, Фэйрфакс, Виргиния, 
США). Нербон – специалист в области ком
пьютерной лингвистики, разработчик систем 
машинного обучения, методов компьютерной 
обработки рукописных текстов, Его научные 
интересы сосредоточены на изменении язы
ков, прежде всего, в области произношения. 
Анализ изменений языков Дж. Нерборн 
проводит с помощью компьютерного анали
за больших массивов данных (big data), свой 
доклад он посвятил методам визуализации 
результатов исследований, позволяющим 
наглядно представить характер изменений в 
пространстве и во времени.

Сюзан Шрейбман принимала участие в 
создании двух знаменательных для DH книг: 
«A Companion to Digital Humanities» (2004) 
[3] и «A Companion to Digital Literary Stud
ies (2007) [4]. Сфера ее научных интересов – 
творчество Томаса Макгрива, ирландского 
поэтамодерниста, литературного критика и 
общественного деятеля, и в то же время – ав
томатическая обработка текста и создание 
цифровых академических изданий, глубин
ный анализ данных. Доклад С. Шрейбман 
был посвящен работе над новой версией «A 
Companion to Digital Humanities».

Центр истории и новых медиа университе
та Дж. Мейсона, от имени которого выступа
ла Шэрон Леон, является одним из крупней
ших центров DH в мире(http://chnm.gmu.edu). 
Его задачи формулируются как обеспечение 
доступа к источникам (что связано с оцифров
кой данных и формированием цифровых ар
хивов), разработка программ онлайн обуче
ния, включения обучение криической теории 
и навыкам критического мышления; разра
ботка приложений и инструментов для но
вого поколения ученых, работников архивов, 
библиотек, музеев. Шэрон Леон размышляла 
о методологических сдвигах в гуманитарных 
исследованиях, вызванных цифровыми инс
трументами исследований.

Среди тем, затронутых докладами и дис
куссиями, хотелось бы выделить следующие. 
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Вопервых, это оценка современного этапа 
DH. Историю DH отсчитывают от деятель
ности Роберта Буза, священника, который 
был инициатором разработки инструментов 
поиска внутри текстов Фомы Аквинского 
(1946) и убедил компанию IBM поддержать 
эту инициативу. В результате тридцатилетней 
работы был создан лингвистический корпус 
текстов Фомы Аквинского (собрание текстов, 
определенным образом размеченных и снаб
женных поисковой системой). Работы перво
начально велись с помощью больших ЭВМ, 
затем с помощью компьютеров, в 1990е были 
переведены на CD и DVD, в 2005 была создан 
Интернетресурс [5]. Имя Роберта Буса явля
ется своеобразным символом – в обсуждени
ях DH и в соответствующей литературе явля
ется едва ли не обязательным упомянуть его 
имя – он отецоснователь, культурный герой 
новой области знаний и новой формы сотруд
ничества между наукой и бизнесом (большой 
наукой и большим бизнесом).

Первый этап DH связывают с процесса
ми оцифровки источников и созданием баз 
данных, включающих возможности поиска 
и навигации. Сегодня это считается недоста
точным. На повестке дня – разработка мето
дов интеллектуальной обработки данных. 
Если «разложить» на составляющие работу 
исследователягуманитария, то на первом 
этапе DH происходили изменения в облас
ти источников – их оцифровка и разметка, 
позволяющие облегчить поиск, могли быть 
переданы компьютеру, на на «святая свя
тых» – постановку гипотез, озарение, инту
ицию – не посягали. На современном этапе 
информационные технологии моделируют 
глубины интеллектуального процесса. В осо
бенности это касается работы с «большими 
данными», анализа культурных тенденций и 
прогностического моделирования.

Другая важная тема конференции каса
лась традиционных для DH вопросов под
держки: деятельности библиотек, архивов 
и музеев, основных институций, хранящих 
источники гуманитарных исследований. 
Она обсуждалась в различных аспектах – от 
интерактивных мульмедиа технологий в де
ятельности музеев в технологических (An
drea Albarelli, университет Ка Фоскари, Ве
неция) и педагогических (Gillian Crampton 
Smith, Venice) форматах до создания вирту
альных музеев – новых виртуальных миров, 
позволяющих манипулировать объектами в 
исследовательских, образовательных и твор
ческих целях (Drew Baker, King’s Colledge, 
London). Многие доклады были посвящены 
формированию тематических баз данных и 
их возможностей для исследователей.

Завершилась конференция острым и про
вокативным докладом Нурии Родригес Орте

га (Nuria Rodriges Ortega, Университет Мала
ги, стипендиат фонда Поля Гетти, редактор 
журнала «Digital Art History»). Она останови
лась на двух основных проблемах искусство
ведческих исследований, включенных в сфе
ру DH. Вопервых, это доминирование слова 
над образом, что ведет, по ее словам, к марги
нализации истории искусства в общем ланд
шафте DH. В реальности, говорила Нурия 
Родригес, цифровое искусстведение работает 
со словом, а не с образом – цифровые инстру
менты работы с базами данных, возможнос
ти манипуляции данными, формы представ
ления исследовательской информации – все 
это основано на слове. Отсюда маргиналь
ное положение собственно искусствоведчес
ких исследований в сфере DH. Вовторых, 
это доминирование английского языка в 
DHдискурсе. Действительно, большинство 
литературы, образовательных программ и 
собственно цифровых ресурсов выполнено 
на английском, поэтому исследователь, ка
кую бы национальную научную школу он ни 
представлял, вынужден не просто говорить 
и писать, но и мыслить поанглийски. А это 
чревато утратой культурной идентичности.

Автор настоящего обзора, организатор 
конференции «Науки о культуре в перспек
тиве “Digital humanities”» (СанктПетербург, 
3–5 октября 2013 г.) [2], получил возмож
ность сравнить позиции отечественных и за
рубежных ученых в области использования 
информационных технологий в гуманитар
ных исследованиях. В самом общем виде это 
сравнение выглядит следующим образом.

У российских ученых доминируют тревога 
по поводу отчуждения человека от мира куль
туры и опасения по поводу дегуманизации 
реальности, подмены реального мира вирту
альным, подлинного культурного наследия 
его цифровыми копиями и реконструкциями. 
Зарубежные ученые занимают позицию при
нятия цифровых технологий как данности, с 
которой необходимо считаться и которой нуж
но овладевать. Зарубежные ученые не проти
вопоставляют «традиционную» и «цифровую» 
гуманитаристику, но рассматривают их как 
дополнения друг другу, как возможность ста
вить новые вопросы и решать новые задачи.

Опасения российских участников объяс
няются, прежде всего, недостаточным пони
манием возможностей цифровых технологий 
в исследованиях культуры и работе с куль
турным наследием. Напомним, что под DH 
понимается совокупность исследовательских 
практик, обеспечивающих: (1) доступ к источ
никам (библиотекам, архивам, музейным кол
лекциям); (2) новые формы взаимодействия и 
обнародования результатов исследований; (3) 
возможность анализа данных с помощью циф
ровых методов; (4) появление нового знания 
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или возможность постановки новых вопросов 
в результате реализации первых трех пози
ций. Российским участникам знакомы первые 
две позиции, третья и четвертая – практичес
ки нет. Более того, сама постановка вопроса о 
«цифровых методах» исследования и возмож
ности постановки с их помощью новых вопро
сов многими воспринимается как нонсенс.

Среди наиболее «продвинутых» областей 
отечественной версии цифровых гумани
тарных наук – компьютерная лингвистика 
и историческая информатика. Однако это 
достаточно закрытые научные сферы со сво
ими задачами, отчасти даже противопостав
ленные традиционным, некомпьютерным 
направлениям истории или языкознания и 
филологии. Представить же себе «цифровое 
искусствоведение» или «цифровую культуро
логию» практически невозможно, тогда как 
западные исследователи уже обсуждают не

достатки и перспективы первого (и даже вто
рого этапа DH применительно к этим иссле
довательским предметам). Важно также, что 
в открытом доступе существует немало англо
язычных «цифровых инструментов», которые 
могут быть использованы как в образовании, 
так и в исследованиях (Omeka.org; http://dirt.
projectbamboo.org/; http://www.artshumanities.
net/ictguides/methods). Такой популяризации, 
продвижения и доступности (как формаль
ной доступности – возможности бесплатно 
воспользоваться, так и доступности операци
ональной – умения, владения такими инстру
ментами) у нас нет, и пока не предвидится.

Российские участники конференции, как 
правило, не видят в цифровых технологиях 
перспектив для гуманитарного знания. Циф
ровые технологии рассматриваются ими как 
угроза, но не как среда обитания современ
ного исследователя (research environment).
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С.А. мартьянова

художественная литература и философия: 
контексты и взаимодействия
международная научная конференция

17–19 октября 2013 г., владимир

Кафедра русской и зарубежной литера
туры Владимирского государственного уни
верситета имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых прове
ла международную научную конференцию 
«Художественная литература и философия: 
контексты и взаимодействия», X встречу в 
рамках темы «Художественный текст и куль
тура». Организаторы мероприятия, вдох
новляясь идеями Дж.Б. Вико и А.Ф. Лосева о 
взаимосвязях филологии и философии, зада
лись поиском более широкого контекста по
нимания художественных произведений.

На пленарном заседании прозвучали до
клады О.Ю. Анцыферовой и Ю.Л. Цветкова 
(оба – Иваново) – «Философские основы ли
тературной саморефлексии», «Философская 
проза Ф. Ницше в контексте европейского 
символизма». Всеобщее одобрение вызвали 
два выступления о творчестве О.Э. Мандель
штама. Л.Г. Кихней (Москва) в докладе «Осип 
Мандельштам и философскорелигиозные ис
кания Серебряного века» говорила о прелом
лении имяславческих идей в стихотворениях 
«И поныне на Афоне...» и «Образ твой, мучи
тельный и зыбкий...». А.В. Марков (Москва), 
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посвятив выступление теме «Становление по
нятие об идеале в Мандельштама», анализи
ровал стихотворение «Посох». Образ посоха 
у Мандельштама был сопоставлен с пастора
лом католического епископа и рассмотрен как 
символ идеального поэта – собирателя мира.

О религиознофилософской проблемати
ке современной культуры в проектах Куль
турного центра «Покровские ворота», гово
рила Джованна Парравичини (Рим–Москва). 
Проблематика личности, идентичности, 
инаковости, универсальности, по мнению 
Дж. Парравичини, имеет многогранное зна
чение на уровне культуры, социальной жиз
ни, религиозности, а источники могут быть 
разными, в том числе литературными.

Завершила пленарное заседание презен
тация двух владимирских изданий 2013 г.: 
книги Л.А. Щенниковой об иконе Божией 
Матери «Владимирской» и сборника «Доро
га к солнцу: владимирский период жизни и 
творчества Ивана Сергеевича Шмелева».

Участники секции «Эстетический идеал, 
художественный образ и философская рефлек
сия» обсуждали пути пересечения литератур
ной практики и философских идей. И.Г. Куров 
(Владимир) говорил о воздействии идей Р. Де
карта на теорию французского классицизма. 
Ирина Деретич (Сербия, Белград) в докладе 
«Достоевский: размышляя о парадоксах гума
низма» интерпретировала образыконцепты 
Ф.М. Достоевского: «высший человек», «челове
кобог», «всечеловек» (Пушкинская речь). Пред
ставление о всечеловеке было рассмотрено по 
контрасту с идеей Ф. Ницше о переоценке всех 
ценностей. По мнению сербской исследова
тельницы, всечеловек – это нереализованный 
идеал реального человеческого братства и 
универсальной «эмпатии» среди людей, среди 
всех индивидов в их уникальности.

И.В. Мотеюнайте (Псков) говорила о вос
приятии русской классики С.Н. Дурылиным. 
Литература для философа была родом комму
никативной практики, отличной от обыден
ного существования и науки; восприятие ли
тературы приобретало личный, «домашний» 
характер и указывало на актуальность клас
сических произведений. П.А. Белоусов (Вла
димир) охарактеризовал значимость религи
ознофилософских идей Л.Н. Толстого (закон 
любви и ненасилия, этический максимализм) 
для противодействия ценностям потребитель
ского общества с его культом эгоцентризма.

Философская проблематика русской лите
ратуры рассматривалась на секциях «Художес
твенная антропология и философские аспек
ты русской литературы», «Русская литература: 
мысль – образ – внутренний строй». Как сле
довало из докладов, художественная антро
пология русской литературы – это постановка 
вопроса о человеке как существе смертном, но 

ищущем бессмертия. И.Л. Альми (Владимир) 
в одном из двух своих докладов («“Кроткая” 
Ф.М. Достоевского в соотнесенности с личной 
биографией автора»), подчеркнула, что для 
рефлектирующего героя Достоевского его ан
тропологический статус проблематичен. О.Н. 
Солянкина (Москва) проследила взаимосвязи 
теории Раскольникова и стиля публикаций в 
журнале «Эпоха».

В докладе И.Б. Ничипорова (Москва) 
шла речь о художественном воплощении бо
гоискательских и богостроительских идей 
в повести М. Горького «Исповедь». Было по
казано, что утопия М. Горького держится 
не только на технократических идеях, но и 
религиознопсихологических (Христосре
бенок, возвращение к детскому состоянию 
человечества). А.А. Арустамова (Пермь) ана
лизировала логику переосмысления поэти
ческих интуиций А. Блока о России – «новой 
Америке» в поэзии А. Ладинского.

И.А. Костылева (Владимир) показала, как 
идеи Ф. Ницще стали образом «нового язы
ка» для М. Зощенко. М. Буланова (Москва), 
говоря о философии смерти в отечественной 
военной поэзии XX века, охарактеризовала 
два ее извода – агитационный и гуманисти
ческий, который в конце концов становится 
ведущим. С.А. Мартьянова (Владимир), оста
новилась на религиознофилософском смыс
ле критики «передового мировоззрения» в 
романе А.И. Солженицына «В круге первом». 
К.С. Соколов (Владимир) рассмотрел меха
нику формирования авторской идентичнос
ти в творчестве И. Бродского.

Исследователи зарубежной литературы 
посвятили свои выступления творчеству 
Э. По, Г. Гауптмана, Г. Грасса. Э.Ф. Осипова 
(СанктПетербург) реконструировала свое
образные философские идеи Э. По, во мно
гом предварившие XX век. А.П. Склизкова 
(Владимир) говорила о философском осмыс
лении античной категории «радостьстрада
ние» в драме Г. Гауптмана «Роза Бернд», Л.И. 
Мальчуков (Петрозаводск) – о споре Г. Грасса 
с М. Хайдеггером в романе «Собачьи годы».

Участниками конференции стали также 
молодые преподаватели и аспиранты – А.М. 
Левашов (СанктПетербург), А.А. Бахтина 
(Нижний Новгород), И.А. Снегирев, Н.Ю. 
Честнова, Т.А. Склизкова, А.В. Мещерякова, 
А. А. Станкевич, Е.В. Макарова (все – Вла
димир). На конференции работал семинар 
«Проблемы метафизического стиля» и состо
ялась работа секции «Творчество И.С. Шме
лева: миросозерцание поэтика», приуро
ченной к 140летию писателя, служившего 
чиновником особых поручений при Влади
мирской казенной палате в начале XX века.

Материалы конференции будут опубли
кованы отдельным сборником.
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Осень 2013 года для культурологической 
общественности России оказалась весьма на
сыщена. В октябре состоялись два ярких со
бытия – VII собрание Научнообразователь-
ного культурологического общества (НоКо) 
и IV российский культурологический кон
гресс. Собрания НОКО проводятся ежегод
но, а культурологический конгресс – раз в 
два года и, как правило, эти мероприятия не 
совпадают во времени. Тем интереснее было 
в этом году, когда конгресс вполне логично 
продолжал темы, поднятые на Собрании 
НОКО. Конечно же, в центре обсуждения – 
жизнь культурологического сообщества и 
в целом жизнь культурологии как науки и 
учебной дисциплины.

VII Собрание НоКо проходило на тер
ритории Российского Государственного пе
дагогического университета им А.И.Герцена 
и заняло один день – 28 октября. Непосредс
твенными организаторами данного мероп
риятия помимо РГПУ выступили, как это 
традиционно и бывает, Российский институт 
культурологии, Российский государствен
ный гуманитарный университет и Русская 
христианская гуманитарная академия.

Утром 29 октября стартовали заседания 
IV российского культурологического конг-
ресса, но уже на территории комплекса Ле
нэкспо. Структурно это всегда многоуров
невое и сложное мероприятие. Четвертый 
конгресс не стал исключением: помимо мно
жества секций, дискуссионных платформ и 
конференций как непосредственно в этот 
день, так и в два последующих, он имел 
мощное «ответвление» в виде параллельной 
научной конференции «Культура и образова
ние в современном мире» 30–31 октября уже 
за пределами Ленэкспо.

Собрание НОКО – отчасти организаци
онное, отчасти научное мероприятие. На
чалось оно с коллоквиума «Взаимодействие 
наук о природе, человеке, обществе и культу
ре: пути построения новой учебнообразова
тельной системы». В рамках заседания про
звучало несколько установочных докладов. 
Выступил доктор физикоматематических 
наук, профессор, руководитель сектора «Не
линейная динамика» Института приклад
ной математики им. М.В. Келдыша РАН Г.Г. 
Малинецкий с докладом «Мост между естес
твеннонаучной и гуманитарной культурами: 

математика и культурология (о математиза
ции в культурологии)»; доктор философских 
наук, профессор, академик Российской ака
демии наук В.С. Стёпин с докладом «Пост
неклассическая рациональность как основа 
междисциплинарного синтеза в современ
ной науке»; доктор философских наук, про
фессор, заместитель директора по научной 
работе Государственного института искусст
вознания Министерства культуры РФ Н.А. 
Хренов предложил к обсуждению тему «Гу
манитарные науки в образовательном про
цессе: эстетика и культурология». Завершил 
пленарное заседание первый вицепрезидент 
Научнообразовательного культурологичес
кого общества, доктор искусствоведения, 
профессор, Заслуженный деятель искусств 
РФ К.Э. Разлогов докладом «Роль экранных 
искусств в становлении современной научно
образовательной системы».

Каждое выступление, безусловно, содер
жало определенные интересные сюжеты. 
Некоторые затрагивали актуальные момен
ты современного культурологического зна
ния и, даже, определили характер и направ
ление дискуссии второй половины дня. И все 
же общее настроение гостей, ясно звучавшее 
в ходе обмена мнениями в перерывах, можно 
выразить одним словом – недоумение. И это 
не удивительно. Когда с высокой трибуны 
столь уважаемые докладчики практически 
через одного заявляют, что бакалавры – это 
«недоученные студенты», а сама система ба
калавриата приводит к падению уровня вы
сшего образования – это кажется по меньшей 
мере странным. Напомню, что на дворе 2013 
год, а бакалавриат в нашей стране сущест
вует уже десять лет. Про мировую практику 
можно даже не упоминать. Если уважаемых 
профессоров не устраивает уровень образо
вания, то, возможно, имеет смысл предло
жить новые методики работы со студентами? 
Отчасти тональность выступлений оказалась 
задана докладом Г.Г. Малинецкого, который 
в очередной раз обрисовал нерадужные пер
спективы России на ближайшее будущее. Как 
и в предыдущие годы, маститые ученые жа
ловались друг другу на деградацию системы 
образования и т.д. Ни в одном из докладов 
не содержалось даже намека на новые ме
тоды работы, рациональные предложения 
по совершенствованию системы, инноваци

А.Ю. чукуров

культурология: личность в Пространстве культуры
vII собрание научно-образовательного культурологического общества (ноко)  
и Iv российский культурологический конгресс

28–31 октября 2013 г., санкт-Петербург
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онные технологии, призванные вывести гу
манитарное образование на новый уровень. 
Вполне предсказуемо оплакали РАН, помя
нули «жертв реструктуризации и оптимиза
ции». Хотелось услышать конкретные пред
ложения, а вместо этого – жалобы.

Весьма симптоматично, что в момент на
писания этих строк в министерстве решает
ся вопрос о кардинальной реорганизации 
Российского института культурологии. А 
если уж быть до конца точным, – фактичес
ком его закрытии. К моменту выхода данно
го обзора решение уже будет принято. С аб
солютной уверенностью могу сказать – не в 
пользу РИКа. Полагаю, будут сохранены, но 
серьезно реструктуризированы отдельные 
региональные подразделения. Иными слова
ми, прежним РИК уже не будет никогда. Но 
вот тут и возникает вопрос: прежним – это 
каким? Возможно, господину министру как 
раз и понадобилось полтора года, чтобы по
пытаться найти хотя бы приблизительный 
ответ на этот вопрос. Ведь даже професси
ональный культуролог, с головой погружен
ный в стихию этой науки, член культуроло
гического сообщества со стажем не сможет на 
него ответить. Потому как единственный от
вет, который приходит на ум, – «никаким».

После небольшого перерыва разверну
лась активная дискуссия по прозвучавшим 
докладам. А вот послеобеденное время вы
делили решению злободневных организа
ционных вопросов деятельности культуро
логического сообщества. В рамках Общего 
Собрания прозвучал отчётный доклад пре
зидента Научнообразовательного куль
турологического общества, доктора фи
лологических наук, проф. С.А. Гончарова. 
Завершилось все выборами президента и 
президиума НОКО.

Что же касается IV российского культу-
рологического конгресса, то несмотря на 
слабость организации, он порадовал боль
шим количеством интересных научных до
кладов. В этом году заседания проходили 
под общим рабочим названием «Личность в 
пространстве культуры». Центральная тема 
конгресса – изучение личности во всей ее 
многоаспектности. Вот как сами организато
ры объясняют выбор темы: «Фундаменталь
ные исследования личности существенно 
важны для решения целого спектра клю
чевых задач государственной культурной 
политики, в первую очередь – охраны куль
турного наследия, обеспечения устойчивого 
развития, поддержки художественного твор
чества, развертывания системы “непрерыв
ного образования”».

Несмотря на досадные накладки, все за
седания прошли ярко и оказались в полной 
мере наполнены содержательно. Все конфе
ренции, круглые столы и дискуссионные пло
щадки объединялись идеей бытия концепта 
«личность» в культуре. Магистральные идеи 
были выражены на пленарном заседании 
под самым общим названием «Личность в 
пространстве культуры». «Культурология в 
образовательном процессе», «Психическая 
культура», «Культурологическая интерпре
тация художественных процессов», «Куль
турное пространство города» и, даже «Тана
тология, иммортология, виталистика в поле 
культурологии» – вот лишь небольшой выбо
рочный перечень секций и круглых столов 
конгресса. И это не удивительно, ведь бытие 
человека многогранно, а в культурологичес
ком научном поле пересекаются самые раз
ные науки, призванные всесторонне изучать 
личность. Многие аспекты оказались в плос
кости прикладной культурологии.

Секционные заседания конференции 
«Культура и образование в современном 
мире» проходили 30 и 31 октября на базе 
СанктПетербургского государственного 
университете культуры и искусств и фило
софского факультета СанктПетербургского 
университета, РГПУ им. А.И.Герцена, РХГА. 
Здесь заседания по преимуществу оказались 
практикоориентированными, что не могло 
не радовать. Опять же, магистральное на
правление было задано пленарным заседа
нием «Взаимосвязь культуры и образования: 
история и современность, российский и ми
ровой опыт». Специальную секцию выдели
ли под заседание молодых ученых «Культура 
и образование: теоретическая ценность или 
прагматический ресурс?». Завершилось ме
роприятие итоговым пленарным заседани
ем «Экспертные сообщества как инструмент 
развития государственной политики в сфере 
культуры и образования: перспективы раз
вития» под руководством С.А. Гончарова.

Не может не радовать тот факт, что не
смотря на отвлеченнотеоретическое минор
ное начало 28 октября, здравый прагматич
ный подход возобладал: выявлены новые 
перспективы развития культурологическо
го знания, обозначены инновационные ме
тодические и методологические подходы в 
рамках образовательной деятельности и на
учного поиска. Хочется надеяться, что с лик
видацией не отвечающих требованиям вре
мени академических структур гуманитарная 
наука вообще и культурология в частности 
в полной мере займутся актуальными при
кладными исследованиями.
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В тринадцатый раз с 1 по 9 ноября 2013 г. 
в Петербурге прошла международная неде
ля консерваторий, организованная старей
шим музыкальным вузом России (автор идеи 
и директор фестиваля – Лидия Волчек). В 
течение этих дней музыканты из 18 стран 
мира, представители 19 высших школ музы
ки выступили перед петербургской публикой 
с разнообразными программами, представив 
как молодых, так и мэтров музыкального ис
кусства. Со словом приветствия обратился к 
собравшимся ректор СанктПетербургской 
консерватории Михаил Гантварг. Особым мо
ментом стал концертоткрытие фестивальной 
премьеры Бенджамина Бриттена «Весенняя 
симфония», который проходил в Малом зале 
им. А.К. Глазунова в исполнении Большого 
симфонического оркестра Театра оперы и ба
лета СанктПетербургской консерватории под 
управлением дирижера Александра Титова.

В этом сочинении композитор, обратив
шись к английской музыке разных эпох и 
поэзии Ренессанса, передал пробуждение 
природы и человека. К 100летию со дня 
рождения Бенджамина Бриттена на фести
вале прозвучали произведения и камерного 
репертуара, такие как «Семь сонетов Мике
ланджело», пьесы «Кузнечик» и «Оса», «Ко
лыбельная» и «Вальс», которые исполнили 
учащиеся специальной музыкальной шко
лы СанктПетербургской консерватории. 
Творчество Б. Бриттена было представлено 
и теоретиками на международной научной 
конференции «Британия и британцы в худо

м.Н. Дробышева

международная неделя консерваторий
1–9 ноября 2013 г., санкт-Петербург

жественной культуре», а в фойе Малого зала 
им. А.К. Глазунова при поддержке Британ
ского совета в России можно было ознако
миться с выставкой плакатов, посвященных 
жизни и творчеству композитора.

В рамках фестиваля состоялся вечер ми
ровых премьер, на котором народная артис
тка России Светлана Крючкова и камерный 
оркестр Новосибирской государственной 
филармонии (дирижер Алим Шахмаметьев) 
совершили путешествие в удивительный 
мир сказки «Алиса в стране чудес» благодаря 
сочинениям таких композиторов, как Габри
эль Прокофьев (Великобритания), Екатери
на БлиноваИванова, Светлана Нестерова, 
Николай Мажара. Авторы идеи этого кон
церта – Лидия Волчек, Антон Танонов, лите
ратурный сценарий – Александр Синицын.

На фестивале прошла презентация книги 
Леонида Гаккеля «Откуда мы? Куда идём», в 
которой доктор искусствоведения, ведущий 
специалист в области истории и теории ис
полнительского искусства представил свой 
взгляд, смелую авторскую позицию по от
ношению к прошлому и настоящему Санкт
Петербургской консерватории, а также 
попытался заглянуть в ее будущее. На кон
цертезакрытии симфоническим оркестром 
студентов СанктПетербургской консерва
тории исполнялись произведения Бетхове
на (концерт № 3) и Малера (Симфония № 4) 
под управлением выпускника петербургской 
консерватории, главного дирижера Большо
го театра России Василия Синайского.

Н.В. ловелиус

состояние деревьев в россии: Проблемы и решения
международный симпозиум

5–8 ноября 2013 г., г. мытищи

Международный симпозиум «Состояние 
деревьев в России: проблемы и решения» 
проходил 5–8 ноября 2013 г. в Московском 
государственном университете леса (г. Мыти
щи). Впервые в нашей стране было организо
вано столь масштабное научнопрактическое 
собрание специалистов различных отраслей 
и направлений, объединившее проблемати

ку состояния деревьев, произрастающих на 
территориях муниципальных образований.

Участие в Симпозиуме приняли предста
вители федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, 
муниципалитетов и общественных органи
заций, лесного хозяйства и ЖКХ, Государст
венной инспекции труда, научной и образо
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вательной сферы, российские и зарубежные 
эксперты, знатоки из древесных питомников, 
ботанических садов, парков, усадеб и коммер
ческих организаций, занимающихся уходом 
за деревьями. Всего в работе форума приняли 
около 100 человек из 15 регионов РФ.

Исключительную важность проводимого 
Первого Международного симпозиума по со
стоянию деревьев в России подчёркивали в 
своих приветствиях: Г.А. Горбунов – член Со
вета Федерации, председатель Комитета Сове
та Федерации по аграрнопродовольственной 
политике и природопользованию, сопредседа
тель Совета по сохранению природного насле
дия нации (Совет Федерации); В.И. Кашин – 
депутат Государственной Думы, председатель 
Комитета по природным ресурсам, приро
допользованию и экологии Государственной 
Думы шестого созыва; В.Г. Санаев – ректор 
Московского государственного университета 
леса, сопредседатель секции «Сохранение и 
восстановление древесной растительности на 
территории российских регионов» Совета по 

сохранению природного наследия нации (Со
вет Федерации); В.В. Зотов – сопредседатель 
Совета по сохранению природного наследия 
нации (Совет Федерации), руководитель Ис
полнительной дирекции Совета, президент 
Межрегиональной общественной организации 

«Природное наследие 
нации»; С.Б. Пальчи
ков – президент НПСА 
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», 
сопредседатель секции 
«Сохранение и восста
новление древесной 
растительности на тер
ритории российских 
регионов» Совета по 
сохранению природ
ного наследия нации 
(Совет Федерации).

В 32х докладах 
были рассмотрены 
6 проблем, которые 
представлены в такой 
пропорции: деревья в 
городской среде – 12 
докладов, методы ис 
следования и прибо
ры – 6, древесные рас
тения в садах и пар
ках – 4, зарубежный 
опыт ухода за деревь

Ректор Московского государственного универси-
тета леса, сопредседатель секции «Сохранение 
и восстановление древесной растительности 
на территории российских регионов» Совета 
по сохранению природного наследия нации 

(Совет Федерации) В.Г. Санаев.

Президент НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», сопредседатель секции «Сохране-
ние и восстановление древесной растительности на территории россий-
ских регионов» Совета по сохранению природного наследия нации (Совет 

Федерации) С.Б. Пальчиков (первый слева).
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ями – 4, выращивание деревьев в питомни
ках – 3. правовые нормы и экспертизы – 3.

Наибольший интерес участников вызва
ли доклады:

– «Профессиональная подготовка специ
алистов по уходу за деревьями в РФ. Опыт 
МГУЛ» к.б.н., декана ФЛХ МГУЛ Владимира 
Александровича Липаткина;

– «Современные проблемы защиты дре
весных растений в городе» д.б.н., профессора 
кафедры экологии и защиты леса МГУЛ Ека
терины Григорьевны Мозолевской;

– «Состояние деревьев на территориях 
муниципальных образований в России. Не
обходимость совершенствования норматив
ноправовой базы» к.сх.н., руководителя 
«Научнообразовательного экспертноана
литического центра исследования древес
ных растений МГУЛ» Сергея Борисовича 
Пальчикова.

– «Лечение деревьев. Методы повышения 
устойчивости и жизнестойкости деревьев в 
городе» д.б.н., зав. кафедрой ботаники и фи
зиологии растений МГУЛ Оксаны Васильев
ны Чернышенко, д.б.н., профессора кафедры 
ботаники и физиологии растений МГУЛ Де
ниса Евгеньевича Румянцева.

– «Становление рынка ухода за деревь
ями в Европе и Америке» – Франка Ринни, 
RINNTECH (Германия).

– «Экспрессдиагностика заболеваний рас
тений с применением ДНКанализа: итоги и 
перспективы применения в практике лесного 
хозяйства» к.б.н., старшего научного сотруд
ника, начальника отдела генетики Департа
мента лесного семеноводства (ФБУ «Рослесо
защита») Ольги Карловны Шишкиной.

В заключительной части симпозиума 
была проведена экскурсия в «Научнооб
разовательный экспертноаналитический 
центр исследований древесных растений» 
МГУЛ, на которой состоялось знакомство с 
ультрасовременным научноисследователь
ским оборудованием, предназначенным для 
обработки и измерениия годичных колец 
деревьев на спилах и кернах. Специалисты 
из Германии провели экспресссеминар по 
работе на уникальном автоматизированном 
комплексе LIGNOSTATION. Участниками 
семинара было высказано пожелание: все ру
ководства по работе с поставляемыми при
борами представлять на русском языке.

От контактов специалистов различных 
направлений исследований состояния дре
весных растений в городской среде, садах, 
скверах и национальных парках осталось 
благоприятное впечатление. За это и за пре
красные условия в процессе работы на сим
позиуме следует сказать слова благодарно
сти оргкомитету.

м.Н. Дробышева

встречи в Петербурге
II санкт-Петербургский международный культурный форум, 2–4 декабря 2013 г.

В течение трех дней со 2го по 4е декабря 
2013 г. более 2700 человек, ведущие деятели 
культуры и искусства из 60 стран Европы, 
Азии и Африки собрались на II СанктПетер
бургский международный культурный форум, 
чтобы обсудить проблемы театра, музыки, ли
тературы, кино и цирка, а также рассмотреть 
вопросы, связанные с художественным обра
зованием, народным творчеством, деятель
ностью библиотек. В рамках форму состоя
лись два пленарных заседания: первое – «Год 
культуры в России» в Этнографическом музее, 
а итоговое прошло в заключительный день на 
Новой сцене Мариинского театра при участии 
первых лиц Российской Федерации. Форум 
проходил в преддверии Года культуры Рос
сии и направлен на привлечение внимания 
к развитию и сохранению культурноистори
ческого наследия, усилению роли культуры в 
современном мире и повышению значимости 
международного сотрудничества.

Первый день форума открылся круглым 
столом в Академии балета Бориса Эйфмана 
и был посвящён «Хореографическому обра
зованию в XXI веке: традиции и иннова
ции». Борис Эйфман на встрече говорил о 
кризисе в балетном образовании, нехватке 
кадров и о том, что за последнее десятиле
тие в российском балете не появилось вы
дающегося творческого лидера. Участники 
форума, а также журналисты побывали в 
Академии русского балета им. А.Я. Вага
новой, посетили музей, уроки воспитан
ников. И.о. ректора Николай Цискаридзе 
пригласил собравшихся на небольшой кон
церт в исполнении учащихся разных клас
сов. В своей приветственной речи он отме
тил, что Академия планирует возобновить 
практику поиска одаренных детей далеко 
за пределами двух столиц, как это осущес
твил Борис Эйфман в своём наборе в Новую 
академию.
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Художественного руководителя Алексан
дринского театра Валерия Фокина волнует 
создание единого и культурного театрально
го пространства, в котором нашлось бы мес
то как традиционному, так и классическому 
театру и новому искусству. При этом он отме
тил, что сегодня наблюдается такое опасное 
явление, как «профанирующий авангард», 
который пытается утвердить себя, не стес
няясь своего невежества.

Актуальные вопросы реконструкции ис
торических зданий театров обсуждались на 
круглом столе в Большом драматическом 
театре (БДТ) им. Г.А. Товстоногова, где рас
сматривалось создание Андреем Могучим 
«театрамузея», подобного лондонскому Ко
вент Гарден и миланскому Ла Скала. В Этног
рафическом музее прошла открытая Ассамб

лея Союза театров Европы «Ответственность 
общества перед театрами», на которой Лев 
Додин отметил характерную тенденцию для 
многих стран «исключения драматического 
театра из медиапространства».

В секции литературы необходимо отме
тить выступления сербских писателей Го
рана Петровича, Мирослава Максимовича в 
дискуссии «Россия и Сербия – исторические 
связи», состоявшиеся в Институте русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН, а так
же конференцию в РГПУ им. А.И. Герцена 
«Перевод как трансляция русского языка и 
культуры в мировое пространство».

В киноцентре «Великан Парк» обсуждался 
проект «Синематека XXI века». Фёдором Бон
дарчуком и Александром Сокуровым был под
писан договор о стратегическом партнёрстве.

В.С. Брачев

рецензия на монографию м.ф. Полынова 
«исторические ПредПосылки Перестройки в ссср. 
вторая Половина 1940 – Первая Половина 1980-х гг.»*

В современной историографии предме
том исследования стала такая важная и акту
альная тема, как предпосылки перестройки 
в СССР. Существенные результаты в ее изу
чении достигнуты петербургским историком 
М.Ф. Полыновым, который еще до выхода в 
свет рецензируемой монографии опублико
вал несколько статей по теме в авторитетных 
журналах [1–3 и др.].

Монография М.Ф. Полынова – одна из 
первых попыток дать целостное представле
ние о внешних и внутренних предпосылках 
перестройки. Из поставленной цели выте
кает и логически составленная структура 
работы, состоящая из 5 частей, введения и 
заключения.

Положительной стороной работы явля
ется солидная источниковая база: в ней 
использованы материалы Российского го
сударственного архива новейшей истории, 
периодическая печать, статистические ис
точники, материалы социологических ис
следований, мемуары отечественных и за
рубежных государственных и политических 
деятелей. Автор проявил также глубокое 
знание работ историков, социологов, эконо
мистов, что позволило рассмотреть все пос

тавленные вопросы на серьезной научной 
основе.

Обоснованным следует считать то, что 
первая часть монографии посвящена рас
крытию внешнеполитических предпосылок 
перестройки. В ней автор освещает геопо
литические условия развития СССР со вре
мени начала холодной войны и до середины 
1980 х гг. Нельзя не согласиться с выводом 
автора о том, что холодная война со стороны 
США рассматривалась как метод борьбы с Со
ветским Союзом. Именно в этих целях ими 
была навязана гонка вооружений, направ
ленная на экономическое изматывание СССР 
с целью подрыва жизненного уровня населе
ния и формирования в конечном итоге недо
вольства советским общественным строем.

Вполне обоснованным следует считать 
утверждение автора и о том, что Советский 
Союз испытывал огромное пропагандист
ское давление Запада, который формировал 
его образ как недемократического, негуман
ного государства, дискредитируя в глазах 
мирового общественного мнения, доказывая 
одновременно, что именно западная циви
лизация является вершиной современной 
цивилизации.

* Полынов М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. Вторая половина 1940 – первая поло
вина 1980х гг. – СПб.: Алетейя, 2010. – 512 с.
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Вместе с тем, в исследовании отмечает
ся, что Запад влиял на СССР и своим объ
ективно более высоким стандартом жизни, 
технологическим уровнем, качеством това
ров и т.д. Это подталкивало Советский Союз 
к осуществлению реформ с целью усиления 
потенциала социализма и повышения его ав
торитета в мире. Автор делает вывод о том, 
что внешнеполитические условия функцио
нирования СССР, усугублявшие внутренние 
проблемы его развития, были неблагопри
ятными.

Во второй части исследователь раскрыва
ет проблемы развития экономики, ее основ
ных отраслей – промышленности и сельского 
хозяйства, а также реформы, проводившие
ся в это области. Освещая тенденции изме
нений в промышленности, автор выявляет, 
что она была главной отраслью советской 
экономики. Наиболее развитой ее частью 
был военнопромышленный комплекс, акку
мулировавший в себе крупные достижения 
научнотехнического прогресса и сумевший 
обеспечить обороноспособность страны на 
высоком уровне за счет собственных разра
боток и производства.

Анализируя положение в аграрной сфере, 
М.Ф. Полынов приходит к выводу о том, что 
наиболее эффективно она развивалась тогда, 
когда реформы в этой области соответство
вали экономическим интересам сельскохо
зяйственного производителя. Вместе с тем, 
автор подчеркивает, что реформирование 
советской плановой экономики являлось 
трудноразрешимой проблемой. Не удалось 
создать хозяйственный механизм, способс
твовавший внедрению в производство инно
ваций и повышению качества выпускаемой 
продукции. В области экономического раз
вития СССР постепенно стал отставать от 
индустриально развитых западных стран, 
что и стало важнейшей причиной перехода 
к Перестройке.

Третья часть монографии посвящена 
исследованию изменений в советском об
ществе. Автор считает наиболее важными 
из них превращение СССР в развитое ин
дустриальное общество с соответствующей 
структурой населения, для которого были 

присущи высокие потребительские и ду
ховные запросы. М.Ф. Полынов опровергает 
прежние представления о том, что тенден
ции развития советского общества были 
направлены в сторону социальной однород
ности. Вопреки этому, он показывает, что 
социальная структура усложнялась, стано
вилась более разветвленной и противоречи
вой. Общество стало значительно более об
разованным, а в идейном отношении – более 
плюралистичным. На большом фактическом 
материале, автору удалось выявить измене
ния в уровне жизни населения, постепенное 
его повышение. Однако в сопоставлении с 
западным уровнем жизни, СССР не выгля
дел выигрышно.

Серьезные проблемы подняты в четвер
той части монографии, в которой освещаются 
вопросы вызревания понимания в советском 
руководстве необходимости реформ. Первые 
попытки административными методами ос
тановить негативные процессы в экономике 
и явления деградации в обществе предпри
нял Ю.В. Андропов. Но при генсеке К.У. Чер
ненко, как отмечает автор, реальных преоб
разований в экономике уже не проводилось. 
М.Ф. Полынов подчеркивает, что в период 
деятельности Андропова и Черненко про
изошло укрепление позиций в руководстве 
страны М.С. Горбачева, который без борьбы 
был избран новым генсеком ЦК КПСС как 
сторонник преобразований.

Автор убедительно показывает, что к 
середине 1980х гг. глубинные реформы в 
области экономики и общества стали объ
ективной необходимостью. Однако в пос
ледующем реформы, проводившиеся под 
руководством М.С. Горбачева и получившие 
название Перестройки, закончились не при
данием социализму новой динамики разви
тия и превращением страны в современную 
технологическую державу, как изначально 
заявлялось, а разрушением СССР как госу
дарства и ликвидацией социализма как об
щественного строя.

Монография М.Ф. Полынова является се
рьезным вкладом в изучение вышеназванной 
проблемы и заслуживает внимания научной 
общественности.
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В.о. мамаев

In memOrIam
сергей валентинович рянжин 

(9.10.1953–4.10.2013)

Четвертого октября 2013 г. в СанктПетер
бурге на 59м году жизни, не дожив до шес
тидесятилетия всего несколько дней, скоро
постижно скончался доктор географических 
наук, ведущий научный сотрудник Инсти
тута озероведения РАН, профессор Россий
ского педагогического университета им. А.И. 
Герцена Сергей Валентинович Рянжин.

В 1975 г. Сергей Валентинович окончил 
Ленинградский государственный универси
тет им. А.А. Жданова (ЛГУ) по специальнос
ти «Океанология». Затем, по рекомендации 
Ученого совета ЛГУ, в 1975 г. поступил в ас
пирантуру Института озероведения РАН.

В 1980 г. защитил диссертацию «Исследо
вание поля движения, энергии и пространс
твенновременных масштабов циркуляций 
Ленгмюра» на соискание ученой степени 
кандидата географических наук.

Работал младшим (1978–1986), старшим 
(1986–1998), а с 1998 г. до дня смерти — веду
щим научным сотрудником Института озе
роведения РАН. Получил звание старшего 
научного сотрудника в 1991 г.

В 1995 г. в СанктПетербургском государст
венном университете защитил диссертацию 
«Закономерности пространственновременной 
изменчивости термогидрофизических процес
сов в пресноводных озерах мира» на соискание 
ученой степени доктора географических наук.

С 2007 г. — профессор Российского госу
дарственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена (СанктПетербург).

Основные научные интересы профессора 
Рянжина связаны с гидрофизикой и геогра
фией озер, разработкой базы данных для озер 
и водохранилищ мира WORLDLAKE, изуче
нием механизмов перемешивания в озерах, 
теплового взаимодействия на границах озе
ра и др. В частности, он разработал модели, 
предсказывающие существование озер с ра
нее неизвестными термическими режимами 

(например, дважды замерзающие в годовом 
цикле горные тропические озера). В области 
исследования циркуляций Ленгмюра Сергей 
Валентинович также являлся мировым экс
пертом. Результаты его исследований опубли
кованы в ведущих отечественных и междуна
родных журналах, а также отечественных и 
зарубежных монографиях. Ряд научных ре
зультатов, полученных Сергеем Валентино
вичем, включены в отечественные и зарубеж
ные учебники по физической лимнологии, 
гидрологии и физической океанологии.

Сергей Валентинович участвовал в экспе
диционных исследованиях на Балтийском и 
Черном морях, на озерах: Ладожском, Онеж
ском, Севан и др.; был начальником отряда и 
экспедиции. С 1997 г. руководил проектами 
РФФИ, в 2001–2003 гг. был экспертом меж
дународного европейского гранта ICAR по 
созданию ГИС для Каспийского моря.

В 1993 г. Сергей Валентинович был сти
пендиатом Международного научного Фон
да. В 2002–2003 гг. руководил проектом Фон
да Макартуров. Автор 99 научных работ, в 
т.ч. 4 собственных и 9 коллективных моно
графий и многих научнопопулярных публи
каций. «Экологический Букварь для Детей 
и Взрослых», изданный общим тиражом 150 
тыс. экз. (1994, 1996, 2006, 2007–2008 гг.), по
лучил премию Президента РФ. Букварь был 
переведен и издан в Болгарии в 2009 г.

Сергей Валентинович был членом Рус
ского Географического Общества с 1976 г., 
СанктПетербургского Дома Ученых с 1980 г., 
Ученого Совета Института озероведения РАН 
(1987–1996 гг. и с 2000 г.), Международного 
Лимнологического Общества (SIL, с 1999 г.), 
редколлегии международных журналов Lim
nologica, Германия (с 2002 г.) и International 
Journal for Lakes and Rivers (Индия) (с 2005 г.).

Сергей Валентинович проводил исследо
вания и читал лекции в Университете Южной 
Богемии, Чешские Будеевицы, Чехия (1993, 
1994–1995, 1998 гг.), Мюнхенском Техничес
ком Университете, Гарчинг, Германия (1994 г.), 
Лундском Университете, Швеция (1996–1997 
гг.), Департаменте Внутренних Вод и Водных 
Ресурсов, Магдебург, Германия (1999 г.), Вы
сшей Военноморской школе, Монтерей, США 
(2002 г.), Университете Джина, Гуангджоу, Ки
тай (2005 г.), Братиславе, Словакия (2010) и др.

Настоящий русский интеллигент, боль
шой ученый, прекрасный товарищ и верный 
друг, он навсегда останется в памяти всех, 
кто имел счастье хоть раз пообщаться с ним. 
Вечная ему память!



Su
m

m
ar

y

S U M M A R Y
D.G. Rodionov, I.A. Rudskaya, O.A. Kushneva

how Key russian universities advance to Become leaders of worldwide education: 
problem analysis and Solving

The paper studies in detail and analyze local rankings by faculty and by subject according to the QS World 
University Ranking. The paper also suggests a method to clearly display a university status by faculty and by sub
ject. A comparative analysis of leading world universities’ performance has been done by faculty and by subject. 
The ways to increase performance of national universities by faculty and by subject are looked into, as well as the 
ways for them to advance in the world rankings.

Key words: ranking, competitiveness, performance, global education market.

V.V. Nikiforov, N.A. Krivitch
preliminary processing of not digitized sources – a way of more effective use 
of book and journal fund

The twolevel method of digitization of the library book and journal stock which hasn’t been presented in a 
cyberspace is offered. At the first stage metadata/tags (the bibliographic description, key fragments) are formed. 
They serve for display of a source in a cyberspace. At the second stage the full works complex on source digi
tization becomes. All publishing operations on preparation of a source for electronic publication become. This 
method will provide considerably smaller expenses for informing on the sources which haven’t been presented 
while in electronic form. The amount of inquiries to initially digitized sources will allow to optimize sequence of 
their further full digitization. The offered method allows to avoid the legal collisions concerning copyright.

Key words: copyright, library, information paper, book and journal fund, metadata, not digitized sources, 
sequence of digitization, digitization of books, server, tag, citation.

V.A. Zolotuchin
Knowledge management of a public service on the basis of distance education 
technologies

The problems of knowledge management in the organization. The possibilities of the use of distance learning 
technologies civil servants. In this context, discusses the practical aspects of organizing learning: Information 
management process. Formal training management process. Management of independent study work. Selflearn
ing and selfgovernment development.

Key words: education technology, programmed learning, the new information technology training, compu
terization of education.

E.V. Nikolaeva
Fractal dynamics of Fashion

Stochastic recurrence of fashion is considered from the position of the fractal theory. The author suggests a 
hypothesis about fractal nature of fashion dynamics and its correspondence to strange attractors’ models.

Key words: fashion, fractality of fashion, sociocultural dynamics, conceptual fractal, cultural theory, strange 
attractors

S.U. Kornekova, E.D. Abdulkhamidov
retarded animal husbandry is a threat russia’s food safety

The article is dedicated to the analysis continuous crisis in the agrarian sector of the Russian Federation and, 
first of all – animal husbandry. It is emphasized that the national projects in the agrarian sphere focus on indices 
of physical volume of production, while the economic ka agrarian business, and also use of modern technologies 
actually OST is out of sight. Advocated the necessity of strengthening of protectionist measures in regard to the 
livestock because of its backwardness is a real threat to food security of the country.

Key words: agrarian production, cattle, pigs, sheep, feed supply, competitiveness, protectionist measures, 
food security.

Ya.Yu. Gurova
I.a. vsevolozhsky: the documentary sources about life and activity

Article submits the review of documentary sources in which biographic data are reflected, the facts about 
activity and I.A. Vsevolozhskogo creativity – the prominent government official, the artist, the playwright, the 
screenwriter. I. Vsevolozhsky left a considerable trace in the history of the Russian musical theater. He was the 
initiator and the coauthor of a number of works of prominent composers. Being the Director of Imperial theaters, 
the Imperial Hermitage, it has considerable impact on creativity of outstanding composers: P.I. Tchaikovsky, N.  A. 
RimskyKorsakov, A.K. Glazunov and others. The name Vsevolozhsky is inseparably linked with ballet theater of 
Petersburg of the second half of the XIX century. Article is part of largescale research about destiny and activity 
I.A. Vsevolozhsky.

Key words: archival sources, Glazunov, Petipa, RimskyKorsakov, Russian musical theater, Tchaikovsky, 
Vsevolozhsky.
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P.E. Poddelkova
toys of Grand dukes

Daily live of grand dukes have been characterized in this article. Play and toys of Grand Dukes have been 
analyzed, the analysis of kid’s toys symbols has been carried out.

Key words: heir to the throne, grand dukes, imperial family, upbringing, toys.
S.I. Bondina

parents of foster-children of Saint-petersburg and moscow Foundling homes 
in the first half of the XIX century

The article considers the laws of Foundling homes on the care of children. The purpose of this article was to 
follow the policy of these institutions in relation to parents who give their children at home and also to identify 
their social and professional staff. From the study of this problem used the comparativehistorical method – com
parison of SaintPetersburg and Moscow Foundling homes. In the course of the study involved the materials of 
the RGIA and TsGIA SPb. The sources of the TsIAM are used for the first time. The author came to the conclu
sion about the different social composition of petitioners. If among the recipients of the St. Petersburg dominated 
urban residents (soldiers wives, lesser townspeople, raznochintsy and officials), the Moscow Foundling home 
parents came mainly from rural environment, because of this were a few requests for adoption of the children 
back to the family, they sent mostly distant relatives or godparents.

Key words: Department of empress Maria, Foundling homes, charity, poor relief.

I.V. Pykhalov
“the enemy, the spy and the saboteur crossed the border...”

Examples of espionage and terrorist activity of white emigrants in the 1920s in the NorthWest of the USSR 
are reviewed. The letter of the English spy of Sidney Reilly to N.P. Stroyevoy is for the first time published.

Key words: white emigres, OGPU, Sidney Reilly, N.P. Stroyevoy, terrorism, espionage.

I.V. Petrov
Soviet repressions against Baltic Orthodox priests in 1940–1941

The problem of Soviet repressions against Orthodox clerics in the Baltic Lands in 1940–1941 is the subject of 
the article. Main phases of repressions against the clergy are viewed by the examples of concrete fates of pastors 
and laymen. The key materials for writing were Lithuanian archival storages, such as Lithuanian Special Archive 
and Lithuanian Central State Archive and Estonian archival storages, such us Estonian State Archive.

Key words: Soviet repressions, Orthodox Church, Orthodoxy in the Baltic Lands.

N.S. Chernyakova
about the scientific status of humanities: to the solution of a problem of the methodology

The main idea of the article is that after a detailed criticism of the neopositivistic theory and methodology of 
science the problem of demarcation between science and humanities remains to be unsettled. It′s asserted that 
immaterial as an object of humanities is different from all the objects of science and that it determines the special 
position of humanities in relation to other forms of human knowledge. To be a research of the value content of 
human activity and it′s results the humanities is based on the interpretation of the material carriers of meanings 
and creates a new meaning as an unavoidable condition of the understanding of any cultural texts or products.

Key words: interpretation, immaterial, humanities, science, subjectobject relation.

T.Yu. Artemenko
affect in structuralism: conceptualisation of bound

Is the conceptualization of affect possible in the frames of structuralism? In this article two different op
tions are presented. According one tradition affect is opposed to procedures of signification and is linked with 
authenticity as guarantee on subjectivity. According another tradition affect is presented as principle of disorder 
and decentration, that are considered also as fundamentals of subjectivity. So the difference of two approaches 
is grounded on the difference of understanding subjectivity.

Key words: Affect, Other, internal and external, authenticity, representation.

I.S. Tomashevskii
typology and classification as methods of grouping cultures: analyzing 
moses Kagan’s theory of culture

The problems of grouping methods are studied. Early and late viewpoints of Moses Kagan are analyzed. Ty
pology is defined as a pattern of degree concepts. Classification is defined as a pattern of generic and specif
ic concepts.

Key words: grouping methods, typology of cultures, classification, typology, modelling.

O.Y. Gelich, K.V. Sultanov
person in the social management system: philosophical and sociological analysis

Is management the social phenomenon that undermines freedom of human nature and its vitality? Or Man
agement is the social phenomenon and the human invention by means of which the power of humanity is in
creased as well as each individual who finds in the managed organizations his own unique place, vocation, op
portunity to show their unique abilities?

Key words: management, individual, freedom, power, violence, organization, justice.
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I.I. Rogov
uncontrolled migration: new migration of people or globalize urbanization?

The paper analyzes the current problems of the modern world : migration , mass migration , the formation 
of cultural and religious enclaves etc. Ranked as the current situation and distant historical perspective . The 
author briefly notes the scientific concept , originally broadcasting migration problem in the area of social sci
ence. Considering the social, cultural, labor and denominational character of migration, the author convincingly 
shows that both concepts – and globalized urbanization and Migration Period can be applied to characterize the 
ongoing social processes.

Key words: migration, labor migration, urbanization, modernization, social communities, social transforma
tion, globalization.

K.Yu. Eidemiller
place and role of a muslim community in political life of countries of northern europe 
on the example of the netherlands

Muslim communities in the states of Northern Europe, in a context of geographical distribution of Islam, it 
is accepted to perceive as a gain of policy of multiculturalism and tolerance, and to refer their emergence in the 
region exclusively to the historical period beginning with the last quarter of the XX century. In article the state
oftheart review of political and social and economic events of this period is provided in the Netherlands which 
allows to make additions to the general assessment of operating political processes and to approach to a question 
of allocation of the main directions of transformation of political and sociocultural space of Northern Europe.

Key words: Muslim community, multiculturalism, tolerance, political processes, sociocultural space.

A.S. Galoyan
westernization or alternative ways of development of globalization processes?

The article covers an analysis of two main alternatives to the contemporary global westernization – various 
national strategies of globalization and the alternative globalization movement.

Key words: globalization, westernization, social development, cultural values, ethnical and national identity, 
national globalization strategy, alternative globalism.

A.S. Kostyakhin
Failure of the idea of the united national front: matilal nehru’s Constitution presented 
at the all-India national Convention (december, 1928 – January, 1929)

The AllIndia National Convention presented Indian political sources with a dilemma: either to give prior
ity to a narrow party or the national interest. Politicians decidedly came out for the good of India, but all they 
had in mind was their own benefit. Such choice was due to the lack of Indian society as a single unit rather than 
groundless political ambitions.

Key words: constitutional history of India, The AllIndia National Convention of 19281929, Matilal Nehru’s 
Constitution, united national front idea, «colonial problem», «communal problem», «princely problem».

K.A. Neverov
“Old” and “new” left in latin america: Brazil and venezuela cases

Left turn that occurred in some of Latin American states in early 2000s divided leftists of the region on “old” 
and “new”. The article examines the ideological features of the ruling parties of Brazil and Venezuela, their dis
tinction from the “old” lefts.

Key words: ideology, “old” left, “new”left, Brazil, Venezuela, Lula da Silva, Hugo Chaves.

N.V. Shkira
“hydrocarbon geoeconomics” of turkey: russian vector

The article focuses on problems related to natural gas transportation and consumption taking into account 
interest of the biggest Russian gas concern “Gazprom”. “Gazprom” is going to meet a keen competition on Turkish 
natural gas market with Iran, Azerbaijan and Egypt in nearest future. The author evaluates comparative advan
tages of various logistical routes and gas pipes, giving attention both to implementation of Russian projects and 
to “South Corridor” politics with “Nabucco” pipeline, which is being carried out by EU leaders.

Key words: geoeconomics, Turkey, natural gas, Gazprom, Nabucco.

M.C. Tezic
examining russian (Soviet) ethos theory through constructivist perspective 
«primordial constructivism»

This article is based on two questions: First examination of the Russian concepts ethnos ethnichnost and 
comparing with the western concept ethnicity.

The second subject matter of this article is studying the character of ethnos, which has primordial phenom
enon, through constructivist outlook.

Key words: Soviet ethnos theory, ethnicity, primordialsm, constructivism, ethnic selfconsciousness, ethno
genez.
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A.S. Makashova
the state holidays in the history of culture of russia and e. hobsbaum’s concept 
of «the tradition invention»

State holiday is a special phenomenon that provides the constitution of the civil community. Analyzing it as a 
form of «invented tradition» the distinctive features of public celebrations are emphasized in the article. The state 
holiday calendar is introduced as a mechanism that creates «imaginary community». The study looks forward 
to the history of public holidays in Russia as a way of legitimizing the government. In the study the distinctive 
features of Russian state holidays of XVIII century, statedynastic holidays of XVIII–XIX centuries, festivals and 
celebrations of the Soviet period of the Russian history and modern holidays are also emphasized.

Key words: the invention of tradition, imagined community, state holiday, holiday culture of Russia, holiday 
calendar. 

O.M. Kiriljuk
labour and peculiarities of socialization of youth in labour activities

The paper analyses the views of researchers about evolution of the attitude of the employer to labour and 
satisfaction with it at different historical stages. The main indicators of success (or its lack) of labour socialization 
are reviewed. Empirical part covers the results of sociological research of labour socialization of youth at the call 
center «I***» of St. Petersburg.

Key words: job, labor, job place satisfaction, human, job place, satisfaction marks, labor socialization, labor 
employment of students.

T.N. Kamilova
the problems of social adaptation of neglected and homeless children in modern russia

The article discusses the evolution of scientific views on the interpretation of the terms «Street», «street chil
dren», «street children», «street youth», «risk», look at the specifics of the sociological approach to research issues. 
Reveals intrinsic content of theories of the classics of Sociology of Emile Durkheim, e. t. Parsons, r. Merton, m. 
Weber, the methodological basis for studying the problems of maladaptation. According to the author, the proc
ess of socialization of street youth is a deformation of the main institutions of socialization, the family and the 
school, resulting in distortion of the moral consciousness, in particular, the notions of good and evil, a range of 
needs, primitivization interests. For neglected and homeless adolescents have a low degree of social normativity, 
ignoring the existing rules, which confirms the validity of cultural explanations, according to which the deviation 
occurs when the individual identifies.

The process of stratification of Russian society, determining the heterogeneity and the polarization that 
threatens instability leads to the neglect and exclusion, makes the task of overcoming them.

Key words: adaptation; exclusion; deprivation; anomie; vagrancy; neglect; homelessness; deviance; «street 
children»; risk groups; socially disadvantaged families.

E.A. Apanasenko
modern approaches to concept «extremism» definition

Problems of definition of extremism as legal definition and sociopolitical phenomenon in international legal 
acts, Russian law, the Russian law and political science are considered.

Key words: extremism , legal definition, national security, sociopolitical phenomenon.

A.S. Ratnikov
Functioning of international funds in russia in the field of cultural policy

The article is devoted to the establishment and development of international funds in Russia since 1990, the 
analysis of the formation of the practice of their activities in Russia and identify the nature of perception and 
forms of reaction of the authorities and the population.

Key words: international funds, culture, cultural policy, state funds.

T.C. Gabanova
Some facts from the history of the buryat-russian bilingualism and trends of its development

The article examines the problem of bilingualism in multinational society, considering the history of the 
BuryatRussian bilingualism, positive and negative points of the phenomenon, ways to revival of the Buryat 
language use today.

Key words: bilingualism, the Buryats, the Buryat language, Siberia, «inorodchesky», ethnic identity, compe
tence, globalization.

L.E. Artamoshkina
personal experience in history: author/personage in space of biographical writing

The article deals with the problems of translation a personal experience into storage of cultural memory and 
the way to keep it there. The concept of biographical writing helps to understand the way of such translation and 
may be used as a method to analyses such a processes.

Key words: biography, writing, author, personage, narrative, memory, image, history.
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V.O. Romanenko
experimental analysis emotions of singing voice and it’s application 
in the art of sound producer

This article deals with the results of research of emotional expressiveness in singing of various performers. 
Interactions of basic emotions with variation of acoustic parameters are described, synthesis of emotions cues 
based on unemotional recording is presented, and applicability area of experimental research of emotions in 
singing voice in the art of sound engineering is emphasized.

Key words: singing voice, emotional characteristics, acoustic parameters, singing synthesis, the art of sound 
producing.

I.I. Yugay
art by phone: art strategy of the media art

The article gives generalized characteristic of using phone, as one of the most widespread means of communi
cation, in experiments of art vanguard. Author proves that there is a connection between the theme of art objects, 
the creative tasks solved by artists and features of technical means functioning in culture, the public opinion 
about the media. The author pays special attention to analysis of the forms of collective creativity and application 
in art elements of the game.

Key words: art practice; media art; art; phone; telephone art; communication in art.

S. Buntasanakul
web documentary: the expressive potential of multimedia environment

This article discusses the features of multimedia elements in webdocumentaries and analyzes their expres
sive abilities. The author draws on the global practice in the field of unfabled interactive narration, and on the 
experience of creating his own multimedia documentary projects.

Key words: interactive documentary, webdocumentary, multimedia environment, interactivity, multimedia, 
expressive means.

V.A. Kutz
Cultural immunity as advanced line of informational self-defence of russian culture 
and russian intelligence

Definitions of terms of cultural immunity, information weapons, information warfare are clarified. The tools 
and methods of informational defense, and priority of defense are identified. It is shown that the ideas display
ing the deep foundation of Russian culture and embodied in life, are the cultural immunity. It is shown that 
the preservation of selfidentity – a process (function), in which the cultural immunity is the argument. Ways of 
mastering of cultural heritage with a view to the formation of cultural immunity and preservation of selfidentity 
of Russian superethnos defined.

Key words: deep foundation of Russian culture, informational war, cultural immunity, cultural heritage, self
defense systems, selfidentity, selfregulation.

F.F. Korochkin
the axiological meaning of the “world Center” Concept in the ancient 
and the medieval Cartography

During the Middle Ages with a Christianity as a key construct of the weltbild, the concepts of the map center 
and the world center became especially axiologicalbased. The center of the map moved towards Jerusalem, 
and a map became not only the topological and chronological unit, but also an axiological guide to the world. 
Analysis of all of the semantic plans of the medieval mappaemundi is only possible using the concept of subject. 
The subject only could absorb all the semantic plans together through understanding the center of the map as 
the center of the world.

Key words: historical aesthetics, mappaemundi, worldview, weltbild, philosophy of space, medieval cartog
raphy, pilgrimage.

A.V. Bubentcova
the petroglyphic Cultural heritage of the north-west of russia: Semantics 
of the rock Carvings of the lake Kanozero Site

The article is devoted to the problem of semantic interpretation of the rock images of Kanozero lake. The 
significance of the work comes from the insufficient knowledge of the semantics of these petroglyphs. To decrypt 
the meanings of the rock images, the universals of the world mythologies, the materials of archaeology, ethnog
raphy and study of folklore are considered. In the course of semantic analysis, groups of myths presented in the 
rock art of Kanozero lake, were discovered; new treatments of the subjects, images and individual artifacts of the 
site are submitted.

Key words: Rock art, petroglyphs of Kanozero lake site, petroglyphs.

E.A. Ivanyuk
vladimir emilievich Gorevoy – sculptor of St. petersburg

The article is devoted to the review of monumental creativity Petersburg’s sculptor Vladimir Emilievich 
Gorevoy. A native of the workshop of M.K. Anikushin, many years collaborated with outstanding master, now 
Gorevoy works independently, finding his own style. Reviewed and analyzed the major works «Partisan glory» 
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(1975), monuments F.E. Dzerzhinsky (1981), Alexander Nevsky (2003), Paul I. (2003), A. Betancourt (2003), B.F. 
Rastrelli (2003), A. Rinaldi (2003), J. Kvarengi (2003), K. Rossi (2003), I. Aivazovsky (2007), O.F. Bergholz (2005), 
P. K. Klodt (2007). The features of the plastic language of the sculptor were revealed in this article.

Key words: V.E. Gorevoy sculptor, monumental sculpture, figurative solutions, state portrait, contemporary 
sculpture.

M.E. Eshankulov
On the work and life of Shohnazar Sohibov: to the 110th anniversary of his birth

The article is devoted to the life and work of prominent figure of the Tajik musical culture Shohnazar Sohi
bov. In 2013, celebrated his 110th anniversary. This singer, musician, composer has a place in the musical culture 
of the Tajik.

Key words: Shohnazar Sohibov, Tajik instrumental music, Tajik musical culture, Shashmakom, makoms.

A.A. Lvov
Jean Baudrillard: from production of the aesthetic to consumption society

In this article the analysis of strategies in consumption society is given, being based upon the papers of the 
leading critics of the modernity, such as J. Baudrillard, E. Fromm, etc. The characteristic features of the produc
tion and consumption of the works of art are grounded upon the example of popart. The main implications of 
the analysis of the order of discourse of the “welfare society” and the legitimacy of the statements in it are offered 
as well.

Key words: consumption society, immanent myth, popart, aesthetics of the industrial society.

A.S. Zagryadskaya
anthropocentrism as a vector of conversation of christian culture in the renaissance

The article considers the basic principles of the anthropocentrism in the perception of Renaissance man. The 
culture of the Renaissance is related with the revival of civilized antiquity: the Renaissance’s resort to antiquity is 
not a mere imitation but review and interpretation in concordance with Christian values. There is one more sub
ject of our interest: Hellenistic philosophy and its popularity in the Renaissance epoch – especially concerning the 
anthropocentrism. Article shows the Renaissance not only as a historical period, but also as a cultural mechanism, 
based on the relations between the earthly and the celestial, the old and the new.

Key words: Philosophy of culture, aesthetics of the Renaissance, anthropocentrism, neoPlatonism, Pythago
reanism, humanism, harmony, proportion.

P.A. Vasineva
the concepts of “hero” and “universal personality” in the antiquity 
and in the early German romanticism

The author considers the problem of the hero and the heroic in the modern world, analyzing it in the light 
of the ideas of early German Romanticism. The concept of personality is seen in the context of the heroic. The 
romantic hero itself acting as a universal person is to be understood in connection with the ideas of the Antiquity 
about the nature and the essence of the heroic.

Key words: ancient hero, romantic hero, the heroic, a universal personality, philosophy of the Jena Romanti
cism.

A.A. Nikonova
Broadcasting of cultural meanings as a justification of the idea of immortality

In the article is analyzed genesis of the cult of ancestors’ worship in ancient times, that allows to reveal the 
mechanism of occurrence of symbolic understanding of death and immortality in culture. A comparative analysis 
of the concept of N.F. Fedorov about regulation and resurrection of ancestors and archaeological monuments Me
solithic and Neolithic in the North of Europe allows to reveal the mechanism of reproduction of cultural patterns 
in ancient times. Transformation of relations of the modern society to cultural heritage, as a result of changes in 
a person’s attitude to death and immortality is analyzed.

Key words: cult of ancestors, consciousness, death, tradition, immortality, anthropogenesis, museum, cem
etery.

E.V. Barkova
role of floristic design in the space of daily occurrence of the modern culture: 
aesthetics and ecological aspects of the problem

The article deals with urgent problems of modern aesthetical culture: the aestheticization of environment, 
the relations between individual tastes and fashion, the role of ecological aesthetics in the context of opposition 
nature and civilization, natural and artificial. New aspects of mutual penetration of theoretical and practical 
aesthetics have been revealed on the material of such practical areas of artistic and aesthetic activities as floristic, 
not fully studied at the level of philosophical researches. The interrelations of floristic and ecological aesthetics in 
the structure of culture of daily occurrence and the role of aesthetic taste in forming the aesthetics of the spatial 
environment by means of floristic design are considered.

Key words: ecological aesthetics, aesthetic taste, floristic, floristic art, floristic design, floristic object, aesthetic 
culture, environment, nature, space of the artificial environment, a daily occurrence aesthetic
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V.P. Solomin, N.O. Vereschyagina
Geographical education in the modern school: approaches, content and tools of becoming 
of methodical competence of geographical education’s Bachelors

The article presents the result of longterm research of the problem of becoming of methodical competence of 
Bachelor of geographical education, based at the Department of Geography teaching methods and local history 
of Herzen State Pedagogical University of Russia (Russia, Saint Petersburg).

The authors discovered a new content of the theory and methods of bachelor’s teaching and undergraduate 
education, addressing to decision of the identified problem, from the perspective of task approach. At the heart of 
the development is laid threefold system –»methodical activity – methodological task – the becoming of methodi
cal competence». The methodology of the researching problem has been selected based on scientific studies of 
previous years and the variety of methodological approaches and aspects to solving it. Data collection period cov
ers from 2005 to 2011 years. Methods of research were based on the collection of secondary data analysis of state 
educational standards of higher education, curriculum development, teaching tools, guidelines and other docu
ments governing the implementation of the basic educational program of Bachelor of geographical education, as 
well as on the use of analysis of the primary sources of data obtained through a survey of students and teachers 
participating in the experiment, as well as diagnostic results methodical training of students. The theoretical 
and practical research results are reflected in the content of training programs, programs of practices, programs 
of training and research activities of students and their state certification included to the educational process of 
training undergraduate geography education.

Key words: higher professional education, methodical task, methodical activity, methodical competence, be
coming of methodological competence.

E. Almén
On Swedish Culture – a course I have not given

The Theory and History of Culture Department of Alexander Herzen State Pedagogical University of Russia 
took part in a joint SwedishRussian project, designed not only to enrich the teacher’s experience, but also ulti
mately lead to the modernization of the educational systems in both countries in the middle of 1990s. The project 
grew, encompassing both the different levels of education and different regions year by year. Active participant 
of the project – prof. Edgar Almén, head of the Department of Theology and Religious Studies during that pe
riod – fifteen years later recalls the events of the past and assesses the experience and changes in educational 
systems. He provides a comparative analysis of two educational systems and two cultures – Swedish and Russian. 
His thesis that cultural identity is not something frozen at the level of folklore and ethnic heritage – it can and 
should be change, brimming with new meanings and content, of particular interest.

Key words: culture, cultural identity, ethnos, folklore, educational system, education metatheory

I.Ju. Gladkiy
ethnos and landscape: to the not damping dispute about the nature of interdependencies

The attention is attracting to the continuing dispute about the relation of ethnic identity with the natural 
environment. It is emphasized that the structure of ethnic selfconsciousness has still to end certain ingredients. 
Advocate of view, according to which the influence of the geographical environment on the ethnic identity is not 
implemented directly, but indirectly, including through the interconnection of ethnic traditions, often caused by 
specific natural conditions of the area.

Key words: ethnos, landscape, natural factors, ethnic identity, «the people’s soul», national character, biologi
cal evolution.

A.I. Sorokin, N.G. Zelenkova
where do you go, «homo sapiens»? (on the unity of mankind and hydrosphere)

Тoday problems of fresh water resources use in the world are discussed. The international programs in
tended to getting through the water deficit are mentioned. The total unity of hydrosphere and man, as a part of 
the biohydrosphere, is shown. Due to this reason, the inadmissible of intensive environment pollution is marked. 
The main ways of salving humanity survival problem are recommended. The necessity to pass the new lows of 
social and state organization as well as to change some geopolitical views is postulated. Providential role of Russia 
in the future of a mankind is predicted.

Key words: biogidrosfera, water deficit, hydrosphere, glaciosphere, limnosfera, okeanosfera, freshwater, 
toxin.

S.V. Myasnikov
the social aspects of forest policy in modern russia

The causes of the systemic political crisis in the Russian forestry. Determined by the relevant social aspects 
of forest policy in Russia. Proposes a political project of social use of forest resources. Discusses the relationship 
between the problems of social orphanhood and the national forest policy.

Key words: forest policy, forest resources, social policy, social justice, Depletion of forest resources, resource 
conservation.
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V.N. Malinin, E.S. Orleanskaya
analysis of ecological-economic index of russian regions

The paper discusses possibilities of using ecologicaleconomic index (EEI) as an integral indicator of sustain
able development. Russian region 83 is divided into 3 groups by cluster analysis: successful, relatively success
ful, unsuccessful. It is identified factors that contribute to the division of regions into groups and features their 
spatial distribution on the territory of Russia. There was fulfilled the estimate of the contributions of individual 
components in the EEI by multivariate regression. It is shown that more than 60% of the variance EEI describes 
the depletion of natural resources.

Key words: sustainable development, environmental and economic index, a global environmental crisis, clus
ter analysis, multiple linear regression.

V.Ju. Okorenkov, A.V. Tsherbina
ensuring reliability of information obtained by ground observation network roshydromet: metro-
logical reliability and stability of the automatic metrological information and measuring systems

The article describes the estimation of normalized metrological characteristics of measuring metrological 
means using in automated weather systems and automatic weather stations set in the operation process in the first 
stage of modernization of ground observation network Hydromet to establish the international obligations of the 
Russian Federation in the field of exchange of information on the state of the environment, as well as training 
prognostic information products.

Key words: metrological measurements of the vehicle, metrological reliability and stability, the reproducibil
ity by of measurements, metrological characteristics.

N.V. Lovelius, V.N. Lovelius, A.Ju.Retejum
the pine and oak tree ring changes in mountains of Southern Greece and the global envo-
ronment

The authors describe rhythmic changes in growth of oaks and pines in Southern Greece. It was found that 
common tree ring anomalies are connected with specific levels of solar and geomagnetic activity, cosmic ray in
tensity, and also with type of atmospheric circulation and sea surface temperature in a period of time lasts for up 
to two years. We show effects of positive and negative growth trend changes caused by fluctuation of solar activity 
and cosmic ray modulation.

Key words: tree ring studies, growth anomalies, solar and geomagnetic activity, cosmic ray, atmospheric 
circulation, sea surface temperature

N.V. Lovelius, K.N. D’yakonov, S.B.Palchikov, A.Ju.Retejum, 
D.E. Rumyantsev, V.A, Lipatkin, A.V. Cherkashev

radial growth of scots pine in bog sites of russian forest area and global environmental factors
Studies of the effect of global factors (solar and geomagnetic activity , galactic cosmic rays) on the cambium 

activity face the problem of separation of effects caused by global factors from effects caused by the interannual 
variability of climatic factors on the local sites . One possible way to solve this scientific problem is the construc
tion of a generalized chronology based on the average data on separate, distant from each other regions in one 
type of forest. On the material from test areas of 10 regions of Russia was received a general chronology, which 
characterizing features of radial growth fos Scots pine in the bogs forest types of forest zone of Russia . On its 
basis, the quantitative characteristics of the influence of cosmic environmental factors on the formation of Scots 
pine tree rings were obtained .

Key words: dendroindication, dendrochronology, Scots pine, the formation of treerings, the impact of as
trophysical factors of growth

S.V. Lezhneva
Features inter-annual differences of growth pine in north-east in the vologda region

The paper presents the results of measurements of the series of annual rings, the analysis of increment of 
pine, its perennial and spatial variability in the different conditions in Veliky Ustug district in Vologda region.

Key words: pine, dendroindication, radial growth, forest ecosystems.

L.S. Ivlev, V.A. Reznikov
Structure and abnormal water properties

Abnormal water properties are discussed. Special features of abnormal microstructure of water make an 
influence on physical (and particularly on biophysical) environmental processes.

Key words: associates, plasmoid structure, selfsimilarity elements, dynamical molecular centers of equilib
rium, distillation, activity.

P.V. Ozerski
the diversity of symbiotic relationships and a possible approach to their classification

In view of the consortive nature of the symbiotic relationships a classification of symbioses and related phe
nomena is developed. Symbioses are divided into physiological and ecological ones and contrasted to dynamical 
consortive relations. The applicability of the democentric and coenocentric reference frames to symbiotic systems 
is discussed.

Key words: symbiosis, consortion, metabolic relations, medium of life.
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го в малых отелях 1 56



312

Te
rr

a 
H

um
an

a

Петров И.С. Базовые функции информационного узла «Строительный объект» в рамках 
развития регионального инвестиционностроительного комплекса 3 35

Преображенская Е.Г. Развитие рынка управления жилой недвижимостью в крупном городе 3 38
Рицци В.В. Анализ состояния и тенденции развития туризма в мировой и российской 
экономике 1 49

Стрелец Е.М. Анализ функций, стандартов и правил управления содержанием и развити
ем кладбищ и мест погребения в странах Европы 2 35

Тахтаева Р.Ш. Состояние, проблемы и перспективы развития инфраструктуры туризма 
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Гноевых А.В. Из истории журнала «Русское богатство»: к вопросу о роли В.Г. Короленко 
(1904–1914 гг.) 1 71

Гурова Я.Ю. И.А. Всеволожский: документальные источники о жизни и деятельности 4 35
Дельвиг В.С. К вопросу о строительстве дворцовопаркового ансамбля «Анненгоф» – единст
венной в Москве императорской резиденции европейского типа (тридцатые годы XVIII в.) 3 49

Дельвиг В.С. Место и роль Московского госпиталя в истории реформирования 
российской медицины в 1707–1735 гг. 1 65

Комарков А.Ю. Военноморской лендлиз и организация его приемки в СССР 
(на примере Архангельского порта) 2 43

Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России: ритуальная практика 1 59
Кондаков Ю.Е. Функции шотландских лож в архитектурах дополнительных степеней 
в России конца XVIII – начала XIX веков 3 54

Петров И.В. Репрессии против балтийского православного духовенства в 1940 – начале 
1941 года 4 57

Петрова А.А. Крестьянская реформа 1861 г. в России в восприятии испанцев 3 60
Подделкова П.Е. Детские игрушки великих князей 4 40
Полынов М.Ф. Внешняя политика М.С. Горбачева на заключительном этапе 
Перестройки. Осень 1990 – декабрь 1991 гг. 3 44

Пыхалов И.В. «Переходил границу враг, шпион и диверсант...» 4 51
Седых Н.А. Современные проблемы военной безопасности России, военная наука 
и военнонаучные школы 2 48

Тюрин А.В. Ленинградское отделение Союза Писателей СССР и медицинское 
обслуживание писателей в годы хрущевской «оттепели» 2 58

Стратегия дискурса
Азеева И.В. Философское знание как основа интегративных процессов в науке о театре 
и современной российской театральной школе 1 92

Артеменко Т.Ю. Аффект в структурализме. Тематизация границы 4 67
Верихов И.Д. А. Бергсон и М. МерлоПонти в контексте проблемы восприятия 3 93
Гелих О.Я., Султанов К.В. Человек в системе социального управления: философско
социологический анализ 4 77

Готнога А.В. Прогностический потенциал идеалистического и материалистического 
понимания истории 1 76

Захаров В.К. Ноосферная объединительная (синкретичная) идеология для России 2 71
Исупов К.Г. Перспективы развития методов научной эстетики в свете аксиологии 
М.М. Бахтина 3 75

Куц В.А. Защитные стратегии в культуре: байесовский метод оптимизации 
(на примере русского кулачного боя) 1 86

Никифорова А.А. Цена и ценность: взаимосвязь и различие смыслов 3 84
Султанов К.В., Воскресенский А.А. Стратегии понимания модернизации: 
инструментальная рациональность и альтернативные подходы 3 88

Тарандо Е.Е. Современная трудовая теория собственности: концептуальные основы 
и круг проблем 2 77
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313Томашевский Ю.С. Типологизация и классифицирование культур в трудах М.С. Кагана: 
к проблеме способов упорядочивания 4 72

Чернякова Н.С. О научном статусе гуманитарного познания: к решению проблемы мето
дологии 4 62

Шестакова И.Г. Проблемы стратегического планирования общественного развития в ус
ловиях ускоряющегося обновления технологий информационного обмена 1 81

глобализация: полемика цивилизаций
Асадов Б.Р. Влияние гуманитарного фактора на развитие российскогерманских отноше
ний в сфере международного молодежного сотрудничества 2 108

Галоян А.С. Вестернизация или альтернативные пути развития процессов глобализации? 4 90
Голованов Е.В. Новые стратегии обеспечения международной безопасности 2 99
Громцев О.В. Политические последствия трудовой миграции 2 104
Игнатьева И.Ф. Пространство потоков: экономический и геополитический анализ туризма 1 111
Кеневич Я. Пограничья: польское, европейское, евроазиатское? 2 82
Костяхин А.С. Провал идеи единого национального фронта: конституция Мотилала Неру 
на Всеиндийском национальном конвенте (декабрь 1928 – январь 1929 г.) 4 95

Кушнир Л.Л. Система ресурсного обеспечения национальных экономик: стратегия фор
мирования 1 116

Набок И.Л. К методологии исследования культуры межэтнических отношений в регио
нах Севера и Арктики 2 88

Неверов К.А. «Старые» и «новые» левые в Латинской Америке: пример Бразилии и Венесуэлы 4 100
Негрова М.С. О турбулентных процессах передела пространствавремени: перспективы 
и опасения (на примере Красноярского края) 1 106

Новожилова Е.О. Современные международные миграции: причины, особенности, 
последствия 1 101

Рогов И.И. Неконтролируемая миграция: новое переселение народов или глобализиро
ванная урбанизация? 4 83

Точёная А.О. Американокитайские отношения в 1989–1999 гг. Влияние прокитайского 
лобби 2 94

Чернова А.Ф. Ираноиракская война 1980–1988 гг.: Подходы монархий Персидского залива 1 96
Шкира Н.В. «Углеводородная геоэкономика» Турции: российский вектор 4 105
Эйдемиллер К.Ю. Место и роль мусульманской общины в политической жизни стран 
Северной Европы: опыт Нидерландов 4 87

феномены социального развития
Антонов Г.В., Лактюхина Е.Г. Анализ факторов формирования демографических 
установок в возрастах 13–20 лет 3 101

Бороноев А.О. М.М. Ковалевский как социолог политики 3 128
Виноградов Д.А. Особенности становления корпоративной социальной ответственности 
во Франции 3 123

Камилова Т.Н. Проблемы социальной адаптации безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних в современной России 4 124

Карасева К.С. Корпоративная культура труда и проблемы адаптации молодежи 
в крупных российских компаниях 3 118

Кирилюк О.М. Труд и особенности социализации молодежи в профессиональной 
деятельности 4 119

Макашова А.С. Государственные праздники в истории культуры России и концепция 
«изобретения традиции» Э. Хобсбаума 4 114

Петров А.В. Историческая социология и социальная история хозяйства в экономико
социологических исследованиях 2 113

Петров А.В. Социальный диалог и динамика человеческого капитала современных 
компаний 3 113

Полозов С.И. Оптимизация деятельности общественных организаций в решении проблем 
жизнеустройства сирот в Липецкой области 3 106

Росенко С.И. Средний класс в контексте социальной дифференциации cовременного 
российского общества 3 97

Тезич М.Дж. Рассмотрение русской (советской) теории этноса через конструктивистскую 
перспективу «примордиальный конструктивизм» 4 109

Чистякова Л.А. Проблемы трудовой адаптации бывших промоутеров: экспертное мнение 2 118
Здоровое общество

Рагель В.Д. Лечение человека собственными стволовыми клетками по методу В.Д. Рагеля 2 123
Тарасова С.Ю. Психологическое сопровождение детей с трудностями адаптации в школе 
на основе комплексного междисциплинарного подхода 2 127
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Правовое общество
Алешина А.В., Косовская В.А. Браки с иностранцами: современное состояние правового 
регулирования 3 133

Апанасенко Е.А. Современные подходы к определению понятия «экстремизм» 4 129
Громцев О.В. Эволюция правового регулирования трудовой миграции в Западной Европе 1 126
Громцев О.В. Некоторые аспекты правового регулирования международной трудовой 
миграции в России 3 137

Дорская А.А. Проблемы передачи в Российской Федерации имущества религиозного на
значения религиозным организациям (по материалам судебной практики) 1 121

Ратников А.С. Международные некоммерческие организации в России: влияние на куль
турную и научную политику 4 134

языки культуры
Tezic M.C. National language as republican politic and the language preferences of the students 
in Republic of Tuva 1 138

Александрова Н.В. Удмуртский музыкальный жанр «эктон гур»: терминологический ряд 1 134
Артамошкина Л.Е. Личный опыт в истории: автор/персонаж в пространстве биографи
ческого письма 4 142

Бедирханов С.А. Коллективное начало в репрезентации лезгинской поэтической культу
ры периода начала Великой Отечественной войны 3 141

Бекишев М.А. Ориентирующая графика на транспортных объектах 1 144
Венкова А.В. Постдокументальная визуальность и ужас реального 2 140
Габанова В.Ц. Некоторые сведения из истории бурятскорусского двуязычия и тенденции 
его развития 4 138

Назин А.С. Особенности художественного восприятия джаз и рокмузыки в историчес
ком аспекте 3 150

Романенко В.О. Экспериментальный анализ эмоций в вокальной речи и применение его 
результатов в искусстве звукорежиссуры 4 147

Танганова Т.С. Стилистика песензагадок бурят 1 130
Тезич М.Дж. Языковая политика и ее роль в формировании нации в Бурятской АССР 
(1923–1938) 2 131

Тезич М.Дж. Национальный язык как ресурс конструирования этнической 
идентичности в молодёжной среде на примере в Республики Бурятия 3 145

Трапезникова А.С. Копирование и цитирование как основа творческого метода 
(на примере иконописной практики СанктПетербурга) 2 135

мир художественной культуры
Аплечеева М.В. «Здравица» Сергея Прокофьева как художественный феномен эпохи 
построения социализма 3 172

Аплечеева М.В. «Патетическая оратория» Георгия Свиридова – песнь о Земле и Солнце 2 156
Аплечеева М.В. Вторая симфония Шостаковича: неудача или шедевр? 1 180
Бунтасанакул Санти. Вебдокументалистика: выразительный потенциал мультимедий
ной среды 4 155

Васильева А.А. Скульптура в современных архитектурных проектах (по следам биеналле 
«Архитектура Петербурга 2013») 3 168

Голованова М.В. Функционализм как базовый принцип формообразования в дизайне 
светильников начала XX в. 1 166

Горобец С.В. Концерты А. Зилоти в культуре СанктПетербурга 3 164
Гутарева Ю.А. Корейская пейзажная живопись «ученыхлитераторов» (мунинхва) 2 164
Дроздова-Пичурина Н.Н. Художественные парадигмы фотоискусства: методология анализа 1 171
Кубанова Т.А. Художник в диалоговом пространстве культур Сибири на рубеже ХХ–ХХI 
веков. Некоторые аспекты 1 150

Куракова Н.В. Ленинградский авторский гобелен в пространстве общественного интерьера 2 145
Куракова Н.В. О Елагиноостровской выставке гобеленов Бориса Мигаля 3 159
Куракова Н.В. Роль и значение ЛВХПУ имени В.И. Мухиной в истории становления 
и развития ленинградского авторского гобелена 1 155

Ляшенко С.В. Стилистические особенности графических иллюстраций Н.С. Самокиша 
на рубеже веков 3 154

Мангасарова К.В. К вопросу о контонационности в Литургии Комитаса 2 161
Матюхов И.Г. Кантата Виктора Копытько «Знаки» и ее роль в истории белорусской 
хоровой музыки 2 150

Старцева О.Е. Изделия Ленинградского завода художественного стекла середины 
1950х – первой половины 1960х гг. в собрании Елагиноостровского дворцамузея 1 161
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31�У Сяолинь. Изображение Великой китайской стены в традициях гохуа 
и в современной живописи 1 175

Югай И.И. Искусство по телефону: художественные стратегии медиаарта 4 151
Культурное наследие

Беляева Н.А. Преемственность наследия итальянских мастеров Алессандро Маньяско 
и Антонио Визентини в творчестве Гюбера Робера 3 203

Бубенцова А.В. Петроглифическое культурное наследие СевероЗапада России: 
семантика петроглифов Канозера 4 169

Заборовская В.А. Восприятие памятника культуры до и после реставрации 3 177
Иванюк Е.А. Петербургский скульптор Владимир Эмильевич Горевой 4 174
Калугина Е.О. Луис де Моралес (1509/1511–1586) и Хуан де Рибера (1532–1611). 
Живопись в контексте духовной культуры Испании XVI века 3 198

Корочкин Ф.Ф. Аксиологический смысл центра мира в древней и средневековой 
картографии 4 165

Куц В.А. Культурный иммунитет как передовая линия информационной самозащиты 
русской культуры и интеллекта россиян 4 159

Слуцкая Е.А., Махрова Э.В. «Купеческий театр» в русской культуре XVIII – начала ХХ 
веков 3 188

Ткачева Е.А. Режиссеры немецкого экспрессионизма. От театра к кино 3 183
У Ген-Ир. История танцевального искусства Кореи как хореографическая летопись 
корейского общества 3 207

Эшанкулов М. О творческом пути Шохназара Сохибова: к 110летию со дня рождения 4 179
Юнова А.Н. Превентивные меры в деле сохранения культурного наследия: 
опыт Германии 2 169

Ярмош А.Я. Фаянсовые и фарфоровые мануфактуры Дании и Швеции в XVIII веке: 
1720–1780 годы 3 193

Ценностный опыт
Баркова Е.В. Роль флористического дизайна в пространстве повседневности 
современной культуры: эстетические и экологические аспекты проблемы 4 203

Васильева Г.М. «Духовные скрепы» российского общества в зеркале языковой оценки 1 198
Васинева П.А. Концепты «герой» и «универсальная личность» в античности и раннем 
немецком романтизме 4 194

Гладкий Ю.Н., Ягья В.С. Лев Гумилев: трудная судьба учения (к 100летию со дня 
рождения автора) 2 174

Емельянов С.А. Культурная и некультурная политика 1 185
Загрядская А.С. Антропоцентризм как вектор преобразования христианской культуры 
в эпоху Возрождения 4 189

Львов А.А. Ж. Бодрийяр: от производства эстетического к обществу потребления 4 183
Мельникова А.А., Круглянская Л.Я. Архетипы лидера и глубинные основания культуры: 
лингвокультурологическое исследование 1 194

Никонова А.А. Трансляция культурных смыслов как оправдание идеи бессмертия 4 198
Рудская Н.В. Аутоиммунный синдром российского социума в исследованиях 
отечественных мыслителей консервативного направления (на примере 
публицистики Михаила Каткова и Василия Каткова)

1 190

Черникова П.Г. Парадокс трансцедентального в массовой культуре 1 203
Шоломова Т.В. Буржуазность как система ценностей и причины её отторжения русским 
национальным сознанием 2 179

Педагогический опыт
Almén E. On Swedish Culture – a Course I Have Not Given 4 213
Валицкая А.П. Философскоаксиологический смысл модернизации и образование 2 189
Великожон А.А., Бабурин В.А. Конкурентоспособность образования как движущая сила 
развития народного хозяйства 2 197

Землинская Т.Е., Ферсман Н.Г. Использование интерактивных методов в обучении 
иностранному языку в контексте межкультурной коммуникации 2 193

Золотухин В.А. Управление качеством образования на уровне «шесть сигм» 3 212
Иванюк Е.А. Педагогические установки скульптора М.К. Аникушина 1 212
Казанцев С.А. Система условий формирования профессиональнопедагогических 
компетенций тренера по спортивному ориентированию 2 205

Мясников С.В. «Лесная» педагогика и детскоюношеская рекреация как фактор 
государственной лесной политики России 3 221

Пашковская И.Н., Шемякина Е.Ю. Субъектные механизмы формирования социально
профессиональной активности менеджера сферы сервиса 3 216
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Синова И.В. Повседневная жизнь детей трудящегося населения СанктПетербурга 
во второй половине XIX – начале XX вв. 1 206

Соломин В.П., Верещагина Н.О. Географическое образование в современной школе: 
подходы, содержание и средства становления методической компетентности 
бакалавров географического образования

4 208

Субетто А.И. Нормирование и стандартизация образования как фактор качества 
государственной образовательной политики 2 184

Шамина О.А. Система обеспечения гарантий качества образования в вузе: 
предпосылки, проблемы, перспективы 2 201

Научный поиск
Горбунов А.А., Горбунов Ал.А. Принципиально новый подход к формированию 
инвестиционных активов малых социальнопредпринимательских групп 
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условия Подачи материалов*
 

общие условия

1. Автор предоставляет в редакцию результаты оригинального исследования и гаранти
рует, что представленный текст не был ранее опубликован.

2. К рассмотрению принимаются статьи, сопровождаемые Заявкой** на публикацию.
3. Материалы к публикации представляются в электронном виде в редакцию (191015, 

СанктПетербург, а/я 83, Суворовский пр., 61, ЦНИТ «Астерион») или по электронной почте: 
terrahumana@asterion.ru, terrahumana@terrahumana.ru. 

4. Объем принимаемых к публикации статей – 0,5 авторского листа (20 000 тыс. знаков), 
включая ссылки и сноски. Схемы, иллюстрации и таблицы, необходимые для раскрытия 
темы, не должны увеличивать объём статьи более чем на 0,1 авторского листа.

5. Аспиранты и соискатели учёной степени кандидата наук должны предоставить рецен
зию или отзыв научного руководителя на статью, заверенные печатью факультета, админи
страции вуза или отдела кадров вуза.

6. Все поданные к публикации материалы проходят внутреннее рецензирование. По ито
гам рецензирования статья может быть возвращена на доработку или отклонена. 

7. Автор несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений, фактов, ци
тат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических назва
ний и прочих сведений. 

8. Подавая материал к публикации, автор соглашается с тем, что редакция имеет право 
редактировать текст, при условии, что правка не меняет смысла и основных выводов пред
ставленной статьи. 

9. Подавая материал к публикации, автор соглашается с тем, что редакция имеет право 
размещать текст в сети Интернет в режиме Open Access, а также размещать статью и метадан
ные автора в базах данных на безгонорарной основе.

10. В одном номере журнала может быть опубликована только одна статья одного автора 
(исключением могут быть коллективные статьи при разном составе соавторов).

Требования к содержанию

1. К публикации принимаются научные статьи на русском и иностранных языках (теорети
ческие, практические, обзорные статьи; рецензии и  пр.), соответствующие тематике журнала. 

2. Структура научной статьи должна быть следующей***: 1) название, 2) аннотация, 3) клю
чевые слова, 4) введение, 5) материалы и методы, 6) результаты и выводы, 7) благодарности, 
8) список использованной литературы.

3. Аннотация должна содержать: а) цели исследования; б) описание методов; в) главные 
выводы. Кроме того, она должна быть информативной (не содержать общих слов), содержа
тельной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований), структуриро
ванной (следовать логике описания результатов в статье). Англоязычные аннотации не долж-
ны быть калькой русскоязычной аннотации.  

Правила оформления

1. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word.
2. Текст не должен содержать двойные и более пробелы, табуляции, разбиение на колонки.
3. Кавычки оформляются так: «… …»; кавычки внутри цитат: «… “…” …».
4. Таблицы, формулы, схемы, графики, рисунки и др. иллюстрации должны быть прону

мерованы в порядке их упоминания в тексте.
5. Иллюстрации предоставляются отдельно в виде файлов с расширением jpg, tif, bmp, png. 

(Рисунки, как правило, помещаются на одной странице, т.е. чем больше рисунков приложено, 
тем меньший размер у них окажется в итоге.) Надписи на рисунках даются на языке статьи.
* Вводятся с № 2–2014.
** Бланк заявки можно скачать на сайте www.terrahumana.ru.
*** Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. рекомендации / сост. 

И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк . – Красноярск: Сиб. федерал. унт, 2011. – 52 с. 
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иметь тематический заголовок.

7. Статья должна быть снабжена индексами УДК и ББК. 
8. Статью должны сопровождать на русском языке: аннотация (100–250 слов), список клю

чевых слов (5–7) . 
9. Статью должны сопровождать на английском языке: название, аннотация (100–250 

слов), список ключевых слов (5–7).
10. Статья должна иметь Список литературы (References) (рекомендуется 10–15 источни

ков, включая иностранные) в двух формах: А) на русском языке (и/или языке оригинала), 
Б) латиницей – в транслитерированном виде и в переводе на английский язык. Правила 
оформления приведены на сайте журнала: http://www.terrahumana.ru 

11. Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках двумя числами. Первое 
указывает порядковый номер издания в списке литературы, второе – номер страницы. На
пример, «[4, с. 25]». Все поясняющие примечания даются в затекстовых сносках на последней 
странице текста статьи.

12. Сведения об авторе статьи предоставляются на русском и английском языках и вклю
чают:

– фамилию, имя, отчество полностью;
– ученое звание / ученую степень;
– название и шифр специальности, если планируется защита диссертации; 
– должность и место работы / учебы / соискательства;
– город проживания / работы;
– контактные телефоны, еmail.

редакционная этика
1. Стремясь к повышению качества научной периодики, издаваемой в России, редакция 

журнала «Общество. Среда. Развитие» следует публикационной этике, принятой в издатель
ском мире. Основные нормы и правила взаимоотношений между авторами, рецензентами и 
редакторами строятся на основе рекомендаций, разработанных «Комитетом по этике науч
ных публикаций»* (Committee of Publication Ethics) (COPE) и НП «Комитет по этике научных 
публикаций»**.

2. Редакция журнала «Общество. Среда. Развитие» в целях научного и методологического 
обеспечения устойчивого развития общества и гармоничного сосуществования социальной 
и природной среды реализует концепцию создания условий для креативного диалога между 
учеными гуманитарных и естественных наук. 

3. Учитывая важность взаимного обмена мнениями между учеными, необходимость раз
вития междисциплинарного дискурса, особенно между гуманитарными и естественными 
науками, редакция журнала «Общество. Среда. Развитие»  полагает полезным увеличение 
количества своих авторов и читателей. В связи с этим предпочтение при рассмотрении мате
риалов отдается подписчикам журнала. 

4. Все поданные в журнал «Общество. Среда. Развитие» материалы проходят «двойное 
слепое»*** рецензирование.

5. Ответственность за некорректное заимствование лежит на авторе. Редакция  журна
ла «Общество. Среда. Развитие» осуществляет проверку подаваемых материалов на плаги
ат. К сожалению, ни один из имеющихся методов проверки не гарантирует 100% выявления 
плагиата.

6. Редакционный совет рассматривает журнал как открытую площадку для научной 
дискуссии, а саму дискуссию необходимым условием для развития общества, поэтому в 
журнале могут быть опубликованы материалы, содержащие тезисы, не поддерживаемые 
редакцией.

* http://publicationethics.org/resources/internationalstandards
** http://publicet.org
*** Рецензент не знает, кто автор статьи, автор не знает, кто рецензент.
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