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М.Ф. Полынов

ОтнОшения с сшА вО внешней пОлитике М.с. ГОрбАчевА 
в ГОды перестрОйки. 1985–1991 гг.*

Показано, почему в годы Перестройки отношениям с США М.С. Горбачев придавал при-
оритетное значение. Огромное внимание в отношениях между двумя сверхдержавами 
советский лидер уделял проблеме ядерного разоружения. В этой области удалось подпи-
сать договоры о ликвидации ракет средней и малой дальности и сокращении стратеги-
ческих ядерных ракет. Советско-американские отношения в годы Перестройки сущест-
венно улучшились, что способствовало преодолению Холодной войны. Отмечается, что 
эти изменения во многом произошли из-за крупных уступок со стороны СССР.
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В январе 1989 г. новым президентом 
США стал Дж. Буш, который не торопился 
установить тесные контакты с советским 
руководством. В СССР и странах Восточ-
ной Европы шли перемены огромной важ-
ности. Новому президенту необходимо 
было определенное время для того, чтобы 
в этой ситуации выработать адекватную 
им стратегию и тактику. В советско-амери-
канских отношениях возникла» пауза», ко-
торая продолжалась около пяти месяцев.

Основы пострейгановской политики 
в отношении СССР были изложены в до-
кументе «Анализ национальной безопас-
ности–3», подписанном Дж. Бушем 22 сен-
тября 1989 г. В нем отмечалось: «Мы всту-
паем в переходный период, по важности 
не уступающий послевоенному». США 
должны пытаться придать «необратимый 
характер реформам» в Советском Союзе. 
Особо подчеркивалось, что «перестройка 
в наших интересах (США – М.П.). Новый 
подход Горбачева «дает нам в руки рычаги 
воздействия, которыми восемь лет назад 

мы не обладали». Политика США должна 
быть нацелена на то, чтобы «направить их 
действия в нужное нам русло» [5, с. 45].

Вот такие выводы сделала новая аме-
риканская администрация Дж. Буша из 
«нового политического мышлении» Горба-
чева и его выступления в ООН.

Окружение Дж. Буша исходило из того, 
что Перестройка ведет к экономическому 
и военному ослаблению, поэтому добива-
лось, чтобы советско-американский диа-
лог вышел за пределы «разоруженческой» 
тематики, и охватил бы значительно более 
широкий круг вопросов. Предполагалось 
сделать предметом переговоров не только 
процессы, происходящие в советском бло-
ке – странах ОВД, но и непосредственно в 
самом Советском Союзе.

В это же время в Вашингтоне возник-
ла идея «тестирования» Горбачева, то есть 
проверка, как он на практике претворяет 
в жизнь «новое политическое мышление», 
не является ли оно пропагандой для За-
пада, насколько он искренен в своих дейс-

ИСтОРИя И СОвРеМеННОСть
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твиях. 12 мая 1989 г. в своем выступлении 
в Техасском университете Буш сказал: 
«Новое отношение надо заслужить, одних 
обещаний здесь недостаточно», «искрен-
ность Советов должна быть выражена в 
конкретных действиях» [7, с. 59, 67].

С самого начала идея «тестирования» 
перекладывала ответственность за даль-
нейшее улучшение советско-американских 
отношений на СССР, а оценочные крите-
рии таких улучшений устанавливались 
США. Фактически это означало, что Горба-
чев должен был доказывать, соответствует 
ли его политика представлениям и инте-
ресам США.

Визит нового госсекретаря Дж. Бей-
кера 10–11 мая 1989 г. в Москву означал 
завершение этой «паузы». В сущности, с 
этого визита и началось «тестирование» 
Москвы. Он передал Горбачеву пожела-
ния Буша «возобновить взаимодействие с 
Советским Союзом по всему спектру на-
ших отношений» [24, с. 224]. Генсек, в свою 
очередь, проинформировал о процессах 
демократизации советского общества, вы-
борах в марте 1989 г. в Верховный Совет 
СССР. Бейкер одобрительно заявил, что 
«мы рассматриваем происходящие в Со-
ветском Союзе перемены как действитель-
но коренные, революционные изменения. 
Мы очень хотим, чтобы все задуманное у 
вас получилось» [24, с. 227].

Такая оценка со стороны госсекретаря 
США говорила о том, что первое тестиро-
вание Горбачев прошел на «отлично». Это 
означало, что содержание Перестройки в 
СССР соответствовало американскому по-
ниманию.

Активизировались встречи руководи-
телей внешнеполитических ведомств двух 
стран. Возник так называемый личный ка-
нал «Шеварднадзе–Бейкер». По словам А.Ф. 
Добрынина, «последний многого добился 
с помощью этого канала» [14, с. 662].

В сентябре 1989 г. Шеварднадзе посетил 
Вашингтон. Он объявил о согласии СССР 
на демонтаж радиолокационной станции в 
Красноярске, сооружение которой близи-
лось к завершению. Американская сторона 
рассматривала ее строительство как нару-
шение условий Договора по ПРО 1972 г. Ше-
варднадзе отказался увязывать этот вопрос 
с демонтажем аналогичного класса радаров 
в Тузле (Гренландия), Фимигдейлсе (Вели-
кобритания), в Варде (Норвегия) [42, с. 452].

Ключевое значение как для советско-
американских отношений, так и для миро-
вого развития в целом, имела встреча Гор-
бачева и Буша на Мальте 2–3 декабря 1989 
г. Ее результаты были столь значительны, 

что Горбачев и Буш на совместной пресс-
конференции по итогам встречи заявили 
об окончании Холодной войны.

Действительно, во многом именно она 
предопределила ход развития мировых 
событий. На мальтийской встрече лидеры 
обсуждали перемены в Восточной Европе, 
германский вопрос, проблемы сокраще-
ния стратегических наступательных воо-
ружений, региональные проблемы, двус-
торонние отношения и др.

Характеризуя положение Горбачева, по-
сол США в СССР Дж. Мэтлок отметил: «Ему 
необходимо было, чтобы видели: он ведет 
дела с Бушем на равных, а не как побеж-
денный противник» [41, с. 224]. Централь-
ной темой переговоров стали перемены в 
Восточной Европе. Для Буша важно было 
понять, является ли Восточная Европа той 
красной чертой, через которую советский 
руководитель переступить не может и бу-
дет защищать ее дальше как зону своих 
особых интересов? Американский прези-
дент убедился, что союзники СССР по ОВД 
не являются такой чертой. Горбачев заве-
рил Буша в том, что «мы за мирные переме-
ны, мы не хотим вмешиваться и не вмеши-
ваемся в идущие процессы» [25, с. 235]. По 
свидетельству А.С. Черняева, именно здесь 
в принципе был решен вопрос об объеди-
нении Германии [55, с. 309–310].

Существенный прогресс на этой встре-
че был достигнут при обсуждении Догово-
ра о СНВ и Договора о сокращении обыч-
ных вооружений и вооруженных сил в Ев-
ропе (ДОВСЕ).

Значительное внимание было уделено 
проблемам внутреннего развития СССР. 
Буш поощрял Горбачева в проведении Пе-
рестройки и положительно высказался о 
ней. Он также поддержал необходимость 
улучшения торгово-экономических отно-
шений между США и СССР: «Моя адми-
нистрация намерена предпринять шаги, 
направленные на приостановку действия 
поправки Джексона–Вэника, которая пре-
пятствует предоставлению Советскому Со-
юзу режима наибольшего благоприятство-
вания» [30, с. 236]. Но этот вопрос он тут 
же увязал с политическими условиями: с 
необходимостью принятия закона о въез-
де и выезде, а также с отказом СССР от по-
мощи Никарагуа и Кубе. Только с учетом 
такой перспективы «можно приступить к 
консультациям о заключении торгового 
договора» [29, с. 237].

По инициативе американской стороны 
обсуждалась ситуация в прибалтийских 
республиках. Буш заявил, что «... любые 
репрессивные меры (в отношении При-
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обостренную реакцию, создадут про-
блемы, осложняющие отношения между 
нашими странами» [25, с. 249]. Горбачев 
вынужден был заверить Буша в том, что 
«ограничится в этом вопросе только нена-
сильственными методами» [7, с. 160].

После встречи на Мальте, позиция Гор-
бачева могла строиться только на ее итогах, 
поскольку любое серьезное противодейст-
вие ее решениям рассматривалось США как 
отход от мальтийских договоренностей, от 
«нового мышления», от «правильной поли-
тики». Дальнейшее улучшение советско-
американских отношений предполагало 
уступчивость советской политики.

На самостоятельность М.С. Горбачева 
в принятии решений не могло не оказать 
влияние его стремление получить креди-
ты у западных стран. «Примерно с середи-
ны 1990 года, – пишет К.Н. Брутенц, – все 
беседы Горбачева с иностранными деяте-
лями содержат просьбы об экономической 
и финансовой помощи» [6, с. 425]. В заву-
алированной форме кредиты предостав-
лялись в обмен на политические решения. 
Подобная политика в литературе получи-
ла отражение в термине «политические 
кредиты» [10, с. 288–289].

Этот фактор сильно влиял на даль-
нейший характер советско-американских 
отношений, в которых американская сто-
рона превращалась в доминирующую. Во 
время визита М.С. Горбачева в Вашингтон 
(30 мая – 2 июня 1990 г.) он дал оконча-
тельное согласие на объединение Герма-
нии на американских условиях, то есть на 
ее включение в НАТО [31, с. 475].

В качестве компенсации за уступку по 
Германии Буш согласился на подписание 
Торгового соглашения, которого Горбачев 
давно добивался. Но оно было увязано с 
требованиями в отношении Литвы. «Кон-
гресс не ратифицирует соглашение, – за-
явил Дж. Буш, – из-за санкций, введенных 
руководством СССР в отношении Литвы» 
[26, с. 264]. Торговое соглашение по-пре-
жнему не снимало ограничения на постав-
ки высокотехнологичной техники.

С точки зрения количества подписан-
ных соглашений визит был достаточно 
плодотворным – было подписано 24 доку-
мента. Среди них можно назвать Согла-
шение об уничтожении и производстве 
химического оружия; Соглашение о пос-
тавках зерна; Соглашение о воздушном 
сообщении и др.

Однако некоторые из них были не прос-
то мало продуманными, но даже вредны-
ми. В частности, во время этого визита Ше-

варднадзе подписал соглашение с США о 
разграничении морских пространств в Бе-
ринговом и Чукотском морях, в соответс-
твии с которым СССР уступал обширную 
морскую акваторию в районе Берингова 
пролива (51 тыс. кв. км), бывшую предме-
том спора еще с конца ХIХ века.

СССР добывал в этом районе более 150 
тыс. тонн ценных видов промысловых рыб, 
что составляло 10 процентов всего вылова 
Советского Союза [32, с. 87].

Серьезным испытанием политики Гор-
бачева на сближение с США стал кризис в 
районе Персидского залива. В ночь с 1 на 
2 августа 1990 г. Ирак оккупировал Кувейт. 
США взяли курс на военное освобождение 
Кувейта. Горбачев пытался решить этот 
вопрос дипломатическими средствами и 
стал играть роль посредника между Ира-
ком и США, что не устраивало Дж. Буша.

Для начала военных действий против 
Ирака США необходима была полити-
ческая поддержка этой акции со стороны 
СССР. Для обсуждения этого вопроса Буш 
встретился с Горбачевым в Хельсинки 9 
сентября 1990 г. Обсуждение этого вопроса 
он тонко увязал с перспективой развития 
двусторонних отношений, в особенности 
в области экономического сотрудничест-
ва. «Чем ближе окажутся наши позиции 
к концу сегодняшнего дня, – подчеркнул 
Буш, – тем более благоприятными будут 
перспективы развития советско-амери-
канских отношений». Или: «мы могли бы 
поговорить об экономической ситуации в 
Советском Союзе, еще раз посмотреть, чем 
мы может вам помочь» [27, c. 267–268]. Гор-
бачев и сам использовал встречу в этих це-
лях. «Нам нужна помощь, мы нуждаемся 
в дополнительных возможностях для ма-
невра на этапе вхождения в рынок. Запад 
должен помочь нам товарами и в финансо-
вом отношении» [27, с. 268].

Встреча в Хельсинки для Буша прошла 
успешно: он добился согласия советско-
го лидера быть политическим союзником 
США в период этого кризиса. 29 нояб-
ря 1990 г. СБ ООН принял резолюцию 
№ 678 (за нее проголосовал и СССР), поз-
волявшую использовать «все необходимые 
средства» для освобождения Кувейта. Гор-
бачев и после принятия этой резолюции 
продолжал добиваться мирного разре-
шения конфликта, но его позиция уже не 
влияла на происходящие процессы.

24 февраля 1991г. началась сухопутная 
операция многонациональных сил во гла-
ве с США против Ирака, армия которого 
была разгромлена за три дня, и Кувейт 
был освобожден.
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Победоносная война в Персидском за-
ливе превратила США в доминирующую 
державу на Ближнем Востоке, в то же вре-
мя СССР утратил здесь свои позиции.

К концу 1980-х гг. СССР уже не мог со-
трудничать с США на равноправной осно-
ве. В советско-американских отношениях 
он фактически играл роль младшего пар-
тнера. Это понимали и в Кремле. В февра-
ле 1991 г. А.С. Черняев писал: «Обречены 
дружить с Америкой, что бы она ни дела-
ла: иначе опять изоляция и все кувырком» 
[56, с. 921].

Серьезные надежды М.С. Горбачев воз-
лагал на переговоры во время встречи с 
лидерами «Большой семерки» в Лондоне 
17–18 июля 1991 г., где он присутствовал в 
качестве неполноправного участника и не 
присутствовал на официальных заседани-
ях. Накануне саммита всем членам «семер-
ки» он направил личное послание, в кото-
ром выражал надежду: «Есть все основания 
полагать, что она может стать поворотным 
пунктом в процессе органичного включе-
ния Советского Союза в мировое экономи-
ческое сообщество» [37]. Но первостепен-
ной его задачей было получение финансо-
вой помощи. 17 июля, встретившись с Дж. 
Бушем, Горбачев говорил о том, что СССР 
«нужны десятки миллиардов...» [8, с. 720].

Однако никакой реальной финансовой 
помощи он не получил. Было лишь обеща-
но предоставить СССР статус ассоцииро-
ванного члена в Международном валют-
ном фонде.

Огромные изменения, произошедшие 
в мире к середине 1991 г., лишили смыс-
ла продолжение расточительной гонки 
вооружений. Преодоление конфронтации 
между двумя сверхдержавами позволило 
перейти к существенной ликвидации меж-
ду ними стратегических наступательных 
вооружений. Первый официальный визит 
президента Дж. Буша 30–31 июля 1991 г. 
завершился подписанием 31 июля круп-
номасштабного Договора о сокращении 
и ограничении стратегических ядерных 
вооружений (СНВ-1). Сокращению подле-
жала вся триада стратегических ядерных 
сил: межконтинентальные баллистичес-
кие ракеты (МБР); баллистические ракеты 
на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелые 
бомбардировщики стратегической ави-
ации (ТБ). По договору каждая сторона 
должна была сократить общее количество 
боезарядов и количество носителей почти 
вдвое в течение семи лет. Количество но-
сителей ядерного оружия суммарно для 
каждой стороны определялось в 1600 еди-
ниц, а число боеголовок – не более 6000.

Это был последний договор по ядер-
ным вооружениям, подписанным Горбаче-
вым, который он назвал «звездным часом 
нового мышления».

На встрече М.С. Горбачев также под-
нимал вопрос об экономической помощи 
со стороны США: «Мы рассчитываем на 
реальную поддержку с вашей стороны... 
нам хотелось бы получить в точно рассчи-
танный момент товары, продовольствие, 
медикаменты» [28, с. 281]. Генсек также 
просил Буша ускорить принятие СССР в 
Международный валютный фонд: «Есть ли 
возможность обойтись без испытательного 
срока в Международном валютном фонде, 
чтобы можно было воспользоваться его 
услугами»? [28, с. 283]. Ответ американско-
го президента был весьма расплывчатым: 
«Международные финансовые организа-
ции хотят содействовать вашим рефор-
мам» [28, с. 283].

Оба лидера обсуждали также широкий 
круг международных проблем. Среди них 
были такие, как ситуация в Восточной 
Европе и на Кубе, роль Европы и Китая в 
мировой политике, положение в Южной 
Африке и Анголе и другие вопросы.

Во второй половине 1991 г. стороны в 
одностороннем порядке предпринимали 
меры по уменьшению ядерной опасности. 
27 сентября Дж. Буш объявил о снятии с 
боевого дежурства всего американского 
тактического ядерного оружия – в сухо-
путных войсках и ВМС, в том числе о сня-
тии с кораблей и подводных лодок всех 
крылатых ракет. Он также заявил о пре-
кращении состояния постоянной боевой 
готовности для всех американских стра-
тегических бомбардировщиков, а также о 
прекращении программ создания мобиль-
ных межконтинентальных баллистиче-
ских ракет [34, с. 435].

В ответ М.С. Горбачев уже 5 октября 
объявил о намерении уничтожить часть 
своих тактических ядерных средств (ядер-
ные артиллерийские боезаряды, ядерные 
боеголовки для тактических ракет, все 
ядерные мины), а другую часть складиро-
вать. Снималось все тактическое ядерное 
оружие с подводных кораблей и многоце-
левых подводных лодок. С боевого дежурс-
тва снимались тяжелые бомбардировщи-
ки; все железнодорожные МБР ставились 
в места их постоянного базирования; в 
течение 7 лет количество ядерных боеза-
рядов должно было составить не 6000 еди-
ниц, как установлено по договору, а 5000 
единиц; с 5 октября сроком на один год 
объявлялся односторонний мораторий на 
проведение ядерных испытаний [48].
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ческого мышления способствовала ради-
кальному изменению отношений между 
двумя сверхдержавами: от конфронтации 
и противостояния они эволюционировали 
в сторону сотрудничества и партнерства. 
Но это произошло главным образом пото-
му, что советский лидер слишком переоце-
нивал общечеловеческие ценности, баланс 

интересов над балансом силы. США же, в 
отличие от СССР, руководствовались ре-
альным прагматизмом, умело использова-
ли «новое политическое мышление» в сво-
их собственных интересах, что способство-
вало их превращению в доминирующую 
державу. По мере изменения баланса сил 
не в пользу СССР Москва вынуждена была 
идти в фарватере политики Вашингтона.
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Родился И.С. Фендель 18 марта 1893 года 
в Смоленске в семье ремесленника Шлио-
мы Фенделя. Мать будущего историка Ра-
хиль занималась домашним хозяйством и 
воспитывала детей. Семья Фенделей была 
многодетной. Кроме Исаака это были: Бо-
рис, Григорий, Максим и девочки: Раиса, 
Елена (в замужестве Новикова), Евгения 
(в замужестве Коблина) и Софья (в замуже-
стве Вишнякова). Заметного жизненного 
успеха из них после революции сумеют до-
биться, кроме Исаака, Григорий, ставший 
эстрадным пианистом в Москве, и Мак-
сим – инженер-геолог [1, л. 6]. Что касается 
Исаака, то как и его братьям, учиться ему 
пришлось в городской Смоленской пяти-
классной гимназии, которую он окончил в 
1912 году с серебряной медалью.

Здесь же в Смоленске в 1912 году под 
влиянием товарищей И.С. Фендель был 
принят во Всеобщий еврейский рабочий 
союз в Литве, Польше и России (Бунд) в 
рядах которого находился до 1917 года. В 
сентябре 1915 года И.С. Фендель был при-
зван в армию, из которой через год был де-
мобилизован по болезни. Осенью 1916 года 
поступил на экономический факультет Ки-
евского коммерческого института. Однако 
закончить это учебное заведение в силу 
ряда обстоятельств не сумел, и в начале 
1918 года был отчислен из него. Вынужден-
ный вернуться в связи с этим в Смоленск, 
был назначен в марте 1918 года новой со-
ветской властью заведующим внешколь-
ным отделом Смоленского губернского от-
дела народного образования (ГУБОНО).

Поворотным пунктом в судьбе юноши 
стало его вступление в ноябре 1918 года в 

РКП(б) и ряды Красной армии. С января 
1919 по ноябрь 1920 г. И.С. Фендель зани-
мал должности заместителя начальника, 
а затем и начальника Политуправления 
Западного военного округа. С ноября 1920 
по ноябрь 1921 гг. – заместитель начальни-
ка Высшей партийной школы Западного 
фронта. В декабре 1921 года был направ-
лен на курсы марксизма при Коммунисти-
ческой Академии в Москве. После их окон-
чания (1922 г.) поступил на историческое 
отделение Института Красной профессу-
ры [1, л. 7–8].

Учебу в институте И.С. Фендель соче-
тал с преподавательской деятельностью 
на рабочем факультете имени М.Н. Покров-
ского, в Педагогическом институте имени 
Карла Либкнехта и в Военной Академии 
имени Жуковского в Москве. В мае 1924 
года во время чистки партии был исклю-
чен на один год из рядов РКП (б) за «ме-
щанский уклон», но с правом восстановле-
ния через «рабочую ячейку», чем он и вос-
пользовался [10, л. 13–13об.].

После окончания в 1925 году института 
Красной профессуры со специализацией 
по истории Западной Европы, был на-
правлен в 1926 г. в Ленинград начальни-
ком кафедры всеобщей истории Военно-
политической академии имени Толмачева. 
Службу в Академии Фендель сочетал с ра-
ботой в институте истории Ленинградско-
го отделения Коммунистической академии 
(ЛОКА), Педагогическом институте имени 
Н.К. Крупской и Ленинградском институ-
те философии, истории и лингвистики, где 
читал курс по истории рабочего и социал-
демократического движения в Западной 



10

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 3
’2

01
6

Европе. 5 октября 1934 года постановле-
нием Высшей аттестационной комиссии 
Народного комиссариата просвещения от 
1 октября 1934 года И.С. Фендель был ут-
вержден в звании профессора по кафедре 
всеобщей истории ЛИФЛИ.

К этому времени Фендель был уже же-
нат и вместе со своей избранницей Беллой 
и дочерью Рахиль проживал на Кирочной 
улице, д. 19, кв. 28 [10, л. 11].

Еще во время обучения в ИКП И.С. 
Фендель усиленно занимался в семинаре 
профессора В.П. Волгина по истории со-
циализма, под руководством которого им 
была написана марксистская биография 
французского социалиста-утописта Клода-
Анри де Руврук Сен-Симона (1760–1825). В 
середине 1925 года на ее основе в журнале 
«Под знаменем марксизма» (№ 5–6) И.С. 
Фендель опубликовал статью «Ранний 
пророк организованного капитализма», в 
которой вслед за В.П. Волгиным [2] дока-
зывал, что Сен-Симон – «не социалист».

В то же время, отмечает он, в учении 
Сен-Симона «есть ряд моментов», разви-
тые его учениками, главным образом, С.-А. 
Базаром и Б.-П. Анфангелом и поставлен-
ные в «плоскость классовой борьбы в ка-
питалистическом обществе, из которого 
феодальные остатки уже более или менее 
удалены, составили элементы социалис-
тической системы <...>. Пролетариат не 
может не отметить 100-летие со дня смер-
ти Сен-Симона, последней предсмертной 
мыслью которого была мысль о судьбе ра-
бочего класса» [13, с.3].

В конце 1925 года в Ленинградском 
отделении издательства «Прибой» вышла 
брошюра (110 стр.) И.С. Фенделя о Сен-
Симоне. В качестве предисловия помещен 
отзыв о ней В.П. Волгина. В современной 
литературе о Сен-Симоне, отмечает он, 
наметилась тенденция, либо к крайнему 
принижению исторической роли француз-
ского мыслителя, либо к чрезмерному ее 
возвышению. «С одной стороны Сен-Си-
мон превращается чуть ли не в компиля-
тора идей, сложившихся еще в 18 веке, а 
с другой – в гениального мыслителя, сто-
ящего выше Маркса, более уникального и 
более “вечного”, чем Маркс. Тов. Фенделю 
удалось миновать обе опасности. Его оцен-
ки значения Сен-Симона сдержанны, но в 
существенных чертах исторически спра-
ведливы» [14, с. 3].

Так наметилось одна из основных со-
ставляющих научного творчества И.С. 
Фенделя – историка. Другой составляю-
щей суждено было стать истории войн в 
XIX – начале XX веков в Европе и отно-

шение к ним социал-демократов. Инте-
рес к этой теме во многом был связан со 
службой И.С. Фенделя в Военно-полити-
ческой академии им. Толмачева. Одним 
из первых, хотя и своеобразных, опытов 
подступа к ней можно, видимо, считать, 
участие Фенделя в критике взглядов проф. 
Военной академии им. М.В. Фрунзе и Ака-
демии генерального штаба А.А. Свечина 
(1878–1938) – автора таких широко извест-
ных трудов, как: «История военного искус-
ства», ч 1–3 (М., 1922–1923 гг.), «Стратегия» 
(М.,1927 г.), «Эволюция военного искусст-
ва», тт. 1–2. (М.–Л., 1927) и др.

Речь идет о докладе И.С. Фенделя, с 
которым он выступил 25 апреля 1931 года 
на открытом заседании пленума секции по 
изучению проблем войны Ленинградского 
отделения Коммунистической академии 
[11, с. 76–84] и который был посвящен «по-
литическому лицу» профессора.

«Тесная зависимость между историче-
скими и политическими взглядами, – за-
явил здесь И.С. Фендель, – сама собой ра-
зумеется. История является сугубо поли-
тической наукой. По крылатому и меткому 
выражению М.Н. Покровского, история 
есть политика, обращенная в прошлое, 
объяснительная глава к политике» [11, 
с. 76].

Коснувшись в этой связи исторических 
и политических взглядов академика Е.В. 
Тарле, разоблаченного М.Н. Покровским 
с «большевистской прямотой» как «классо-
вый противник», И.С. Фендель реализовал 
перед собой в сущности ту же задачу при-
менительно к А.А. Свечину.

Вывод, к которому он пришел, был 
вполне предсказуем: в лучшем случае А.А. 
Свечина можно определить как «сменове-
ховца, надеявшегося по своей военной ли-
нии на эволюцию Красной Армии в добро-
тную буржуазную армию, наряду с общей 
эволюцией пролетарской диктатуры» [11, 
с. 84].

В поисках темы, которая могла бы 
вылиться в серьезное монографическое 
исследование, И.С. Фендель обратился в 
самом начале 1930-х годов к истории ин-
ститута военных комиссаров в армиях 
Конвента в 1793–1796 гг. Институт во-
енных комиссаров, как известно, широ-
ко использовался большевиками в годы 
гражданской войны для «пригляда» за 
военспецами, причем не скрывалось, что 
используется опыт Великой Французской 
революции. Актуальность темы была, та-
ким образом, очевидна. Не удивительно, 
поэтому, что доклад, с которым выступил 
И.С. Фендель в Москве 10 апреля 1930 года 
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чению проблем войны в Коммунистичес-
кой Академии [8, с. 105–125], вызвал ожив-
ленные прения. «Я, – заявил он, отвечая в 
своем заключительном слове на критику 
оппонентов, – тщательно изучил биогра-
фии комиссаров, имея в виду не только их 
позицию во время Термидора. Во время 
Термидора многие сдрейфили по всей со-
вокупности их деятельности и общую их 
политическую физиономию. Мне кажет-
ся, что тут в цифрах может быть разница: 
может быть не 25% было якобинцев, а не-
сколько больше. Это нужно еще раз под-
считать. Но все-таки мой тезис о том, что 
комиссарский состав в целом не был чисто 
якобинским, что он был в значительной 
степени болотистым, и в нем было много 
реакционных элементов, мне кажется не-
опровергнутым» [8, с. 142].

Однако продолжать работу над этой 
темой И.С. Фендель дальше не стал, кос-
венно признав тем самым справедливость 
ряда высказанных критических замеча-
ний. Сказались, видимо и изменения в 
планах научной деятельности Коммунис-
тической и Толмачевской академий в свя-
зи с приближающейся в 1934 году 20-лет-
ней годовщиной начала Первой мировой 
войны.

Речь идет о подготовке историками 
этих учреждений вышедшего в 1933 году 
в свет коллективного труда [4]. Перу И.С. 
Фенделя принадлежат здесь два очерка: 
[4, с. 75–129] и в соавторстве с К.И. Бочаро-
вым [4, с. 20–74].

Разработке теоретического наследия 
классиков марксизма о войне посвящены 
работы И.С. Фенделя «Марксизм-ленинизм 
о войнах эпохи промышленного капита-
лизма» [3, с. 142–158] и «II Интернационал 
и проблема войны» [3, с. 285–318]. В 1934 
году в журнале «Проблемы марксизма» вы-
ходит еще одна статья И.С. Фенделя на эту 
тему [9, с. 63–86]. С преподавательской де-
ятельностью И.С. Фенделя в Военно-поли-
тической академии связана подготовка им 
учебного пособия для ее слушателей [12], 
предназначенного для семинарских заня-
тий по кафедре всеобщей истории.

Тем временем, основываясь на своих 
предшествующих публикациях, И.С. Фен-
дель подготовил и напечатал в 1934 году 
брошюру (100 с.) [7], представлявшую вви-
ду большого фактического материала, по-
ложенного в ее основу, несомненный инте-
рес для массового советского читателя того 
времени. Другое дело – идеологическая, 
пропагандистская составляющая этого 
труда И.С. Фенделя. Она, можно сказать, 

«зашкаливает». «Война, – пишет он, – мо-
жет вспыхнуть в любую минуту. Сейчас 
вряд ли возможно предварительное объ-
явление войны. Сейчас «вползают» в вой-
ну, как «вползает» в войну в Китае Япония 
<...>. Новую мировую войну, которую мо-
жет предотвратить только пролетарская 
революция (мирная политика Советского 
Союза может только отсрочить ее), меж-
дународный пролетариат должен под ру-
ководством Коминтерна возможно скорее 
превратить в гражданскую против капита-
листического строя в целом» [7, с. 98].

Список научных работ ученого (1935 г.) 
насчитывает 15 публикаций [5, л. 16–18]. 
«Сейчас, – отмечал И.С. Фендель в своей 
автобиографии 1934 года, – работаю над 
монографией о военной политике герман-
ской социал-демократии до и после войны» 
[6, л. 232об.].

Трагедией для него, как, впрочем, и 
для его товарищей из числа историков-
партийцев, обернулось убийство 1 декабря 
1934 года С.М. Кирова, мастерски исполь-
зованное И.В. Сталиным для разверты-
вания террора в отношении бывших сто-
ронников троцкистско-зиновьевской оп-
позиции. Никакой борьбы с партией И.С. 
Фендель, будучи человеком осторожным, а 
по отзывам ряда его коллег, даже хитрым, 
конечно же никогда не вел. Хотя в конце 
1927 года при обсуждении оргвыводов 
ЦК партии в отношении оппозиционеров 
и проявил определенные колебания. Те-
перь, после убийства С.М. Кирова, этого 
вполне хватило для того, что бы уже его 
самого объявить оппозиционером и в соот-
ветствии с постановлением ЦК от 4 февра-
ля 1935 года в партийном порядке выслать 
в город Зима Восточно-Сибирского края, 
где ему была предоставлена должность за-
ведующего районным отделом народного 
образования.

Так как найти подходящее жилье в са-
мом городе не удалось, Фендели поселись 
в рабочем поселке под названием Саха-
лин. Жена Белла работала учительницей 
в местной школе. Здесь же училась и их 
дочь Рахиль [1, л. 6].

4 июня 1936 года по распоряжению 
начальника секретно-политического от-
дела ГУГБ НКВД СССР И.С. Фендель 
был арестован и заключен под стражу в 
Иркутскую тюрьму, после чего, как особо 
опасный преступник, «в отдельной камере 
железнодорожного вагона» конвоирован в 
распоряжение УНКВД по Ленинградской 
области [1, л. 8]. Первый допрос ученого 
после этапирования его в Ленинград со-
стоялся 26 июня 1936 года. Проводили его 
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начальник секретно-политического отде-
ла УГБ НКВД по Ленинградской области 
майор госбезопасности Лупекин и оперу-
полномоченный отдела сержант госбезо-
пасности Райхман. «Следствием установ-
лено, – было заявлено здесь, – что Вы яв-
ляетесь участником контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской организации. 
Предлагаем Вам дать правдивые показа-
ния.

– Мне не о чем говорить, – отвечал на 
это И.С. Фендель, – так как я никогда учас-
тником контрреволюционной организа-
ции не был и о существовании таковой мне 
неизвестно < ... >. У меня действительно 
были колебания в 1927 году, которые при-
вели меня к выступлениям на собраниях 
с защитой троцкистских контрреволюци-
онных установок. Однако, впоследствии я 
их изжил.

– Вы не даете прямых ответов на воп-
росы, – настаивали следователи, – нам 
известно, что Вы являетесь участником 
контрреволюционной организации, при-
нимали участие в нелегальных сборищах, 
на которых в контрреволюционном духе 
критиковалась политика партии. Мы сно-
ва предлагаем Вам дать правдивые пока-
зания о своей контрреволюционной де-
ятельности» [1, л. 10].

Были ли применены в отношении И.С. 
Фенделя физические меры воздействия, 
сказать наверняка сегодня, конечно же, 
нельзя, хотя, скорее всего, что да. Иначе 
как объяснить, что только что горячо от-
рицавший свою причастность к контрре-
волюционной организации, уже минут 
через десять он вдруг передумал и начал 
давать так называемые «признательные 
показания».

«Я не хочу, – заявил он, – ждать, когда 
следствие перейдет к изобличению меня 
имеющимися в его распоряжении факта-
ми и хочу заявить следующее. В течении 
ряда последних лет, вплоть до самого пос-
леднего времени, то есть, до моего отъезда 
из Ленинграда в 1935 году, в Ленинграде 
существовала контрреволюционная троц-
кистско-зиновьевская организация, объ-
единявшая троцкистские и зиновьевские 
элементы из числа научных работников 
Ленинграда <...>

Вопрос: Назовите известных Вам учас-
тников контрреволюционной организа-
ции.

Ответ: Мне известны следующие участ-
ники контрреволюционной организации:

1. Зайдель Григорий Соломонович. 
Бывший замдиректора ЛОКА. Троцкист, 
окончил ИКП в 1925 году. <...>

2. Горловский Самуил Саулович. Быв-
ший директор ЛИФЛИ. Троцкист. Был 
арестован в 1935 году и выслан в Якутск. 
<...>

3. Пригожин Абрам Григорьевич. Троц-
кист. Бывший замдиректора ГАИМКа. 
В 1935 году был переведен в Москву ди-
ректором МИФЛИ. В Москве был аресто-
ван и выслан. Активный участник органи-
зации.

4. Райский Леонид Григорьевич. Быв-
ший научный сотрудник ЛОКА. В 1935 
году откомандирован из Ленинграда по 
партийной линии, окончил ИКП в 1925 
году. <...>

5. Томсинский Семен Григорьевич. 
Троцкист. Окончил Институт Красной 
Профессуры. Бывший директор институ-
та истории Академии наук. <...>

6. Малышев Андрей Ильич. Зиновь-
евец. Окончил Институт Красной Про-
фессуры. Бывший преподаватель русской 
истории Комвуза имени Сталина. В 1935 
году был арестован <...>

7. Тымянский Григорий Самойлович. 
Философ. Начальник кафедры диамата 
Военно-политической академии. Посещал 
нелегальные сборища участников органи-
зации у меня на квартире.

8. Ширвиндт Максим Лазаревич. Троц-
кист. Философ. Работал в Академии наук. 
В 1935 году был арестован и выслан. <...>

9. Леонидов. Преподаватель ленинизма 
в Военно-политической академии имени 
Толмачева, член ВКП(б). Принимал учас-
тие в нелегальных сборищах на квартире 
у меня и Годеса. Был связан со мной, Годе-
сом, Мишиным.

10. Викторов Владимир Павлович – на-
чальник кафедры истории СССР в Военно-
политической академии имени Толмачева. 
Бывший эсер. Активный участник органи-
зации. Был тесно связан со мной и контр-
революционной группой в Академии наук. 
Встречался со мной в Толмачевской акаде-
мии. Резко враждебно настроен к полити-
ке ВКП(б) и руководству партии.

11. Илюкович – преподаватель истории 
народов СССР в Военно-политической 
академии. <...> В разговорах высказывал 
враждебное отношение к политике руко-
водства ВКП(б).

12. Попов. Историк, работал в ЛОКА, 
троцкист. Со мной встречался в ЛОКА. В 
разговорах проявлял недовольство руко-
водством ВКП(б) на историческом фронте.

13. Мишин. Бывший научный сотруд-
ник ЛОКА. Троцкист. Член ВКП(б). Отко-
мандирован по партийной линии в Ново-
сибирск в феврале 1935 года.
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1314. Гершович. Бывший научный сотруд-
ник ЛОКА. Троцкист. Член ВКП(б). Отко-
мандирован в 1935 году в Новосибирск.

15. Годес Михаил Соломонович. На-
чальник кафедры истории Толмачевской 
академии <...>

Примыкал к троцкистам. <...>
16. Бочаров Константин Иванович – 

начальник кафедры военного искусства 
в Военно-политической академии. Член 
ВКП(б). Контрреволюционер. Из болгар. 
Активный участник оппозиции. <...> Был 
тесно связан с группой болгар, в частности 
с Алтапармаковым. Однако о конкретном 
содержании этой связи мне ничего не из-
вестно.

17. Меламед Исаак – научный сотрудник 
ЛОКА. Троцкист. Член ВКП(б),бывший 
бундовец. Принимал участие в нелегаль-
ных сборищах на квартире Ширвиндта, 
реже у меня и Пригожина. <...>

18. Лотте Софья Андреевна – сотрудни-
ца ЛОКА. Член ВКП(б). Откомандирована 
по партийной линии из Ленинграда 1935 
году.

19. Рубинштейн Анна Яковлевна – быв-
шая сотрудница ЛОКА, член ВКП(б), <...>

20. Карев Николай Афанасьевич – быв-
ший руководящий работник Академии 
наук, бывший член ВКП(б). Окончил ИКП 
в 1924 году, был арестован в 1933 году, ак-
тивный участник контрреволюционной 
организации. Был одним из руководите-
лей контрреволюционной группы в Ака-
демии наук.

21. Марецкий Дмитрий. Бывший на-
учный работник Академии наук, бывший 
член ВКП(б). Был арестован в 1932 году. 
Активный участник контрреволюционной 
организации.

22. Бусыгин Александр – секретарь парт-
кома Академии наук. Позже руководящий 
научный работник Академии наук. <...>

23. Лозинский Зяма – научный сотруд-
ник ЛОКА. Последнее время директор Ин-
ститута литературы ЛОКА, член ВКП(б). 
Активный участник контрреволюционной 
организации. Был организационно связан 
с Томсинским, Малышевым, Викторовым. 
Со мной встречался в ЛОКА. При встре-
чах высказывал резко враждебное отно-
шение к политике и руководству ВКП(б)» 
[1, л. 11–17].

На следующем допросе 3 июля 1936 
года следствие постаралось закрепить и 
детализировать вырванные у И,С, Фенде-
ля показания, который скорее всего уже 
не отдавал себе ясного отчета в том, что 
говорит и подписывает. «Я вынужден при-
знать, – заявил он, – что мои показания на 

допросе от 26 июня 1936 года относитель-
но методов нашей борьбы с руководством 
ВКП(б), ложны. Наша троцкистско-зино-
вьевская организация, о составе которой я 
дал показания на допросе от 26 июня 1936 
года, являлась террористической, причем 
отдельные участники ее принимали прак-
тическое участие в подготовке терактов 
против руководителей ВКП(б)» [1, л. 28].

На допросе от 26.06.1936 года Вы пока-
зали, – напомнил следователь, – что явля-
лись до ареста участником контрреволю-
ционной троцкистско-зиновьевской орга-
низации» и потребовал от И.С. Фенделя 
назвать, кто и когда вовлек его в ее ряды. 
«К участию в деятельности троцкистско-
зиновьевской организации я был вовлечен 
во второй половине 1932 года троцкистами 
Зайделем и Томсинским», – ответил И.С. 
Фендель [1, л. 29].

Непосредственную же задачу органи-
зовать в Военно-политической академии 
террористическую группу, показывал он 
далее, ему поручил Г.С. Зайдель. В резуль-
тате в июле–августе 1934 года террорис-
тическая группа из сотрудников Толма-
чевской академии была им действительно 
создана. В нее вошли: В.П. Викторов, А.А. 
Клинов, А.П. Яценко, Л.Г. Райский и Г.С. 
Тымянский [1, л. 34].

Большой интерес в глазах следствия 
могло бы иметь указание И.С. Фенделя на 
лицо, от которого не он, а уже его «патрон» 
Г.С. Зайдель получил из Москвы директи-
ву о подготовке теракта в отношении С.М. 
Кирова. Но ничего определенного Фен-
дель по этому вопросу сказать не мог. По 
его словам, на совещании участников «тер-
рористической группы» в июле 1934 года у 
Г.С. Зайделя он задал ему вопрос о персо-
нальном составе Московского центра, от-
куда была получена эта директива. Однако 
никаких конкретных фамилий Зайдель не 
называл.

«Нам известно, – настаивал следова-
тель, – что на совещаниях вашей терро-
ристической группы в июле и августе 1934 
года Вами разрабатывался конкретный 
план совершения теракта над тов.Киро-
вым. Дайте показания по этому вопросу. – 
Конкретный план в совершении теракта 
мы не разрабатывали», – ответил ему И.С. 
Фендель [1, л. 34].

После допроса Фенделя 4 августа и 
личных ставок ученого в сентябре 1936 
года с рядом других подследственных фаб-
рикация чекистами дела о контрреволю-
ционной террористической группе в Воен-
но-политической академии им. Толмачева 
(И.С. Фендель, Г.С. Тымянский, Л.Г. Рай-
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ский, А.П. Яценко, А.А. Климов) была фак-
тически завершена. Обвинительное за-
ключение по нему после утверждения его 
7 октября 1936 года начальником УНКВД 
по Ленинградской области комиссаром 
госбезопасности 1 ранга Л.М.Заковским 
(Г.С. Штубис) поступило на рассмотрение 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
[1, л. 87].

Материалы же следствия в отношении 
других «участников» троцкистско-зиновь-
евской организации из числа сотрудников 
ВПАТ А.И. Бочарова, М.С. Годеса, Лео-
нидова, В.П. Викторова (застрелился при 
аресте) и М.А.Илюковича были выделены 
в отдельное производство [1, л. 91].

В период 1932–1936 гг., читаем мы в 
Обвинительном заключении, в Ленин-
граде существовала объединенная троц-
кистско-зиновьевская террористическая 
организация, ставившая своей задачей 
«совершение террористических актов над 
руководителями ВКП(б) и советского пра-
вительства». Ликвидированная УНКВД 
по Ленинградской области контрреволю-
ционная группа Военно-политической 
академии им. Толмачева действовала по 
прямому указанию одного из непосред-
ственных руководителей ленинградской 
террористической организации – Г.С. Зай-
деля. Террористическая группа Фенделя, 
выполняя директиву центра троцкистско-

зиновьевского блока, ставила перед собой 
задачу совершения террористических ак-
тов над С.М. Кировым [1, л. 87].

Что касается непосредственно И.С. 
Фенделя, то в вину ему было поставлено: 
во-первых, то, что «по заданию одного 
из руководителей контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской организации 
Г.С. Зайделя», он якобы организовал тер-
рористическую группу в Военно-полити-
ческой академии им. Толмачева, а во-вто-
рых, то, что совместно с участниками этой 
группы Райским, Тымянским, Клиновым 
и Яценко «полностью подготовил террори-
стический акт над товарищем Кировым» 
и готовил теракты над руководителями 
ВКП(б) <...>. Виновным себя признал» [1, 
л. 87]

11 октября 1936 года дело И.С. Фенделя 
и его товарищей было рассмотрено выезд-
ной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР, приговорившей И.С. Фенделя и 
его однодельцев к расстрелу [1, л. 8]. В этот 
же день приговор был приведен в испол-
нение. Соответствующий акт об этом хра-
нится в Особом архиве спецотдела НКВД.

11 мая 1957 года решением Военной 
коллегии Верховного суда СССР приговор 
от 11 октября 1936 года в отношении И.С. 
Фенделя и его товарищей по вновь открыв-
шимся обстоятельствам был отменен и все 
они были реабилитированы [1, л. 96].
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был ли МАннерГейМ «спАсителеМ ленинГрАдА»?
Рассматриваются обстоятельства вступления Финляндии в войну против СССР на 
стороне Гитлера в июне 1941 года. Показано, что действия финского руководства были 
обусловлены предварительными договорённостями с германским командованием, за-
ключёнными в 1940–1941 гг. Опровергается миф о том, будто в ходе боевых действий 
финская армия добровольно остановилась на старой линии государственной границы 
между СССР и Финляндией.
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Согласно культивируемой в нашей стра-
не либеральной мифологии, летом 1941 
года миролюбивая Финляндия вовсе не ду-
мала нападать на СССР, однако советские 
самолёты 25 июня нанесли бомбовый удар 
по финской территории, после чего финнам 
волей-неволей пришлось присоединиться 
к Гитлеру. Тем не менее, несмотря на ко-
варство русских, финский главнокоманду-
ющий Маннергейм, помня о любимом го-
сударе Николае II и учёбе в Николаевском 
кавалерийском училище, не стал наступать 
дальше старой советско-финской границы. 
Тем самым благородный маршал спас Ле-
нинград, который в противном случае был 
бы неминуемо взят�.

Надо сказать, что подобная идея от-
нюдь не оригинальна. Именно это утверж-
дал бывший финский президент Ристо 
Рюти, представ в конце 1945 года перед 
судом как один из виновников вовлечения 
Финляндии во 2-ю Мировую войну: «Когда 
22 июня 1941 года между Германией и Рос-
сией вспыхнула война, мы искренне стре-
мились оставаться вне её... Мы избегали 
всего того, что могло создать у России впе-
чатление, что мы являемся её врагами... 
Война была начата против нас» [1, с. 28].

Однако судьи не сочли доводы Рюти 
убедительными, приговорив его к 10 го-
дам тюрьмы. Причём сделал это не меж-
дународный трибунал, как в Нюрнберге и 
Токио, а финский суд [3, с. 459].

Каковы же основные вехи на пути 
вступления Финляндии в войну?

Из дневника начальника штаба Сухопут-
ных войск Германии Франца Гальдера: «22 
августа 1940 года Рёссинг (военный атташе в 

* См., например, интервью Виктора Правдю-
ка «Радио Свобода», 25 июня 2016 – http://www.
svoboda.org/a/27819192.html

Финляндии) доложил о состоянии финской 
Сухопутной армии, насчитывающей 16 ди-
визий. Перемена отношения фюрера к Фин-
ляндии. Помощь Финляндии вооружением 
и боеприпасами. Переговоры о разрешении 
прохода двум горным дивизиям по примор-
ской дороге в Киркенес» [5, с. 108].

12 сентября 1940 года в Хельсинки 
было подписано соглашение о транзите 
немецких войск через территорию Фин-
ляндии [1, с. 138]. 21 сентября в финский 
порт Вааса на побережье Ботнического за-
лива прибыли первые немецкие транспор-
ты с войсками и оружием [1, с. 139].

16 декабря 1940 года Гальдера посети-
ли финский генерал-майор Пааво Талвела 
и военный атташе Финляндии в Германии 
полковник Вальтер Хорн. Как отмечает 
Гальдер в своём дневнике: «Я просил дать 
сведения о сроках приведения финской 
армии в состояние скрытой боевой готов-
ности для наступления в юго-восточном 
направлении» [5, с. 306]. И здесь же при-
мечание немецкого издателя: «То есть по 
обе стороны Ладожского озера в общем 
направлении на Ленинград» [5, с. 307].

30 января 1941 года в Германию тайно 
прибыл начальник финского Генштаба ге-
нерал-лейтенант Эрик Хейнрикс, который 
немедленно приступил к переговорам со 
своим немецким коллегой. Из дневника 
Гальдера:

«13:00 – завтрак с генералом Хейнрик-
сом (начальник финского Генштаба)...

16:30 – Совещание с генералом Хейн-
риксом:

Для доведения войск на границе до 
штатов военного времени [после объяв-
ления мобилизации] потребуется девять 
дней. Скрытая мобилизация. Однако её 
нельзя сделать совершенно незаметной. 
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Направление главного удара – по обе сто-
роны Ладожского озера. Пять дивизий – 
южнее и три дивизии – севернее Ладож-
ского озера» [5, с. 343].

Визит генерала Хейнрикса в Берлин за-
кончился торжественным ужином в фин-
ляндском представительстве, который 
«прошёл под знаком дружбы и традици-
онного германо-финляндского братства 
по оружию» [1, с. 204–205]. Оценивая ре-
зультаты переговоров, присутствовавший 
на них финский военный атташе Вальтер 
Хорн сделал в своём дневнике лаконич-
ную, но весьма выразительную запись: 
«30.1.41 г. Знаменательный день в истории 
Финляндии...» [1, с. 204].

Сразу же после визита Хейнрикса фин-
ский посланник Тойво Кивимяки от имени 
президента Рюти официально сообщил ми-
нистру иностранных дел Третьего рейха 
Риббентропу, что Финляндия полностью 
становится на сторону Германии [1, с. 205].

30 марта после совещания у Гитлера 
Гальдер записал в своём дневнике: «Ника-
ких иллюзий по отношению к союзникам! 
Финны будут храбро сражаться, но их мало, 
и они ещё не оправились от поражения 
[зимняя война 1939–1940 гг.]» [5, с. 429].

Наконец, 24 мая начальник Генштаба 
Финской армии генерал Эрик Хейнрикс 
и начальник оперативного отдела полков-
ник Кустаа Тапола в сопровождении ещё 
трёх представителей финляндских Воо-
ружённых сил прибыли в Германию для 
окончательного согласования планов сов-
местных операций. С немецкой стороны 
в переговорах участвовали фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель, генералы Альфред 
Йодль и Франц Гальдер [1, с. 231]. 25–28 
мая германский и финский Генеральные 
штабы окончательно урегулировали и со-
гласовали планы совместных операций, 
сроки мобилизации и начала наступления. 
Финским войскам надлежало перейти к ак-
тивным действиям через 14 дней после на-
чала немецкого вторжения [5, с. 545–546].

Для ведения боевых действий были со-
зданы две оперативные немецко-финские 
группировки. Первая, подразделявшая-
ся на три отдельно действующие группы, 
предназначалась для наступления на Мур-
манск, Кандалакшу, Лоухи (операция «По-
лярная лиса»). Вторая имела задачу сила-
ми финской Карельской армии совместно с 
немецкой 163-й пехотной дивизией насту-
пать на Петрозаводск, а силами финской 
Юго-Восточной армии во взаимодействии 
с 18-й немецкой армией – на Ленинград. 
Кроме того, предусматривался захват фин-
нами полуострова Ханко [5, с. 344].

17 июня 1941 года Финляндия официаль-
но вышла из Лиги наций, а 18 июня начала 
всеобщую мобилизацию [8, с. 142]. В тот же 
день немецкие войска стали выдвигаться на 
севере Финляндии к советской границе и 
занимать позиции для наступления. В Гене-
ральном штабе Финской армии состоялось 
совещание начальников оперативных отде-
лений штабов корпусов, где их проинфор-
мировали о намечаемом развитии событий. 
19 июня генерал-майор Талвела записал в 
своём дневнике: «Предварительный приказ 
о наступлении получен» [1, с. 244].

Как видим, Финляндия заранее гото-
вилась к участию в предстоящей агрес-
сии против СССР.

Вступая в войну на стороне Гитлера, 
финское руководство надеялось не только 
вернуть утраченные по Московскому мир-
ному договору 12 марта 1940 года земли, но 
и поживиться за счёт советских террито-
рий, никогда не входивших в состав Фин-
ляндии. В первую очередь планировалось 
захватить Карелию.

Финский посол в Германии Тойво Киви-
мяки просил президента Рюти подготовить 
«научное обоснование», доказывающее не-
мцам, что Восточная Карелия исторически 
принадлежала Финляндии и потому долж-
на вновь присоединиться к ней. По поруче-
нию Рюти за это ответственное дело взял-
ся профессор Ялмари Яаккола, уже через 
месяц представивший памятку «Восточ-
ный вопрос Финляндии». Одновременно 
маршалу Маннергейму было предписано 
составить предложения о приемлемой для 
Финляндии восточной границе. На осно-
вании этих предложений было начерчено 
пять разных вариантов прохождения гра-
ницы. Согласно наиболее радикальному из 
них Онежское озеро становилось внутрен-
ним озером Финляндии, а Свирь – полно-
стью финской рекой [12, с. 99].

События развивались следующим обра-
зом. Ещё 21 июня в 16:15 главные силы фин-
ского флота высадили 5-тысячный десант 
на демилитаризованные согласно Женев-
ской конвенции 1921 года Аландские ост-
рова, арестовав находящихся там сотруд-
ников советского консульства. Вечером 
того же дня финские подводные лодки пос-
тавили минные заграждения у эстонского 
побережья, причём их командиры полу-
чили приказ атаковать советские корабли, 
«если попадутся достойные цели». 22 июня 
финская диверсионная группа попыталась 
взорвать шлюзы Беломорско-Балтийского 
канала [17, с. 701–702]. В тот же день Гит-
лер заявил, что на Севере немецкие войска 
сражаются в союзе с «героическими фин-
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речь была немедленно опубликована на 
первой полосе крупнейшей финской газе-
ты «Хельсингин саномат». Правительство 
Финляндии оказалось в неловком поло-
жении, поскольку подобные слова фюрера 
шли вразрез с официальной пропагандой. 
В результате по распоряжению финских 
властей тираж газет с гитлеровской речью 
был срочно конфискован [2, с. 42].

23 июня в 3 часа 45 минут вылетевшие 
из Восточной Пруссии немецкие бомбар-
дировщики сбросили в воды фарвате-
ра между Кронштадтом и Ленинградом 
изрядную партию 1000-килограммовых 
морских мин, после чего приземлились на 
финские аэродромы [2, с. 36].

Наконец, когда посол Германии в Мос-
кве Фридрих Шуленбург явился утром 22 
июня к наркому иностранных дел Моло-
тову с нотой об объявлении войны, то при 
обсуждении вопроса об эвакуации персо-
нала посольства он попросил эвакуиро-
вать немецких граждан через Иран, моти-
вируя это тем, что «выезд через западную 
границу невозможен, так как Румыния и 
Финляндия совместно с Германией тоже 
должны выступить» [9, с. 12].

Из письма председателя парламент-
ской комиссии по иностранным делам 
Вяйнё Войонма:

«Воскресенье, 22.6.1941
Во время утренней прогулки встрети-

ли на лесной тропинке четверых дочерей 
Таннера�, которые сообщили, что Герма-
ния объявила войну России. Они пригла-
сили нас в Соркки��.

В Соркки мы всё время слушали радио... 
Таннеру было известно, что Финляндия 
вступит в войну через десять дней и что 
ближайшие дни будут весьма критически-
ми» [4, с. 37].

Из дневника Юхо Паасикиви:
«23.06.41. Был у Рюти на его летней 

квартире. Рюти рассказал: 3.07.41 мы вы-
ступаем, так как к этому сроку немцы в Се-
верной Финляндии будут готовы.

Мы уточнили будущую границу Фин-
ляндии. Границы будут установлены в за-
висимости от исхода войны и от того, что 
станет с Советским Союзом. Сейчас стоит 
вопрос о Восточной Карелии.

Германский посланник передал Рюти 
собственноручное письмо германского фю-
рера, в котором фюрер обращает внимание, 
что Германия и Финляндия во второй раз 
будут сражаться вместе, и заверял, что он не 

* Вяйнё Таннер, финский государственный де-
ятель, на тот момент министр торговли.
** Имение В. Таннера неподалёку от Хельсинки.

оставит Финляндию (nicht im Stichlassen���). 
Это хорошо. Маннергейм, который прихо-
дил к Рюти, был этим также очень удовлет-
ворён. Маннергейм сказал Рюти, что не-
мцы преуспели против Советского Союза с 
самого начала гораздо больше, чем можно 
было предвидеть. У Советского Союза де-
фицит высшего командного состава.

Фалькенхорст – на севере Финляндии, он 
командует германскими войсками. О фин-
ляндских условиях мира говорили с Риб-
бентропом, и он их одобрил» [10, с. 93–94].

24 июня посол Финляндии в Берлине 
Тойво Кивимяки вручил Герингу орден 
Белой Розы Финляндии с цепью [10, с. 95].

На рассвете следующего дня советские 
бомбардировщики нанесли удар по 18 аэро-
дромам в Финляндии и Норвегии, где 
базировалась немецкая авиация, чтобы 
предотвратить дальнейшие налёты на Ле-
нинград. Это событие было немедленно 
использовано в Хельсинки как предлог 
для официального объявления войны Со-
ветскому Союзу [2, с. 45].

Впрочем, кое-кто из финских полити-
ков трезво оценивал происходившее: «Се-
годняшний день прояснил многие вещи. 
Финляндия снова ведёт священную “обо-
ронительную войну”, в которой повинна 
Россия. У Финляндии же не было никаких 
причин воевать. И никто не сказал ни сло-
ва о том, что немецкий военный плацдарм 
в Финляндии мог дать России основания 
упрекнуть нашу страну в том, что она не 
держит данного ею слова. Русские объяви-
ли нам войну – а о том, что это было спро-
воцировано, никто и не упоминает!» [4, 
с. 40] – саркастически прокомментировал 
это в тот же вечер в письме к своему сыну 
Вяйнё Войонмаа.

Интересно отметить, что когда 30 июля 
1941 года английская авиация нанесла 
бомбовый удар по финскому городу Петса-
мо, где находились немецкие войска, Фин-
ляндия ограничилась разрывом диплома-
тических отношений с Англией [2, с. 80].

Трубя на весь мир о «советской агрес-
сии», между собой финские государствен-
ные деятели не считали нужным скрывать 
истинные цели войны. «Нам необходимо 
объединить теперь все финские племена, 
нам нужно осуществить идею создания 
Великой Финляндии и добиться того, что-
бы передвинуть границы туда, где прохо-
дит самая прямая линия от Белого моря 
до Ладожского озера», – заявил 25 июня на 
заседании парламента депутат Салмиала. 
На реплику же одного из коллег: «Не надо 

*** Не оставит в беде. – нем.



1�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 3
’2

01
6

говорить всего того, о чём думаешь», – объ-
единитель братских народов успокоитель-
но заметил, что заседание всё равно за-
крытое [2, с. 47].

Накануне вторжения финские подраз-
деления получили приказ главнокоманду-
ющего маршала Маннергейма, в котором в 
частности говорилось: «Во время освободи-
тельной войны 1918 года я сказал карелам 
Финляндии и Востока, что не вложу меч 
в ножны, пока Финляндия и Восточная 
Карелия не будут свободны. Я поклялся в 
этом именем крестьянской армии, полно-
стью доверяя самоотверженности наших 
мужчин и самопожертвованию женщин.

Двадцать три года Северная Карелия 
и Олония ожидали исполнения этого обе-
щания, полтора года после героической 
Зимней войны финляндская Карелия, 
опустошённая, ожидала восхода зари...

Солдаты! Эта земная твердь, на которую 
вы ступите, орошена кровью и страданиями 
родственных народов, это святая земля. Я 
верю, что наша победа освободит Карелию, 
ваши действия принесут Финляндии боль-
шое счастливое будущее» [12, с. 100].

К 1 сентября 1941 года финские войска 
сумели выйти на Карельском перешейке 
к линии старой государственной грани-
цы почти на всём её протяжении [2, с. 99–
100] и в течение нескольких дней пыта-
лись её штурмовать. 3 сентября финским 
частям удалось взять Старый Белоостров 
и ряд населённых пунктов за рекой Сест-
рой [2, с. 104]. 4 сентября они захватили 
один из передовых дотов Карельского ук-
репрайона.

Одновременно части 6-го корпуса Ка-
рельской армии под командованием ге-
нерал-майора Талвела двинулись в обход 
Ладожского озера через реку Свирь, чтобы 
замкнуть внешнее кольцо блокады и тем са-
мым полностью отрезать город от страны. 
Командир 30-го пехотного полка 7-й пехот-
ной дивизии в день перехода старой грани-
цы отдал приказ, в котором говорилось:

«С торжественным настроением мы пе-
реходим государственную границу. Ступая 
на старую финскую территорию Страны Ка-
левалы, которая была нам недоступна дол-
гие столетия, мы в сражениях несём нашему 
народу, всем его последующим поколениям 
светлое будущее. На нашу долю легло испол-
нить великое пожелание финского народа. 
На это решились самые отважные...

Нанесём же последний сильный удар 
во имя устойчивого мира для всего наше-
го народа и во имя счастливого будущего 
родственных финнам народов на древней 
карельской земле!» [12, с. 101].

Не меньшим пафосом отличается и за-
пись, продиктованная генералом Талвела 
своему секретарю 8 сентября 1941 года: «Я 
прибыл на Свирь и почувствовал могучее 
её течение. По ней спокойно пройдёт те-
перь новая граница Финляндии, о кото-
рой я грезил во сне» [2, с. 110].

В преддверии предстоящего взятия 
Ленинграда уже была заготовлена торже-
ственная речь, с которой должен был вы-
ступить будущий президент Финляндии 
Юхо Паасикиви. В ней говорилось:

«Пала впервые в своей истории некогда 
столь великолепная российская столица, 
находящаяся вблизи от наших границ. 
Это известие, как и ожидалось, подняло 
дух каждого финна... Для нас, финнов, Пе-
тербург действительно принёс зло. Он яв-
лялся памятником создания русского госу-
дарства, его завоевательных стремлений» 
[2, с. 110–111].

Однако благодаря стойкости и мужест-
ву защитников города эта патетическая 
речь пропала втуне. Опираясь на долго-
временные сооружения Карельского ук-
репрайона, советские войска заняли про-
чную оборону, взломать которую при от-
сутствии у финнов пикирующих бомбар-
дировщиков и тяжёлых осадных орудий 
было практически невозможно. 5 сентября 
Старый Белоостров был отбит обратно со-
ветскими войсками [2, с. 106].

В этих боях воины Красной Армии 
проявили героизм и отвагу. Из наградно-
го листа на командира отделения 181-го 
стрелкового полка 291- й стрелковой ди-
визии красноармейца Смирнова Михаила 
Алексеевича (1916 г.р., русский, беспартий-
ный, в РККА с 1940 года):

«Смирнов в неоднократных боях с вра-
гом за свою Социалистическую родину, 
партию Ленина-Сталина, проявил своё 
мужество, отвагу и преданность Родине.

Тов. Смирнов особо показал себя в боях 
за Родину при изгнании белофиннов из Бе-
лоострова. К бою своё отделение тов. Смир-
нов подготовил хорошо. Умелое руководст-
во в бою дало возможность тов. Смирнову 
на протяжении всего боя не иметь потерь.

Энергичными и бесстрашными действи-
ями своего отделения Смирнов первый во-
шёл в Белоостров, огнём своего отделения 
метко разил врага, в результате боя отбил у 
белофиннов одно орудие, 4 ручных пулемё-
та и много другого оружия противника.

За умелое руководство отделением в 
бою, личный пример и бесстрашие в бою 
с врагом, тов. Смирнов достоин правитель-
ственной награды ордена “Красное Зна-
мя”» [16, л. 115–115об]
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1�26 ноября 1941 года 
приказом № 852/н воен-
ного совета Ленинград-
ского фронта красноар-
меец М.А. Смирнов был 
награждён медалью «За 
отвагу» [15, л. 78]

Не желая без толку 
умирать под неприступ-
ными дотами, финские 
солдаты стали в массовом 
порядке отказываться 
идти в атаку. После того 
как подобное произош-
ло в нескольких полках, 
а общее количество от-
казников и дезертиров 
стало исчисляться тыся-
чами, Маннергейм был 
вынужден окончательно 
отказаться от наступле-
ния на Ленинград и перейти к обороне.

Если на Карельском перешейке «го-
рячие финские парни» не смогли пройти 
дальше старой государственной границы, 
то севернее Ладожского озера их наступле-
ние развивалось куда успешней. 2 октября 
финские войска заняли столицу советской 
Карелии Петрозаводск [14, с. 85], однако 
дальше продвинуться им не удалось.

Таким образом, хотя финская армия и 
захватила значительную часть Восточной 
Карелии, достигнутые ею результаты ока-
зались куда скромней, чем мечталось во 
снах финским генералам. На Севере Каре-
лии наступление финнов было остановле-
но уже на начальной стадии. Вскоре линия 
советско-финского фронта окончательно 
стабилизировалась.

При регистрации местного населения, 
согласно приказу маршала Маннергейма, 
значительную часть русских отправили в 
концлагеря. В 1941 году в районе Петро-
заводска было создано шесть концлагерей. 
Лагеря были созданы в Алавойнене и Свят-
наволоке. Были организованы также вре-
менные лагеря, впоследствии закрытые, за 
исключением «дисциплинарных» лагерей 
в Колвасъярви и Киндасово [13, с. 108].

«Относительно внутренней обстановки 
в Восточной Карелии побывавшие там де-
путаты парламента рассказывают весьма 
примечательные вещи. Например, что из 
20-тысячного русского населения района 
Ээнислинна� (гражданских лиц) 19 ты-
сяч находятся в концлагере и тысяча на 
свободе. Питание тех, кто пребывают в 

* Так оккупантами был переименован Петроза-
водск. – И.П.

концлагере, не очень-то похвалишь, так 
как в качестве мяса идут павшие лошади: 
подбирают лошадиные трупы даже двух-
недельной давности. Один из депутатов 
парламента рассказывал, как русские дети 
тщательно перерывали помойки и отыс-
кивали выброшенные финскими солдата-
ми пищевые отходы» [4, с. 87].

А вот что вспоминает финский военный 
историк Хельге Сеппяля:

«Летом 1942 года я служил в 9-й отде-
льной роте, которая была под литерой 
6208. Тогда воинские подразделения упо-
минали только по номерам. Рота выпол-
няла строительные и ремонтные работы в 
Петрозаводске. Я был на Онежском заводе 
отметчиком и охранником заключённых. 
В задачу входило принять утром группу 
заключённых у ворот и вечером доставить 
обратно. То есть моих полномочий хвата-
ло лишь до ворот.

Вид рабочих-заключённых был удру-
чающим. В колонне по три стояли обор-
ванные дети, женщины и старики. Поза-
ди, за рабочими, каждое утро дежурила 
четырёхколёсная телега со свежевыстру-
ганными гробами. По понедельникам их 
было особенно много. Размер их колебал-
ся от неполного метра до двух, и были они 
искусно сделаны из сосновой доски. Перед 
входом витал удушливый запах смерти, 
это было голодное лето 1942 года.

Многие финские резервисты и трудо-
обязанные выделяли в меру своих возмож-
ностей куски от своего пайка для работа-
ющих на Онегзаводе. Повар роты 6208 
сквозь пальцы смотрел на то, что иногда 
наливали и уносили бидоны с супом или 
кашей для заключённых...» [13, с. 112].

Гитлер и Маннергейм. 4 июня 1942 г.
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К 1944 году стало ясно, что поражение 
Германии не за горами. Почувствовав, что 
дело пахнет жареным, финское руковод-
ство в середине февраля начало зондаж 
советской позиции насчёт возможности 
выхода Финляндии из войны. Однако по-
скольку линия фронта проходила по со-
ветской территории, в Хельсинки надея-
лись на пересмотр условий Московского 
мирного договора 1940 года в свою пользу.

Летом 1944 года советские войска пред-
приняли, выражаясь современным языком, 
«операцию по принуждению Финляндии к 
миру». 9 июня финские оборонительные со-
оружения на Карельском перешейке были 
подвергнуты мощному 10-часовому обстре-
лу артиллерией Ленинградского фронта и 
Балтийского флота. На следующий день 
началось наступление войск Ленинград-
ского фронта. В отличие от советско-фин-
ской войны 1939–1940 гг., на этот раз линия 
Маннергейма была прорвана практически 
сходу. Уже 20 июня был освобождён Вы-
борг. С 12 июля войска Ленинградского 
фронта перешли к обороне [7, с. 30–32].

21 июня началось наступление Карель-
ского фронта. 25 июня был освобождён 
Олонец, 28 июня – Петрозаводск. 9 августа 
наступление завершилось выходом совет-
ских войск на линию государственной гра-
ницы [7, с. 32–34].

5 сентября 1944 года на советско-фин-
ском фронте наступило прекращение 
огня, а с 15 сентября финские войска на-
чали боевые действия против бывших 
немецких союзников [7, с. 36]. 19 сен-
тября 1944 года было подписано Согла-
шение о перемирии, в соответствии с 
которым восстанавливалась граница, 
определённая Московским договором 
1940 года. Кроме того, Финляндия воз-
вращала СССР Печенгскую область, а 
также обязалась заплатить репарации в 
размере 300 млн долларов, возвратить в 
СССР все вывезенные в Финляндию с его 
территории во время войны ценности и 
материалы и передать в распоряжение 
советского командования всё военное 
имущество Германии и её сателлитов 
[6, с. 357–358].

Парижский мирный договор 10 февра-
ля 1947 года подтвердил эти условия. В 
1948 году СССР сократил оставшуюся не-
выплаченной сумму репарационных пла-
тежей на 50% [6, с. 228–229]. В результате 
общая сумма финских репараций состави-
ла 227 млн долларов [11, с. 225].

Так была установлена нынешняя гра-
ница Финляндии и России и настало вре-
мя родиться мифу о миролюбивой Фин-
ляндии и её благородном главнокоманду-
ющем маршале Маннергейме.
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инФОрМАциОнные ресурсы Общественных ОрГАнизАций: 
истОрия, сОстАв ФОндОв, нАпрАвления деятельнОсти 
АрхивА и библиОтеки МеждунАрОднОГО ОбществА 
«МеМОриАл» (кОнец 1980-х – 2000-е гг.)

С использованием материалов интервью и архивных документов реконструируется ис-
тория создания и развития документальных хранилищ памяти Международного обще-
ства «Мемориал» – его архива и библиотеки. Как и государственные архивы и библио-
теки, архив и библиотека Международного общества «Мемориал» содержат уникальные 
массивы данных по истории нашего государства; здесь осуществляется разностороннее 
использование документальных памятников, а также, их профессиональное хранение 
в специально предназначенных помещениях; проводится систематическая работа по 
составлению и ведению научно-справочного аппарата.
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В настоящее время для отечественного 
социально-гуманитарного знания акту-
альной является тема сохранения истори-
ческой памяти, которой посвящены мно-
гочисленные научные работы (Тощенко 
Ж.Т., Репиной Л.П., Нурковой Н.Н., Рома-
новского Н.В., Приходько Е.А., Лебедевой 
С.О., Гольденберг М.Л. и др.) Однако среди 
упомянутых исследований практически 
отсутствуют работы о роли общественных 
организаций в формировании и сохране-
нии исторической памяти. Между тем, по 
мнению автора данной статьи, наравне с 
государственным институтом, сохранени-
ем исторической памяти россиян занима-
ется и некоммерческий сектор.

Одним из представителей подобных 
общественных организаций, со второй по-
ловины 1980-х гг., является Международ-
ное историко-просветительское, право-
защитное и благотворительное общество 
«Мемориал». Первоначально мемориаль-
цы ставили своей целью собрать подписи 
за создание мемориального комплекса в 
память о жертвах политических репрес-
сий. Однако к 1988 году, внутри движения 
стали вызревать совсем новые тенденции. 
«Мемориал» стал задаваться вопросом: «а 
точно ли наша роль только в том, чтобы 
добиться от правительства построить ме-
мориальный комплекс жертвам полити-
ческих репрессий?». В связи с этим еще 
весной 1988 года в «Мемориале» возникло 

намерение самим заняться восстановле-
нием прошлого и увековечением памяти 
жертв репрессий. Все больше мемори-
альцев приходило к осознанию того, что 
главной задачей будущего «Мемориала» 
является – самостоятельно, независимо от 
государства, заниматься восстановлением 
исторической памяти народа.

Для достижения такой глобальной 
цели «Мемориал» предполагал собрать 
собственные архив и библиотеку, а также 
организовывать документальные и худо-
жественные выставки, снимать фильмы, 
издавать книги, устраивать вечера, – в об-
щем, делать все, чтобы собранная «Мемо-
риалом» информация не осталась мертвым 
грузом, чтобы память о терроре стала час-
тью общественного сознания.

Сегодня, архив и библиотека Междуна-
родного общества «Мемориал» являются 
крупными информационными ресурсами 
по истории тоталитаризма в СССР, нахо-
дящимися в открытом доступе, не усту-
пающими по развитию государственным 
хранилищам документальных истори-
ческих памятников. Остановимся более 
подробно на истории, основных направле-
ниях деятельности архива и библиотеки 
Международного «Мемориала», а также на 
характеристике уникального состава их 
фондов.

Архив. Перспективы создания архи-
ва «Мемориала» отчётливо были видны в 
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планах научно-исследовательской обще-
ства в 1989 году: «Собирание народного 
архива: личных записей, частных архивов, 
неопубликованных рукописей – всего того 
океана документов, которые по вполне ес-
тественным причинам не оказались в госу-
дарственном архивном фонде...» [8].

Архив «Мемориала» начал пополнять-
ся с начала существования Движения. 
С 1988 по 1995 гг. он включил в себя уже 
свыше 50 000 единиц хранения (не считая 
специального фонда писем и документов 
«восточных рабочих» – около 400 000 еди-
ниц хранения) [7, c. 1]. Однако полноцен-
но принимать посетителей архив начина-
ет только с 1995–1996 гг. Исследователей, 
желающих поработать с документами т.н. 
семейных архивов, собираемых «Мемори-
алом», на момент первой половины 1990-х 
годов, было не так много. Тому была объ-
ективная причина: не было понимания 
ценности семейного архива, такого, как 
сейчас. «Ведь сейчас, семейные архивы и 
устная история «на одной ноге». Этого со-
вершенно не было в начале 1990-х, когда 
«устная история» – были экзотическими 
словами, а личные архивы и личные исто-
рии абсолютно не были оценены традици-
онными историками» [2].

Что сделало семейные архивы, соби-
раемые «Мемориалом» столь ценными не 
только для исследователей, но и для обыч-
ных людей? Согласно Закону «О реабили-
тации жертв политических репрессий», 
принятому в 1991 году, родственникам 
стали доступны следственные дела, а быв-
шим узникам – собственные дела. Безу-
словно, это был значительный шаг вперёд 
в деле «узнавания правды» о тоталитар-
ном прошлом. Однако насколько ставшие 
доступными следственные дела бывших 
репрессированных могли бы стать объек-
тивными источниками для изучения того 
периода? Вот что заметила на это счёт 
заведующая архивом Международного 
общества «Мемориал» А.Г. Козлова: «“Ме-
мориал” рассуждал так: “Что мы узнаем из 
следственных дел? Мы увидим следствен-
ное дело осужденного преступника, и вся 
эта следственная машина делает всё, что-
бы в этих государственных документах, 
которые нам стали доступны, – мы нашли 
преступника, который всё подписал, кого-
то назвал, со всем согласился, и понёс на-
казание.

Люди реабилитированы. Это правда. 
Но есть ли в документах что-то правдивое 
о самом Человеке? Документы говорят нам 
только о системе, но, ничего о Человеке. А 
нам казалось важным показать именно его. 

А как это можно было сделать? Только при 
сопоставлении источников. А что можно 
противопоставить документам ФСБ–КГБ? 
Только семейные архивы, семейную исто-
рию”» [2].

Таким образом, с самого начала, и до 
сих пор задача «Мемориала» – это сбор ар-
хивов тех семей, которые пострадали от 
политических репрессий. Отсюда – и осо-
бенности комплектования Архива.

Сегодня, основу архива составляют:
– Семейные архивы, неопубликован-

ные мемуары. Это даже не совсем мемуа-
ры: это – бесхитростные воспоминания 
политзаключённого, или большие письма 
с воспоминаниями о том, что происходило 
с ним или с его родными.

– Личные фонды (не только семейные) 
от разных людей, занимающихся историей 
репрессий (например, Гришиной, которая 
занималась репрессированными востоко-
ведами, поляками).

– Фонды программ, по которым работа-
ет «Мемориал» (например, «польская про-
грамма»).

– Материалы по устной истории, запи-
си воспоминаний бывших узников, депор-
тированных, детей, оставшихся без роди-
телей в результате репрессий, и т.д. [2]

В целом Архив «Мемориала» состоит из 
нескольких отдельных тематических соб-
раний:

– архив истории политических репрес-
сий в СССР (1918–1956);

– архив истории инакомыслия в СССР 
(1953–1987);

– архив Польской программы (репрес-
сии против поляков и польских граждан);

– архив Программы «Жертвы двух дик-
татур» (судьба «восточных рабочих» в Гер-
мании и в СССР);

– архив школьного конкурса «Человек в 
истории. Россия – ХХ век»;

– архив видеоматериалов [1].
Помимо сбора и систематизации до-

кументов, Архив «Мемориала» ведет ши-
рокую историко-просветительскую де-
ятельность, отвечает на информационные 
запросы региональных «Мемориалов», 
других общественных и государственных 
организаций, предоставляет материалы 
исследователям и журналистам. Архив ак-
тивно участвует в научных, просветитель-
ских и социальных программах Общества 
«Мемориал»: в частности, на базе Архива 
осуществляются некоторые сетевые проек-
ты – такие, как «Женская память ГУЛАГа», 
«Архивная педагогика» и др. [1].

Материалы Архива часто использу-
ются на выставках «Мемориала» в России 
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популярных изданиях. Несмотря на то, 
что недавно «Мемориал» переехал в но-
вое здание, где пока нет специально обо-
рудованного помещения для проведения 
выставок, мемориальцы постоянно учас-
твуют в выставках «на стороне», активно 
проводят передвижные выставки. Совсем 
недавно «Мемориал» провёл выставку ар-
хивных документов «Папины письма», – об 
отцах, которые в 1931–1937 гг. находятся в 
лагерях и ссылках и пишут письма своим 
детям, пытаясь передать им те знания и 
стремления, которые не успели передать, 
пока были рядом [2].

Сотрудники Архива проводят семи-
нары, экскурсии и тематические встречи 
для широкого круга заинтересованных 
лиц (в первую очередь, для школьников и 
студентов, учителей, жертв политических 
репрессий и их родственников), готовят 
публикации, выступают с докладами и 
лекциями. В своей работе Архив опира-
ется на сеть региональных организаций 
Международного Мемориала в России, на 
Украине, в Латвии, Казахстане, Германии, 
Италии, Франции и является для них ре-
сурсом общего доступа. Архив оказывает 
методическую помощь региональным ор-
ганизациям в их работе с историческими 
источниками, обменивается с ними ин-
формацией и копиями материалов.

Архив ведет прием посетителей, осу-
ществляет консультации и помощь в розыс-
ке сведений о репрессированных родствен-
никах, о местах их расстрелов и захороне-
ний, помощь в получении документов о ре-
абилитации и для оформления льгот. Соб-
рание Архива является общедоступным и 
открытым для исследователей. Исполнение 
информационных запросов и ознакомление 
с архивными материалами осуществляются 
без ограничений (если иное не предусмот-
рено условиями передачи документов на 
хранение); публикации – по согласованию с 
фондообразователями [1].

Как правило, среди посетителей Архи-
ва «Мемориала» – студенты, аспиранты, 
люди, получающие второе высшее образо-
вание, кинорежиссёры, писатели; исследо-
ватели по истории репрессий стран быв-
шего социалистического лагеря: Венгрии, 
Югославии, Германии, Польши. Всё это 
происходит в рамках работы по состав-
лению мартирологов. Кроме этого, среди 
посетителей Архива те, с которыми мемо-
риальцы работают по запросам. Помимо 
личного общения, проводится огромная 
работа, общение по электронной почте, 
по обычной почте (особенно с пожилыми 

людьми, с регионами). Кроме того – справ-
ки по местам захоронений, памятным зна-
кам.

В общей сложности, количество поль-
зователей, которые обращаются в Архив 
«Мемориала» по всем вопросам составляет 
примерно 1500 человек в год.

Архив «Мемориала» – это коллекции, в 
которых хранятся и подлинники с 19 века 
(например, метрические выписки, фото-
графии). Но для мемориальцев, важней-
шими подлинниками являются лагерные 
письма: письма в лагерь; эшелонные запис-
ки, которые были выброшены на дорогу 
следования этапа; прошения родственни-
ков о пересмотре дела и о реабилитации; 
прошения самих заключённых. Это очень 
большой массив документов, чем, собс-
твенно, и ценны семейные архивы, потому 
что больше, это нигде не повторяется.

Огромное количество кинопроиз-
водств, которые происходят и в Москве, 
во Франции, Германии Италии, Австрии, с 
использованием или документов из Архи-
ва «Мемориала», или интервью с А.Г. Коз-
ловой как специалистом по вопросам се-
мейной истории, по вопросам последствий 
репрессий для детей, внуков этих людей. 
Мемориальцы могут говорить об этом как 
исследователи, поскольку ими проводится 
огромная историческая работа.

Используются материалы Архива и для 
театральных постановок. Например, Лен-
ком ставит «Пять вечеров» используя ме-
мориальские материалы для оформления 
сцены и для правильного прочтения.

Довольно часто, мемориальцы консуль-
тируют наши современные сериалы. На-
пример, «Московская сага», «Штрафбат». 
Люди приходят в Архив, чтобы понять 
эпоху, начитаться, посмотреть повороты в 
судьбах, чтобы правильно отобразить это 
в сюжетах.

Кроме этого, стоит отметить и интер-
вью по случаю: 30 октября, принятие За-
кона «О реабилитации», различные исто-
рии. Работники архива здесь очень востре-
бованы, потому что они не столько архив, 
сколько приёмная. 4 дня в неделю – при-
ёмные дни, когда приходят люди, ищущие 
сведения о своих родных. Сотрудники Ар-
хива консультируют их, составляют вмес-
те с ними заявления, запросы; составляют 
схему поиска. В результате этого же приё-
ма Архив также комплектуется семейными 
архивами.

По мнению А.Г. Козловой, «главное – 
понимать – Что ты ищешь в семейном ар-
хиве, в семейной истории. Не то, что вы 
по дням, часам воссоздаёте какое-то исто-
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рическое событие, – не это важно для че-
ловека, который в этой истории живёт. А 
вы воссоздаёте по дням, по минутам – со-
стояние Человека, который в этой исто-
рии живёт, как он выживает в ней. И как 
оказалось, это и есть главное содержание 
жизни: как человек живёт, что он передаёт 
своим детям, какой ценой он выживает, це-
ной каких компромиссов. Если покопать-
ся, то, для каждого человека – это и есть 
главное. Как сохранить свою семью, что я 
могу сделать для неё» [2].

Библиотека. Идея создания Библио-
теки изначально была заложена в ту идею 
создания Мемориала памяти жертв реп-
рессий, которая возникла ещё во второй 
половине 1987 года у группы энтузиастов, 
вошедших в первый состав Инициативной 
группы (будущий «Мемориал») [3].

Согласно уставу Общества «Мемориал» 
(когда оно было ещё Всесоюзным Обще-
ством»), среди целей его деятельности, как 
увековечение памяти жертв политических 
репрессий, восстановление исторической 
правды о преступлениях сталинизма [9, 
c. 148], также было включено: создание на 
средства Фонда «Мемориал» Мемориаль-
ного комплекса в Москве, включающего 
Памятник жертвам сталинизма, а также 
научно-исследовательский и просвети-
тельский центр с общедоступным архи-
вом, музеем и библиотекой, материалы 
которых содержат информацию о реп-
рессиях сталинизма. Для осуществления 
данной уставной цели предполагалось, 
что «Мемориал» будет собирать, приобре-
тать, обрабатывать и хранить информа-
цию, а также материальные реликвии и 
ценности, связанные с фактами и обсто-
ятельствами репрессий и сопутствующих 
им событий [9, c. 148].

С августа 1988 года начала функцио-
нировать приёмная «Мемориала» (вблизи 
метро «Аэропорт»), куда кроме документов 
(«мемориальские» анкеты, справки, пись-
ма, фотографии и т.п.) многочисленные 
посетители несли и книги. Судьба этих 
первых поступлений не вполне проясне-
на, так как за отсутствием нормального 
помещения, они скапливались в кварти-
рах тогдашних активистов [6, c. 10].

В конце зимы 1991 года Библиотека 
получила свое помещение – большую ком-
нату в здании Общества «Мемориал» в 
Малом Каретном переулке. Два книжных 
стеллажа (несколько сотен книг, в основ-
ном «тамиздат» – издания третьей волны 
эмиграции из СССР, присланные из Гер-
мании и с боем полученные на тогда еще 
советской таможне), несколько коробок с 

коллекцией так называемого «нового са-
миздата», два стола и три стула. Вот и все, 
чем располагала Библиотека весной 1991 
года [5]. Что же касается литературы, ко-
торую несли в «Мемориал», то, по воспо-
минаниям заведующего библиотекой Б.И. 
Беленкина, – это был «джентльменский» 
набор, куда входили: сочинения В.И. Ле-
нина, «Краткий курс ВКП (б), брошюра о 
Тухачевском 1964 года издания, перестро-
ечные толстые журналы» [6, c. 10].

Ситуация с комплектованием измени-
лась после августовского путча: райкомы, 
кабинеты политпросвета и прочие подоб-
ные организации, в процессе срочных са-
моликвидаций, начали наперебой предла-
гать «Мемориалу» свои библиотечные фон-
ды. В итоге, к «Мемориалу» попало около 
1,5 тыс. книг. Вскоре фонды пополнились 
и другими коллекциями: в помещение «Ме-
мориала» была перевезена литература, по-
даренная иностранными «почитателями» 
Общества (Е. Габович, В. Редгрейв, Г. Су-
перфин); книги от А. Рогинского и других 
мемориальцев (С. Ларьков, Я. Рачинский, 
А. Алякринский, Д. Зубарев и др.) [6, c. 10]. 
К 1995 году библиотека располагала собра-
нием свыше 8000 томов и свыше 30 комп-
лектов журналов за 1987–1995 гг. [7, c. 1].

С прекращением существования СССР 
сломалась система комплектования, и биб-
лиотека «Мемориала» стала востребован-
ной. Б.И. Беленкин отмечал: «Я не сразу 
это осознал, наверное, в течение всего 
1992 года. Я осознал всё это, когда узнал, 
что даже в крупнейшие государственные 
библиотеки не поступают те книги, кото-
рые приходили ко мне» [2].

Систематизация фондов библиотеки 
началась с карточного описания. Этот кар-
точный алфавитный каталог до сих пор 
сохранился в библиотеке, и мемориальцы 
им иногда пользуются. В то время, в начале 
1990-х, его использование было оправдано, 
поскольку и книг тогда в библиотеке было 
не так много – около 11–12 тыс. карточек. 
Уже с 1999 года начинаются компьютерные 
описания. На сегодняшний день в библи-
отеке «Мемориала» имеется: около 16 тыс. 
наименований в электронном каталоге, ко-
торый доступен через Интернет; около 11–
12 тыс. в карточном каталоге; и несколько 
тысяч – вне описания, в «Амбарной» книге 
(около 29 тыс. книг). В активном пользова-
нии находится около 25 тыс. книг [2].

Фонды Библиотеки включают в себя 
несколько коллекций и тематических 
блоков.

– Тематический блок «История репрес-
сий» представлен книгами, посвященны-
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2�ми общим проблемам репрессивной поли-
тики советского государства; раскулачива-
нию и голоду 1930–1934 гг.; репрессиям в 
регионах и репрессиям по отношению к 
отдельным народам и социальным слоям 
общества (выделены государственные и 
партийные деятели, военные, священнос-
лужители, деятели науки, культуры и ис-
кусства).

Постоянным читательским спросом 
пользуются книги из коллекции «Мемуа-
ры бывших заключенных», которая вклю-
чает более 800 изданий собственно мемуа-
ров бывших заключенных и несколько со-
тен воспоминаний детей и родственников 
репрессированных, воспоминаний о реп-
рессированных и годах репрессий. Тираж 
многих книг не превышает 100 или даже 
50 экземпляров [10].

Уникальна коллекция стенограмм по-
литических судебных процессов 1920- х – 
1950-х гг., публикаций материалов, связан-
ных с этими процессами, а также изданий, 
посвященных коллективным и индиви-
дуальным следственным делам за период 
1918–1953 гг.

– Раздел «История органов госбезо-
пасности и внутренних дел» представлен 
изданиями, содержащими критический 
взгляд на предмет, и апологетические тек-
сты советских и современных авторов.

– Тематический блок «История инако-
мыслия в СССР» включает сборники доку-
ментов самиздата, стенограммы судебных 
процессов, исследования. Содержит около 
300 мемуаров участников диссидентского 
движения (среди изданий – как зарубеж-
ные 1960–1990-х гг., так и новейшие, вы-
шедшие в России, на Украине, в Армении).

– Раздел «Этнология и этнополитика» 
представлен литературой, посвященной 
истории, традициям, современному поло-
жению отдельных народов, населяющих 
Российскую Федерацию и республики быв-
шего СССР. Литература по теме «Кавказ и 
Закавказье» выделена в особый раздел, в 
котором собрано более 700 названий книг 
и брошюр [10].

– Раздел «Восточная Европа» собрал 
литературу по истории стран – членов 
Варшавского договора и оппозиционных 
движений в них. Здесь представлены из-
дания советского периода, новейшие мо-
нографии и сборники документов, книги 
на русском языке и языках стран Восточ-
ной Европы (в частности, посвященные 
событиям в Венгрии 1956 г., Чехословакии 
1968 г., Польше эпохи «Солидарности»).

Особый интерес для исследователей 
представляет коллекция современной по-

литической документации. В нее входят 
публикации «нового самиздата» («нетра-
диционной печати»), начиная с 1986 г. и до 
настоящего времени. Это одна из самых 
полных в России коллекций (всего около 
5 000 названий периодических изданий).

– Раздел «Периодика» содержит ком-
плекты зарубежных русскоязычных из-
даний: «А–Я», «Вести из СССР», «Форум», 
«Континент», «Синтаксис», «22», «Страна 
и мир», «Проблемы Восточной Европы», 
«Эхо», «СССР: Внутренние противоречия», 
«Грани», «Материалы самиздата», «Поис-
ки», «Стрелец», «Обозрение», «Ковчег», 
«Хроника защиты прав в СССР», «Хроника 
текущих событий», сборники «Собрание 
документов самиздата», и др.

– Текстовые материалы на СD (более 
200 дисков) – это электронные варианты 
некоторых Книг памяти, «Сталинские рас-
стрельные списки», региональные моно-
графии и сборники, «Виртуальный музей 
ГУЛАГа», выпущенный на трех языках пе-
тербургским НИЦ «Мемориал» и др.

– Книги памяти – свыше 600 томов по 
60 регионам РФ, а также из государств, по-
лучивших независимость после распада 
СССР [10].

Итак, библиотека «Мемориала» нача-
ла создаваться в 1989 году. В 1990-м она 
вошла в структуру НИПЦ «Мемориал» как 
отдельное подразделение с собственны-
ми задачами. Библиотека комплектуется 
отечественными и зарубежными издани-
ями, в первую очередь, связанными с те-
мой «История России ХХ века». Наиболее 
широко представлены: справочная лите-
ратура, исследования по истории тотали-
таризма (репрессии, пенитенциарная сис-
тема, карательные органы), юридическая 
литература, издания правового характе-
ра, связанные с сегодняшним положени-
ем в области прав человека, современная 
политология и этнология. Кроме того, в 
собрании библиотеки заметную часть со-
ставляет коллекция «нового самиздата» и 
политической прессы, а также коллекция 
документов современных политических 
партий и движений.

Сотрудники библиотеки НИПЦ обес-
печивают читателям не только информа-
ционно-библиотечное, но и консультатив-
ное обслуживание. Для удобства обслужи-
вания создан компьютерный каталог кол-
лекции прессы.

Работе по комплектованию содейству-
ют постоянные контакты и связи с реги-
ональными отделениями Общества, госу-
дарственными библиотеками, научно-ис-
следовательскими и политологическими 
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институтами, зарубежными библиотеками 
и научными центрами. Комплектование 
происходит также за счёт даров частных 
лиц и благотворительных организаций.

Размещение фонда, оперативность об-
служивания и возможность получения 
необходимых консультаций выгодно от-
личает общедоступную библиотеку «Ме-
мориала» от многих государственных хра-
нилищ.

Библиотека ориентирована, в первую 
очередь, на специалистов, занимающихся 
историей тоталитаризма, современной по-
литологией и исследованиями в области 
прав человека [4].

Большинство читателей библиотеки 
«Мемориала» – профессиональные иссле-
дователи по достаточно широкому кругу 
проблем истории ХХ века, студенты и пре-
подаватели, учащиеся старших классов. 
Особая категория пользователей – жур-
налисты и участники творческих групп 
кино- и телестудий, собирающих материа-
лы для документальных и художественных 
фильмов [5]. И, конечно же, родственники 
репрессированных, так как здесь находит-
ся одно из богатейших собраний Книг Па-
мяти, почти полные собрания по Украине, 
Польше, Прибалтике [3].

В целом «Мемориалу» удалось создать 
т.н. «народную библиотеку», поскольку 
первоначально её комплектование осу-
ществлялось посредством дарения литера-
туры от всех тех, кому была небезразлична 
работа только что появившегося Движе-
ния Правды. Если принять во внимание, 

что по одной только Москве около 10 000 
человек были членами этого Движения 
[3], а создание библиотеки «Мемориала» 
(так же, как и архива) активно деклариро-
валось, «народная библиотека» не могла не 
появиться.

Сегодня роль информационных ресур-
сов России, подобных архивам и библиоте-
кам общественных организаций, особенно 
заметна в деле становления гражданского 
общества. Деятельность архива и библи-
отеки Международного общества «Мемо-
риал» направлена не только на хранение 
уникальных документальных памятников 
прошлого, но и на формирование истори-
ческого сознания; реализацию не только 
мемориальной, но и ретранслирующей 
функции. Понятие «историческая память», 
употребляемое мемориальцами – доволь-
но широкое: от личной, семейной памяти, 
до коллективной (социальной). Поэтому, 
и мероприятия, проводимые архивом и 
библиотекой «Мемориала» (особенно, в со-
вокупности с другими направлениями ра-
боты), затрагивают как отдельного иссле-
дователя, изучающего семейные архивы и 
восстанавливающего память своей семьи, 
так и обычного гражданина Российской 
Федерации, который, даже если не знает 
об обществе «Мемориал», то знает что та-
кое политические репрессии; чем памятна 
дата 30 октября для истории России; и кто 
такие жертвы политических репрессий, 
для увековечения памяти которых прак-
тически в каждом городе установлен, как 
минимум, один памятный знак.
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«Классовое партнерство» в системе капи-
тализма «метрополии» за счет эксплуата-
ции колоний

Кандидат философских наук Ирина 
Геннадьевна Мясникова (Н. Новгород) в 
докладе «Закономерность возникновения 
и закрепления в европейской цивилиза-
ции либерал-социал-демократизма как те-
ории и практики классового партнерства» 
[7, с. 72–79] обратила внимание на то, что 
западноевропейский либерал-социал-де-
мократизм как теория и практика клас-
сового партнерства, появился на основе 
«экономического богатства европейских 
стран» [7, с. 77] (вне которого такая поли-
тика не была бы возможна), и которое воз-
никло исторически, благодаря эксплуата-
ции «Западом» всего «незападного мира», 
и поэтому в этом контексте «рабочий класс 
Запада стал как бы частью той буржуа-
зии, которая эксплуатирует весь незапад-
ный мир, а, следовательно, в его зарплате 
скрыт уже нетрудовой доход, которым эта 
буржуазия делится с ним» [7, с. 78]. Отсю-
да, справедливо замечает И.Г. Мясникова, 
«вытекает и характер “социалистических” 
партий Запада: либерал-социал-демок-

ратизм, основанный на классовом мире и 
классовом партнерстве» [7, с. 78].

Необходимо отметить, что Мясникова в 
своем «открытии» натолкнулась на то, что 
было уже теоретически осмыслено Р. Люк-
сембург и затем В.И. Лениным в работе 
«Империализм как высшая стадия капи-
тализма» (1916).

Мною это «открытие» переведено в 
следующую «теоретическую формулу» [13, 
с. 17]: «Империалистичность капитализма 
и порожденный им колониализм – закон 
бытия капитализма. «Капитализм» в чис-
том виде, в границах своей страны, вос-
производить себя, только за счет эксплуа-
тации своего рабочего класса, не может».

С.Г. Кара-Мурза, анализируя работу 
Р. Люксембург «Накопление капитала», 
подчеркивал следующее важное для тео-
рии воспроизводства капитализма поло-
жение [5, с. 104, 105]: «...оказывается, что 
цикл расширенного воспроизводства не 
может быть замкнут только благодаря 
труду занятых в нем рабочих, за счет их 
прибавочной стоимости. Для него необ-
ходимо непрерывное привлечение ресур-
сов извне капиталистической системы (из 

* Окончание. Начало – см. № 2’2016, с. 22–29.
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деревни, из колоний, из «третьего мира»). 
Дело никак не ограничивается «первона-
чальным накоплением капитала», оно не 
может быть «первоначальным» и должно 
идти постоянно».

В «Идеологии XXI века» автор, итожа 
все, что было разработано в теории им-
периализма, так сформулировал общее 
резюме [13, с. 17]: «...наличие колоний, из 
которых изымаются природные ресурсы, 
интеллектуальные и трудовые ресурсы, в 
том числе через нещадную эксплуатацию 
трудового населения колоний, есть закон 
бытия капитализма «метрополии». Импе-
риалистичность капитализма выражается 
в колониальной системе, как его необходи-
мом внешнем атрибуте. Капитализм про-
изводит себя не только за счет эксплуата-
ции собственного рабочего класса, но и за 
счет эксплуатации колоний.

Подчеркну еще раз: эксплуатация коло-
ний – закон бытия капитализма, что дела-
ет его империалистичным изначально.

Антиколониальные революции в мире 
в 40–70-х годах ХХ века, которые произош-
ла под влиянием противостояния импе-
риализма и социализма, притягательного 
примера СССР, не отменили колониализм, 
поскольку сохранялся капитализм, а изме-
нили его содержание».

Появился новый тип колониализма – 
экономический колониализм, частью ко-
торого выступает культурный и интеллек-
туальный типы колониализма» [18].

Вот почему социалистические револю-
ции начинаются со стран «периферии» ми-
ровой системы капитализма/империализ-
ма, со стран, по сути своей являющихся, 
если не прямыми, то экономическими ко-
лониями (и это доказала история ХХ века).

И в этом контексте рабочий класс стран 
«метрополии» системы глобального импе-
риализма опосредованно, вместе с капи-
талократией («буржуазией») своих стран, 
участвует в эксплуатации остального мира, 
и «классовый мир» в странах Западной Ев-
ропы, Англии, США, Японии (так называе-
мого «золотого миллиарда») и «питаемый» 
этим «классовым миром» либерал-социал-
демократизм, возможны только в странах 
«метрополии» глобального империализма. 
Именно это заметила И.Г. Мясникова, пов-
торив оценку Ф.Энгельса середины 50-х 
годов XIX века, обратившего внимание на 
процесс «обуржуазивания» рабочего клас-
са Англии за счет доходов, получаемых от 
эксплуатации Индии и других колоний 
Великобритании.

Мясникова в своей рефлексии сдела-
ла только первый шаг, за которым должен 
последовать обязательно второй, поднима-

ющий её рефлексию на уровень современ-
ного развития ленинской теории империа-
лизма – теории глобального империализма. 
Её итоговый вывод, собственно говоря, уже 
находится на этом уровне: «...приходится 
констатировать, что либерал-социал-де-
мократизм – это закономерный феномен 
именно для Западной Европы. А революци-
онная практика большевиков объясняется 
не столько “желанием обезопасить боль-
шевистский режим в России перед лицом 
враждебного капиталистического окруже-
ния” (ссылка на [9, с. 32]), сколько стрем-
лением сохранить Россию как таковую» [7, 
с. 79], т.е. избавить её от «капкана» импери-
алистической колонизации, которая уже 
шла полным ходом, и которая была отвер-
гнута всем ходом советской социалистичес-
кой истории, и опасность которой вновь 
возникла вместе с рыночно-капиталисти-
ческой («либеральной») контрреволюцией 
в России с 1991 года по настоящее время.

Личностный аспект диалектики 
как логики революции

Доктор философских наук, профессор 
Владимир Евгеньевич Баринов (С.-Петер-
бург) остановился на «Личностном аспек-
те диалектики как логики революции» [8, 
с. 11–18]. Выделяя три модуса человеческой 
субъектности (1) индивидуально бессубъ-
ектный конформистский, суггестивный), 
(2) индивидуально субъектный (эгоцен-
тричный, индивидуалистический) и (3) 
универсально субъектный или личност-
ный, он показывает, что только последний 
модус человеческой субъектности – лич-
ностный – служит основой восхождения 
человека к способности диалектического 
мышления, его устремленности к позна-
нию общесоциальных, общечеловеческих 
и общеприродных закономерностей, ин-
тересов и ценностей, и через это познание 
– основой возможности выхода на уровень 
целеполагания в общественном развитии.

По В.Е. Баранову, такой субъектной 
диалектикой виртуозно владел В.И. Ленин 
[8, с. 13], гений и руководитель Великой 
русской социалистической революции (в 
моей оценке) [10; 17]. Одним из шедевров 
ленинской диалектической мысли, по его 
мнению, являются рассуждения Ленина о 
диалектической логике в работе 1921 года 
«Ещё раз о профсоюзах, о текущем момен-
те и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина». 
«Здесь гениальный теоретик и практик ре-
волюции, – замечает В.Е.Баранов, – форму-
лирует четыре «правила диалектического 
мышления». Все они направлены против 
позитивистского эмпиризма и логическо-
го формализма. Все они в своем единстве 
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ся по законам противоречия диалектичес-
кого мышления» [8, с. 14].

Показывая ошибки руководителей 
страны в социалистическом строительстве 
после В.И. Ленина, Баранов подчеркнул их 
источник – недостаточный уровень культу-
ры владения диалектикой мышления. По 
его оценке, «диалектика, как и другие за-
коны природы, открытая умами её класси-
ков – от Платона до Ленина – в человечест-
ве нарастает, несмотря на препятствия» [8, 
с. 17]. И поэтому «прогресс расширения че-
ловеческой личностной субъектности» «за-
кономерен и неумолим», и он будет пред-
ставлен «очередной антропологической 
революцией, сравнимой с неолитической и 
цивилизационной, скачком к «точке Оме-
га» Тейяра де Шардена или к «ноосфере 
В.И. Вернадского» [8, с. 17].

Заканчивает свой взгляд на поднятую 
тему В.Е. Баранов оптимистично: «Нынеш-
ний реванш буржуазно-индивидуалисти-
ческого мракобесия не может быть долгим, 
нового Средневековья не будет. Сама жизнь 
всё более будет подвигать людей к новому 
интеллекту. Одновременно мы не сбрасы-
ваем со счетов и фактор диалектико-логи-
ческого воспитания, просвещения челове-
чества. Тем духовно и живы» [8, с. 17, 18].

Методологические вопросы, определя-
емые современным этапом становления 
философии революции

Мы остановились только на нескольких 
докладах, знаковых, однако далеко не ох-
ватывающих всё разнообразие взглядов, 
проблем и вопросов, которые были пред-
ставлены очно и заочно на конференции и 
нашли своё отражение в сборниках [7; 8].

Проведенная конференция с назва-
нием «Революции как предмет научной и 
философской рефлексии» – событие симво-
лическое в современной интеллектуально-
духовной жизни российского общества.

Несомненно, сделанный теоретичес-
кий прорыв состоит в утверждении на-
учно-философского взгляда на феномен 
революции как явление, имеющее «все-
общий характер» и придающее бытию 
историчность (М.М. Прохоров). Револю-
ция – неотъемлемый атрибут любой про-
грессивной эволюции, она есть качествен-
ный скачок в развитии, отделяющий один 
цикл спирали прогрессивной эволюции, 
в том числе социальной эволюции – исто-
рии, от другого (А.И. Субетто). Революция 
по своей сущности (в отличие от контрре-
волюции) есть системное, качественное, 
позитивное изменение объектов социума 
или универсума (Л.А. Зеленов).

Происходит становление философии 
революции, которая, как показали пред-
ставленные материалы и сама научная 
дискуссия на конференции, ещё далека от 
завершения.

Как прямая дискуссия, так и скрытая, 
которая присутствует в диалоге (и даже 
конфликте) представленных методоло-
го-мировоззренческих позиций, выявила 
ряд проблемных методологических «воп-
росов» в современной научной и философ-
ской рефлексии.

Первый такой методологический воп-
рос – это вопрос о соотношении револю-
ции и эволюции. Продолжает сохраняться 
методологическая позиция, которая про-
тивопоставляет революцию и эволюцию 
(первая есть «разрыв» в постепенности раз-
вития, а вторая – постепенность развития), 
исходя из кумулятивной («постепенной») 
парадигмы эволюции. Более того, из дан-
ного методологического основания допус-
кается в будущем, когда будет покончено с 
историей классовых обществ, что возмож-
на социальная эволюция без революций. 
Именно в данном контексте в 90-х годах 
в России возникли театральные по форме 
заявления-лозунги, что «Россия исчерпала 
лимит на революции». По поводу этого кан-
дидат философских наук, доцент Фаниль 
Фагимович Серебряков (Казань) в своем 
докладе саркастически заметил: как будто 
«История, как педантичный аптекарь или 
занудный бухгалтер, отвешивает револю-
ции по дозам, как чиновник в старом совет-
ском министерстве по-барски распределял 
фонды, а они, эти заявители, являются её, 
Истории, полномочными представителя-
ми, призванными доносить до смертных 
её приговор. За этим, конечно, стоит, в 
лучшем случае, поверхностность, некомпе-
тентность (если не невежество), отсутствие 
привычки думать, причем, самостоятельно 
и со знанием дела. Революции, если уж до 
них дошло или до них довели дело, не за-
даются вопросом “быть или не быть”, про-
сто бывают» [7, с. 105].

Автором выдвигается методологиче-
ская альтернатива [27] данному взгляду, 
продолжающему доминировать, по край-
ней мере – в обществоведении. Она состо-
ит в утверждении и соответствующей ар-
гументации теоретического утверждения, 
которое заключается в формулировке: 
революция – неотъемлемый элемент (ат-
рибут) любой прогрессивной эволюции, 
заключающийся в качественном скачке 
(переходе) от одного цикла развития к 
другому циклу на спирали прогрессив-
ной эволюции. Это означает, что само по-
нятие прогрессивной эволюции намного 
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сложнее, чем фиксация постепенности 
развития, она состоит из циклов разной 
временной масштабности, из которых эво-
люция предстает как спираль развития, и 
революций, как переходов от одного цик-
ла прогрессивной эволюции к другой, с 
одновременными качественными скачка-
ми, отражающими процесс восхождения 
качества эволюционирующих систем.

Второй методологический вопрос – это 
вопрос отношения к великой Октябрьской 
социалистической революции, адекватной 
её оценки как историческому явлению. Он 
очень важен с позиции теории социалисти-
ческой революции XXI века, которая долж-
на вобрать в себя исторический революци-
онно-социалистический опыт ХХ века.

Что собой представляет эта революция – 
великое историческое событие, может быть 
до сих пор еще адекватно неоцененное, или 
«ошибку истории», некое «заблуждение» 
цивилизационной истории России, более 
того – даже некую историческую провока-
цию (по аналогии с «оранжевыми револю-
циями», которые использует глобальный 
империализм «Запада» с целью устранения 
неугодных государств, противостоящих 
своей политикой стратегии его мировой эк-
спансии, в начале XXI века), как заявляют 
не только некоторые мыслители либераль-
ного крыла, но и мыслители, ученые, экс-
перты, числящие себя за русских патрио-
тов, и даже православных консервативных 
мыслителей и философов? Аспирант Дмит-
рий Анатольевич Скородумов (Н. Новго-
род) на конференции поставил вопрос так: 
«Что такое революция – локомотив истории 
или её стоп-кран?» [7, с. 109].

Нужно осознать, что Великая Октябрь-
ская социалистическая революция, или 
по оценке автора, Великая русская соци-
алистическая революция, есть явление не 
только масштаба внутренней истории Рос-
сии, а явление всемирно-исторического, и 
возможно – космопланетарного, масштаба. 
Почему именно так стоит вопрос в пред-
дверии 100-летия этой Великой русской 
социалистической революции?

В «Экономическо-философских руко-
писях» 1844 года Карл Маркс провидчес-
ки так охарактеризовал коммунизм (что 
необходимо знать каждому коммунисту на 
Земле) (цитируется по: [3, с. 155, 156]):

– коммунизм – это «полное, происходя-
щее созидательным образом и с сохранени-
ем всего богатства достигнутого развития, 
возвращение человека к самому себе как че-
ловеку общественному, т.е. человечному»;

– коммунизм – это «действительное раз-
решение противоречия между человеком 
и природой, человеком и человеком, под-

линное разрешение противоречия между 
существованием и сущностью, между сво-
бодой и необходимостью, между индиви-
дом и родом»;

– коммунизм – это «необходимая форма 
и энергетический принцип», это «подлин-
ная» будущая история, когда человек ста-
новится подлинным субъектом истории.

В начале XXI века «противоречие меж-
ду человеком и природой», разрешение 
которого по Марксу – предназначение 
коммунизма, достигло, в условиях системы 
глобального империализма, как автором 
доказывалось неоднократно [10; 12–14; 16; 
21], первой фазы Глобальной экологичес-
кой катастрофы, и переход к социализму/
коммунизму со снятием этого противоре-
чия на ноосферных основаниях превра-
тился в императив выживаемости челове-
чества – главный императив XXI века.

Поэтому вопрос ноосферно-социалис-
тической революции XXI века – это воп-
рос, обретающий бытийные основания 
для человечества: «Быть или не быть чело-
вечеству на Земле».

В 2007 году в работе, посвященной 90-
летию Великого Октября, автор писал [11, 
с. 6]: «Социализм, коммунизм рождается 
всей историей человечества и другого пути 
у человечества с позиций его будущего нет... 
Если использовать понятие «революция» 
для обозначения не как одномоментного 
акта, связанного с политическим переворо-
том, а её понимать как процесс смены осно-
ваний бытия человечества, т.е. как процесс 
человеческой революции, то можно ставить 
вопрос, что в 1917 году в России зароди-
лась эпоха Глобальной Социалистической 
Цивилизационной Революции, под знаком 
«первой волны» которой прошёл весь ХХ-й 
век. Появился реальный всемирно-истори-
ческий оппонент процессу капитализации 
всего мира, установлению «глобальной сис-
темы свободного перемещения капитала» 
по Дж.Соросу, а вернее, глобального импе-
риализма – Глобальной Капиталистической 
Цивилизационной Революции, породивший 
три волны колониальных захватов мира».

По А.А. Зиновьеву, Октябрьская рево-
люция есть «самый дерзкий и самый вели-
кий в истории социальный эксперимент» 
[1, с. 222].

Следует согласиться с Ф.Ф. Серебряковым 
(его доклад назывался «Отношение к рево-
люции как лакмусовая бумага социально-
политических воззрений» [7, с. 101–108]), что 
«по тому, какую репутацию в общественном 
сознании имеет революция, можно судить, 
находится ли социальная цивилизация в 
стадии изменений прогрессивных либо кон-
сервативных, регрессивных» [7, с. 107].
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31Рыночно-капиталистическая контрре-
волюция 1991–2016 гг. в России, за кото-
рой скрывается процесс экономической 
колонизации России и её системной катас-
трофы, управляемых глобальным импери-
ализмом, потерпела крах, который несет 
на себя печать экологического, и соответ-
ственно – онтологического, краха всей ми-
ровой системы глобального империализ-
ма, – выход из которого имеет только одну 
стратегию – прорыв к Ноосферному Эколо-
гическому Духовному Социализму [13; 19; 
21; 24]. Поэтому и возникает пестуемая «ли-
беральной элитой» «революциофобия» [21], 
всевозможные «очернительные» оценки 
самого исторического явления – Великой 
русской социалистической революции. Все, 
кто воюет против этой Великой революции 
в России, – «пигмеи», не могущие и понять, 
и осознать грозную поступь Истории, уже 
самим фактом этой Революции в 1917 году 
проманифестировавшей начало Новой ис-
тории – социалистической, поднимающей 
Человека на уровень ответственности свое-
го исторического созидания, не только за 
будущее всего человечества, но и за буду-
щее биосферы, переходящей в ноосферу.

Третий методологический вопрос – это 
вопрос о переходе от капитализма, а вер-
нее империалистическо-колониальной си-
стемы, к социализму, т.е. о большой логике 
социалистической революции. Ленинская 
теория империализма, её развитие в конце 
ХХ века [5], а также весь опыт истории ХХ 
века, показывают, что переход к социализ-
му начинается не из стран «метрополии» – 
развитых капиталистических стран, а из 
стран «периферии», являющихся по сути 
экономическими колониями, и этот пере-
ход составит целую эпоху, которая в XXI 
веке обретает дополнительно содержание 
Эпохи Великого Эволюционного Перело-
ма, связанного с переходом к ноосферной – 
управляемой социоприродной эволюции.

Ключевой вопрос социалистической 
революции – это социалистическая чело-
веческая революция (В.И.Ленин ставил 
вопрос о «культурной революции»), кото-
рая так и не была завершена в СССР. Со-
циалистическое общество на порядок бо-
лее высокой субъектности (чем капиталис-
тическое общество), законом устойчивого 
развития которого является закон опере-
жающего развития качества человека, ка-
чества общественного интеллекта и качес-
тва образовательных систем в обществе 
[25], т.е. является научно-образователь-
ным обществом. Косвенно этот вопрос ос-
вещен через призму «личностного аспекта 
диалектики как логики революции» В.Е. 
Барановым [7, с. 11–18].

Социализм – это общество, в котором 
осуществляется научное управление обще-
ственным развитием, т.е. наука становится 
не только производительной силой, но и 
силой управления, а образование – «ба-
зисом базиса» духовного и материального 
воспроизводства, т.е. есть научно-образо-
вательное общество [22].

Ноосферный экологический духовный 
социализм (автор его считает возможным 
называть ноосферизмом) поднимает управ-
ление общественным развитием на новый 
качественно уровень – ноосферный, когда 
коллективный разум человечества – об-
щественный интеллект – начинает научно 
управлять социоприродной – ноосферной – 
эволюцией, соблюдая законы-ограничения, 
отражающие действие гомеостатических 
механизмов биосферы и планеты Земля как 
суперорагнизмов. Именно в этом контексте 
ноосферная человеческая революция, как 
ядро социалистической революции, при-
обретает смысл «Роды Действительного Ра-
зума», т.е. «родов» Разума человечества как 
Разума Ноосферного [28]. Если исходить из 
определения коммунизма К. Марксом как 
«подлинной», т.е. управляемой, истории, то 
под «давлением» императива экологическо-
го выживания человечества коммунизм в 
XXI веке получает ноосферное измерение 
и ноосферную миссию [20]. Коммунизм об-
ретает характеристику управляемой социо-
природной или ноосферной эволюции, т.е. 
«подлинной» истории в новом, ноосферном 
качестве. История перестает быть не только 
стихийной, историей классовых обществ, 
но и перестает быть именно автономной 
(условно независимой от природы), подни-
мается на уровень уже эволюции ноосфе-
ры – нового качества биосферы, в структу-
ре которой человеческий разум выполняет 
гармонизирующую функцию в единстве 
с действием собственных гармонизаторов 
биосферы и планеты Земля.

Четвертый методологический вопрос – 
это вопрос о доминирующем основании 
исторической детерминации: что им явля-
ется – эволюция технологического базиса 
воспроизводства жизни (технологический 
детерминизм) или эволюция классовых от-
ношений, эволюция взаимодействия труда 
и капитала (а вернее – капиталократии)? 
Многие исследователи на Западе и в сов-
ременной России считают, что капитализм 
постепенно под действием технологическо-
го прогресса сам преобразуется в общество 
социальной справедливости. И негативная 
оценка всех «бед человечества» также у этих 
сторонников технологического детерми-
низма апеллирует к технологическим угро-
зам для будущего человечества, не замечая 
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капиталогенный (капиталократический) 
генезис самого такого «античеловеческого» 
вектора технологического детерминизма.

Автор исходит из того, что все угрозы 
и риски в дальнейшей социальной эволю-
ции человечества, связанные с его возмож-
ной экологической, в том числе, – техноло-
гической гибелью, имеют своим главным 
основанием рыночно-капиталистическую 
форму хозяйствования на Земле, строй 
мировой финансовой капиталократии, 
породившей целую иерархию как концен-
трации капитала и капиталовластия, так 
и сопутствующую ей иерархию «рынков» 
и эксплуататорских отношений, в которой 
не последнюю роль играет эксплуатация 
экономических колоний – стран «второго» 
и «третьего» миров («периферии» в системе 
глобального империализма).

Поэтому выход из пропасти первой 
фазы Глобальной экологической катастро-
фы, в том числе как её «теней» – Глобальной 
духовной, Глобальной информационной и 
Глобальной антропологической катастроф, 
у человечества только один – установление 
на Земле Ноосферного экологического ду-
ховного социализма, т.е. ноосферно-социа-
листическая революция.

Каковы будут механизмы ноосферно-
социалистического преобразования мира 
в XXI веке?

Скорее всего, это будет каскад антика-
питалистических, антиколониальных, со-
циалистических революций по всем стра-
нам мира, с разной логикой их конкретной 
реализации, с учетом социокультурных и 
цивилизационных особенностей тех или 
иных стран.

Разработка ноосферно-социалистичес-
кой теории и мировоззрения на её основе 
(автор называет её ноосферизмом) и но-
осферно-ориентированный синтез научно-
го знания, включая создание системы не-
прерывного ноосферного образования, и на 
их основе – ноосферно-мировоззренческая 
революция, – это императив, обращенный 
к науке, философии, к разуму человечества.

Из приведенного анализа вытекают 
следующие выводы:

1. Революция – неотъемлемый элемент 
любой прогрессивной эволюции, и диа-
лектика социального развития, как и диа-
лектика научного познания мира, немыс-
лима без этой категории.

2. Переход человечества к управляемой 
социоприродной эволюции на базе обще-
ственного интеллекта и научно-образова-
тельного общества, т.е. к коммунизму, не 
есть переход к социальной истории без 
революций, как продолжают думать не-
которые обществоведы. Речь идет о новом 

качестве как науки об управлении, так и о 
новом качестве представления об управля-
емой, «подлинной» истории, которая, как 
я показал выше, есть управляемая социо-
природная, т.е. ноосферная, эволюция, в 
которой будет существовать и управление 
в будущем «революциями» [27], как качес-
твенными скачками, с минимизацией по-
терь в воспроизводстве жизни человечест-
ва и всей Системы Жизни на Земле.

3. Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция или Великая Русская 
Социалистическая Революция – особое, 
всемирно-исторического и космо-плане-
тарного масштаба, событие, открывшее 
собой совершенно новую Историю – соци-
алистическую, противостоящую пока (!) 
Истории Капиталистической, и показыва-
ющую возможность воспроизводства жиз-
ни общества без отношений эксплуатации 
человека человеком.

Человечество совершает после 1917 
года, вот уже почти 100 лет, прорыв к но-
вому качеству бытия человека, к раскры-
тию его духовно-творческого потенциала, 
к «новым берегам» гармонического Буду-
щего, совершает с трагедиями, потерями, 
откатами назад, чтобы с учетом историчес-
ких уроков сделать новые качественные 
скачки по линии очеловечивания челове-
ка и его социоприродных отношений.

Человечество оказалось под «экологи-
чески прессом» первой фазы Глобальной 
экологической катастрофы, олицетворяе-
мым императивом Ноосферно-Социалис-
тического Прорыва в XXI веке.

4. Конференция «Революция как пред-
мет научной и философской рефлексии», 
ее опубликованные материалы – этой пер-
вый, достаточно успешный, шаг по станов-
лению нового взгляда на феномен револю-
ции в социуме и универсуме.

Мир нуждается в ноосферно-социали-
стическом преобразовании. Этого требует 
от человечества, т.е. совокупного человека 
на Земле, само звание «Человека» – «Чело-
века Разумного».

Россия первой совершила социалисти-
ческий прорыв в октябре 1917 года. Россия 
первой совершила космический прорыв 
человечества 12 апреля 1961 года. Думаю, 
Россия может и должна совершить первый 
ноосферный прорыв на базе «социализма 
XXI века» и повести мир людей по этому 
пути. Потому что нет другой такой модели 
устойчивого развития человечества, как 
управляемая социоприродная – ноосфер-
ная – эволюция на базе общественного 
интеллекта, научно-образовательного об-
щества и Ноосферного экологического ду-
ховного социализма.
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К.Г. Исупов

шестОв-критик в диАлОГе с вяч. ивАнОвыМ
Рассматриваются некоторые существенные особенности философского дискурса Льва 
Шестова в споре с «персонажами» его критических работ. В центре статьи – эписто-
лярный диалог автора статьи «Вячеслав Великолепный» со своим великим современ-
ником. Шестов весьма рационально продумывал композиции своих вещей, но ни одна из 
них не имеет глубокой точки. Это свойство незавершенности (незавершимости) ученого 
трактата обусловлено тем, что для Шестова обсуждаемая проблематика – не предмет 
кабинетных штудий, а вопросы внутрижизненного, онтологического порядка. Поскольку 
живая жизнь в принципе незавершима, все ответы отданы будущему. Незавершимость 
(нон-финито) не следует путать с неоконченностью. Трактат может быть компози-
циционно закончен, но архитектонически не завершен. Вяч. Иванов, со своим стремле-
нием все закруглить и завершить, охотно соглашается со своим собеседником; для обоих 
корреспондентов прототипом творческой незавершенности является готика, которая, 
в отличие от романского стиля, в принципе не способна к завершению.

Ключевые слова:
вера и разум, готика, полемический дискурс рубежа веков, стилистика незавершенного 
суждения, философская критика Серебряного века.
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Лев Исаакович Шестов был человеком 
не без странностей. Только у него полу-
чалось из книги в книгу протяжно вес-
ти одну ноту, одну тему: распря разума и 
веры – двух неразлучных антагонистов его 
беспокойного ума и его сердца, взыскую-
щего покоя в Истине. То со смешочком, то с 
отчаянием в голосе он показывает масшта-
бы и горизонты вечного конфликта логики 
и чувства, не доверяя до конца ни первой, 
ни второму: вся мировая философия была 
ему свидетельством тщеты примиренчест-
ва на этом пути [3].

Он был добрым ироником и лукавым 
сократическим человеком, с людьми он 
общался с неизменной улыбкой и мудрой 
искоркой в глазах. Только Шестов, сын су-
конщика и знаток Пятикнижия, мог доду-
маться подарить православному попу отцу 
Сергию Булгакову кусок сукна на рясу. 
Смущенный Булгаков не знал, что ему с 
этим даром делать и, кажется, передарил 
кому-то суконную штуку.

Примерно таковы и критические 
дары читателю от Шестова. Он не всег-
да твердо знал, что и как следует думать 
о дружбе-вражде разума и веры, но он 
твердо знал, как не следует думать. Ви-
димо, своим философическим долгом он 
считал воспитание нового умного чита-
теля и прививал ему навыки критическо-
го отношения к готовым формулам гор-
дого разума, предостерегал и от наивной 
безответственности веры – бездумной и 

нерассуждающей. В этом кардинальная 
черта шестовского дискурса – осторож-
но, без принуждения вести человека-со-
временника по сократическим лабирин-
там, где ошибок больше, чем поворотов, 
а ложных ходов больше, чем у критского 
Минотавра.

Отметим весьма существенную черту 
шестовского дискурса, которой, возмож-
но, он обязан талмудической герменевти-
ке. Когда он работает с произведениями 
Достоевского, Ницше, Толстого, Лютера, 
Кьеркегора, он не спорит с ними напря-
мую, но старается вскрыть в анализируе-
мых текстах механизмы концептуально-
го саморазоблачения. Подобный подход, 
очень редкий для философской критики 
Серебряного века, дает Шестову повод 
лишний раз разочароваться в возможнос-
тях Разума.

Как все помнят, дебютировал Шес-
тов книгой «Шекспир и его критик Бран-
дес» (1898); в 1905 г. напечатал «Апофеоз 
беспочвенности (опыт адогматическо-
го мышления)». В 1920 г. он с семьёй по-
кинул Советскую Россию и обосновался 
во Франции, где и жил до своей смерти. 
Предметом его философского интереса 
стало творчество Парменида и Плотина,  
Лютера и средневековых немецких мис-
тиков,  Паскаля и  Спинозы, Кьеркегора, 
а также своего современника  Гуссерля. 
Напомним, что именно Гуссерль рассказал 
Шестову о Кьеркегоре, а Шестов поведал о 



О
бщ

ес
тв

о

3�том читавшему все подряд, но Кьеркегора 
не знавшему, Бердяеву.

Шестов общался с Э. Гуссерлем, К. Ле-
ви-Строссом, М. Шелером, М. Хайдегге-
ром, читал в Сорбонне лекции.

Нас здесь будет интересовать сюжет 
«Шестов / Вяч. Иванов».

Принято считать, что отношения Шес-
това с Ивановым прошли три больших 
этапа. Первый связан с сотрудничеством 
обоих в новых журналах эпохи: почти па-
раллельно Шестов печатает в «Мире искус-
ства» «Философию трагедии» (1902), а Ива-
нов – «Эллинскую религию страдающего 
бога» (1904) в «Новом пути». До 1910 г. Шес-
тов пребывает за границей и в Киеве, что 
не мешает ему наезжать в Петербург, по-
сещать Башню и участвовать с Ивановым 
в общих сборниках. Так, во второй книж-
ке «Факелов» (1907) первый публикует 
«Похвалу Глупости», а второй – «О любви 
дерзающей»; оба при этом – постоянные 
сотрудники «Вопросов жизни» (1905). Вто-
рой этап – это 1914–1917 гг., когда Шестов 
после четырехлетнего швейцарского жи-
тия переезжает в Москву, и мы видим его 
в тесном окружении таких славных людей, 
как С. Булгаков, В. Эрн, Н. и Л. Бердяевы. 
На этот период и пришлись доклад, а за-
тем статья о Вячеславе Великолепном. Ос-
тальное время общения двух мыслителей 
охвачено эмигрантским периодом и обме-
ном эпистолярными репликами [4].

Со(противо)поставлениие фигур Ива-
нова и Шестова традиционно строилось 
по вероисповедной и культуроисповедной 
осям: «византиец и иудей» (по концепту-
альному заглавию статьи Ландау, 1921). 
Добавим к этой антитезе еще один нюанс: 
внутренней интенцией духовных архитек-
тоник Иванова была чеканная формула, 
прекрасная в своей завершенности, как 
канон Поликлета. Впрочем, при исполне-
нии ее Иванов мог использовать и приемы 
Прокруста.

Мировоззренческие конструкции Шес-
това, что воздвигались на базе «адогмати-
ческой» апофатики, в принципе не могли 
завершиться в рамках жесткой нормиро-
ванной логики. Отсюда ненависть Шестова 
к Канту с его неальтернативной таблицей 
антиномий (недаром о. Павел Флоренский 
на магистерском диспуте сказал о Канте: 
«Столп злобы богопротивныя»).

Поздравляя Шестова с 70-летием, Ива-
нов пишет о людях, для которых дело 
жизни в духе признается «не сделанным и 
незаконченным <...> но <...> определив-
шимся в основных чертах, как, примерно, 
готический собор, похожий в своей недо-

строенности на прерванное сновидение»: 
далее идет антитеза: «...я сам, всю жизнь 
стремившийся к законченным формам» / 
шестовское апофатическое исповедание», 
которому в письме вменен «транцензус 
всякой формы к вящей славе Божией» (в 
оригинале на латыни) [4, с. 431–432].

Иванов нашел точное слово для харак-
теристики шестовского стиля мышления: 
готика не способна завершиться в закон-
ченной форме, в отличие от романской 
архитектуры. «Возвышенной истерией» 
и «логическим безумием» назвал готику 
В. Воррингер в книге «Formprobleme der 
Gothik» (Мюнхен, 1927). Ответ Шестова 
был таков: «...все же мы, смертные, конеч-
ные люди, и ищем здесь, на отмели времен, 
и законченных форм», а далее чуть ли не 
излагает свою книгу о Кьеркегоре, у кото-
рого Шестов встретил «такое же понима-
ние транцензуса»: «Киргергард от Гегеля 
пошел к частному мыслителю, Иову и от 
греческого симпосиона к Аврааму»; сооб-
щается попутно, что печатается его новая 
книга «Афины и Иерусалим» [4, с. 432].

Вот и в современной диссертации 
встречаем мы все то же: «Шестов (= Иеру-
салим) / Иванов (= Афины)»: «Они олицет-
воряли собой соответственно Иерусалим 
и Афины и были столь противоположны 
как личности и мыслители, что избежать 
некоторого противостояния им было не-
возможно. Насколько был утончен, элита-
рен, сложен, двойственен, «великолепен» и 
многообразен поэт Вяч. Иванов, настоль-
ко прост, мудр и глубок, не менее блестящ 
и образован был философ Шестов. При 
всех похвалах творческому гению поэта, 
Шестов не скрывает иронии по отноше-
нию к нему, когда говорит о «едином ми-
росозерцании» Вяч. Иванова, совершен-
но отличном от других, об утончённости 
фразеологии, тяге к греческой трагедии и 
св. Писанию. Шестову претит вычурность, 
элитарность и особенно выставляемая 
напоказ эрудиция. Литературное высоко-
мерие Вяч. Иванова является оборотной 
стороной его страха перед простотой и по-
нятностью, которых он всячески избегает. 
С точки зрения Шестова, Иванов болен 
болезнями элитарности, с одной стороны, 
и «общепризнанности» – с другой. От него 
за всей этой сложностью многознания ус-
кользает подлинность бытия, непосредс-
твенное взаимодействие между человеком 
и миром.

Другими словами, Вяч. Иванов – это 
человек, пораженный «всемством», тот, 
против которого восстал и Шестов, и сам 
Достоевский, одномерно понятый Вяч. 
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Ивановым и как бы по недоразумению 
ставший его кумиром. Вяч. Иванов стре-
мился, по его собственному признанию, 
принадлежать к «общепризнанной» шко-
ле Достоевского, к той «культурной слож-
ности», великим зачинателем которой был 
Фёдор Михайлович. Его неуёмным стрем-
лением было создание положительного, все 
объясняющего миросозерцания, исклю-
чающего всякую возможность противоре-
чивых и многосложных ответов. Шестов к 
такому мировоззрению, исчерпывающему 
и дающему ответы на все вопросы, отно-
сит марксизм. С его саркастической точки 
зрения, только марксисты и Вяч. Иванов, 
несмотря на все их различия и идейную 
отдалённость друг от друга, демонстри-
руют поразительное по своему сходству 
общность: “потребность дать исчерпываю-
щие ответы”» [2, с. 214].

Афино-иерусалимская огласовка оппо-
зиции ‘Иванов / Шестов’, предъявленная 
в статьях и мемуарах Бердяева, Ландау, 
Адамовича и др. стала популярной [1; 5].

Добавим к сказанному, что друж-
ба двух мыслителей не дошла до 
«дружбы=вражды», как у Белого и Блока, 
потому что у обоих хватило такта и диа-

логической веротерпимости: они точно 
чувствовали черту, за которой кончается 
взаимопонимание. Как только возникала 
угроза перейти эту границу, вся патети-
ка спора испарялась и травестировалась 
в шутовских интонациях. В конце статьи 
«Вячеслав Великолепный» Шестов охотно 
принимает им же сочиненный образ Ива-
нова в дедовском, расшитым золотом кам-
золе и в пудреном парике, а Иванов через 
20 лет хитровато парирует: «...если стро-
ить культуру с Вами нельзя, то нельзя ее 
строить и без Вас, без Вашего голоса, пре-
достерегающего от омертвения и гордыни. 
Вы похожи на ворона с мертвой и живой 
водой» [4, c. 432].

Согласимся, что с приведением анти-
номии ‘Афины / Иерусалим’ в вид ‘парик / 
ворон’ – серьезный разговор уже невозмо-
жен. Остаются встречные грустные улыб-
ки двух немало поживших и всякого пови-
давших милых старичков.

Многолетняя дружба и открытый го-
роду и миру диалог вокруг центральных 
проблем гносеологии и онтологии заслу-
живает самого пристального внимания 
исследователей и монографического осве-
щения.
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АктуАльнОсть эстетическОГО и прОблеМА сОзнАния
В статье речь идет о парадоксальной ситуации современности: «когда эстетики как тако-
вой уже нет, нет ничего, что бы не было эстетикой». Глобальный мир подвержен угрозам, 
которые ставят под сомнение самую возможность будущего человеческой цивилизации, 
это угрозы терроризма, экологических катастроф, экономических и военно-политиче-
ских кризисов. Автор утверждает, что основная причина нестабильности планетарного 
мира – ментальные процессы, происходящие в аксиосфере, активно управляемые эстети-
ческим инструментом воздействия на интуитивно-чувственную сферу сознания индиви-
дов, «толп» и «племен». Образование, ориентированное целями мировоззренческой, нравст-
венно-эстетической подготовки – универсальный способ реализации экологии сознания.
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Ментальные процессы (от лат. mens – 
ум, мышление, образ мысли, дух), кото-
рыми определяются действия индивидов 
и сообществ, будь то религиозные экстре-
мисты, толпа мигрантов, футбольных бо-
лельщиков или финансово-экономическая 
элита, развиваются в глубинах коллектив-
ного бессознательного и с трудом поддают-
ся рациональному анализу. Однако имен-
но в них «пружина» и генезис социокуль-
турной, цивилизационной и политико-
экономической динамики. Современность 
характеризуется тотальностью эстетиче-
ских форм, которые активно работают в 
политике и спорте, рекламе и шоубизнесе, 
в коммуникативном пространстве СМИ и 
интернета, в организации массовых праз-
дников, шествий, олимпиад и фестивалей.

Парадоксальность ситуации в том, что эс-
тетика – наука о прекрасном и бескорыстном 
любовании природой и искусством – оказа-
лась «чужой» в этом прагматичном и жесто-
ком мире конкуренции, пользы и денег, она 
ушла (не по собственной воле!) из образова-
тельных программ высшей и средней шко-
лы. Без нее человек оказался безоружным, 
дезориентированным в хаосе информации, 
не способным различить манипулятивную 
агрессию идеологических воззваний, рабо-
тающих на интуитивно-чувственном («пред-
сознание») уровне в облике прекрасных, 
возвышенных, трагических целей. Понят-
но, что такой язык безотказно действует, в 
основном, на молодежь, с ее поиском смысла 
героического существования и интеллекту-
альной незрелостью в условиях социальной 
невостребованности или, напротив, изо-
бильного потребительского благополучия.

Пожалуй, сегодня есть смысл говорить, 
как минимум, о трех основных концепциях 
сознания: теологической, психо-физиоло-
гической и собственно-философской, имея 
ввиду, что каждая из них, особенно послед-
няя, содержит множественность подходов и 
гипотез. Собственно, в философии речь идет 
не о том, как работает сознание (это забота 
физиологов и психологов), а о том, что это 
такое. Философия с помощью психологии 
и нейрофизиологии стремится объяснить, 
как этот феномен вписан в природу, обна-
ружить самую возможность чувствовать и 
мыслить. Однако и в богословском, и в ес-
тественнонаучном, и в философском кон-
тексте сознание описывается как открытый 
и всегда неполный ряд функций, редуциру-
ется к одной-двум из них, тогда как его гене-
зис и онтология остаются дискуссионными.

Классическая традиция полагает созна-
ние в качестве телеологической структуры, 
как некую систему высших способностей 
субъекта: разум, рассудок, мысль, суждение, 
которое инициировано принципом удоволь-
ствия/неудовольствия. В «Трансценденталь-
ной эстетике» И. Канта речь идет об апри-
орных формах чувственности (пространство 
и время), которые рассматриваются в гно-
сеологическом ключе. И.Г. Фихте разумеет 
сознание тождественным самосознанию и 
говорит об эстетической способности, не 
называя ее таким именем: «Впервые через 
Я входят порядок и гармония в мертвую и 
бесформенную массу. Единственно через 
человека распространяется господство пра-
вил вокруг него до границ его наблюдения, 
и насколько он продвигает дальше это по-
следнее, тем самым продвигаются дальше 
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порядок и гармония. Через Я утверждается 
огромная лестница ступеней от лишая до 
серафима, в нем система всего мира духов… 
Человек будет вносить порядок в хаос и план 
в общее разрушение, через него самое тле-
ние будет строить, и смерть будет призывать 
к новой прекрасной жизни» [6, с. 488].

Таким образом, классическая традиция 
понимания сознания, была «по своей сути 
философией самосознания, приписывав-
шей сознанию телеологическую структуру, 
жизнь последнего протекала только в од-
ном измерении – в измерении восприятия 
и представления, воспроизводимых реф-
лексивным сознанием субъекта». Сущест-
венная заслуга К. Маркса, – полагает фило-
соф, – состоит в том, что он «впервые вводит 
сознание в область научного детерминиз-
ма, открывая его социальное измерение, 
его социальные механизмы». Признание 
социального генезиса сознания позволяет 
видеть его «археологические глубины», его 
многомерность и детерминированность «на 
уровнях механики социального, механики 
бессознательного, механики знаковых сис-
тем культуры и т.д… в разное время возни-
кающих и по разным законам движущихся 
структур» [2, с. 219–221].

Однако в таком ракурсе сознание оказы-
вается производным социума, его атрибу-
том, всецело зависящим от историко-куль-
турных и экономических обстоятельств. 
Мамардашвили называет подход Маркса 
«безличностным (или редуктивно-предмет-
ным) анализом сознания», отмечает, что «из 
схем Марксова анализа вытекают элементы 
целого ряда теорий: 1) теоретической моде-
ли социальной обусловленности сознания; 
2) теории фетишизма и символики социаль-
ного в сознании; 3) теории идеологии (соци-
ология знания); 4) теории науки и свободно-
го духовного производства как особых форм 
деятельности сознания; 5) теории сознания 
как орудия личностного развития человека 
и его ответственности в сфере культуры и 
исторического действия. Как показала пос-
ледующая история гуманитаристики, имен-
но эти теории оказываются сегодня в поле 
исследовательских интересов.

Мамардашвили предлагает определить 
сознание как уровень, на котором синте-
зируются все конкретные психические 
процессы и для анализа феномена вводит 
такие понятия как «сфера сознания», «со-
стояние сознания», «структура сознания». 
Тогда «сфера сознания», снимая субъект-
объектную дихотомию, выступает как «ме-
тасфера», «универсальный метаобъект» по 
отношению к сферам научного, философ-
ского, метафизического, эстетического, 
этического рассмотрения [3, с. 38–40].

Иная позиция по отношению к пробле-
матике сознания складывается в рамках 
феноменологии, которая предлагает интен-
циональность (направленность) в качестве 
его сущностной характеристики. При этом 
следует различать два «слоя»: первый слой – 
интенции (внутренние состояния), а вто-
рой – интенциональные объекты (внешний 
мир вещей). Эта онтологическая процессу-
альность схватывается понятиями (1) «поток 
сознания»; (2) возникающая, становящаяся 
в нем конструкция (смыслообразование); (3) 
суждение – как образованное, «ставшее».

Анализируя «сознание времени» (апри-
орное эстетическое чувство, по Канту), Гус-
серль вводит понятия «образное сознание» и 
«сознательная образность» [1, с. 158], тем са-
мым утверждая онтологию эстетического.

Ж.-П. Сартр, развивая феноменологи-
ческую трактовку сознания, размышляет 
о природе образного мышления: «В ткани 
синтетических актов сознания временами 
появляются некоторые структуры, кото-
рые мы будем называть образными созна-
ниями. Они рождаются, развиваются и ис-
чезают по своим собственным законам. И 
было бы серьезной ошибкой смешивать эту 
жизнь образного сознания, которое длит-
ся, организуется и распадается, с жизнью 
объекта этого сознания, который в течение 
этого времени вполне может оставаться 
неизменным». Образное сознание «носит 
спонтанный и созидательный характер; 
в ходе непрерывного созидания оно удер-
живает, утверждает чувственные качества 
своего объекта». Более того, «образ есть не-
кое сознание» [4, с. 58], так в контексте эк-
зистенциализма оказывается актуальной 
эстетическая редукция сознания.

В современной евро-американской фи-
лософии один из наиболее влиятельных 
трендов – поиск фундаментальной теории 
сознания с помощью физики и теории ин-
формации. «Проблема сознания – беспокой-
ная пограничная проблема, находящаяся на 
стыке науки и философии», – пишет амери-
канский философ и вводит термин «трудная 
проблема», который прижился в современ-
ной философии сознания, а также в психоло-
гии, нейронауке и квантовой физике. «Поч-
ти все в мире может получить редуктивное 
объяснение; но сознание может оказаться 
исключением, нужна нередуктивная теория 
сознания», – продолжает он и предлагает в 
качестве основания фундаментальной тео-
рии указание на тесную связь между созна-
нием и информацией. Поскольку «сознание 
является организационным инвариантом», 
для создания фундаментальной теории 
«надо поддержать бесколлапсную интер-
претацию квантовой механики», и тогда 
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лежащей компьютерной программы будет 
порождать сознающий ум» [10, с. 58].

Понятно, что Дэвид Чалмерс пред-
принимает попытку решения проблемы 
в позитивистском ключе, тем не менее, 
для прояснения взаимосвязи ментальных 
процессов и психо-физиологических реак-
ций он вводит понятие «супервентность» 
(соотнесенность, согласованность), кото-
рое снимает доминанту физиологичес-
ких состояний, оставляя свободу мысли 
и воли. «Материализм – это прекрасная и 
захватывающая картина мира, – пишет он, 
– но для объяснения сознания мы должны 
использовать дополнительные ресурсы». 
Таким ресурсом для него оказываются 
теория информации и квантовая механи-
ка. Конечно, в такой концепции сознания, 
претендующей на фундаментальность, нет 
места ни образному мышлению, ни про-
дуктивному воображению, ни этическим 
ценностям, хотя в разделе «Принцип ко-
герентности сознания и познания» автор, 
оставаясь в пределах физиологии, ведет 
речь об особенностях сенсорного воспри-
ятия пространства, музыки и цвета.

В 90-х годах прошлого века очень актив-
но обсуждалась физиками и философами 
«теория суперструн», претендующая стать 
единой «теорией всего». Основная гипотеза 
состоит в том, что микро- и макромир име-
ют струнную структуру. «Я говорил о супер-
струнах со многими физиками, но ни один 
не помог мне понять, что такое суперстру-
на. Насколько я могу судить, это не материя 
и не энергия; это какая-то древняя матема-
тическая «штука», генерирующая материю, 
энергию, пространство и время, но в нашем 
мире она ничему не соответствует». Тем не 
менее, «теория суперструн слишком краси-
ва, чтобы быть неправильной», но она очень 
уязвима, если ей приходится основываться 
на эстетических суждениях». И тогда «фи-
зики, работающие над теорией суперструн, 
больше не занимаются физикой, потому что 
их теории никогда не могут быть подкрепле-
ны экспериментами, а только субъективны-
ми критериями, такими, как элегантность и 
красота. Физике частиц грозит стать ветвью 
эстетики» [7, с. 114, 115].

Идея музыкальной природы мира, где 
творец – вселенский музыкант имеет дав-
нюю историю от античности до средневе-
ковья. Клемент Александрийский называ-
ет создателя «божественным Орфеем»; у 
философов Ренессанса обнаруживается та 
же аллегория извечного маэстро, управля-
ющего гармоничным оркестром мирозда-
ния. Играет ли Творец по нотам или имп-
ровизирует? – этот вопрос возникает в ХХ 

веке, в ситуации постмодерна, когда рож-
даются концепции управляемого хаоса.

Кен Уилбер, влиятельный современ-
ный американский философ, предлагает 
«целостно интегрировать сферы тела, ра-
зума и духа», полагает, что проект «созна-
ние человека» возможен как «кросскуль-
турное картирование всех состояний, 
структур, «мемов», типов, уровней, стадий 
и волн человеческого сознания». Так полу-
чится картина, «дополненная открытиями 
из области физических, биологических, 
культурных и духовных измерений», кото-
рая способна приблизить человечество к 
пониманию феномена сознания.

Ссылаясь на исследования Дона Бека и 
Криса Ковена, Кен Уилбер предлагает для 
характеристики состояний индивидуально-
го и общественного сознания «спираль раз-
вития», которая представлена 8-ю волнами 
«мемов», обозначенных цветом. В этой ди-
намичной модели учитывается и тип мыш-
ления на каждом уровне развития культуры 
определенного общества, и характер власти, 
и аксиосфера, и ценностные приоритеты. 
Так, на первых шести «уровнях существова-
ния», среда, тип власти, природные условия, 
определяют состояние сознания, но затем 
происходит «квантовый прыжок», – рожда-
ется «мышление второго порядка», сознание 
обретает возможность воздействия на окру-
жающий мир, способность «ясно восприни-
мать весь спектр развития, ...мыслить в пер-
спективе общей спирали бытия».

На седьмом (желтом, интегративном) 
уровне развития сознания «знание и ком-
петентность должны заменить власть», от-
крывая путь становлению восьмого мема 
(бирюзовый, холистический), то есть «уни-
версальной холистической системе ми-
рового порядка». Здесь человек обретает 
способность «распознавать гармонию» и 
творить ее. Как можно заметить, здесь эс-
тетическая способность – высший уровень 
развития сознания.

Согласно этой модели, современное 
человечество (наиболее развитые страны, 
40% населения) еще существует, в основ-
ном, на четвертой-пятой волне (синий и 
оранжевый мем). Однако некоторые инди-
виды уже совершили опережающий пры-
жок на восьмой уровень развития сознания 
(бирюзовый, холистический): это люди, обла-
дающие универсальным системным мыш-
лением, создатели «концепции ноосферы, 
трансперсональной психологии, теории 
хаоса и комплексности» [5, с. 20–29].

В декабре 2012 года Кен Уилбер со сво-
ими сотрудниками по Интегральному инс-
титуту проводил в Москве семинары по ин-
тегральной духовности, недвойственным 
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практикам и интегральному лидерству. И 
вот выразительный фрагмент его обраще-
ния к российским философам: «Мы живем 
в очень требовательные и трудные време-
на, которые все же при этом являются вре-
менами беспрецедентных возможностей и 
оптимистических перспектив. В частности, 
впервые в человеческой истории мы стоим 
перед лицом возникновения подлинно хо-
листического, целостного, или интеграль-
ного, сознания – то есть сознания, которое 
всевключающе, всеобъемлюще, заботли-
во и всепронизывающе. <...> И вот всего 
лишь несколько десятилетий назад иссле-
дователи человеческого развития начали 
наблюдать эмерджентное возникновение в 
редких личностях нового типа сознания». 
Особенность русской культуры, полагает 
он, состоит в том, что Россия «строит куль-
туру на оранжевом разуме, включая четыре 
квадранта – переживание, поведение, куль-
тура и социум» (имеется ввиду философс-
кий синтез эстетического, нравственного, 
художественного и социального мирови-
дения – А.В.), и в ее самосознании обнару-
живаются интеграция всех уровней миро-
воззрения: архаическое, магическое, мифи-
ческое, рациональное, плюралистическое, 
интегральное и трансперсональное».

«Россия на самом деле имеет свою школу 
интегрального мышления, – полагает он, – и 
можно сказать, что определенные его при-
нципы находятся глубоко в русской крови». 
Он называет далее Владимира Соловьева, 
С.Л. Франка и Сергея Булгакова, говорит 
об идеях «всеединства» и «софийности», 
которые определяют этот тип мышления 
и концепцию индивидуального сознания 
как микрокосма, органично и закономерно 
вписанного в макрокосм [5, с. 251–254].

Разумеется, это далеко не полный ряд 
отечественных философов, которые про-
дуктивно размышляли о природе созна-
ния в контексте онто-гносеологического 
единства бытия и сознания, строили кон-

цепции сознания/самосознания с его он-
тологически укорененной созидательно-
творческой эстетической способностью. 
Примерно с конца семидесятых годов про-
шлого века, эта традиция в России актив-
но возрождается сторонниками синерге-
тической методологии. Так, С.С. Хоружий 
называет два «фундаментальных онтоло-
гических обстоятельства: здешнее бытие 
испытывает притяжение Личности; здеш-
нее бытие связано с бытием Личности 
энергийною динамикой, которая предпо-
лагает свободу; … древний аскетический 
принцип сотрудничества свободы и благо-
дати, открытый на опыте в православном 
подвижничестве, был выражен в богосло-
вии посредством понятия синергия – и 
стал теперь центральным принципом на-
шей философии синергизма» [8, с. 135].

Методология синергетизма снимает 
субъект-объектную дуальность, полагает 
сознание органично вписанным в бытие 
энергийной динамикой свободы и бла-
годати. С.С. Хоружий выводит принцип 
синергии из восточно-христианской тра-
диции исихазма и священнобезмолвия, 
толкует об «энергийной, но не сущностной 
причастности тварного бытия Богу. «…Что 
будет с нашею философией, с нами, с нашей 
страной – вопрос нашего действия, наше-
го усилия, которое должно быть зрячим и 
трезвенным: синергийным» [9, с. 10].

Собирая фрагменты и осколки постмо-
дернистской картины мира, именно эстети-
ка, восстанавливая универсальность свое-
го предметного поля, призвана возродить 
в сознании современников идею целост-
ности бытия и созидательной роли созна-
ния. Актуальность и важность восстанов-
ления учебного модуса эстетики диктуется 
жгучей необходимостью защиты сознания 
молодежи от манипулятивных технологий, 
спекулятивно работающих с сознанием на 
интуитивно-чувственном уровне, то есть в 
предметном поле эстетического.
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МиФ и МузыкА кАк ОснОвОпОлАГАющие 
кОМпОненты культуры

Миф и музыка являются объектом исследования многих наук, прежде всего, философии, 
культурологии, социологии и политологии, каждая из которых по-своему пытается оп-
ределить их место и роль в истории и культуре. Особое развитие при этом получают 
прикладные исследования их способностей внушать, кодировать, направлять и регули-
ровать. Цель данной статьи – проанализировать манипулятивные возможности мифа 
и музыки. В работе доказывается, что мифологически окрашенное восприятие реаль-
ности характерно для любой эпохи, но особенно оно актуализируется в эпоху перемен. А 
в связи с тем, что музыка как метаискусство тесно связана с мифотворчеством, то она 
может быть использована для сознательного изменения представлений о мире.
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Сегодня мы все чаще наблюдаем про-
цесс актуализации определенных мифо-
логических атрибутов. Имеет место по-
вышенное внимание к языческим веро-
ваниям, оккультизму, магии, астрологии, 
уфологии, паранормальным явлениям. В 
общественном сознании мир снова напол-
няется сверхприродными силами, духами, 
реставрируются древние и создаются но-
вые мифы, формируются целые концеп-
ции, основанные на мифологическом вос-
приятии и направленные на объяснение 
как частных явлений, так и целого мира.

Отчасти данная ситуация обуславли-
вается кризисными явлениями экономи-
ческого, политического и культурного ха-
рактера в современном обществе. Человек 
пытается адаптироваться к изменчивой 
ситуации, ориентируясь прежде всего на 
интуитивные формы восприятия. Созна-
ние апеллирует к мифу, находит в нем цен-
ностные ориентиры цивилизации. Миф 
констатирует и конституирует картину 
мира, становится концентратом само- и 
миропонимания. Он отрешает человека от 
частных событий, находит в них общий, 
символический, архетипический смысл. 
В этом ракурсе испытания, страдания 
становятся понятными и оправданными. 
Они соответствуют определенным нормам 
и порядкам, правомочность и ценность ко-
торых не подвергается сомнению.

Эта идея встречается в работах Ф. Ниц-
ше, который констатирует потребность че-
ловека в иллюзии и фикции, что выступа-
ет своеобразной идеологической опорой. 
«А без мифа, – пишет философ, – всякая 

культура теряет свой здоровый творческий 
характер природной силы: лишь обстав-
ленный мифами горизонт замыкает целое 
культурное движение в некоторое закон-
ченное целое. Все силы фантазии и апол-
лонических грез только мифом спасаются 
от бесцельного блуждания. Образы мифа 
должны незаметными вездесущими де-
монами стоять на страже; под их охраной 
подрастает молодая душа, по знамениям их 
муж истолковывает себе жизнь свою и бит-
вы свои; и даже государство не ведает более 
могущественных неписаных законов, чем 
эта мифическая основа...» [3, c. 128]. Мифо-
сознание и мифотворчество преодолевают 
территориальные и временные границы, 
выступают идеальной побудительной си-
лой общественного поведения. Эмоцио-
нально-чувственная, ассоциативная форма 
постижения действительности характери-
зуется непосредственностью, целостнос-
тью восприятия и реагирования. Миф и 
символ – порождение иррационального 
начала – сегодня отлично сочетаются с ра-
ционально-критическим подходом. Совре-
менный миф объединяет иррациональное 
и рациональное, идеальное и реальное. Он 
становится более открытым и подвижным.

В теориях массовой коммуникации 
(Р. Барт, В. Беньямин, Ж. Бодрийяр, Х.М. 
Мак-Люэн, Э. Тоффлер) миф соотносится 
с механизмом манипулирования обще-
ственным и массовым сознанием, насаж-
дением определенных стереотипов мыш-
ления, поведения, потребления и моды. 
В современном мире теория и практика 
манипулирования имеют широкое приме-
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нение. Технология глобального, государ-
ственного манипулирования предполагает 
систематическое внедрение в обществен-
ное и массовое сознание идеологических 
и политических мифов. Искусственные 
мифы составляют фундамент иллюзорной 
картины мира, создаваемой современны-
ми манипуляторами. Смоделированная 
реальность имеет и обратный эффект: 
формируются подсознательные установки, 
которые под влиянием времени или опре-
деленных обстоятельств воспринимаются 
уже как собственные мотивации человека.

Общественное сознание связано с массо-
вым сознанием, или сознанием определен-
ных масс, социальных групп. Как правило, 
исследователи рассматривают массовое 
сознание как особый вид общественного 
сознания. «Новейший электронный фило-
софский словарь» [4] определяет массовое 
сознание как деперсонализированное, шаб-
лонное сознание представителей развитого 
индустриального общества, которое фор-
мируется под влиянием средств массовой 
информации и стереотипов массовой куль-
туры. Исторически это одна из форм доте-
оретического миропонимания, основанная 
на одинаковом жизненном опыте людей, 
занимающих одинаковое место в социаль-
ной иерархии и включенных в однотипные 
структуры практической деятельности. Его 
основные установки представляют собой 
набор эмоционально-образных суждений и 
конкретно-практических моделей поведе-
ния. В отличие от примитивного «стадного» 
массовое сознание имеет сложную структу-
ру, является своеобразным подсознанием 
общества, аккумулирует значительный слой 
неявных мировоззренческих моделей и сце-
нариев поведения разного происхождения и 
направленности: от авангардно-инноваци-
онных до радикально-деструктивных. Из-
начально, на дорефлексивном уровне фор-
мируется определенный набор ожиданий 
и приоритетов, который потом дополняет-
ся рационально-теоретическим началом, 
придающим мировоззрению логичность, 
системность и целостность. Иначе говоря, 
массовое сознание базируется на наличных 
формах социальной практики, имеет свое-
образный творческий потенциал, который 
находит свое выражение в форме потреб-
ностей и ожиданий определенной общности 
и несет соответствующие изменения в сферу 
социальной и культурной жизни.

Господствуя в сфере коллективного 
бессознательного, миф легко проникает в 
массовое сознание. Во-первых, масса руко-
водствуется более иррациональным – чувс-
твом, чем рациональным – разумом. Она 
мыслит образами, воспринимает модаль-

ности и крайности, поэтому эффективно 
срабатывают архетипичные конструкции 
мифа (мы–они, свой–чужой, герой–враг, 
добро–зло). Во-вторых, массовое сознание 
характеризуется отсутствием критичнос-
ти, снижением уровня ответственности. 
В свою очередь, миф удовлетворяет бессо-
знательное влечение к пассивности, осво-
бождает от необходимости делать выбор, 
поскольку модель поведения предрешена. 
Он не предусматривает свободы. Он связы-
вает субъекта обетом верности священному 
первоисточнику (судьба, воля богов, закон 
кармы, национальный дух). Это своеобраз-
ный механизм превращения возможного в 
неминуемое, свободы в необходимость, то 
есть суггестии и манипуляции. Подчеркнем 
еще раз. Миф – не специфическая форма 
массового сознания, но его неотъемлемый 
атрибут. И миф, и массовое сознание вы-
полняют нормативную функцию, утверж-
дают определенные принципы и правила 
поведения, служат гармонизации представ-
лений о мире и месте в нем человека.

Уже во времена древних цивилизаций 
социальная и политическая элита использу-
ет возможности искусства для руководства и 
манипулирования обществом. С появлени-
ем новых видов и технических средств роль 
искусства лишь возрастает. Огромное значе-
ние в этом деле имеет музыка. Способность 
оказывать глубокое воздействие на разных 
уровнях психики делает ее тонким и не-
обыкновенно эффективным инструментом 
суггестии. Ни одно общество, ни одна со-
циальная группа не обходятся без музыки. 
Более того. Каждый человек имеет опреде-
ленное отношение к музыкальной культуре. 
Форма этого отношения-участия (активная 
или пассивная), потребность в разных му-
зыкальных стилях и жанрах – другой воп-
рос. Большую часть информации об окру-
жающем мире человек получает благодаря 
зрению, а не слуху. Тем не менее, звуковые 
раздражители являются более активными, 
чем все остальные. Их тяжело избежать, они 
быстро утомляют нервную систему. Музыка 
как никакой другой вид искусства базирует-
ся на воображении. Соединение двух гиб-
ких сфер, чувства и воображения, наиболее 
уязвимо для манипулятивного влияния.

Человек артикулирует свое внутрен-
нее «Я» через внешние формы, в числе 
которых находится искусство в целом и 
музыка в частности. Музыка соединяет в 
себе универсальное и уникальное. В ней 
естественно объединяются инвариантные 
интонационно-семантические элементы 
со свободой их трансформаций. Данный 
факт позволяет музыке выражать как на-
иболее общие идеи и чаяния всего чело-
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настроения конкретного человека. Музы-
ка не только фиксирует, тиражирует и пе-
редает психологические характеристики, 
но еще и воздействует на них, стимулирует 
их появление, направляет и динамизиру-
ет. Она являет собой феномен, связанный 
с априорным самоощущением и позицио-
нированием человека в мире. Поэтому ее 
можно рассматривать и как элемент, и как 
средство построения и раскрытия мифа.

Миф является исторически первой фор-
мой общественного сознания, музыка – од-
ной из древних форм коммуникации. Их 
использование с целью тайного влияния 
носит естественный характер и дает макси-
мальный эффект. Естественно, в процессе 
исторического развития, смены культурных 
эпох изменяются представления об устройс-
тве мира, о месте в нем человека, о принци-
пах морали и поведения. Миф и музыка 
как специфическое отражение реальности 
также эволюционируют. Соответственно, 
каждая историческая эпоха имеет свой миф 
и свою музыку, создает или трансформирует 
уже существующие. Достаточно вспомнить 
использование идеологами Третьего Рай-
ха творчества Л. ван Бетховена и Р. Вагне-
ра, провозглашение их своими духовными 
предтечами. Действительно, в творчестве 
этих композиторов присутствует национа-
листический момент, идея создания спло-
ченной немецкой нации. Р. Вагнер не толь-
ко не скрывает, но и подчеркивает факт того, 
что его произведения призваны воздейство-
вать на массовое сознание с целью формиро-
вания единого национального нарратива. 
Однако там нет радикализма, ведущего к 
шовинизму, антисемитизму, расизму, фа-
шизму. С другой стороны, такого рода фак-
ты служат доказательством того, что музыка 
является не нейтральным, а значительным 
фактором в определении ценностей и норм 
поведения. Музыка Р. Вагнера способствует 
объединению немецкой, Э. Грига – норвежс-
кой, Ф. Листа – венгерской нации, Ф. Шопен 
верит в то, что именно его музыка освободит 
Польшу от гнета российского самодержа-
вия. В самой России на этот период прихо-
дится активная деятельность М.И. Глинки, 
А.С. Даргомыжского, композиторов «Могу-
чей кучки», П.И. Чайковского, основателей 
русской классической музыкальной школы.

Р. Вагнер и Ф. Ницше одними из первых, 
если не самыми первыми, акцентируют со-
отношение мифа, искусства, в частности, 
музыки, и манипуляции сознанием. Первый 
являет собой уникальную фигуру художни-
ка, пытающегося осознать механизмы воз-
действия искусства на широкую аудиторию 
и с успехом использующего данные механиз-

мы в своем творчестве. Ф. Лаку-Лабарт пи-
шет: «Иначе говоря, сегодняшняя политика 
подразумевает, что мы можем обеспечить 
себе собственное место в истории только со-
знательным порождением (и насаждением) 
мифов, которые пытаемся назвать своими 
собственными. Ясно, что на этот путь броса-
ет свою до сих пор гигантскую тень фигура 
Вагнера [1, c. 215–216]». Второй создает фи-
лософскую концепцию, рассматривает миф 
как неотъемлемую часть человеческого со-
знания, разделяет общество на избранных 
и массу, признает необходимость сознатель-
ного мифотворчества первых для вторых. В 
мифе он видит принципы мироустройства, 
спасение европейской культуры от гибели.

В творческом процессе Ф. Ницше выде-
ляет две «художественные силы, прорываю-
щиеся из самой природы», два «художествен-
ных инстинкта природы»: аполлоническое 
и дионисическое начала. С одной стороны, 
это «мир сонных грез», совершенство кото-
рого не находится ни в какой зависимости 
от интеллектуального или эстетического 
развития человека, с другой стороны, это 
«действительность опьянения», которая 
также не обращает внимания на отдельного 
человека, стремится уничтожить, освобо-
дить его мистическим ощущением единс-
тва. Каждый творец – лишь подражатель, 
либо аполлонический художник сна, либо 
дионисический художник опьянения, либо 
одновременно художник и сна, и опьяне-
ния. Развивая эту мысль, философ относит 
музыку к дионисическому началу, мощной 
хтонической силе, сердцевине всего сущего. 
Это непосредственное проявление воли, ме-
тафизическое начало, вещь в себе. Она по-
буждает к образованию символического об-
раза мира и придает этому образу высшую 
значимость. То есть, музыка порождает и 
наиболее адекватно выражает миф. Ниц-
ше пишет: «Трагедия всасывает в себя вы-
сший музыкальный оргиазм и тем самым 
приводит именно музыку, как у греков, так 
и у нас, к совершенству; но затем она ставит 
рядом с этим трагический миф и трагичес-
кого героя, а этот последний, подобно могу-
чему титану, приемлет на рамена свои весь 
дионисический мир и снимает с нас тяготу 
его; между тем как, с другой стороны, она, 
при посредстве того же трагического мифа, 
в лице трагического героя способствует на-
шему освобождению от алчного стремления 
к этому существованию, напоминая нам о 
другом бытии и высшей радости, к которой 
борющийся и полный предчувствий герой 
приуготовляется своей гибелью, а не свои-
ми победами. Трагедия ставит между уни-
версальным значением своей музыки и дио-
нисически восприимчивым зрителем неко-
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торое возвышенное подобие, миф, и возбуж-
дает в зрителе иллюзию, будто музыка есть 
лишь высшее изобразительное средство для 
придания жизни пластическому миру мифа. 
Опираясь на этот благородный обман, она 
может теперь дать волю своим членам в ди-
фирамбической пляске и, не задумываясь, 
отдаться оргиастическому чувству свобо-
ды, – на что она, будучи только музыкой и 
не располагая указанным обманом, не могла 
бы решиться. Миф обороняет нас от музы-
ки – и, с другой стороны, только он и при-
дает ей высшую свободу. В благодарность 
за это музыка приносит в дар трагическому 
мифу такую всепроникающую и убедитель-
ную метафизическую значительность, какой 
слово и образ, без этой единственной в сво-
ем роде помощи, никогда не могли бы до-
стигнуть; и в особенности при ее посредстве 
трагическим зрителем овладевает именно 
то, упомянутое нами выше, уверенное пред-
чувствие высшей радости, путь к которой 
ведет через гибель и отрицание, так что ему 
чудится, словно с ним внятно говорит сокро-
веннейшая бездна вещей [3, c. 117–118]».

По нашему мнению, интерес к творчест-
ву Р. Вагнера и Ф. Ницше обусловлен слож-
ной, глубокой проблематикой, уникальным 
подходом, отношением к мифу как вечно 
живому началу, философией жизни. Попыт-
ки демифологизировать и десакрализиро-
вать мир, свести проявления человеческого 
духа к исключительно рациональному вос-
приятию действительности, которые восхо-
дят к новоевропейской интеллектуальной 
традиции, должны были привести к пол-
ной дискредитации мифа. Однако результа-
том данных попыток становится осознание 
того, что миф и его объективация в искус-
стве является необходимым условием твор-
ческой самореализации человека, поиска 
и обретения смысла жизни. Мифотворче-
ство – это всегда создание ценностно-смыс-
ловой системы, основы мира. Художник яв-
ляется своеобразным медиумом, который 
соединяет прошлое, настоящее и будущее, 
открывает или акцентирует новые перс-
пективы. Немецкие мыслители предлага-
ют собственное видение мифа и музыки, их 
целей и возможностей в социокультурном 
пространстве. Под влиянием их идей воз-

никает новое отношение к мифу и музыке, 
сознательно и активно начинают использо-
ваться их суггестивные возможности.

Миф и музыка отражают национальную 
психологию, которая содержит координиро-
ванную систему идейно и эмоционально на-
сыщенных образов, проявляющуюся как в 
мировоззренческих, религиозных, философ-
ских теориях, концепциях, преданиях, про-
изведениях искусства, так и в повседневном 
укладе, традициях, обычаях и культах. Миф 
и музыка близки человеку. К. Леви-Стросс 
обращает внимание: «Бодлеру принадлежит 
глубокое замечание о том, что хотя каждый 
слушатель воспринимает произведение по-
своему, можно тем не менее констатировать, 
что «музыка вызывает в различных мозгах 
аналогичные идеи» (р. 1213). Иными слова-
ми, музыка и мифология вызывают в слуша-
телях работу общечеловеческих (commune) 
ментальных структур [2, c. 33–34]». Они во 
многом определяют жизненные приорите-
ты человека и общества. Для них характер-
на динамика, а не статика. Они одновремен-
но вызывают и мысли, и чувства, не только 
отражают, но и конструируют реальность, 
не только приспосабливают, но и изменяют 
человека, общество и мир.

Мифологическое и музыкальное твор-
чество является наиболее древним и на-
иболее распространенным видом челове-
ческой деятельности. Миф и музыка пре-
одолевают территориальные и временные 
границы, господствуют в сфере индивиду-
ального и коллективного бессознательно-
го, гармонизируют представления о мире, 
выступают нормативной и побудительной 
силой поведения человека и общества, яв-
ляют собой структурообразующий компо-
нент культуры.

И миф, и музыка тесным образом связа-
ны с суггестией и манипуляцией индивиду-
альным и общественным сознанием. Одни-
ми из первых в истории философии эту вза-
имосвязь акцентируют Р. Вагнер и Ф. Ниц-
ше. В своих произведениях они открывают 
и подчеркивают потенциал мифа и музыки, 
возможность и необходимость сознательно-
го, целенаправленного мифологического и 
музыкального творчества, которое карди-
нально изменяет само- и мировосприятие.
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Политическая стабильность является 
одной из важных характеристик поли-
тической системы любого современного 
общества. Более того, в условиях ради-
кальных глобальных трансформаций 
последних десятилетий, затрагивающих 
структурные основы социального и по-
литического развития, политическая ста-
бильность, факторы, её определяющие, 
становятся важным условием сохранения 
суверенитета большинства государств [8, 
с. 81–99]. Но политическую стабильность 
нельзя рассматривать исключительно как 
статичное состояние политической сис-
темы, неизменность в политической жиз-
ни. Нельзя политическую стабильность 
рассматривать и как нечто внешнее по 
отношению к изменениям, без которых 
невозможно развитие общества. То есть 
политическую стабильность изначально 
необходимо воспринимать как динами-
ческое состояние системы коммуникаций 
власти и общества в любом государстве. 
Но исследование динамического состоя-
ния политической системы и факторов, 
определяющих особенности ее динамики, 

ГЛОБАЛИзАцИя: ПОЛеМИКА цИвИЛИзАцИй

УДК 316.4
ББК 60.561.3

дин И

к вОпрОсу О пОлитическОй стАбильнОсти 
в сОвреМеннОМ Мире (нА приМере китАя)

Анализируются основные проблемы сохранения политической стабильности в китай-
ском обществе. Анализируются системные параметры политической стабильности 
Китая, ее внешние и внутренние факторы. Рассматриваются различные подходы и 
мнения по основным вопросам изучения политического развития современного Китая. 
В качестве основы стабильности выделяется фактор системной модернизации и де-
мократизации китайского общества, характеристики связи экономического развития 
и эффективности политического управления. Представлены результаты эмпирическо-
го политико-социологического исследования общественного мнения различных профес-
сиональных групп китайских граждан по поводу проблем и перспектив политического 
развития Китая.

Ключевые слова:
Китай, политическая система, политическая социология, политическая стабиль-
ность, политические изменения.

Дин И. К вопросу о политической стабильности в современном мире (на примере Китая) // Общество. Среда. Развитие. – 2016, 
№ 3. – С. 45–49.

© Дин И – аспирантка, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург; e-mail: wangxu2008@mail.ru

создают существенные методологические 
сложности. Динамическую политическую 
стабильность следует рассматривать как 
тип динамической социальной стабиль-
ности. Её определение можно сформули-
ровать как состояние политической сис-
темы, при котором она характеризуется 
способностью к модернизации без соци-
альных потрясений, наличием развитой 
социально-политической инфраструкту-
ры, снижающей политические риски даже 
в условиях радикальных общественных 
трансформаций, учитывающей влияние 
внутренних и внешних структурных изме-
нений политической системы.

В последнее время современный мир, 
по признанию многих ученых, политиков 
и общественных деятелей, попал в зону 
турбулентности общественного развития, 
перманентной политической нестабиль-
ности, череды кризисов [5; 11; 13]. Мас-
штабные этноконфессиональные конф-
ликты с военной эскалацией на Ближнем 
Востоке (Сирия, Ирак, Йемен), в Африке 
(Судан, Сомали и др.), череда «цветных 
революций» с массовыми столкновениями 
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(Египет, Ливия, Тунис, Украина, Грузия, 
Киргизия), обострение противостояния 
НАТО с Россией, вылившегося в «войну 
санкций» и информационные войны и мно-
жество политических кризисов на уровне 
отдельных стран и международных отно-
шений (такие, как попытка государствен-
ного переворота в Турции в июле 2016 г.). 
При этом «трясет» не только развивающи-
еся, но и развитые страны. Страшные тер-
рористические акты с сотнями жертв во 
Франции и Бельгии 2015–2016 гг. потряс-
ли сознание европейского обывателя, дали 
понять, что «эффект бумеранга» рисков, о 
которых говорил У. Бек, уже срабатывает 
со всей очевидностью [1]. Можно ли в та-
ких условиях вообще говорить о полити-
ческой стабильности, обществах с уверен-
ной политической траекторией развития? 
Рассмотрим возможный ответ на данный 
вопрос на примере Китайской Народной 
Республики.

На протяжении большей части XX в. 
из-за политической нестабильности, войн, 
репрессий Китай понес огромные матери-
альные и людские потери. В связи с этим 
китайский народ очень дорожит достиг-
нутым в последние десятилетия высоким 
уровнем политической стабильности, га-
рантирующей устойчивое экономическое 
развитие, рост благополучия населения, 
возможности для демократизации, разви-
тия институтов самоуправления и граж-
данского общества [2, с. 106–111; 3, с. 3–9]. 
КНР за последние двадцать пять лет пре-
вратилась в передовую державу с успешно 
развивающейся производственно-эконо-
мической системой и устойчиво работаю-
щим политическим механизмом, который 
обеспечивает стабильность в условиях мо-
дернизации экономики и политической 
системы.

Однако реформирование экономиче-
ских и политических основ жизни китай-
ского общества в современных условиях 
происходит неравномерно. Сопровожда-
ется возрастающей необходимостью пре-
одоления многочисленных трудностей, 
которые достались как от прошлого, так и 
явились результатом происходящих в ходе 
модернизации существенных перемен. По-
этому все сделанное и достигнутое ранее и 
усилия КНР, направленные на комплекс-
ное реформирование, предпринимаемые 
сегодня, нельзя оценить однозначно по-
ложительно или отрицательно. Осущест-
вляемые реформы представляют собой 
сложный диалектический процесс, целью 
которого является создание в стране мощ-
ной экономики при эффективной, стабили-

зирующей социальные отношения полити-
ческой власти. Не менее важно и развитие 
современной правовой культуры [6].

В этой связи, несомненно, в социаль-
но-политических науках сохраняет свою 
актуальность вопрос о характере поли-
тической стабильности в КНР, ее осно-
ваниях и измерении ее уровня. Является 
ли политический режим в Китае силь-
ным, устойчивым, эффективным? Что-
бы ответить на эти сложные вопросы и 
постараться охарактеризовать уровень 
политической стабильности, необходим 
анализ основных современных социаль-
но-политических трансформаций в Китае 
и, главное, их социального восприятия. 
Что и является предметом политической 
социологии в КНР.

Следует отметить, что Китай, как и 
другие страны БРИКС, сталкивается мно-
гими вызовами и угрозами развитию и 
политической стабильности. Игнорирова-
ние или недооценка импульсов внешней 
среды и внутренних социальных факто-
ров могут дать иллюзию стабильности и 
создать условия для переоценки достиже-
ний последних лет. Громкие успехи в эко-
номическом развитии Китая в то же время 
не исключают и нарастания социальных 
проблем, таких как социальное неравенс-
тво, рост инфляции и безработицы. Так, 
например, коэффициент Джини, измеря-
ющий разрыв в доходах между богатыми 
и бедными в Китае, в настоящее время со-
ставляет 0,47, что значительно выше зна-
чения, указанного Всемирным банком как 
соответствующего социальной стабиль-
ности (0,40) [10]. Кроме того, Китай как ог-
ромная страна-экспортер все больше стал-
кивается с ситуацией, связанной с угрозой 
дестабилизации мировой экономической 
системы, в том числе с опасностью очеред-
ного мирового финансового кризиса.

В условиях экономической глобализа-
ции, роста информационного воздействия 
на политическую жизнь всех стран, раз-
вития новых глобальных политических 
коммуникаций все более дискуссионными 
становятся вопросы о базисе стабильно-
сти, ее реальности или иллюзорности. Как 
отмечает А.В. Петров, реальным ответом 
на вызовы глобальной геополитической 
либерализации становится существенный 
рост и распространение сепаратизма и 
религиозного фундаментализма, дестаби-
лизирующих внутриполитическую жизнь 
как России, так и Китая. А эти явления, 
в свою очередь, ряд развитых стран пы-
таются использовать в своих геополити-
ческих целях [9, с. 56]. Поэтому основной 
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��мишенью применения политтехнологий 
в глобальном масштабе являются в том 
числе полиэтнические, многосоставные 
крупные государства, которые способны 
противостоять американизированному 
однополярному миру [4, с. 255]. Неолибе-
ральные политологи, политические ана-
литики давно пророчат резкую дестаби-
лизацию политической жизни в Китае, 
заявляя о несбалансированности социаль-
но-экономического развития, противоре-
чиях в политико-идеологических основа-
ниях модернизации китайского общества, 
фактически ежегодно объявляя о скором 
крахе стабильности в Китае. Но каждый 
последующий год, вопреки подобным 
пророчествам, остается периодом устой-
чивости и развития. Ныне, на фоне неко-
торого замедления темпов роста китайс-
кой экономики, известный американский 
синолог Дэвид Шамбо вновь заговорил о 
близком крахе коммунистического режи-
ма в Китае, о приближающейся агонии в 
политическом управлении, «закручива-
нии гаек», грядущих репрессиях и бегстве 
капиталов [14]. Американские аналитики, 
такие как Ян Бреммер и Фарид Закария 
активно советуют международным компа-
ниям хеджировать политические риски в 
Китае. Когда в западной политической на-
уке и неолиберальной прессе речь идет о 
Китае, то часто встречаются выражения: 
«страна неустойчивая», «политический 
кризис», «риски», «хрупкая супердержава» 
[15], или «гигант на глиняных ногах» [12] 
с высокой степенью «уязвимости экономи-
ческого чуда».

Подобным суждениям можно проти-
вопоставить лишь непредвзятый анализ 
основных параметров политической ста-
бильности китайского общества, среди 
которых необходимо особо отметить: ин-
ституциональную устойчивость, ценнос-
тно-культурные основы общества, леги-
тимность власти и ее эффективность, ко-
торые напрямую связаны с объективными 
показателями социально-экономического 
развития. Известно, что в зависимости от 
конкретно-исторических условий и типа 
общества то один, то другой системный 
фактор могут выступать в качестве основ-
ного, как для изменения, так и для ста-
билизации. При этом замечено, что роль 
политических факторов особенно возра-
стает в периоды перемен и системной мо-
дернизации общества [7, с. 239]. А именно 
такой период масштабной модернизации 
наблюдается сейчас в китайском обще-
стве. Правда, при выявлении проблемных 
точек социального развития современ-

ного Китая все же необходимо избегать 
идеологической предвзятости. Ошибоч-
но сравнивать Китай только с западными 
странами и их политическими системами, 
которые нашли свой путь к демократии, 
создав теперь уже устоявшиеся политико-
правовые институты.

Китай – это сложное общество с бо-
гатыми тысячелетними традициями и 
спецификой современного этапа социаль-
но-исторического развития. Поэтому при 
исследовании развития политической сис-
темы Китая, её дальнейшей демократиза-
ции, необходимо преодолеть односторон-
нюю концепцию либерал-демократии и 
осуществлять политико-социологический 
анализ исходя из теоретического и идео-
логического плюрализма, утверждения 
зависимости современного политического 
устройства от цивилизационных, культур-
но-исторических особенностей изучаемо-
го общества [4, с. 254]. Поскольку Китай 
является сложным и разнообразным по 
своей социальной структуре и динамике 
социальных процессов, то любые смелые 
прогнозы относительно его политичес-
кого будущего будут страдать односто-
ронностью анализа. Оценка и понимание 
политической стабильности Китая важны 
также и потому, что китайская экономика 
– вторая по величине в мире, и то, что про-
исходит в Китае, будет непосредственно 
влиять не только на почти 1,4 млрд людей, 
проживающих в этой стране, но и на ситу-
ацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
мире в целом.

В этой связи здесь важно привести 
некоторые наиболее интересные эмпи-
рические данные проведенного автором 
социологического исследования, целью 
которого стало изучение современного 
восприятия гражданами Китая – предста-
вителями различных социально-профес-
сиональных групп – успехов и трудностей 
социального и политического развития 
страны, их отношения к усилиям власти, 
направленным на поддержание полити-
ческой стабильности и демократизацию. 
Опрос был проведен с октября 2015 по 
май 2016 гг. посредством анкетирования. 
В общей сложности было опрошено 658 
респондентов, которые представили 10 
различных социально-профессиональных 
групп (в том числе: представители бизне-
са, правоведы, консультанты, врачи, инже-
неры, журналисты, квалифицированные 
рабочие, сотрудники вузов и учащиеся, 
творческие работники).

Опрос показал, что граждане КНР свя-
зывают политическую стабильность пре-
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жде всего с эффективностью деятельности 
органов власти, уровнем и темпами разви-
тия экономики, уровнем и качеством со-
циального обеспечения, справедливостью 
в распределении национального дохода, 
уровнем жизни населения, качеством су-
дебной системы, системы здравоохране-
ния и образования.

Анализ данных опроса показал, что 
большинство респондентов в основном 
разделяют мнение о том, что в КНР благо-
даря усилиям, прилагаемым государством, 
за последние десять лет был достигнут су-
щественный уровень политической ста-
бильности. Это мнение разделяют прежде 
всего правоведы и консультанты (53,6%), 
врачи (44,8%), сотрудники вузов (63,7%), 
представители бизнеса (42,1%) и инжене-
ры (52,8%).

В то же время другие респонденты – 
квалифицированные рабочие, творче-
ские работники, учащиеся – проявляют 
некоторую озабоченность поддержанием 
политической стабильности в государ-
стве. Подобные данные можно объяснить 
зависимостью оптимистичных оценок от 
уровня доходов, качества жизни и соци-
ального статуса респондентов – предста-
вителей разных социально-профессио-
нальных групп.

Хотя понятие «средний класс» вряд 
ли применимо к указанным выше груп-
пам экономически активных респонден-
тов, повышение благосостояния граждан 
КНР, особенно в последнее десятилетие 
реформ, серьезно влияет на их отноше-
ние к необходимости активного участия 
всех социальных групп в политической 
жизни китайского общества и активной 
поддержке усилий государственной влас-
ти, направленных на поддержание поли-
тической стабильности в Китае. Следует 
подчеркнуть при этом, что во всех изучен-
ных социально-профессиональных груп-
пах сравнительно высока доля (от 1/4 до 
1/3) тех, кто вполне удовлетворен общим 
направлением и промежуточными резуль-
татами экономических и политических из-
менений, и воспринимает политическую 
стабильность не только как фактор успеш-
ных преобразований, но и как важное до-
стижение социального развития, как соци-
альную ценность.

Не менее важным является и то, что 
творческие работники, работники обра-
зования, журналисты, всегда оказывав-
шие большое влияние на общественное 
мнение, имеют все больше возможностей 
(в том числе посредством активного уча-
стия в общественных дискуссиях, раз-

работке рекомендаций органам власти) 
для воздействия на формирование по-
литической культуры, для контроля за 
социально-политическими изменениями 
в КНР. В частности, о развитии свободы 
слова и демократизации китайского об-
щества свидетельствуют разные ответы 
на наиболее «чувствительные» полити-
ческие вопросы.

Так, например, рассматривая результа-
ты деятельности органов власти, ее одно-
значно позитивно оценили 43,2% право-
ведов и консультантов, 35,4% инженеров, 
41,7% сотрудников вузов, 37,9% врачей. В то 
же время журналисты и творческие работ-
ники сохраняют критическое отношение 
к деятельности власти. Мнения же квали-
фицированных работников, представите-
лей бизнеса и учащихся имеют тенденцию 
к поляризации.

Представители бизнеса выражают 
большую озабоченность сохранением до-
стигнутых результатов экономических 
реформ, сохраняющимся существенным 
влиянием чиновников на экономическую 
жизнь, но выражают поддержку политики 
создания социалистического гармонично-
го общества (как залога политической ста-
бильности в Китае).

Китайская образованная молодежь ак-
тивно проявляет свою политическую по-
зицию, характеризуется независимостью 
мнений и суждений, что очень важно для 
ее адаптации к политической жизни и ак-
тивного участия в ней в будущем, посколь-
ку именно от молодежи во многом зависит 
возможность дальнейшего стабильного 
социального и политического развития 
страны.

Таким образом, данные политико-
социологического анализа показывают, 
что политическая стабильность в Китае 
зависит не только от экономических до-
стижений, поддержания темпов роста, 
создания условий для развития рыночной 
экономики, но и от отношения граждан к 
государству, от восприятия ими деятель-
ности власти. Важно, что представители 
различных социальных групп обладают 
разными взглядами и мнениями по поводу 
проблем поддержания политической ста-
бильности и факторов, ее определяющих. 
Но, несмотря на наличие этих проблем, 
их признания властью и гражданами, об-
щественное мнение по поводу результатов 
политических реформ характеризуется 
позитивностью.

Данные социологического исследо-
вания демонстрируют, что стремление 
власти к поддержанию политической 
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стабильности имеет очень широкую со-
циальную базу. Однако очевидно, что 
Китаю еще предстоит решить целый ряд 
проблем, стоящих на пути успешного со-
циально-политического развития, – про-

блем, вызванных как необходимостью 
адаптации к глобальным процессам, так 
и необходимостью реализации политики 
построения социалистического гармонич-
ного общества.
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«зОндерструктурА». О зАвершении деятельнОсти 
Гдр-ОвскОГО прОФессОрА в берлинскОМ университете 
иМени ГуМбОльдтА*

Соня Штригнитц, опираясь на документы, приводит личные воспоминания о «переход-
ных процессах», проходивших в 90-е годы в Берлинском университете имени Гумбольдта, 
где с 1963 по 1996 г. проходила ее научная и педагогическая деятельность. Происходив-
шее соотносится с политической ситуацией в Берлине последних месяцев существования 
ГДР и в период до середины 90-х годов. Основное внимание уделяется преобразованию 
Отделения истории университета в новую структуру – Институт истории. Демок-
ратические преобразования осени 1989 г., прежде всего в обучении, привели после лик-
видации ГДР к массированному вмешательству Берлинского сената в эти процессы с 
явной целью «смены элит». Автор описывает собственную историю – сотрудницы с ми-
нимальными правами в «особой структуре» («зондерструктуре»), в особенности – свою 
борьбу за признание приобретенной в ГДР научной квалификации доктора наук.
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Последний период существования на-
учного подразделения, занимавшегося 
вопросами истории Восточной Европы, – 
Отделения по восточноевропейской ис-
тории Берлинского университета имени 
Гумбольдта, сохранявшего богатые тра-
диции со времен ГДР – глубоко врезал-
ся в мою память. Воспоминания об этом 
возникают при разных обстоятельствах, 
и они очень конкретны. События и про-
цессы, происходившие, начиная с осени 
1989 г., вызывают много сиюминутных, 
возможно, не требующих внимания при 
историческом анализе деталей. Но факты 
могут задним числом приобретать важ-
ность в исторической памяти. Это каса-
ется как стремлений к демократическому 
обновлению Берлинского университета 
имени Гумбольдта (далее – HUB – Die 
Humboldt-Universität zu Berlin), которые 
были в последний год существования 
ГДР, так и событий и решений, которые 
определяли весь процесс «смены элит» в 
университетах с целью приближения к 
науке ФРГ.

Мы обратим внимание на некоторые 
аспекты этого процесса, которые дополнят 
материалы по истории восточноевропей-
ской науки в HUB во времена ГДР в томе 
8/1 Лейпцигского ежегодника [3, s. 99–101]. 
Заранее прощу прощения, что личное от-

ношение будет играть большую роль, чем 
обычно принято в научных текстах.

Осенью 1989 г., как было тогда приня-
то, сотрудники и студенты гуманитарных 
отделений, должны были одобрить основ-
ные идеологические и политические за-
дания нового учебного года, прежде всего 
по экономической и социальной политике; 
это делалось в связи с предстоящим XII 
съездом Социалистической единой партии 
Германии (СЕПГ). В конце лета под впечат-
лением от массового бегства молодых граж-
дан ГДР у многих появились сомнения. 
Во время так называемой вводной недели 
усилилось осознание, что официальные 
идеи не движут гражданами государства, 
что они задаются вопросом о возможности 
дальнейшего существования ГДР в узких 
границах действующих норм и партийной 
политики. Неизгладимое впечатление на 
меня оказали слова одной студентки груп-
пы стоматологов 4 года обучения, сказан-
ные в эмоциональной атмосфере (я вела у 
них актуальный политический семинар): 
«Мы только что вернулись из отпуска в 
Венгрии!» Я думала, что увижу у молодежи 
более стабильное отношение к своей стра-
не, желание сделать ее лучше... Мои колле-
ги могли сказать то же самое.

Несмотря на то, что ситуация изо дня 
в день становилась все более драматич-

* Впервые опубликовано на нем. яз. в [5].
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университета, в кинозале и много где еще 
высказывались требования демократи-
ческого социализма в ГДР, и сотрудники 
этому открыто не противостояли – но все-
таки были готовы при необходимости вме-
шаться (согласно рекомендациям, данным 
политическим руководством университе-
та) – вряд ли кто-нибудь мог тогда предста-
вить, что осенние дни 1989 г. предваряли 
последний этап существования ГДР как 
государства, а также – и нашего научного 
отделения.

Мы черпали силу и уверенность в той 
переломной ситуации, которая освободи-
ла значительный потенциал для демокра-
тического самообновления. Мы активно 
участвовали в процессах обновления на-
шей секции и университета в целом, сре-
ди прочего мы принимали участие в выбо-
рах руководства: назначили профессора 
доктора Гюнтера Розенфельда (Professor 
Dr. Günter Rosenfeld) и доктора Мартина 
Гоффманна (Dr. Martin Hoffmann) в пер-
вую комиссию по персоналу и структуре 
Отделения, после чего выбрали М. Гофф-
манна в совет директоров Отделения. 
Усилия были направлены в основном на 
обеспечение регулярности учебного про-
цесса, разработку новых учебных планов, 
которые принимали в расчет глубокие 
изменения в Советском Союзе и в дру-
гих восточноевропейских странах. Кроме 
того, подготавливались и разрабатыва-
лись согласно материалам предложения о 
новом содержания образования в области 
истории Восточной Европы.

В январе 1990 г. установился контакт с 
отделением истории Института Восточной 
Европы Свободного университета (Запад-
ный Берлин). В рамках «Дня университе-
тов» 26 января 1990 г. сотрудники отде-
ления познакомились с работой западно-
берлинских коллег, смогли посетить их 
рабочие помещения и, в первую очередь, 
библиотеку. Мне, в течение 30 лет ответ-
ственной за научную поддержку библио-
теки отделения, за создание ее восточно-
европейского фонда, бросилась в глаза не-
кая стерильность, которая, прежде всего, 
проявлялась в тщательно собранных га-
зетных подборках, среди них – переизда-
ния периодики 20–30-х гг. Я нашла немало 
книг, которые в наших каталогах фигури-
ровали как «списанные» или «потерян-
ные». С западноберлинскими историками 
Восточной Европы были достигнуты (и ре-
ализованы) договоренности о совместных 
мероприятиях по переподготовке препо-
давателей истории по теме «Сталинизм и 

Великая Отечественная война». В резуль-
тате был запланирован совместный кол-
локвиум в Берлине, посвященный одному 
столетию восточноевропейской истории [3, 
s. 129–130]. 10 ноября состоялся ответный 
визит западноберлинских университетс-
ких историков в Берлинский университет 
имени Гумбольдта. И здесь вопросы пре-
подавания были в центре внимания, бесе-
ды протекали, как и при первой встрече, в 
атмосфере взаимопонимания.

Заметно противоположным по духу 
было опубликованное 14 ноября 1990 г. 
мнение совета кафедры истории Свобод-
ного университета по поводу положения 
дел в HUB. В публикации дальнейшее 
сотрудничество по вопросам образования 
историков отклонялось в резкой форме [2, 
s. 19]. Высокомерно констатировался все-
сторонний конфликт историков с «аппара-
том власти СЕПГ», требовалось организо-
вать «независимые» персональные комис-
сии и «независимые профессиональные 
комиссии» из представителей Свободного 
университета, Технического университета 
и «свободных» сотрудников HUB, также 
предлагалось активное участие историков 
Свободного университета в подобных ко-
миссиях. Восточноевропейская история 
фигурировала в документе лишь на за-
днем плане вновь предлагаемых научных 
направлений1.

Эта публикация означала не толь-
ко массированное вмешательство в дела 
Берлинского университета имени Гум-
больдта, но и проясняла, в какой взры-
воопасной обстановке после присоеди-
нения ГДР к ФРГ протекали попытки 
обновлений в нашем университете, она 
добавила горьких чувств от практически 
одновременно начавшегося обширного 
вмешательства официальной политики 
в этот процесс. Восточному Берлину как 
месту науки, очевидно, не предназнача-
лось никакой роли (момент, который по-
казывает заметные различия с аналогич-
ными событиями в других университетах 
ликвидированной ГДР).

За несколько дней до Рождества 1990 г. 
уже отстраненное, но еще находящееся у 
власти общеберлинское правительство 
приняло решение о ликвидации гумани-
тарных направлений и институтов в HUB: 
юриспруденции, экономики, педагоги-
ки, философии и истории [2, s. 85]. Также 
лишь недолго пробывший в должности 
восточноберлинского губернатора Тино 
Швирцина (Tino Schwierzina) (СДПГ) пря-
мо обрисовал в одном из интервью «Берли-
нер Цайтунг» стоявший за этим замысел: 



�2

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 3
’2

01
6

«Действующих профессоров университета 
сложно уволить по одиночке. Поэтому мы 
хотим ликвидировать всю структуру, а по-
том сразу создать новую» [1; 2, s. 22]. При 
новом берлинском правительстве, руково-
димом уже Христианско-демократическим 
союзом, приглашенный из Баден-Вюртем-
берга сенатор по науке Манфред Эрхардт 
(Manfred Erhardt) вызвал в феврале 1991 г. 
из Мюнхена историка Герхарда А. Ритте-
ра (Gerhard A. Ritter) в качестве полномоч-
ного представителя по планированию и 
председателя «структурной и кадровой 
комиссии для воссоздания исторической 
науки в Берлинском университете имени 
Гумбольдта» (СКК). Собранная им комис-
сия – в нее входили наряду с западнобер-
линскими и членами из Бохума и Гёттин-
гена два сотрудника Института истори-
ческих наук (который был создан в конце 
ноября 1990 г. из Отделения истории), 
два историка из Академии наук2, а также 
представитель студенчества – начала свою 
деятельность и решила в срочном порядке 
создать структурный план для направле-
ния «История», на основе которого дела-
лись затем объявления о вакансиях. «Грю-
невальдская комиссия» – так ее называли 
сотрудники института из-за «нейтраль-
ного» места ее заседаний в элитном при-
городе западного Берлина – высказала, в 
конце концов, в 1991 г. «предложения» о 
срочной и постоянной занятости. Под дав-
лением сенатора по науке и нового запад-
ного руководства университета комиссия 
вскоре дополнительно представила также 
и «негативное решение». Открытые выбо-
ры не предполагались. На одном из соб-
раний сотрудникам сообщили о решении 
комиссии о занятости с ограниченным 
сроком – без какого-либо обоснования. 
Для меня это звучало так: занятость до 
пенсии. Я должна была предстать перед 
«Грюневальдской комиссией» 29 октяб-
ря 1991 г. Я уже подала в установленные 
сроки заявку на вакансию профессора во-
сточноевропейской истории 4 категории 
(C-4-Proffessur). При разговоре с комисси-
ей это не играло никакой роли, несмотря 
на то, что было известно о своевременной 
подаче моих документов. Пять месяцев 
спустя Риттер сообщил мне «с уважени-
ем» (фраза из подписи в письме), что меня 
не включили в список рекомендованных 
на работу3. Объяснений не следовало. Я 
предполагаю, что сведения в моей биогра-
фии обусловили это решение. Мной было 
написано: «Я осознанно ориентировалась 
в своей профессиональной деятельности 
на принятые в ГДР политические требо-

вания и идентифицировала себя с ними. 
Как видно теперь, это привело к тому, что 
я поддалась политическим заблуждениям 
и ложным оценкам. Я признаю, всю мою 
деятельность нельзя абстрагировать от 
рабочей атмосферы, которая преобладала 
и преобладает в Отделении, признаком 
которой является сотрудничество с со-
ветской гуманитарной наукой, без выра-
жения спорных и критических взглядов. 
Могу сказать от себя, что от многочислен-
ных профессиональных и личных кон-
тактов с советскими историками, которые 
активно складывались с середины 60-х, 
я выигрывала вследствие работы курато-
ром приезжающих преподавателей. От 
них я восприняла кроме прочего стимул 
к работе над темой своей второй диссерта-
ции, которая была посвящена историчес-
кому описанию в ГДР российской целины. 
Конечно, самокритично сегодня заявлять, 
что доминирующее стремление познако-
миться и использовать результаты работы 
советских историков привело к субъек-
тивной оценке, недалеким взглядам, по-
зитивным или негативным обобщениям, 
преобразованиям и упрощениям исто-
рических контекстов, фактов, личностей 
<...> С началом переломных процессов в 
СССР, которые сегодня известны как Пе-
рестройка, я, как и мои коллеги, в про-
цессе осознания и обдумывания, поняла, 
что нужно открывать и делать полезными 
забытые, потерянные, односторонне рас-
смотренные, до настоящего времени лишь 
поверхностно изученные принципы науч-
ного исследования истории»4.

Демократический порыв в HUB, ко-
торый целенаправленно поддерживало 
лишь меньшинство, имел плохие шансы 
пробиться через концепцию правитель-
ства. Свобода действий сил, заинтересо-
ванных в самостоятельном обновлении, 
практиковала все больше и больше «юри-
дическую свободу действий» для «мероп-
риятий чистки», как того настойчиво тре-
бовал сенатор по науке и его комиссия. В 
этих противоречивых, трудных условиях 
велась деятельность первого выбранного 
демократическим путем ректора HUB, те-
олога профессора Генриха Финка (Heinrich 
Fink, апрель 1990 г.). Как ректор он должен 
был выполнять официальные решения, 
которые все сильнее уменьшали автоно-
мию высшей школы. Одновременно он 
не упускал случая, чтобы поощрять уни-
верситетских сотрудников в сопротивле-
нии таким переменам. На меня произвела 
глубокое впечатление его рождественская 
проповедь перед студентами, которые бас-



О
бщ

ес
тв

о

�3товали против решения о ликвидации. За 
ним, на мраморной стене вестибюля глав-
ного корпуса HUB, виднелся одиннадца-
тый тезис Фейрбаха, перед ним – протес-
товавшие против политического произво-
ла молодые люди. Несколько дней назад 
(это, конечно, памятно многим) Финк был 
во главе бастовавших студентов (при учас-
тии сотрудников Института истории) на 
марше в Лейпциге, где проходила студен-
ческая конференция о политике ликви-
дации в отношении восточногерманских 
университетов.

А в конце 1990 года Финк подал жа-
лобу в Берлинский суд против решения 
берлинского правительства о ликвида-
ции. Тогда же он сообщил сотрудникам 
гуманитарных направлений, в т.ч. исто-
рикам, о переводе их в «цикл ожидания» 
с контрактом до конца весеннего семест-
ра и рекомендовал им подавать жалобы 
и соглашаться с изменением трудового 
договора, по меньшей мере, только с ого-
ворками. В июне 1991 г. берлинский зе-
мельный высший административный суд 
вынес вердикт, что решение Берлинского 
правительства о ликвидации частично 
противоправно [2, s. 93]. Берлинский се-
нат и университетское руководство долж-
ны были отменить произведенные уволь-
нения и назначения сроков контрактов и 
взамен принять «решения циклов ожида-
ния». В марте следующего года ликвида-
ция направлений и институтов, которые 
не были окончательно ликвидированы, 
были объявлены противоправными 7-й 
палатой административного суда Берли-
на [2, s. 35]. Этот приговор относился и к 
нашему институту со всеми подразделе-
ниями.

В начале 1991 г. угроза сокращения 
побудила 15 ученых института и адми-
нистративных работников (в т.ч. сенатора 
Берлина, членов отделения науки проф-
союза работников образования и науки, 
персональный совет HUB, научного сена-
тора Берлина, ректора) поддержать мою 
инициативу по преодолению социальных 
последствий проводившихся мероприя-
тий, в особенности – для достигших 40-
летнего возраста. Список требований со-
держал «все возможные способы законной 
и социальной защиты женщин от рисков» 
и продление существовавшего бессроч-
ного найма до даты начала пенсионных 
выплат по возрасту. Профсоюз и упол-
номоченный по уравниванию требовали 
прозрачности информации в области тру-
дового права и проводившихся структур-
ных изменений5.

Ответное послание сенатора по науке 
Эрхардта не оставило сомнений в полити-
ческий подоплеке, которая преследовалась 
процедурой ликвидации – он писал: «уни-
верситеты в ГДР были десятилетиями не 
только объектом, но и инструментом пар-
тийно-политических интересов». В этом, 
видимо, заключались причины того, что 
реформаторский процесс, касавшийся 
профессий, до сих пор был слишком роб-
ким. Решения земельного правительства 
(о ликвидации – С.Ш.), касавшиеся новых 
начинаний относительно профессий, не 
были затронуты в том выступлении. К тому 
же требовалась реструктуризация, в том 
числе персональная. Институту истории 
это новое начинание также «не давалось 
собственными силами»; при «новом стро-
ительстве» «женское» требование было бы 
учтено «соответственно». Впрочем, если 
бы ученые института протестовали, «в 
противоположность специальностям, ко-
торые сокращались при отсутствии воз-
ражений», они могли бы претендовать «на 
сокращаемые места» [2, s. 88]!

Когда был принят вердикт о противо-
законности решения о ликвидации, в но-
ябре 1990 г. ректор Финк был уволен по 
представлению сенатора по науке, причем 
не только как административный работ-
ник, но как преподаватель высшей школы; 
комиссия Риттера стремительно занялась 
назначениями во вновь создаваемые ка-
федры, без проверки готовившихся и уже 
принятых судебных решений. После того, 
как ликвидация на институциональном 
уровне не удалась, использовались воз-
можности договора объединения и про-
водились массовые увольнения профессо-
ров, доцентов и сотрудников с формули-
ровками «отсутствие востребованности» 
и «отсутствие профессиональной пригод-
ности». При этом HUB имел бесчисленные 
судебные иски, которые оставались без 
внимания (не говоря уже о чрезмерных 
издержках!), это неоднократно в течение 
долгого времени приводило к возникнове-
нию разных дублирующих должностей и 
структур.

Для отделения восточноевропейской 
истории был достигнут такой результат: 
прежнее направление «История СССР и 
социалистической мировой системы» ста-
ло называться Институтом истории (но-
ябрь 1990 г.).

Количественно результаты за период 
до 1995 г. получились такие: в «День един-
ства», 3 октября 1990 г., в «центральном 
здании» института истории работали 68 
профессоров, доцентов и научных сотруд-
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ников, через 5 лет лишь 11 сотрудников 
остались из этого состава с ограниченном 
сроком контракта и 3 – на бессрочном най-
ме [2, s. 8]. Следует поблагодарить автора 
словаря историков ГДР Лотаря Мертенса 
(Lothar Mertens) за приведенные им дан-
ные. «Большинство историков ГДР “со-
глашались” уйти или досрочно выходили 
на пенсию», – писал Мертенс; в середине 
девяностых годов в восточногерманских 
институтах еще имелось 42 прежних исто-
рика ГДР; к 2003 г. 7 уволились по «связан-
ным с возрастом причинам». К 2006 г. (год 
издания словаря) осталось около 10. Боль-
шинство «старого груза» – так автор назы-
вает наследников делегитимизированной 
исторической науки ГДР – остались бы в 
HUB. Мертенс видел причины этого в де-
ятельности ректора Финка и в «недоста-
точной организационной готовности к са-
моочистке» [4, s. 81].

Новая кафедра «История Восточной Ев-
ропы» возникла как параллельная струк-
тура (в середине 1992 г.). Это была единс-
твенная кафедра, на которую не только 
руководителем был приглашен восточно-
германский ученый, но и ассистент и все 
другие сотрудники были восточногерман-
ского происхождения. Все были из отделе-
ния Академии Наук по истории Советско-
го Союза, большинство были выпускника-
ми HUB, специализировались в области 
истории СССР и мировой социалистичес-
кой системы, защищали диссертации под 
заботливым научным руководством Гюн-
тера Розенфельда (Günter Rosenfeld), Хор-
ста Шюцлера (Horst Schützler), Мартина 
Цёллера (Martin Zöller) и др.

Так называемая научная программа 
интеграции, нацеленная на интеграцию 
академических ученых в университетах, 
институтах и других научных учреж-
дениях, и по времени, и по финансово-
му обеспечению ограничилась концом 
1996 г. и вела вместе с официальными 
«чистками» в университетах к тому, что 
прежние коллеги фактически станови-
лись конкурентами за рабочие места. Так, 
сотрудники «старого» Отделения, как и я, 
имевшие необходимые научные достиже-
ния, претендовали на руководство кафед-
рой истории Восточной Европы. То, что 
за назначением Людмилы Томас (Ludmila 
Thomas) было определенное политичес-
кое намерение в высших сферах, можно 
принять с изрядной уверенностью, речь 
шла о новом руководителе кафедры – чле-
не «Независимого исторического союза». 
В своем докладе при вступлении в долж-
ность в присутствии почти всего «спи-

санного с баланса имущества Восточной 
Европы» HUB (июнь 1992 г.) она обеща-
ла, что все может оставаться как раньше, 
только не может быть «индоктринации» 
(!), гарантированности прежнего научно-
го ландшафта ГДР6.

Параллельность научных структур, за-
нятых историей Восточной Европы оста-
валась до осени 1996 г. При этом сотруд-
ники, зачисленные в «списанное с баланса 
имущество», сокращались не только упо-
мянутыми методами увольнения, но и в 
судебном порядке – с завоеванного статуса 
постоянной занятости. Для оставшихся к 
1994/95 г. сотрудников Сони Штригнитц7 и 
Мартина Хоффманна не нашлось возмож-
ности перейти на новую кафедру истории 
Восточной Европы. M. Хоффманн должен 
был освободить свое место и мог перейти 
в университет Гиссена.

Для доктора Бэрбель Бирнштенгель 
(Bärbel Birnstengel), специалиста по исто-
рии Чехословакии, которая добилась для 
себя срочного трудового договора в суде 
по трудовым делам, точно так же не было 
места во вновь созданной кафедре истории 
Юго-Восточной Европы, руководство кото-
рой было предложено историку из южной 
Германии [2, s. 159].

По указанию руководства университета 
и института истории «старый балласт» об-
разовал особую структуру с минимальны-
ми правовыми основаниями: работающие 
по срочному контракту сотрудники вели 
общие лекции «по-старому», но старые на-
именования тем фиксировались «по-ново-
му», что вело к бессмысленной ситуации: 
например, в одном случае «Восточноев-
ропейская история», в другом – «История 
Восточной Европы». Все усилия изменить 
ситуацию, прежде всего в интересах сту-
дентов, вели в никуда: руководство инс-
титута не видело необходимости что-то 
менять.

По настоянию руководства института я 
должна была сокращать количество часов 
лекций, так как меня ограничивал срок 
контракта – согласно законам, для бер-
линских вузов я как внештатная препода-
вательница не относилась к преподавате-
лям высшей школы, а считалась старшим 
научным сотрудником. Согласно закону 
о найме персонала для высшей школы 
(HPersUG), для ученых, имеющих непод-
твержденную ученую степень, было пред-
усмотрено периодическое решение сове-
та отрасли; такое решение должно было 
выноситься и относительно меня, однако 
совет не давал никакой соответствующей 
информации. Это же касалось признания 
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доцента. Я узнала об учреждении и де-
ятельности этой ответственной комиссии 
в институте, когда она уже закончила свою 
работу. После я более двух лет боролась на 
всех уровнях университетского руководс-
тва за признание моей ученой степени.

Наконец, 9 ноября 1994 г. я смогла 
получить от тогдашнего декана философ-
ского факультета I HUB право на титул 
приват-доцента (диссертация и получе-
ние доцентства были признаны), вместе с 
тем мне давалось право на преподавание 
предмета «Восточноевропейская исто-
рия»; я предполагала, что это могла быть 
злая шутка: была ли моя преподаватель-
ская деятельность после объединения 
Германии, с 1990 г. до сих пор законной? 
Минимальное право формировалось це-
ленаправленно, в то время как существу-
ющие лекционные или семинарские заня-
тия, например, по истории произвольно 
передавались решениями структурной и 
кассационной комиссий другим препода-
вателям, причем не знавшим материал, и, 
само собой, без информирования заинте-
ресованных лиц.

Генрих Август Винклер (Heinrich August 
Winkler), исполнительный директор ин-
ститута в 1992 г., оставил мне мою долж-
ность в библиотечной комиссии вопреки 
новому руководству – с 1980 г. я выполня-
ла эту работу и никогда от нее не освобож-
далась, он узнал об этом из моего письма! 
Мой вопрос о дальнейшем регулировании 
моей научной деятельности в составе биб-
лиотеки по Восточной Европе Винклер ос-
тавил без ответа.

Особой темой было обеспечение про-
изводственными помещениями сотрудни-
ков, включенных в «специальные структу-
ры», после того, помещение отделения по 
восточноевропейской истории в главном 
корпусе HUB должно было быть освобож-
дено для сильно разраставшихся бюрокра-
тических потребностей ново-призванных 
руководителей. Это были неоднократные 
выселения (в буквальном смысле!) в поль-
зу ассистентов ново-призванных профес-
соров. С трудом собранная старая мебель 
(«новая» была оснащена по федеральному 
стандарту!), с лежащими в ней личными 
материалами для работы была сдана на 
склад без информирования заинтересо-
ванных лиц или гарантий сохранности. 
Протесты против такого очевидно не-
справедливого обращения и произвола, 
выраженные в многочисленных письмах 
директору института, в деканат и т.п., ос-
тавались безуспешными.

Сотрудничество с новой кафедрой ис-
тории Восточной Европы было обозначе-
но аналогичным опытом. По существу оно 
сводилось к минимуму обмена информа-
цией по учебным вопросам и к отнюдь не 
гарантированному участию в совещаниях 
и др. мероприятиях. Вовлечение в новые 
формы обучения, как например, блок-се-
минары, осуществлялось только после 
настоятельных требований и, разумеется, 
только спорадически. Опыт в работе со 
студентами, даже теми, кто интересовался 
историей Восточной Европы и кто обра-
щался к оставшимся «старым» сотрудни-
кам, не был востребован в новом учрежде-
нии. Подключение к соответствующим ис-
следовательским проектам новой кафедры 
не рассматривалось.

Неиспользованными оставались (в 
рассматриваемы мною период до середи-
ны 90-х годов) богатые традиции и опыт 
сотрудничества с историками Москов-
ского университета, включая иницииро-
ванный ими международный семинар по 
истории СССР для преподавателей выс-
шей школы из университетов социали-
стических стран. Новая кафедра продви-
галась, таким образом, в соответствии с 
политикой умеренности – по сравнению с 
наукой России – всего модифицированно-
го университета. Таким образом, в HUB 
выпадали значительные составные части 
истории Восточной Европы (в особенно-
сти, России / Советского Союза), которые 
могли быть получены через международ-
ные связи и результаты общей работы. 
Лекции руководителя кафедры о том пе-
риоде для новых студентов иллюстриро-
вали это: они влекли полное отсутствие 
знаний об истории трех десятилетий 
(особенно сравнивая с «эрой» Розенфель-
да и Шюцлера).

Осенью 1996 г. мне как последней пред-
ставительнице восточноевропейской исто-
рии из старой структуры после годового 
«сосуществования» досталась печальная 
миссия – закрыть сохранявшееся с 1992 г. 
старое отделение и сдать ключ универси-
тетскому вахтеру.

Ретроспективно сегодня я могу конс-
татировать: выносить атмосферу полити-
чески враждебного отношения, общего 
невежества и личного несправедливого 
обращения было бы сложно без студентов, 
в том числе из Западного Берлина и за-
падногерманских университетов, которые 
посещали мои занятия по истории России 
в последний период моей деятельности 
в Берлинском университете имени Гум-
больдта.
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1 Здесь я опираюсь на мои записи с собрания института 22 ноября 1990, где документ был частично 
зачитан.
2 В «комиссии Риттера» долгое время работал Фритц Кляйн, «один из немногих всемирно известных 
историков бывшей ГДР», как сообщил Риттер в «Франкфуртер Альгемайнер Цайтунг» 10 июня 1991 г., 
что помогло Кляйну установить связи с научными учреждениями США в середине 70-х и стать соосно-
вателем Международной комиссии по истории и международным отношениям.
3 Письмо председателя структурной и кадровой комиссии История, профессора доктора Герхарда 
А. Риттера, от 16 марта 1992 мне – С.Ш.
4 Биография, составленная мной для заявки от 29 января 1991 г. Риттер уверил в конфликте с воинс-
твующим сторонником расформирования под западноберлинским руководством историком Арнульфом 
Барингом, профессором современной истории Свободного университета, который подал сразу заявки 
на две кафедры в 1991 г. Прежде он придерживался мнения, что Берлинский университет имени Гум-
больдта следует «ликвидировать, расформировать и заменить Свободным университетом, его комиссия 
не дала сбить себя с толку «ни коммунистическим кадрам, ни западным бандам (!)» (см. [6]).
5 См. [2, s. 85]. Группа профсоюза работников образования и науки института в середине 1991 г. в письме 
совету по персоналу рекомендовала список требований историков HUB в связи с его неудовлетвори-
тельным проектом «Социальный план» (согласно копии письма от 5 июня 1991 г., хранящейся в моем 
архиве – С.Ш.).
6 В спорах на вышеназванном коллоквиуме с отделением истории Восточной Европы Свободного уни-
верситета в конце 1992 г. бывшая сотрудница академии Сигрид Корфес-Вегнер (Sigrid Korfes-Wegner), 
которая продолжительное время также входила в преподавательский состав HUB, приводила анало-
гичные аргументы, в особенности «двуличность» Гюнтера Розенфельда и депортацию «ненадежных» 
выпускников в AdW (согласно моим записям о коллоквиуме – С.Ш.).
7 Я была под угрозой «реструктуризации» HUB дважды: в середине 1992 г. на основе карточки из карто-
теки комитета Гаука («Gauck-Behörde»), и в конце 1992 г. – в ходе массовых «необходимых увольнений». 
При этом использовался замечательный административный фокус: решение «комиссии Риттера» о моей 
дальнейшей занятости должно было расцениваться как основание для увольнения! Однако начальник 
отдела кадров ввиду многих поражений HUB в суде по таким трудовым делам не хотел идти этим пу-
тем. В 1993 г., после отклонения моего принятия на работу согласно закону о найме персонала для выс-
шей школы, я подписала трудовой договор, ограниченный сроком в 3 года. Альтернативой было только 
увольнение.
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ОсОбеннОсти пОлитическОй культуры китАя
Рассматриваются особенности современной политической культуры Китая в её тес-
ной взаимосвязи с историческими традициями и национальным характером китайс-
кого народа. Анализируются основные теоретические подходы к анализу политической 
культуры. Рассматриваются особенности отношения граждан современного Китая к 
различным аспектам развития современной политической культуры в китайском об-
ществе. Анализируются вопросы влияния традиционной и современной политической 
культуры на поддержание политической стабильности и реализацию политических ре-
форм в Китае. Исследования политической культуры современного общества рассмат-
риваются как перспективное направление политической социологии в Китае.
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Усиление позиций Китая в современ-
ном мире обуславливает необходимость 
изучения особенностей развития полити-
ческой культуры китайского общества.

Как известно, термин «политическая 
культура» впервые появился в XVIII веке 
(И. Гердер). Анализ политической культу-
ры предусматривает изучение государс-
твенной политики сквозь призму приме-
нения и этого важного интеллектуального 
концепта. Степень разработанности этой 
темы в политико-социологических иссле-
дованиях сравнительно высока. Опубли-
ковано много западных, китайских и рос-
сийских работ, посвященных исследова-
нию проблематики формирования поли-
тической культуры [4, c. 166]. И, как отме-
чают в своих исследованиях современные 
представители политической социологии, 
на сегодняшний день, в рамках этого на-
правления сложилось три основных под-
хода к изучению политической культуры.

Первый подход включает исследова-
телей, рассматривающих политическую 
культуру в качестве духовного явления (на-
пример, Г. Алмонд, С. Верба и др.). Здесь 
политическая культура представляется в 
основном в качестве формы общественного 
сознания. Второй подход – нормативный – 
предполагает изучение определенных об-
разцов поведения людей в политической 
жизни (например, С. Вайт, Дж. Плейно 
и др.), их влияния на действия граждан 
в политической системе. Третий подход 
предполагает изучение политической 
культуры как определенного стиля (или, 
скорее, системы стилей) поведения в по-
литической жизни, обусловленных убеж-
дениями и идеалами людей (например, 

П. Шаран, И. Шапиро, В. Розенбаум и др.). 
Несомненно, интересной попыткой синте-
за перечисленных подходов является точ-
ка зрения С. М. Гаврова, по мысли кото-
рого политическая культура – это «одна из 
важнейших характеристик политического 
режима, так как она выступает концентри-
рованным историческим опытом и пред-
ставляет собой совокупность устойчивых 
политических убеждений, моделей пове-
дения и деятельности всех политических 
субъектов в обществе» [2, c. 735].

Интегрируя вышеназванные подхо-
ды, стоит заметить, что политическая 
культура может быть определена как со-
вокупность структур духовной органи-
зации и типов поведения людей в сфере 
социально-политических коммуникаций. 
Она проявляется в ценностях, смыслах 
и целях развития политической жизни и 
политической системы, включая нормы 
и традиции, которые определяют отно-
шения между конкретным гражданином, 
обществом и государством. Поэтому поли-
тическая культура – это ценностно-норма-
тивная подсистема политической системы, 
которая существует в виде общих, воспри-
нимаемых и разделяемых большинством 
граждан основных политических ценно-
стей, норм, идеалов, политических знаний, 
убеждений и принципов, проявляющаяся 
в результатах политической деятельности 
людей. Она показывает, как люди освоили 
универсальные и признанные способы по-
литического мышления и поведения. По-
этому политическая культура любого об-
щества является оригинальной, обладает 
специфическими национальными особен-
ностями, ее структуры характерны только 
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для определенного народа. Её истоки ухо-
дят вглубь социальной истории, укорене-
ны в национальном характере, традициях 
и менталитете.

Изложенное позволяет перейти к рас-
смотрению политической культуры в Ки-
тае. Она неразрывно связана как с ценност-
но-нормативными аспектами развития 
политической жизни, так и с множеством 
духовных аспектов, определяемых социо-
культурными традициями каждого конк-
ретного общества, в данном случае – ки-
тайского. Поэтому, чтобы понять суть и 
особенности политической культуры ки-
тайского общества, необходимо не толь-
ко анализировать социальные нормы, но 
и важно обратить внимание на систему 
традиционных ценностей, определяющих 
многие века отношение простых китайцев 
к политической деятельности.

Что касается Китая как яркого предста-
вителя восточной цивилизации, то здесь 
политическая культура играла и играет 
важную роль в деятельности институтов 
политической власти и социально-эконо-
мическом развитии общества в целом. На 
развитие политической культуры Китая 
оказало влияние много факторов. В час-
тности, исследователи отмечают, что ее 
формирование подверглось влиянию та-
ких доктрин и религиозных верований, 
как конфуцианство, даосизм, легизм, буд-
дизм и так далее. Не менее важной особен-
ностью китайской политической культуры 
является тот факт, что на протяжении ты-
сяч лет страна вследствие географическо-
го положения развивалась до некоторой 
степени автономно, обособленно от дру-
гих центров мировой цивилизации. Такая 
изоляция не могла ни повлиять и на отно-
шение китайцев к политической роли и 
месту страны. Китай стали рассматривать 
как политический и экономический центр 
мира – срединное царство. Убежденность 
жителей Китая в таком положении сво-
ей страны подкреплялась постоянными 
заимствованиями другими народами ки-
тайских изобретений из многих сфер жиз-
ни – материально-экономической, соци-
окультурной и политической. Шли века, 
но подобные представления сохранялись 
и разделялись различными слоями китай-
ского общества, проявляясь во внутренней 
и во внешней политике страны [2, c.738].

Несмотря на некоторую изоляцию, ки-
тайская политическая культура успешно 
развивалась и продолжала прогрессиро-
вать, в определенном отношении, как счи-
тают некоторые ученые, даже опережая 
в чем-то западную. Тем более, что импер-

ский период истории Китая существенно 
повлиял на укрепление выше описанных 
представлений китайцев о центристском 
положении страны [3, c.144]. Это учение 
получило теоретическое обоснование в 
конфуцианстве и стало мощным инстру-
ментом идейно-политического влияния на 
общество в условиях длительного сущест-
вования в Китае жестко централизованной 
императорской власти, выступавшей осно-
вой поддержания стабильности и поряд-
ка в государстве. И даже на современном 
этапе развития большинство китайцев не 
вмешиваются в действия государственной 
власти. Они избегают этого, потому что 
не хотят нарушать сложившиеся в стране 
стабильность и гармонию в отношениях 
между властью и обществом.

Также характерной особенностью тра-
диционной политической культуры Китая 
являлась преданность и верность государс-
тву (в лице центральной власти) и высокий 
уровень государственного (гражданского) 
сознания. Анализ традиционной, веками 
формировавшейся политической культу-
ры Китая с точки зрения политической 
социологии позволяет в обобщенном виде 
представить ее как особый способ сущест-
вования политической системы общества. 
Ее дальнейшее развитие определяется 
всем опытом существования, функциони-
рования и развития политической сферы 
и выступает результатом реального про-
цесса, на который оказывает влияние об-
ширная совокупность как объективных 
(социально-экономических), так и субъ-
ективных факторов, составляющих содер-
жание политической системы китайского 
общества, связанных с элементами как 
традиционализма, так и модернизма.

Можно, безусловно, согласиться с А.П. 
Мельниковым в том, что в современном 
Китае идет активный поиск современных 
духовных оснований для политической 
надстройки, которые в единстве с эконо-
мическими реформами позволили бы ак-
тивизировать процесс системной модер-
низации всего общества. В данном случае 
можно говорить о трансформации поли-
тической системы, которая проявляется 
и в прогрессе политической культуры об-
щества, обусловливающей национальные 
традиции поведения людей в политичес-
кой жизни, обеспечивающей историчес-
кую преемственность всего политического 
процесса и наследования новыми поко-
лениями стабильных и специфических 
элементов поведенческой культуры. В 
особенности это касается отличительных 
черт национального характера китайского 
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ям и коллективизм, оказывавшим сильное 
влияние на политическую культуру ки-
тайского общества и обусловливающим её 
особенности многие века. Коллективизм 
издавна является традиционной чертой 
китайцев и формируется в семье, в школе, 
на работе и в обществе [5, с. 76–78]. И хотя 
коллективизм подчас связывает инициати-
ву и индивидуальные устремления людей, 
но его не стоит рассматривать как отрица-
тельную черту национального характера, 
подавляющую стремление к демократии. 
Впрочем, есть и другая точка зрения, как 
отмечает В. Анохина, – «отсутствие инди-
видуалистических настроений в традици-
онной китайской культуре, абсолютный 
примат целого над частью, государства 
над личностью, а также другая система 
ценностей в китайской традиции не спо-
собствует формированию в национальном 
менталитете уважения к личности, ее пра-
вам и свободам» [1, c. 43].

Важными отличительными особеннос-
тями национального характера китайско-
го народа являются трудолюбие, дисцип-
линированность, вежливость, честность, 
терпение, смирение, честность, непритя-
зательность и бережливость. И это вовсе 
не стереотипы, а духовная основа стрем-
ления китайцев к социальной гармонии 
и сотрудничеству [7, c. 76]. Истоки пере-
численных особенностей следует искать 
в китайских религиозных и философских 
учениях, среди которых приоритетными 
являются даосизм, буддизм, легизм и кон-
фуцианство. В этом ряду центральное мес-
то, несомненно, занимает конфуцианство.

Как известно, Конфуций разработал 
патерналистскую концепцию государс-
тва, согласно которой подданные интер-
претируются как большая семья. Власть 
императора уподобляется власти отца в 
большой семье, а отношения правителей 
и подданных аналогичны семейным от-
ношениям молодых и пожилых людей. В 
такой социально-политической иерархии, 
подчеркивает А.П. Мельников, «просто-
людины», «низшие классы», «младшие» 
должны подчиняться «людям благородно-
го сословия», «лучшим» и «старшим». А ис-
торическое предназначение императора, 
как лидера нации, состояло в том, чтобы 
максимально обеспечить народу, всем со-
циальным группам стабильную и благо-
получную жизнь. В созданной Конфуцием 
политической картине мира в центре на-
ходится человек и ценности человеческой 
личности, а не некие трансцендентные 
сущности. И хотя классическая китайская 

цивилизация в её первоначальном виде 
уже давно исчерпала себя, конфуцианские 
ценности в морально-политической сфере 
остаются неизменными и системообразу-
ющими элементами. Поэтому социальная 
гармония в китайском обществе и личное 
благополучие каждого человека достига-
ется благодаря соблюдению принципов 
конфуцианского общественного порядка. 
Целостность государства и моральный ав-
торитет власти базируется на признании 
рядовыми гражданами этих ценностей 
в качестве фундаментальных устоев ста-
бильности общества. Конфуцианская эти-
ка создает прочный фундамент для всей 
политической организации общества, в 
которой выполнение социально-полити-
ческих обязанностей каждым приобретает 
высший смысл. Все это, конечно, отрази-
лось на содержании процесса становления 
политической культуры китайского обще-
ства и продолжает отражаться в настоя-
щее время [5, c. 78–79].

Что же касается политической культуры 
современного Китая, справедливо утверж-
дает А. И. Мельников, то, согласно исследо-
ваниям социологов, большинство китайцев 
до сих пор разделяет традиционные конфу-
цианские ценности и выстраивают свое со-
циальное поведение в соответствии с ними, 
а глобализация даже усилила социальную 
и культурную самобытность и другие осо-
бенности национального характера китай-
ского народа. Более того, в условиях глоба-
лизации такие черты традиционной китай-
ской культуры как прагматизм, энергичное 
и активное отношение к жизни, чувство 
долга, социальная ответственность, трудо-
любие, не только не препятствуют обнов-
лению современного Китая, но и активно 
способствуют его модернизации и демокра-
тизации [5, c. 79]. В этом отношении стоит 
заметить, что политическая культура сов-
ременного Китая не застыла на месте, а по-
стоянно развивается. В ней наряду с новы-
ми паттернами остается много моральных 
и этических ценностей от конфуцианства, 
включая веру в силу социального действия 
«благородного человека» в качестве важно-
го фактора прогресса общества и власти [6, 
c. 157]. Идея нравственного совершенства, 
культ предков и традиций, гармония чело-
века и мира и другие ценности объединя-
ют Китай с другими странами в бассейне 
Тихого океана, создают ему более привле-
кательный образ в современном мире, со-
действуют их общему развитию. Политика 
реформ и открытости в течение последних 
двух десятилетий изменила господству-
ющую политическую культуру. В ней дух 
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компромисса и политической терпимости 
стали нормой жизни, что привело к сниже-
нию вероятности крупномасштабного «по-
литического взрыва» и дало правительству 
больше возможностей для маневра в про-
ведении политической и экономической 
реформы [5, c. 80].

Политическая культура как феномен 
многоуровневый и полиструктурный 
имеет различные измерения. Социоло-
гический анализ политической культу-
ры современного Китая позволяет рас-
крыть её природу как специфической 
социокультурной структуры, в которой 
наряду с вышеназванными особеннос-
тями присутствуют также противоре-
чия и проблемы. Так, по данным опро-
сов общественного мнения в китайском 
обществе происходит дифференциация 
политической культуры, обусловленная 
формированием качественно новых со-
циально-экономических коммуникаций 
и новых отношений между государством 
и обществом, а также социально-страти-
фикационными и внешнеполитически-
ми изменениями. Поэтому среди ученых 
при общей поддержке основной идеи 
– «построения социализма с китайской 
спецификой» – нет единства в признании 
конкретных параметров политической 
культуры и существующих в китайском 
обществе социально-политических про-
тиворечий [8, c. 75].

Современные исследования взаимо-
связи политической культуры и поли-
тической системы китайского общества 
позволяют сделать вывод о том, что по-
литическая культура в Китае выступает 
определенном способом бытия его поли-
тической системы. Разработанные китай-
скими учеными концепции политической 
культуры выступают в качестве объясняю-
щей схемы по отношению к политической 
системе и требуют дальнейшего изуче-
ния национальной модели политической 
культуры Китая в качестве инструмента 
для интерпретации текущего политичес-
кого процесса и прогнозирования разви-
тия в мировом масштабе [8, c. 76]. В пользу 
этого вывода говорит и усиление позиций 
Китая в современном мире, что также 
обусловливает необходимость дальнейше-
го изучения её особенностей. Результаты 
исследования китайской политической 
культуры формируют основу для даль-
нейшего анализа социально-политичес-
ких процессов в современном китайском 
обществе с целью прогнозирования вли-
яния Китая в межцивилизационном вза-
имодействии.

Чтобы яснее и отчетливее определить 
характер нынешней политической куль-
туры китайского общества автором был 
проведен социологический опрос, в рам-
ках которого было в общей сложности оп-
рошено 728 человек. Среди респондентов 
оказалось 72 юриста, 68 медиков, 65 пре-
подавателей, 75 бизнесменов, 85 журна-
листов, 60 водителей, 65 инженеров, 57 
художников, 56 писателей и 125 студен-
тов. Опрос был проведен в нескольких 
провинциях Китая с октября 2015 г. по 
май 2016 г.

В представленных ниже таблицах от-
ражены в процентах конкретные резуль-
таты опроса, в основном подтверждающие 
приведенные выше аналитические рас-
суждения и выводы.

вопрос 1: Скажите, пожалуйста, вы по-
нимаете, что такое политическая культура 
в современном Китае (%)? 

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 61,6 36,8 12,1 10,5
медики 41,5 21,7 24,6 12,2
преподава-
тели 63,2 15,3 14,6 6,9

бизнесмены 36,4 32,5 13,2 17,9
журналисты 56,3 33,5 9,2 1,0
водители 17,3 26,5 39,6 16,6
инженеры 32,8 13,7 25,1 28,4
художники 15,1 25,2 23,6 36,1
писатели 33,7 21,2 24,5 20,6
студенты 35,5 22,6 17,1 24,8

вопрос 2: Скажите, пожалуйста, можно 
ли говорить о высоком уровене политиче-
ской культуры в современном Китае (%)?

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 36,2 27,4 18,1 18,3
медики 29,2 18,5 26,4 25,9
преподава-
тели 52,1 21,2 13,2 13,5

бизнесмены 25,2 23,3 18,3 33,2
журналисты 25,3 13,9 16,4 44,4
водители 22,4 23,2 16,7 37,7
инженеры 32,9 28,7 16,9 21,5
художники 21,9 22,3 16,3 39,5
писатели 23,8 16,2 25,3 34,7
студенты 27,2 19,3 31,4 22,1
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�1вопрос 3: Скажите, пожалуйста, поли-
тическая культура Китая оказывает опреде-
ленное влияние на вашу личную жизнь (%)?

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 33,2 22,1 23,6 21,1
медики 19,6 26,3 26,9 27,2
преподава-
тели 35,3 21,7 18,4 24,6

бизнесмены 26,5 21,3 25,2 27,0
журналисты 24,8 26,9 33,2 15,1
водители 22,8 23,2 24,6 29,4
инженеры 33,1 21,7 25,8 19,4
художники 24,3 25,8 16,9 33,0
писатели 27,1 26,3 23,2 23,4
студенты 16,2 19,8 27,3 36,7

вопрос 4: Скажите, пожалуйста, поли-
тическая культура Китая оказывает влия-
ние на экономическое развитие Китая (%)?

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 31,5 36,2 16,2 16,1
медики 26,2 28,4 25,2 20,2
преподава-
тели 32,6 27,6 22,5 17,3

бизнесмены 31,3 26,5 28,5 13,7
журналисты 31,5 29,8 26,2 12,5
водители 19,3 21,6 28,5 30,6
инженеры 23,6 22,1 29,6 24,7
художники 22,6 27,3 29,5 20,6
писатели 26,1 25,4 23,7 24,8
студенты 22,2 23,6 38,3 15,9

вопрос 5: Скажите, пожалуйста, поли-
тическая культура Китая оказывает влия-
ние на современную политическую рефор-
му Китая (%)? 

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 32,1 33,6 21,3 13,0
медики 34,6 25,4 16,7 23,3
преподава-
тели 23,6 21,3 28,9 26,2

бизнесмены 35,8 27,6 23,1 13,5
журналисты 36,8 22,3 25,7 15,2
водители 33,2 27,6 28,2 11,0
инженеры 32,7 29,2 24,5 13,6
художники 32,3 21,9 23,5 22,3
писатели 28,9 26,7 32,6 11,8
студенты 23,8 28,2 19,9 28,1

вопрос 6: Скажите, пожалуйста, тради-
ционные китайские философские и рели-
гиозные идеи (конфуцианство, даосизм и 
др.) оказывали влияние на формирование 
политической культуры Китая и её совре-
менное развитие (%)?

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 36,2 21,3 28,6 13,9
медики 27,5 24,6 29,3 18,6
преподава-
тели 29,6 22,5 28,3 19,6

бизнесмены 28,5 24,8 32,1 14,6
журналисты 25,4 26,1 26,9 21,6
водители 19,2 26,3 26,5 28,0
инженеры 33,7 24,4 25,3 16,6
художники 19,8 12,5 27,2 40,5
писатели 17,6 21,9 28,3 32,2
студенты 26,2 23,2 15,6 35,0

вопрос 7: Скажите, пожалуйста, поли-
тическая культура Китая является реша-
ющим фактором дальнейшего развития 
китайского общества (%)?

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 32,1 27,1 25,3 15,5
медики 29,3 24,2 23,1 23,4
преподава-
тели 26,2 26,5 27,5 19,8

бизнесмены 23,1 24,7 39,6 12,6
журналисты 26,4 22,3 29,6 21,7
водители 19,8 23,1 26,3 30,8
инженеры 25,2 23,7 25,6 25,5
художники 21,7 23,5 24,1 30,7
писатели 19,2 21,3 23,6 35,9
студенты 23,5 21,2 26,3 29,0

В заключение уместно резюмировать, 
что проведенный анализ позволил осве-
тить характеристики и специфику китай-
ской политической культуры, которая во 
многом определяется историческими тра-
дициями в политическом поведении лю-
дей. Китай на протяжении многих веков 
развивался не столько на основе правовых 
законов, сколько посредством идеологи-
ческого воспитания и активной роли госу-
дарственной власти и всей политической 
системы. Поэтому идеологические и по-
литико-культурные ценности занимали и 
продолжают занимать ключевое место в 
системе политической власти. Эти ценно-
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сти формировались на протяжении мно-
гих веков и повлияли на различные тече-
ния политической и философской мысли, 
идеологии и традиций народа. В китай-
ской политической модели политическая 
культура играет ключевую роль, особенно 

в снижении социально-политической на-
пряженности, неизбежно возникающей в 
ходе существенных экономических преоб-
разований. Именно поэтому власти КНР 
уделяют большое внимание ее изучению и 
развитию.

вопрос 8: Скажите, пожалуйста, разви-
тие политической культуры Китая будет 
оказывать влияние на политическую ста-
бильность страны (%)? 

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 23,5 37,6 23,6 15,3
медики 26,4 33,7 21,5 18,4
преподава-
тели 29,3 25,1 21,2 24,4

бизнесмены 28,6 33,5 23,5 14,4
журналисты 22,9 26,4 23,9 26,8
водители 23,4 22,1 26,4 28,1
инженеры 27,9 26,3 29,9 15,9
художники 24,5 26,2 24,2 25,1
писатели 19,6 18,2 26,3 35,9
студенты 22,9 25,3 27,3 24,5

вопрос 9: Скажите, пожалуйста, разви-
тие политической культуры Китая будет 
оказывать влияние на внешнюю политику 
страны (%)? 

Респон-
денты

Полно-
стью 
согла-

сен

Час-
тично 
согла-

сен

Ней-
траль-

но

Не 
согла-

сен

юристы 38,6 26,3 23,2 11,9
медики 34,8 23,5 21,5 20,2
преподава-
тели 29,5 27,5 29,6 13,4

бизнесмены 29,1 28,6 31,2 11,1
журналисты 23,6 19,2 26,3 30,9
водители 26,5 24,3 24,2 25,0
инженеры 23,7 22,8 37,5 16,0
художники 15,2 21,5 35,1 28,2
писатели 19,3 15,8 21,3 43,6
студенты 21,6 16,3 25,9 36,2
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Экономическая социология – одна из 
ключевых отраслей социологических ис-
следований в России и за рубежом. Интерес 
к экономико-социологическим исследова-
ниям растет, что связано как с обострением 
старых и появлением новых социальных 
проблем во многом вызванных глобальны-
ми трансформационными экономическими 
процессами, противоречиями развития 
национальных и мировой хозяйственных 
систем, так и с необходимостью найти при-
емлемые для современных обществ спосо-
бы их решения. Именно поэтому на первый 
план в экономической социологии выходят 
направления исследований, которые в силу 
ряда научно-исторических, теоретических 
и методологических причин долгое вре-
мя находились на периферии интересов 
экономсоциологов, прежде всего отечест-
венных, хотя основы большинства из них 
были заложены еще в трудах классиков 
экономико-социологических исследова-
ний. В качестве таких направлений, во мно-
гом определяющих перспективы развития 
современной экономической социологии, 

можно назвать: исследования социально-
экологических аспектов экономического 
развития, изучение трансформации куль-
туры труда и возможностей развития сис-
тем непрерывного обучения, исследования 
социальной ответственности бизнеса и ин-
ститутов гражданского общества, а также 
социальных основ, структурно-историчес-
кой среды глобальных экономических из-
менений [12].

Проблемы и перспективы развития 
этих направлений в той или иной мере 
освещаются в современной экономико-со-
циологической литературе, научных пе-
риодических изданиях. Много внимания 
им уделяется на страницах нашего жур-
нала. Однако, пока исследования в рамках 
этих направлений характеризуются раз-
розненностью, требуют теоретического и 
методологического обоснования, наличия 
прочной эмпирической базы и, главное, 
большего внимания, интереса со стороны 
экономсоциологов.

Пожалуй, наибольшей актуальностью 
характеризуются современные социаль-
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но-экологические исследования эконо-
мического роста и развития. Внимание 
исследователей в данной сфере сосредото-
чено в основном на проблемах, связанных 
с деградацией окружающей среды под 
воздействием постоянно расширяющих-
ся объемов производственной и потреби-
тельской активности. Деградация приоб-
рела к концу XX – началу XXI вв. такие 
масштабы, что игнорировать её оказалось 
невозможно никаким обществам или от-
дельным социальным группам. Поэтому 
реакция различных групп и сообществ на 
подобную «оборотную сторону» глобаль-
ного прогресса индустриальной системы 
и формирования «общества потребления» 
должна занимать исследователей в сфере 
экономической социологии в не меньшей 
степени, чем непосредственный анализ со-
циальных аспектов производства или пот-
ребления.

Важной частью современных социаль-
но-экологических исследований промыш-
ленно-экономического развития должно 
стать изучение трансформации воспри-
ятия различными сообществами техноген-
ных изменений в окружающей природной 
среде и поиск путей снижения экологичес-
ких рисков экономической деятельности, 
в том числе посредством изменений в со-
циальном сознании. В частности, исследо-
вание возможностей формирования эко-
логического сознания, под которым мож-
но понимать совокупность коллективных 
представлений, в которых отражаются 
мнения различных социальных групп о 
природе, допустимых формах и границах 
ее эксплуатации обществом, месте в ней 
человека и общества, обладающего самы-
ми современными средствами производс-
тва (подробнее см., напр., [10]).

Если экономико-социологические ис-
следования природоохранной деятельнос-
ти пока до некоторой степени – научная 
экзотика, то изучение культуры труда, как 
фактора развития хозяйства, – классичес-
кая тема для экономической социологии. 
Несмотря на первоначальный интерес к 
этой проблематике, которые проявляли 
экономсоциологи со времен М. Вебера и 
В. Зомбарта, изучение культуры труда пос-
тепенно было вытеснено на периферию их 
научных интересов. Данная тематика ста-
ла развиваться в основном специалистами 
в сфере менеджмента, психологии управ-
ления и маркетинга, поскольку культу-
ра труда стала трактоваться как удобный 
(хоть и далеко не простой) инструмент со-
циального (нематериального) воздействия 
на сознание работников предприятий и 

даже национальных экономик в целях 
повышения производительности труда 
при сохранении достигнутого уровня из-
держек на воспроизводство рабочей силы, 
или как инструмент маркетинга и повы-
шения конкурентоспособности, эффектив-
ное использование которого зависит в том 
числе от структуры организации труда и 
особенностей взаимоотношений в трудо-
вом коллективе [3]. Однако культуру тру-
да необходимо рассматривать не только 
как организационный (внешний, направ-
ляющий) фактор управления трудовой 
деятельностью, но и как становящийся 
все более важным в условиях возраста-
ния конкуренции социальный ресурс или 
культурный капитал любой компании, ор-
ганизации, экономической системы госу-
дарства, который определяет их качество, 
оформляя, структурируя, формируя про-
изводственные коммуникации. В такой 
трактовке заключается особенность сов-
ременного подхода экономической социо-
логии к изучению роли культуры труда в 
развитии производства [7; 9].

Важным аспектом развития культуры 
труда является эффективное использова-
ние инновационного потенциала трудо-
вых ресурсов, качество интеллектуаль-
ного капитала, что теперь во многом оп-
ределяет возможности реализации стра-
тегий развития современных компаний и 
национальных экономик. Современные 
исследователи все больше связывают по-
добную эффективность с необходимостью 
и возможностью развития различных 
систем непрерывного обучения работни-
ков, поскольку именно их умения, навыки 
и опыт становятся основным (а зачастую 
и единственным) фактором повышения 
конкурентоспособности в современных 
специфических социально-экономиче-
ских условиях. Для экономической со-
циологии данная проблематика также 
приобретает особое значение, определяя 
перспективы современных исследований 
в ее рамках [6].

Не менее существенным для современ-
ной экономической социологии является 
изучение взаимоотношений между биз-
несом и обществом, что также представ-
ляет собой классическую тему. Однако, 
современная проблематика изучения дан-
ных взаимоотношений ориентирована не 
столько на изучение взаимовлияния биз-
нес-структур и различных социальных 
групп или проблем организации их вза-
имодействия в определенном обществе, 
сколько на анализ возможностей включе-
ния представителей бизнеса в обществен-
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кретных социальных проблем (не связан-
ных исключительно с созданием рабочих 
мест или получением и распределением 
прибыли). Речь идет об обращении эконом-
социологов к исследованию возможностей 
и перспектив развития этической эконо-
мики и социально ответственного бизнеса. 
Исследование бизнеса как части общества, 
существующих социальных коммуника-
ций приобретает все большее значение не 
только для создания PR-методик или про-
грамм более эффективной его адаптации 
к существующей социальной среде, но и в 
силу необходимости изучения социальной 
природы самого бизнеса, интересы кото-
рого долгое время рассматривались от-
дельно от интересов общества. Изучение 
проблем интеграции предприниматель-
ских структур в существующую систему 
социальных коммуникаций посредством 
гармонизации отношений бизнеса и обще-
ства – одна из самых перспективных тем 
современных экономико-социологических 
исследований. Особую актуальность она 
приобретает в экстремальных социаль-
но-экономических обстоятельствах [1]. 
Подобная гармонизация возможна на ос-
нове развития институтов гражданского 
общества, например, сильных, независи-
мых профсоюзов, деятельность которых 
направлена на поддержание социальной 
стабильности посредством постоянного 
их участия в системе социального пар-
тнерства, как организационной основы 
социально ориентированной рыночной 
экономики. Комплексное изучение систе-
мы социального партнерства, как одной 
из базовых структур гражданского обще-
ства, – перспективное направление эконо-
мической социологии, поскольку связано 
с анализом возможностей создания соци-
оинституциональной основы устойчивого 
развития как отдельных предприятий [4], 
так и хозяйственных систем различных 
регионов и стран [8], обеспечения реали-
зации принципов социальной справед-
ливости в современной системе трудовых 
отношений.

Совсем недавно, десятилетие назад, 
исследования причин и последствий гло-
бальных социальных, экономических, по-
литических и культурных трансформаций, 
которые объяснялись почти исключитель-
но влиянием «глобализации» (трактуемой 
преимущественно как «ультрасовремен-
ный», «объективный», «прогрессивный» 
универсализирующий и интегрирующий 
всемирный социально-экономический 
процесс), были одними из самых популяр-

ных в социальных науках. Но социальная 
реальность оказалась значительно много-
образнее и сложнее разнообразных и не-
когда весьма популярных глобалистских 
объяснительных конструкций. Очередной 
циклический кризис мировой экономики, 
последовавшее за ним обострение соци-
альных и политических противоречий во 
всем мире показали, что истоки современ-
ных глобальных изменений необходимо 
искать вовсе не в технических, информа-
ционных или политических трансфор-
мациях последних десятилетий, лишь на 
первый взгляд радикально «меняющих 
нашу жизнь» и делая привычный мир 
«ускользающим», а в сложных глубинных, 
структурных социально-исторических 
процессах столетиями формировавших 
систему современных обществ и мирохо-
зяйственных отношений. Именно поэтому 
перспективным для современной эконо-
мической социологии является изучение 
таких структурных процессов, развитие 
исторического подхода [5], позволяющего 
всесторонне анализировать те изменения 
в хозяйстве и общественной жизни, ко-
торые не бросаются в глаза, но обладают 
существенными, определяющими соци-
альные изменения экономическими, куль-
турными и политическими особенностями 
[2]. Исторически ориентированные эко-
номико-социологические исследования 
позволят также отказаться от использо-
вания «всеобъясняющих», идеологически 
ангажированных интеллектуальных кон-
структов, вроде «глобализации», а также 
аисторических моделей и схем, которыми 
изобилует в силу определенных теорети-
ко-методологических причин современ-
ная социология [11].

Таким образом, изучение экологиче-
ских проблем социально-экономического 
развития, изменений организационной 
культуры, проблем развития новых форм 
непрерывного обучения, перспектив раз-
вития этической экономики, характеризу-
ющейся наличием социально ответствен-
ного бизнеса и структур социального парт-
нерства, а также социально-исторических 
основ глобальных экономических измене-
ний являются одними из самых перспек-
тивных направлений исследований сов-
ременной экономической социологии как 
в России, так и за рубежом. Дальнейшие 
усилия, направленные на проведение ис-
следований в рамках указанных направле-
ний, позволят не только вывести их с пе-
риферии научных интересов, но и придать 
новый импульс развитию современной 
экономической социологии.
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В современных исследованиях субкуль-
туры детства, как правило, доминирует 
подход, согласно которому рассматрива-
ются отношения между полноценными 
субъектами, обладающими соответствую-
щим статусом и ролью. Вместе с тем, боль-
шое распространение имеет иная форма 
взаимодействия, которая требует деталь-
ного изучения. В.В. Абраменкова выделя-
ет несколько плоскостей отношений в суб-
культуре детства, образующих в совокуп-
ности единую картину мира: окружающее 
пространство, социальное пространство, 
духовно-нравственное пространство, про-
странство представлений, информаци-
онное пространство. В этих плоскостях 
получают развитие отношения: ребенок–
ребенок, ребенок–взрослый, ребенок–Тво-
рец, ребенок–экран [1, с. 283]. Но важно за-
метить, что такая градация есть выраже-
ние несколько идеализированного, обоб-
щенного подхода к исследованию детства, 
имеющее место во всех плоскостях.

Дублетами пространств являются эр-
зац-отношения. В.В. Абраменкова говорит 
о наличии панорамной, горизонтальной, 
наклонной, вертикальной и экранной 
плоскости [1, с. 283]. В принципе, для уп-
рощения понимания вопроса можно не 

выстраивать копию, ибо оригинал – от-
ношения, выступающие как общие поня-
тия, – могут включать и иные формы, в том 
числе эрзац-типа. Но, думается, что само-
стоятельное представление эрзац-отно-
шений способно более полно показать их 
многообразие и место в мире ребенка.

Картина мира ребенка – это некое смыс-
ловое пространство, образуемое набором 
архетипов, представлений, знаний и пр., 
полученных и систематизированных ие-
рархией отношений, составляющих верти-
кальную структуру субкультуры детства, и 
наполняемое и расширяемое посредством 
компонентов горизонтальной структуры 
субкультуры детства [6, с. 68].

Эрзац-отношения – это отношения-за-
менители. Условно данный феномен мож-
но интерпретировать как установление от-
ношений с субъектом/объектом, который 
определяется как почти тождественный 
другому субъекту (оригиналу) или являю-
щийся дублетным воплощением системы 
представлений о нем.

В словарных статьях подчеркиваются 
такие его свойства как неполноценность, 
суррогатность. Так, в Советском энцикло-
педическом словаре «эрзац» определяет-
ся как «неполноценный заменитель чего-
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либо, суррогат» [5, с. 1550]. С.И. Ожегов 
пишет, что это «заменитель чего-нибудь, 
суррогат» [4, с. 730]. Уточняющую характе-
ристику «неполноценность» он использует 
в дефиниции «суррогат» [см.: 4, с. 624]. Это 
объясняет природу и специфику стереоти-
пов эрзац-субъектов, которые будут освя-
щены далее.

Возвращаясь к объекту исследования, 
эрзац-отношения возникают как по от-
ношению к ребенку, так и других людей, 
стремящихся (вольно/невольно) вступить 
с ним в родственные связи. В ряде случаев 
он может самостоятельно избирать эрзац-
субъект.

Подобные отношения, как правило, но-
сят длительный характер, хотя их кратков-
ременность не исключена и имеет место.

Как было сказано выше, эрзац-отноше-
ния могут развиваться в любой плоскости. 
Особенно многочисленные примеры пред-
ставляет наклонная плоскость: ребенок–
взрослый.

В рамках данной статьи будет предпри-
нята попытка осветить этот вопрос, огра-
ничиваясь только родственными связями. 
Самое главное в изучении эрзац-отноше-
ний – это выстроить связи, определить, 
кто по отношению к ребенку является эр-
зац-субъектом.

Необходимо сразу оговориться, что в 
целом эрзац-отношения – это взаимодейс-
твие двух субъектов-заменителей, каждый 
из которых не остается в своем первона-
чальном состоянии (роли и статусе). Так, 
для ребенка отчим – это эрзац-отец, для 
которого пасынок – эрзац-сын. Налицо 
обоюдность измененности замещающих 
субъектов.

Но в настоящей статье предложено раз-
делить эти отношения, проанализировать 
положение ребенка, который может вы-
ступать в двух ипостасях: родной и нерод-
ной. Для него именно эти две категории 
являются наиболее понятными и многое 
определяющими. То есть эрзац-отноше-
ния в субкультуре детства в плоскости ре-
бенок–взрослый будут рассмотрены с по-
зиции ребенка, родного и любимого чада.

Самым родным и близким человеком на 
свете является мама. Но согласно данным 
психологов, ребенок чаще всего произно-
сит первое слово «папа» не потому, что ис-
пытывает к нему какие-то особые чувства. 
Папа появляется в его жизни периодичес-
ки, время от времени, поэтому он, как не-
кое нечто, должен иметь обозначение.

Мама же напротив, с ребенком всегда, 
она не нуждается в обозначении. Он вос-
принимает ее как часть себя, свое продол-

жение. Такая особая связь с матерью на 
метауровне у многих людей сохраняется 
даже во взрослом возрасте.

1-я модель
Когда по какой-то причине родная мать 

уходит из жизни ребенка (смерть, развод, 
лишение родительских прав и пр.), ее мо-
жет заменить мачеха. Сложившийся сте-
реотип образа следующий: злая, хитрая, 
ленивая, жестокая женщина, не любящая 
и эксплуатирующая ребенка. Это находит 
яркое отражение в сказках различных на-
родов. Противопоставление мачехи и ма-
тери зафиксировано даже в названии рас-
тения мать-и-мачеха, одна сторона листа 
которого мягкая, а другая – колючая. Но 
не всегда мачеха имеет такой негативный 
образ. В ряде случаев она практически 
полностью заменяет родную мать, старает-
ся дать все возможное для полноценного 
развития.

Так, Р. Зеленая стала достойной эрзац-
матерью для двух сыновей архитектора 
К. Топуридзе. Актриса в своих воспомина-
ния писала, что «мир ребенка был темой 
всей моей жизни» [2, с. 15].

Такую модель семьи, где сосуществуют 
отец, эрзац-мать и ребенок, можно обоз-
начить как «семья с матерью заменителем» 
(лат. mater familiae locum).

Как вариант, у эрзац-матери может быть 
свой родной ребенок, который по отноше-
нию к рассматриваемому будет выступать 
как сводный или эрзац-брат, эрзац-сестра. 
Аналогичный статус имеет общий малыш, 
родившийся от родного отца и эрзац-ма-
тери.

2-я модель
Отчим выступает в качестве эрзац-

отца. Его стереотипный образ также вклю-
чает отрицательные черты: злой, жадный, 
не любящий ребенка. Но как и в случае с 
мачехой, такой тип, к счастью, не являет-
ся универсальным. Многие принимают 
чужих как своих детей и воспитывают их 
с полной отдачей. Например, К. Симонов 
был воспитан с рождения отчимом, кото-
рый воспринимал его исключительно как 
родного сына.

Такая модель семьи – мать, эрзац-отец, 
ребенок – может быть названа «семья с от-
цом заменителем» (лат. cum loco familiae 
patrem).

В этой модели также возможен вари-
ант, когда отец приходит в новую семью 
со своим родным ребенком, который бу-
дет выступать как сводный – эрзац-брат, 
эрзац-сестра. Общий ребенок от родной 
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��матери и эрзац-отца приобретет аналогич-
ную номинацию.

Сам же ребенок (хотя это в настоящей 
статье рассматриваться не будет) и для 
первой модели, и для второй будет пасын-
ком/падчерицей – эрзац-сыном, эрзац-до-
черью.

3-я модель
При отсутствии родных родителей воз-

можны различные варианты устройства 
ребенка, но если говорить о семье, то эр-
зац-мать и эрзац-отец формируют модель 
«семья с отцом и матерью заменителями» 
(лат. cum patre suo et matre familiae debet).

Как правило, это подразумевает усы-
новление/удочерение.

Данная модель, как и две предыдущие, 
может быть осложнена наличием родно-
го ребенка эрзац-родителей или других 
усыновленных/удочеренных детей. Каса-
тельно первого случая стереотип сводит-
ся к следующему: родного ребенка любят 
больше, а тот в свою очередь не признает 
приемыша. Стереотип второго случая вы-
глядит более позитивно: поскольку все 
дети находятся в равном положении, то и 
внимание распределяется достаточно рав-
номерно (некий образ демократии).

В отношении всех трех моделей следу-
ет говорить о «роднении», психолого-педа-
гогические, социальные основы которого 
активно изучаются. Но, думается, первич-
ным процессом является узнавание, ко-
торое не завершается на каком-то этапе, 
а будет осуществляться всю совместную 
жизнь. Узнавание создает основу для диа-
лога.

4-я модель
Интересна модель эрзац-отношений 

в контексте родственных связей, когда 
эрзац-родственником выступает некий 
сторонний человек преклонных лет, не 
требующий юридического оформления 
родства – эрзац-бабушка, эрзац-дедушка. 
В этой модели отношений есть определен-
ное сходство с коллективным, которое бу-
дет рассмотрено ниже.

Здесь интересно привести пример от-
ношений Ф. Раневской (эрзац-бабушки) с 
А. Щегловым (эрзац-внуком). Последний 
являлся родным внуком Павлы Вульф, 
которую великая актриса считала своей 
семьей. Ф. Раневская воспитывала его как 
родного внука, возила на гастроли, писала 
удивительные письма. Они составлены и 
написаны языком, понятным ребенку, рав-
ному адресанту. В них содержится боль-
шое количество неологизмов, смешных 

обращений и оборотов, они наполнены 
юмором и уважением к ребенку. Интерес-
но частично процитировать кратко одно 
такое письмо от 1950 года: «Совершенно 
Секретно Гражданину Хвостикову-Запу-
пинскому от гражданки Белокобылкиной. 
Дорогой гражданин Хиздриков-Канапат-
кин! Очень грущу, что не могу лично по-
жать Вашу честную, хотя и не очень чис-
тую руку! <…> Напишите мне что-нибудь 
культурное, можно и не культурное» [цит. 
по: 3, с. 70–71].

5-я модель
Иногда можно встретиться с коллек-

тивным субъектом эрзац-отношений. В 
частности, если говорить о детях, которых 
считают почти родными сразу несколько 
человек, например, сын полка. Особенно 
это явление было распространено в воен-
ные годы. Такой ребенок воспитывался 
без распределения ролей матери и отца 
совместно всеми членами в соответствии с 
их способностями, навыками.

Коллективные субъект-отношения в 
своей основе базируются на коллектив-
ном бессознательном (архетип ребенка) 
(К. Юнг), когда обеспечение его безопас-
ности, сохранение жизни силами всего об-
щества –прерогатива.

6-я модель
В последнее время появилась еще одна 

форма эрзац-отношений – это суррогатное 
материнство, которое не имеет однознач-
ной оценки, интерпретации. Так, Русской 
Православной Церковью оно резко осуж-
дается.

Суррогатное материнство предполага-
ет вынашивание ребенка за определенное 
вознаграждение для супружеской пары 
или отдельных одиноких женщин/мужчин. 
Теоретический аспект вопроса сводится к 
тому, что мать предоставляет яйцеклетку, 
отец – сперму для оплодотворения, а сур-
рогатная мать вынашивает плод.

По факту, это вариация модели №3, 
когда ребенок выступает в родственные 
отношения с эрзац-родителями.

Тревогу общества вызывает этическая 
сторона вопроса. Родная мать продает ре-
бенка эрзац-матери. Это противоречит 
нравственным, гуманистическим идеям, 
принципам детоцентризма и общего чело-
веколюбия.

Таким образом, графически эрзац-от-
ношения в наклонной плоскости ребенок–
взрослый в контексте родственных связей 
принимают вид, представленный на рис. 1.



�0

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 3
’2

01
6

Таким образом, отношения-замени-
тели имеют важное значение в структуре 
связей-взаимодействий ребенка с члена-
ми семьи. Установлено, что эрзац-отно-
шения в субкультуре детства в наклонной 
плоскости ребенок–взрослый в контексте 
родственных отношений имеют несколько 
моделей реализации: эрзац-мать (семья с 
матерью заменителем), эрзац-отец (семья 
с отцом заменителем), эрзац-родители 

(семья с матерью и отцом заменителями), 
эрзац-бабушка/дедушка, коллективный 
субъект эрзац-отношений, суррогатное 
материнство. Три первые модели могут 
усложняться наличием собственных род-
ных детей одного из эрзац-субъектов или 
общих, рожденных позже в браке (эрзац-
сестра/брат). При этом все модели, за ис-
ключением пятой, относятся к индивиду-
альным эрзац-субъектам.

–  ( - ) -  ( )

-  ( )

–  ( - )

-

-  / -

-

-

Рис. 1. Эрзац-отношения субкультуры детства в наклонной плоскости ребенок–взрослый 
в контексте родственных связей.
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Современные условия социально-культурного развития порождают новые требования 
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условия для системы образования и воспитания. Исследование системы функций позна-
ющего сознания возможно только при учете интегрального подхода П.А. Сорокина.
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Одним из существенных вопросов сов-
ременного гуманитарного знания явля-
ется, по-видимому, вопрос о характере и 
способах формирования индивидуального 
(и = коллективного, социального) созна-
ния, способного преодолевать сгущенное 
информационное пространство современ-
ности, улавливать и отбирать необходимые 
информационные пакеты, формировать 
из них необходимые для эффективной де-
ятельности информационные кластеры. 
Эти кластеры возникают как ответ на не-
возможность формирования постоянных 
тезаурусных платформ классического или 
модернистского типа. Создание подвижных 
знаниевых (информационных) кластеров 
«под задачу» – когнитивный прием, приме-
нявшийся ранее только в научном проек-
тировании, становится распространенной 
когнитивной формой актуализации знания. 

Интегральный смысл учения П.А. Со-
рокина хорошо понятен исследователям 
культуры и общества, может быть, меньшее 
распространение получили идеи примене-
ния интегралистских исследовательских 
платформ в моделирующих социокультур-
ных исследованиях современных социокуль-
турных состояний. Синхронический срез со-
циокультурного порядка, проводимый че-
рез расчет отношений групп к некотоорым 
идеологическим стимулам (политическим, 
экономическим) не учитывает интегралист-
ского фактора как особенности человечес-
кой формы сознания, воспринимающего 
мира целостно – в виде проясненной (логи-
ко-конитивной) или непроясненной (экзис-
тенциально-чувственной) картины мира. 

При этом признаки проясненности/непро-
ясненности могут уменьшаться, а признак 
личностной обусловленности результата 
умственного действия возрастать. Роль 
личностной ориентации как логического 
(и = практического) вывода, следующе-
го из смыслового контекста интегральной 
концепции культуры Питирима Сорокина 
является понятие структурации степени 
интеграции культуры, то есть учет (в том 
числе) не-доминантных типов сознания как 
эманации общей социальной картины дан-
ного момента (современного среза). Ученик 
П.А. Сорокина известный американский 
социолог Р. Мертон писал по этому пово-
ду: «Как только вводится понятие степени 
интеграции, типы знания, не интегрирую-
щиеся с господствующими тенденциями, 
больше нельзя рассматривать как конгло-
мераты или считать их случайными» [6, 
с. 683]. Таким образом выстраивается го-
ризонтальная структура интеллектуальной 
(культурной) деятельности, включающая 
доминантные и субдоминантные способы 
реализации интеллектуально значимых 
целей, а сами эти способы выстраиваются 
в горизонтальную когнитивную платформу 
личности, овладевающей в своем развитии 
одновременно несколькими интеллекту-
альными практиками, приспосабливая, тем 
самым, свою деятельность к (а) социокуль-
турой ситуации; (б) образу желаемого буду-
щего; (в) социально (и = субъективно) зна-
чимым целям саморазвития. Меняющиеся 
доминантные и субдоминантные способы 
организации деятельности меняют соци-
альный выбор субъекта, но оставляют ему 

* Статья подготовлена в рамках проекта №15-13-11003 РГНФ при финансовой поддержке РГНФ и Рес-
публики Коми.
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право формировать свой уникальный на-
бор способов самоорганизации. 

Соответственно возникает и должен 
быть успешно решен вопрос о типе лично-
сти, обладающей способностью в текущую 
историко-культурную эпоху – информаци-
онную (или, по-другому, эпоху знаний) осу-
ществлять систематическую деятельность 
по информационному преобразованию ми-
ра. Когнитивно-трансформационная (пре-
образовательная) деятельность необходима 
для достижения триединой цели: (а) фор-
мирования динамичного и бесконфликт-
ного общества развития (взамен общества 
индустриального типа – общества потреб-
ления), основанного на интеллектуальных 
практиках; (б) развития нового типа челове-
ка-в-культуре – универсального интерпрета-
тора-исследователя или человека познающего, 
«мотивированного» на решение сложных 
задач интеллектуально-информационного 
преобразования мира (в том числе – пов-
седневного); (в) решительного распростра-
нения нового способа массового освоения 
чувственной реальности – когнитивно-ин-
теллектуального или интегрального (взамен 
сложившегося в эпоху Нового времени и 
Высокого Модерна конца XIX – начала XX 
века чувственно-персоналистического или 
структурно-семиотического). Интеллекту-
альный детерминизм наступающей эпохи 
был осмыслен П.А. Сорокиным в его рабо-
тах последнего периода жизни и выражен 
в виде своеобразного закона глобального 
интеллектуализма: «Все основные виды со-
циального бытия (миропонимание, искусст-
во, практика) обусловлены знанием (наукой) 
или, что то же, представляют модификацию 
этого фактора. Все социальные отношения в 
конце концов обусловливаются мыслью» [10, 
с. 531]. При этом простая констатация лиди-
рующего влияния когнитивного фактора на 
социальное положение и деятельность инди-
видуума малопродуктивна. Надо признать, 
что при огромном количестве философских 
и психолого-педагогических работ в области 
персонологии остается проблемной зоной 
сама динамика преобразования (развития, 
сохранения, упадка, стагнации) личности в 
контексте социокультурных трансформаций 
(в т.ч. – повседневности). Легко просматрива-
ется цепочка сущностных вопросов, главным 
из которых является вопрос о причинах и 
исторической последовательности развития 
личности в филогенезе, преемственности и 
изменчивости структуры и формы сущест-
вования личности как социобиологического 
новообразования, онтогенетические грани-
цы и когнитивные возможности личности 
как био-социо-культурного новообразова-
ния. Отнесение человека-в-культуре к важ-

нейшим культурно-историческим феноме-
нам, определившим, в конечном счете, не 
только черты исторической реконструкции 
очеловеченного мира, но и сегодняшний 
день (да и возможное будущее) человеческого 
общества, требует соотнесения (по крайней 
мере) трех обширных когнитивных миров: 
мира текстов культуры (системы интеллек-
туализированных и/или эстетизированных 
артефактов), мира культурного творчества 
(социально-культурных возможностей/инс-
титутов познания и создания текстов куль-
туры) и мира аксиологических констант, 
определяемых культурой (цивилизацией) 
как нормы, образцы, прототипы. Диалек-
тику интеграции социально-культурных 
миров человека-в-культуре на платформе 
стремящейся к будущему стрелы времени хоро-
шо показал В.Л. Рабинович: «Прошлое куль-
туры, как и ее возможное будущее, живет 
в полнокровии настоящего, данного нам в 
острейших гносеологических, социальных, 
нравственных противоречиях, представ-
ленных, однако, в гармонизированных, эсте-
тически слаженных артефактах. Но за едва 
наведенной гармонией – «хаос шевелится»: 
в многообразии форм, манер, жестов, посту-
пей, поступков, взглядов, стилей – жизней. 
В этом (в числе иного) смысл культурного 
творчества. Сохранить чужую индивидуаль-
ность означает, в конечном счете, защитить 
человеческое достоинство, сильное в своей 
одинокой, незащищенной удивительности» 
[8, с. 45]. При этом «шевелящийся хаос пов-
седневности» не остается неизменным: он 
стремительно превращается в агрессивный 
хаос информационной повседневности, для 
преодоления которого личности приходит-
ся применять большие интеллектуальные, 
эстетические и нравственные усилия. Это 
обстоятельство делает необходимым рас-
смотрение человека-в-культуре в контексте 
особого социального времени, способного 
к конструированию (как и деконструкции) 
антиэнтропийных (строевых) элементов 
сознания. Естественно, что, учитывая, абсо-
лютно непререкаемые уроки отечественной 
деятельностной психолого-педагогической 
школы Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева, 
можно говорить о социальном времени как 
глобальном процессе смысловых изменений 
поведения, вызванных интериоризацией 
(на более поздних этапах) наиболее эффек-
тивных способов/форм/типов деятельности 
[3], формируемых в смысловых пространс-
твах культуры – или, по-другому, в условиях 
смыслодеятельности (Г.П. Щедровицкий, Д.А. 
Леонтьев). 

Социальное время, отпущенное на ста-
новление и самоосознание человека-в-куль-
туре, становится все короче и информаци-
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временем ответственности, временем при-
нятия решений или, по-другому, осмыс-
ленного выбора. В этой связи оксюморон 
«свобода и ответственность» (или, точнее, 
«ответственная свобода») оказывается фик-
сированным и точным определением эк-
зистенциального состояния только в том 
случае, когда это состояние обосновывается 
«надсознательными» духовно-нравственны-
ми факторами, «подтягивающими» формы 
первичной социальности (социального ми-
месиса или прагмасоциальности) к задачам 
творческого освоения (и = символического 
построения) мира. Такое движение вверх – 
к трансцендирующему повседневность ду-
ховному началу – означает свободу и снима-
ет логическое напряжение между должным 
и желаемым. Питирим Сорокин, выдви-
гая трехуровневую теорию формирования 
личности, относил собственно свободу как 
ощущение и как личностную реализацию 
индивидуума именно к области над- или 
сверхсознания: «Человеческое существо 
располагает некоторой степенью физиче-
ской свободы от сил своего окружения. Точ-
но так же сознательное и надсознательное 
в целостном человеке имеет большую сте-
пень автономии от рефлексов, инстинктов 
и биологических побуждений человека. И 
чем более развиты и чем лучше объединены 
эти сознательные и надсознательные силы 
в целостном человеке, тем более он свобо-
ден от инстинктов и животных побуждений 
и контролирует их [9]. Освобождение от ин-
стинктов как от обязательного (и=базового) 
компонента действия означает вступление 
человека (и общества, создаваемого челове-
ком) на сложный и не всегда успешный путь 
преобразования личности, перехода от еди-
ницы социума к единице, творящей социум 
(в культурном, научном, образовательном и 
повседневном аспектах).

Динамика преобразования личности 
(как субъекта социально-культурной сво-
боды) в филогенетической и онтогенетиче-
ской проекции, разворачивание которой во 
времени (генетическое саморазвитие) кате-
горически не завершено, может выглядеть 
следующим образом: «От простого маскара-
да к маске, от персонажа – к персоне, лич-
ности, к имени, к индивиду, а от него – к 
существу, обладающему метафизической и 
моральной ценностью, от морального со-
знания – к священному существу, от него – к 
фундаментальной форме мышления и де-
ятельности – таков был проделанный путь» 
[7, с. 351]. Осознание «проделанного пути» 
требует в наше время его дополнения в 
виде принципиально новой позиции – ког-
нитивно-интеллектуальной деятельности 

как универсальной основы индивидуаль-
ного и социального развития. Эта сложная 
деятельность, обладающая значительной 
«когнитивной глубиной», различными па-
раллельными ракурсами видения и экстра-
поляции картины мира, большим тексту-
альным пространством, может быть струк-
турирована следующим образом:

логико-интеллектуальная деятельность, 
когнитивно-интеллектуальная 
деятельность,
образно-интеллектуальная 
деятельность,
повседневно-интеллектуальная 
(обеспечивающая) деятельность.
Все эти виды или аспекты деятельности 

стремительно меняются, контаминируют-
ся, а потому требуют перманентного пре-
образования знаниевых и коммуникатив-
но-информационных платформ личности.

Этапы становления когнитивно-интел-
лектуальной деятельности, выстроенные в 
условный онтогенетический ряд (ориента-
ционный этап – детсад, структурирующий 
этап – начальная школа, формирующий 
этап – средняя школа, тезаурусный этап – 
высшая школа, продуктивный этап – пост-
высшее образование), очень хорошо, каза-
лось бы обосновывающие стандартизиро-
ванные уровни образовательной системы, 
стремительно реструктурируются под воз-
действием громадных информационных 
потоков, требуя ситуативной переориента-
ции образовательной деятельности субъ-
екта (под задачу, социально-культурную 
ситуацию, экономический запрос и моду). 

Свобода становится основным условием 
деятельности, меняющей свои признаки и 
способы в ходе попытки про-живания су-
щественных и часто – быстрых социально-
культурных изменений социума. Энтони 
Гидденс писал: «Понятие «деятельность» 
относится к событиям, инициатором и дви-
жущей силой которой является конкретный 
индивид, которой мог бы повести себя ина-
че на любом этапе установленной последо-
вательности действий... Деятельность – это 
непрерывный процесс, своего рода поток, в 
котором рефлексивный мониторинг или со-
знательное отслеживание деятелями своих 
действий и действий окружающих составля-
ет основу контроля за телесными движени-
ями, поддерживаемого акторами в ходе пов-
седневной жизнедеятельности» [2, с. 49]. 

Возникающие в первой четверти XXI 
века сложные информационные условия, 
которые невозможно свести к количествен-
ным показателям, например, количеству и 
«плотности» информации, как это делают 
технократически ориентированные руко-
водители образовательных институтов (и, 
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главное, институтов управления), требуют 
интеграции интеллектуальных практик от 
«фоновых» (общекультурных, миметичес-
ких и повседневных) до логико-интеллек-
туальных (собственно исследовательских). 
Формируется своего рода база (инфо-порт-
фолио) успешно освоенных и присвоенных 
(интериоризированных) элементов позна-
ния: тезурусных блоков, интеллектуальных 
и дискурсивных практик, приемов нарра-
ции, социально-групповых «полей смысла» 
(или парадигм в смысле Куна и Лакатоса). 
Наличие такой постоянно обновляющейся 
базы (или инфо-портфолио) позволяет гово-
рить о переходе индивидуума в новое каче-
ство – состояние человека познающего, де-
ятельность которого полностью подчинена 
решению информационно-познавательных 
задач (в том числе – задач самообоснования 
в пространстве культуры). Выбор, да и само 
наличие таких средств в «арсенале выжи-
вания» индивидуума позволяет говорить о 
преобразовании человека повседневного в че-
ловека познающего – этот не только особый 
тип человека-в-культуре, но и особый этап 
его исторического развития. Такое преоб-
разование помогает преодолевать парадокс 
познающего сознания, «обреченного» на 
глубокий субъективизм, не преодолеваемый 
ни наличием орудий познания, ни исполь-
зованием «проверенных» теоретических 
схем. Д.А. Леонтьев еще в начале 90-х годов 
указывал на де-объективизацию истины 
как ответ на процесс расширения вирту-
альности индивидуального сознания, утра-
тившего опору в «стандартных» картинах 
мира: «Стало ясно, что объективная истина 
в принципе вообще недостижима, потому 
что между познающим человеком и объек-
тивной реальностью стоит множество барь-
еров в виде орудий познания, которыми че-
ловек пользуется, в виде языка, на котором 
он описывает наблюдаемые явления, в виде 
теоретических схем, с помощью которых он 
структурирует и объясняет наблюдаемое, и 
многого другого. Все эти промежуточные 
звенья между действительностью и позна-
ющим субъектом настолько сильно влияют 
на то, что мы получаем в процессе познания, 
что говорить о постижении истины в этом 
процессе оказывается явно неправомер-
ным» [4, с. 2]. При этом такой же субъекти-
визм становится свойством науки вообще, 
воспринявшей вариативность вывода как 
удобный способ представления образов ре-
альности, заменивших собой неподвижный 
паноптикум фактов: «Наиболее точное, на 
мои взгляд, определение сущности науки, 
причем любой науки, заключается в том, 
что развитие науки связано с развитием и 
усложнением различных образов реальнос-

ти» [4, с. 2]. Естественно, что «установление» 
такой картины мира ничего не дает для вы-
полнения задач интеллектуального и куль-
турного «выживания» индивидуума, так как 
невозможно обычным способом логических 
процедур осмыслить глобальное нараста-
ние информационно-знаниевой энтропии 
и связанной с ней социально-культурной 
изменчивости. Другое дело – формирова-
ние внутреннего мира человека-в-культуре 
не просто под воздействием информаци-
онных потоков, но потоков, выверенных 
критическим ракурсом интеллектуального 
зрения, моделирования индивидуального 
(и потому – уникального) образа реальности 
в виде необходимого и полезного для инди-
видуального развития информационного 
продукта, причем в результате применения 
интеллектуального инструментария, содер-
жащегося в инфо-портфолио, в форме набо-
ра эффективных дискурсивных и интеллек-
туальных практик. 

В ситуации расширения и усложнения 
информационного пространства, относи-
тельной информационной свободы субъек-
тов (парадоксально совмещаемой с социаль-
ной ответственностью) достаточно рельефно 
выделяются механизмы и условия построе-
ния человека познающего. Эти механизмы 
могут быть сведены к двум большим психо-
социальным группам практик или облас-
тям практик: интериоризационной (от поня-
тия интериоризация) и апперцепционной (от 
понятия апперцепция). Указанные области 
практик разнятся по доминирующему мыс-
лительному действию, задающему не толь-
ко формат самого процесса мышления, но и 
предполагаемый его результат. Так, в инте-
риоризационной области практик домини-
рует мыслительный процесс интериориза-
ции (по Л.С. Выготскому), позволяющий ин-
дивидуальному сознанию впитывать и ос-
ваивать целостные информационные блоки 
как возможные поведенческие рефлексии, 
выступающие в виде сценариев и фреймов 
социального поведения и направленный 
на выстраивание внутреннего тезаурусного 
пространства личности (своего рода – «впи-
тывание» смыслов), во второй – апперцеп-
ционной – области доминирует мыслитель-
ный процесс апперцепции (по И. Канту в 
интерпретации А.А. Потебни), сущностью 
которого является моделирование личнос-
тной картины мира, обладающей активной 
мотивационной составляющей и направ-
ленной на формирование и социальную 
апробацию различных научных, социо-
культурных, художественных проектов. 
«Внутренняя» активность области интери-
оризации и «внешняя» активность области 
апперцепции представляют собой двуеди-
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��ный генератор или катализатор деятель-
ности индивидуума, включающей в себя все 
показанные нами виды практик. Тогда пол-
ная картина деятельности индивидуума (в 
системе) с точки зрения механизмов форми-
рования человека познающего может быть 
представлена следующим образом:

Система интеллектуальной 
деятельности индивидуума

Интериоризацион-
ная область:

логико-нтеллектуаль-
ная деятельность, 
когнитивно -интел-
лектуальная деятель-
ность, 
образно-интеллекту-
альная деятельность, 
повседневно-интел-
лектуальная (обеспечи-
вающая) деятельность.

Результирующий 
фактор:

построение индивиду-
альной картины мира

Апперцепционная 
область:

логико-нтеллектуаль-
ная деятельность, 
когнитивно -интел-
лектуальная деятель-
ность, 
образно-интеллекту-
альная деятельность, 
повседневно-интел-
лектуальная (обеспечи-
вающая) деятельность.

Результирующий 
фактор:

построение модельно-
го мира культуры

Индивидуальная картина мира и (ре-
зультирующая интериоризации) и модель-
ная картина мира (результирующая аппер-
цепции) – это миры, сотканные, сложенные 
в виде смысловых пазлов из ментальных ко-
пий символических элементов усвоенных и 
освоенных текстов культуры или даже це-
лостных копий культуры, выстроенных в 
парадигматические сети. Процесс усвоения 
(освоения) символических миров и процесс 
их построения – двуединый процесс, одер-
живаемый системой образования, если это 
образование направлено на формирование 
и развитие человека познающего. Вмес-
те с тем, и сама личность транслируется и 
транслируема культурой как текст или, по-
другому, набор интеллектуально-коммуни-
кативных символических элементов. Сле-
довательно, даже, если мы отказываемся в 
образовательном процессе от цели форми-

рования человека познающего, мы обязаны 
это делать в связи с действием императива 
символической деятельности, который 
можно выразить следующим образом: про-
цесс образования обязательно символичен 
в виду символического детерминизма со-
знания человека. Символическая деятель-
ность – результат так устроенной нервной 
системы. Здесь – связь био-социо-культур-
ного существа (человека), природы и обще-
ства. Собственно говоря – универсальная 
цель образования – это построение чело-
века познающего, потому что конечный 
продукт культуры – идеал любого обще-
ства – человек-в-культуре оказывается при 
экспоненциальном увеличении информа-
ционных потоков недостижим. Важен сам 
регулятивный процесс, формирующий ди-
ректорию развития личности и общества, 
создающий систему образов реальности, 
индивидуальных (и + эффективных) кар-
тин мира, обеспечивающих решение слож-
ных социально-культурных задач. Эти за-
дачи имеют, несомненно, символический 
характер и основываются на усвоенных (и 
освоенных/интериоризированных) страте-
гиях интеллектуального поведения, кото-
рые, в конечном итоге, формируют вид и 
тип современной культуры. 

Г. Гарднер пишет: «Именно посредством 
символов и символических систем можно 
эффективно связать наше общество, осно-
вывающееся на психологии интеллектов с 
интересами культуры, в том числе воспи-
танием детей и их последующим распреде-
лением по подходящим к их способностям 
нишам ответственности и компетентно-
сти» [1, с. 551]. Естественно, что директория 
развития человека (со стадии ребенка до 
стадии активно действующей продуктив-
ной личности) в условиях современности 
практически совпадает с процессом ста-
новления человека познающего, а неудачи 
на этом пути несут не личностные, а серь-
езные социальные последствия.
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искусствО кАк предпОсылкА систеМнОГО дизАйнА
Рассмотрен вопрос о системной связи искусства с дизайном. Традиционно дизайн пред-
ставляется как преемник искусства в решении задач стиле- и формообразования. Од-
нако не менее важным итогом исторического развития искусства явилось становление 
методов целостного подхода в решении творческих задач. Как правило, на этот аспект 
обращается гораздо меньше внимания. В работе обозначается сходство методических 
подходов в искусстве и дизайне
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В настоящее время наблюдается кру-
той поворот в истории развития искусст-
венной предметно-пространственной сре-
ды. Появляются не просто новые элемен-
ты среды, но изменяется само ее органи-
зационное состояние. Стало актуальным 
требование обеспечения инновационного 
качества предлагаемого продукта. В про-
ектировании изделий получает все боль-
шее распространение системно-интегри-
рующий подход.

При этом достижение новых качеств 
предметного мира сталкивается с методи-
ческими трудностями «проникновения в 
неизвестное». Привычная «опора на про-
шлое», связанная с традиционной модер-
низацией уже существующих аналогов, 
перестает быть достаточной и утрачивает 
свое доселе ведущее значение.

Исследование показало, что изменения 
предметной среды связаны с завершением 
исторического этапа ее развития в рамках 
возможностей жесткой линейной струк-
турной организации специализированных 
объектов [8]. С позиции авторской концеп-
ции посреднической функции искусствен-
ной среды, ее современное состояние ха-
рактеризуется переходом от реализации 
принципов организации открытой среды 
к попыткам создания подобия органичной 
целостности. Соответственно, становятся 

актуальными новые формы и методы ее 
создания, основанные на реализации ин-
теграционных процессов.

Однако новое не возникает на пустом 
месте и его появлению всегда предшеству-
ет формирование предпосылок. В данном 
случае речь идет не столько о новых тех-
нологиях создания предметной среды и 
даже не о становлении научного системно-
го анализа (хотя это, безусловно, является 
важнейшей стороной современного проек-
тирования), а об актуализации человече-
ской способности объединять в целостное 
состояние то, что изначально представле-
но обособленным множеством.

Возникает вопрос: «Каким образом в 
культуре, основанной на принципах диф-
ференциации и специализации, возникли 
предпосылки, обеспечивающие в будущем 
решение проблем синтеза?».

Человек всегда стоит перед некой слож-
ной целостной ситуацией. Традиционно 
он предпочитает решать ее частный ас-
пект, поскольку не способен воспринять 
и оценить ситуацию одномоментно комп-
лексно как Целое. Поэтому он считает, что 
возможны различные решения проблемы, 
что он свободен в выборе этих решений. 
Однако решение частного аспекта пробле-
мы, по большому счету, решением не яв-
ляется. Проблема будет возникать вновь 
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��и вновь пока не охватится весь комплекс 
факторов. Процесс решения как бы растя-
гивается во времени и разбивается на отде-
льные этапы. На самом деле ситуация еще 
и постоянно меняется, и с позиции этого 
изменчивого Целого в каждом его состоя-
нии всегда существует единственно верное 
решение. Поэтому аналитический метод в 
плане организации сложных системных 
связей имеет серьезные ограничения. Не-
обходима попытка увидеть ситуацию «из-
нутри» и прочувствовать ее оптимальное 
согласованное состояние. Нужно не знание 
о проблеме, а, образно говоря, способность 
«находиться в самой проблеме».

Поиск обстоятельств становления этих 
способностей ведет к искусству – единствен-
ному виду деятельности, воссоздающему 
человеческое бытие во всей его полноте.

Историческое развитие западного 
изобразительного искусства находилось 
в русле направления развития всей пред-
метной культуры прошлого и протекало 
в условиях обособленного состояния про-
изведений [9; 10]. Однако в рамках этих 
условий во внутренней структурной орга-
низации произведений (изобразительной 
среде) наблюдаются важные изменения. 
Так, доисторическое искусство представ-
лено изображениями единичных объек-
тов (среда в них фактически отсутствует). 
Для искусства Древнего мира характерно 
обращение к многофигурным изображе-
ниям, в которых окружающая среда оста-
ется лишь нейтральным фоном-пустотой. 
Дальнейшее развитие изобразительного 
искусства, охватывающее период «Ран-
нее средневековье – Возрождение – Но-
вое время», характеризуется усложнением 
структурной организации изображения 
и повышением роли среды. Формальные 
отношения между элементами произведе-
ния постепенно становятся главным пред-
метом творчества и средством достижения 
целостного гармоничного состояния изоб-
разительной среды. В XV веке Альберти 
вводит понятие композиции, рассматри-
вая произведение как «живой организм», к 
которому нельзя ничего ни прибавить, ни 
убавить и в котором ничего нельзя изме-
нить, не сделав хуже» [1].

Создавая произведение, художник ут-
верждает, что помимо самих изображае-
мых объектов и их логической связи, су-
ществуют еще и морфологические отноше-
ния между ними. Именно эти абстрактные 
межобъектные отношения (перцептивные 
силы по Арнхейму [2]) определяют состоя-
ние среды произведения. Следствием дан-
ной позиции стала смена в расстановке ак-

центов: относительность изобразительной 
стороны произведений и базовое значение 
их композиционной (по сути, системной) 
организации. В дальнейшем способность 
чувствовать абстрактные морфоструктур-
ные связи вышла за пределы условности 
изобразительного пространства произве-
дений и стала в наше время важнейшим 
средством организации реальной пред-
метно-пространственной среды в архитек-
туре и дизайне.

Связь дизайна с искусством очевид-
на. Существует целое течение арт-дизай-
на, под которым подразумеваются самые 
авангардные проявления современного 
искусства. Для многих миссия дизайна 
связывается именно с воплощением новой 
эстетики, нового исторического стиля, 
отражающего дух нового времени. Без-
условно, это важно. Однако необходимо 
отметить, что подобным качеством обла-
дал каждый возникающий исторический 
стиль. Дизайн стоит здесь в общем ряду и 
не является чем-то особенным.

Вместе с тем, появление дизайна не слу-
чайно совпало с радикальным поворотом в 
развитии современной искусственной сре-
ды. Видимо все же есть что-то особенное в 
природе дизайна, что отвечает этим глубо-
ким преобразованиям.

Автор полагает, что не менее важным 
итогом развития искусства стала разработ-
ка творческих методов, направленных на 
реализацию интеграционных процессов. 
Показательно, что в наше время нет недо-
статка в утверждениях о необходимости 
осуществлять системный подход в реше-
нии комплексных проблем. Однако, как 
только вопрос касается практической сто-
роны интеграции различных дисциплин, 
взаимодействия различных специалистов 
или просто согласования различных сто-
рон проектной задачи, возникают непре-
одолимые препятствия.

В искусстве создание произведения 
всегда было окружено тайной. Раннее 
искусство имеет выраженный жесткий 
алгоритм организации процесса с помо-
щью правил и канонов. Однако при всех 
попытках гарантировать результат, худо-
жественное творчество сохраняло свой 
особый «неукротимый» нрав. Оно либо 
вырождалось в ремесло, либо «прорыва-
лось» сквозь самые жесткие ограничения. 
Каноны искусства совершенно по-разно-
му преломлялись в личности художника, 
и поиск собственного творческого метода 
оставался извечной проблемой.

Этот поиск, по сути, являлся частью 
общего разнообразного коллективного ис-
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торического опыта по разработке универ-
сальных методов синтеза. Известно, напри-
мер, что написанию иконы предшествовал 
сложный ритуал – ряд подготовительных 
операций, нацеленных на управление 
творческим процессом и его результат. 
Иконописцы прошлого постились перед 
началом работы, совершали молитвы и 
тем самым настраивались на образы буду-
щих икон. В практике китайской чаньской 
живописи значение духовного настроя 
было столь высоко, что составляло почти 
основную ценность работы. Задачей твор-
ческого процесса было как можно быстрее 
и без искажения передать это состояние. 
Отсюда – эскизный по форме и одновре-
менно созерцательный характер чаньско-
го искусства. По свидетельству очевидцев, 
поздняя техника Тициана также опреде-
лялась весьма специфичной организацией 
процесса. Он периодически прерывал ра-
боту над произведением и через какое-то 
время вновь к нему возвращался с новыми 
силами и мыслями [4, с. 230].

Марк Ротко называл себя «проводни-
ком», поскольку через него проходила 
энергия. «Я выше всего ценю этот момент 
пустоты. Завишу от него, словно наркоман. 
Мне уже 75 лет, и теперь мое эго не стре-
мится рисовать, а желает только вновь об-
рести это пространство. Но никогда не уда-
ется задержаться в нем надолго» [11].

Маршалл Арисман считает избавление 
от «стороннего наблюдателя» ключевым 
моментом художественного творчества. По 
его мнению, оптимальным условием яв-
ляется отсутствие контроля за процессом. 
«Где-то в этом разрушительном процессе 
проступает та часть меня, которая в состоя-
нии рисовать. Она выходит на первый план 
только тогда, когда я пойму: все, что делает 
эго, бесполезно. Тут появляется неболь-
шой промежуток, он длится недолго, минут 
пятнадцать, но его хватает. Попасть в него 
я могу, лишь уничтожив свое эго» [11].

За всеми столь различными методами 
стоят попытки управления вероятност-
ным творческим процессом посредством 
«погружения в ситуацию». Избавление от 
эго означает отказ от позиции «стороннего 
наблюдателя». В этом, собственно, и состо-
ит важнейшая методическая роль Паузы в 
творчестве. Образ мира, как исходная по-
зиция творчества, выступает средой, в ко-
торую поступает разнообразная информа-
ция. Эта среда оказывает на информацию 
корректирующее воздействие, в результате 
которого новые элементы мира несколько 
изменяются и встраиваются в существую-
щую целостную картину. Поэтому Пауза 

в творческом процессе, с одной стороны, 
позволяет осуществить конвергенцию пос-
тупающей извне информации и инсталли-
ровать ее в среду целостной субъективной 
реальности, а с другой – обуславливает из-
менения самого Образа мира. Идеальная 
модель мира становится более полным и 
адекватным отражением реальности.

Таким образом, любое художественное 
произведение есть, прежде всего, отраже-
ние состояния сознания. История искус-
ства представляет историю развития со-
знания с бесконечным числом авторских 
экспериментов над самим собой. Никакие 
самые совершенные технические средства 
здесь ничем помочь не могут.

Искусство в ходе своего развития ут-
верждается в понимании роли межобъект-
ных отношений и в развитии способности 
человека управлять этими отношениями. 
В итоге формируется «чувство компози-
ции» и возникает способность «погружать-
ся в ситуацию», позволяющую объединять 
разнообразный материал в целостном ху-
дожественном образе. То, что этот процесс 
моделируется в условной форме художес-
твенного произведения, не умаляет само-
го значения этой обретённой творческой 
способности.

Таким образом, период «вызревания» 
новых способностей в искусстве необходи-
мо рассматривать как подготовительный 
период формирования предпосылок их 
«выхода» из условных форм произведений 
в реальный мир. В.И. Вернадский отмечал: 
«Создается новая своеобразная методика 
проникновения в неизвестное, которая оп-
равдывается успехом, но которую образно 
(модельно) мы не можем себе представить. 
Это как бы выраженное в виде “символа”, 
создаваемого интуицией, т.е. бессознатель-
ным для исследователя охватом бесконеч-
ного множества фактов, новое понятие, от-
вечающее реальности» [3, c. 111].

Одним из основоположников подоб-
ного проектного метода можно считать 
Никола Тесла. Он описывал процесс твор-
чества как особое состояние, позволяющее 
ему удерживать создаваемый объект в сво-
ем воображении во всех деталях и во всех 
изменениях. Он воспринимал воображае-
мый объект настолько реально, что мог об-
ходиться без его эмпирической проверки.

Не менее ярким примером возможнос-
тей новых подходов в области проектного 
прогнозирования является деятельность 
К.Э. Циолковского. Отмечая общеизвест-
ные заслуги ученого как основоположника 
космонавтики, необходимо обратить вни-
мание на особенности методов его работы. 
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лила Циолковскому опереться на опыт 
предшественников и поставила его перед 
необходимостью разработки собственного 
инновационного метода. Результатом стал 
приоритет в использовании системных 
методов прогнозирования развития кос-
монавтики.

Отличительной особенностью его де-
ятельности являлся энциклопедический 
характер работ, обращенных к широкому 
кругу вопросов – от философско-этичес-
кого плана до утилитарно-практических 
проблем.

При составлении своих прогнозов Ци-
олковский часто использовал метод «погру-
жения в материал» с помощью создания на-
учно-фантастических повестей и сценариев 
к фильмам. Но, будучи фантастичными по 
форме, эти произведения строго научны по 
содержанию. «Фантастично только то, что 
излагаемое предполагается осуществлен-
ным, хотя оно совсем не осуществлено» [6, 
с. 2]. Применение средств художественного 
творчества рассматривалось Циолковским 
как необходимая составная часть осущест-
вления им целостного проектно-прогнос-
тического метода. Так, многосторонний 
анализ условий космической среды позво-
лил Циолковскому осуществить глубокие и 
чрезвычайно близкие к реальности образ-
ные обобщения. Его описание состояния 
невесомости поражает космонавтов своим 
детальным сходством с реальными усло-
виями полета. «Верха и низа в ракете собс-
твенно нет, потому что нет относительной 
тяжести и оставленное без опоры тело ни 
к какой стенке ракеты не стремится, но 
субъективное ощущение верха и низа все-
таки остаются. Мы чувствуем верх и низ, 
только места их меняются с переменой на-
правления нашего тела в пространстве. В 
стороне, где наша голова – мы видим верх, 
а где пол – низ... Выпушенный осторожно 
из рук предмет не падает, а толкнутый, 
двигается прямолинейно и равномерно, 
пока не ударится о стенку или не натолк-
нется на какую-нибудь вещь, чтобы снова 
прийти в движение, хотя с меньшей скоро-
стью. Вообще, он в то же время вращается, 
как детский волчок. Даже трудно толкнуть 
тело, не сообщив ему вращения» [6, с. 2]. 
Это прочувствованное опережающее иде-
альное отражение невесомости оказалось 
не менее объективным, чем результаты, 
полученные с помощью попыток ее моде-
лирования на Земле.

Последствия этого научно-практичес-
кого и художественного синтеза хорошо 
известны: «За прошедшие десятилетия 

космонавтика развивалась в русле идей, 
первоначально сформулированных ее ос-
новоположником, и вплоть до настоящего 
времени не появилось ни одного крупного 
направления, которое в той или иной сте-
пени не нашло отражения в работах К.Э. 
Циолковского» [7, с. 254].

Дизайн также является показательным 
примером системных преобразований де-
ятельности. Можно сказать, что среди ее 
различных современных направлений, 
дизайн наиболее ориентирован на осу-
ществление интеграционных процессов.

Сознание дизайнера не заполнено об-
разцами существующих объектов. Он кри-
тически относится к историческому опы-
ту, ориентируясь в решении проблемы, 
прежде всего, на интеграцию множества 
факторов. Поэтому Форма в дизайне ока-
зывается чрезвычайно универсальным 
понятием, сохраняющим свое значение 
при постоянном изменении объекта про-
ектирования. Морфологические элемен-
ты предметного целого абстрагируются 
в элементы композиции, вычленяются, и 
вопрос создания законченного изделия 
решается как поиск форм их вероятного 
взаимодействия. Поэтому «формообразо-
вание в дизайне представляется весьма 
динамичным процессом оперирования не-
равновесной структурой, благодаря чему 
дизайнер по-новому осознает внутренние 
и внешние связи объекта, представляя его 
то, как совокупность разнообразных эле-
ментов (вещь – как комплекс) то, как целос-
тность (комплекс – как вещь)» [5, с. 152].

Соответственно, разработка универ-
сальных предметных и мультимедийных 
структур также отличается тем, что про-
цесс формообразования принципиально 
не заканчивается их созданием, а как бы 
продолжается в процессе использования и 
последующих трансформациях.

Примечательно, что в различных эта-
пах дизайн-проектирования просматри-
ваются различные художественные мето-
ды. Так, стадия создания предложений 
в форме эскизов и скетчей методически 
соотносится со скоротечным китайским 
изобразительным искусством чань. В са-
мой последовательности проектных эта-
пов (предложение–эскиз–проект) можно 
увидеть сходство с методом Тициана кри-
тически оценивать стадию воплощения 
объекта в ходе длительной работы.

Дизайнер – «прирожденный интегра-
тор», но в традиционном понимании спе-
циалиста – дилетант. Это специалист по 
установлению связей и отношений самого 
разнородного материала. Истина для него 
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находится не столько в области глубокого 
понимания частных проблем, сколько в об-
ласти их пересечения. Дизайнер подобен 
первобытному человеку, который покинул 
привычную среду и вышел покорять окру-
жающий мир новыми способами. Вторгаясь 
в новую область, он всякий раз сталкивает-
ся со «специалистами», идеально приспособ-
ленными к данным условиям, которым его 
поведение кажется диким и смешным. Его 
преимущества неочевидны, однако буду-
щее – за новыми возможностями. Дизайнер 
осуществляет интеграцию целого на основе 
установления подобия между традиционно 
самостоятельными сторонами: между обра-
зом и конструкцией, между технологией и 
эргономикой, между эстетикой и экономи-
кой, и т.д. Поэтому здесь свои критерии, не 
обязательно совпадающие с существующим 
опытом. Поиск коротких связей между раз-
личными сторонами проблемной ситуации, 
как правило, дает основание для появления 
инновационных решений.

Дизайн является видом формообразую-
щей деятельности, интегрирующим в себе 
такие различные направления как наука, 
техника и искусство. Однако в системе 
универсальной деятельности каждое из 
этих направлений имеет специфическую 
методическую особенность.

Так, традиционное положение специ-
алиста, как «стороннего наблюдателя», не 
позволяет ему видеть многообразие фор-
мообразующих факторов через их подобие 
и соподчиненность. Дизайнер же изыски-
вает самые различные способы «вжиться» 
в проблему, используя при этом так назы-
ваемые «натурные исследования», способ-
ность к эмпатии (сопереживанию эмоци-
ональному состоянию другого человека) 
и способность к образному перевоплоще-

нию – усвоению опыта, минуя практику. 
Он осуществляет попытку удержать це-
лостное состояние объекта на всех стади-
ях его создания. Он выстраивает сценарий 
вероятного процесса, выступая то в роли 
потребителя, то в роли организатора про-
изводственного процесса и т.д. Тем самым 
согласовывая наиболее важные аспекты 
ситуации, он контролирует ее в целом.

Благодаря своим универсальным воз-
можностям, дизайн часто дублирует и, по 
возможности, иногда заменяет специали-
зированные профессии, но в способности 
контролировать целостный образ будуще-
го продукта сам оказывается незаменим. 
Дизайн так многолик и так динамично 
развивается, что предстает не столько но-
вым видом деятельности, сколько новым 
универсальным типом мышления, при-
вносящим новое качество в любой твор-
ческий процесс.

Новый тип мышления вовсе не являет-
ся прерогативой дизайна, но в силу своей 
междисциплинарной сущности, он акку-
мулирует новое универсальное качество 
и словно осуществляет «прорыв» в мето-
дическом подходе к решению профессио-
нальных задач. Возможности этого нового 
качества пока полностью не раскрыты.

Таким образом, в истории культуры и 
предметной культуры в частности, дейс-
твительно, обнаруживается формирова-
ние предпосылок ее будущего состояния. 
Похоже, это общее правило и феномен ис-
кусства здесь – не исключение. Роль дизай-
на как исторического преемника искусст-
ва определяется не только решением про-
блем стилеобразования и создания образа, 
но способностью применять интегрирую-
щий метод художественного творчества в 
области проектной практики.
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Разрушение зданий во время войны 
обычно означает нападение на людей – тех, 
кто считается врагом. Сегодня мы часто 
обнаруживаем, что сами здания объявля-
ются врагами, а их разрушение оценивает-
ся как акт освобождения. Действительно, 
именно здания и даже планировочные 
схемы в современных дискуссиях часто 
объявляются виновными в социальных 
проблемах тех, для кого они когда-то про-
ектировались или тех, кто сегодня в них 
живет, – бедности, наркомании, прости-
туции, хулиганстве и даже политическом 
экстремизме. Иногда кажется, что поли-
тическими и социальными вопросами на-
много легче управлять, если свести их к 
проблемам городского строительства. Так, 
эффектный взрыв в 1972 году жилого комп-
лекса «Пруитт-Айгоу» (Pruitt-lgoe-Housing) 
в Сент-Луисе, спроектированного архи-
тектором Минору Ямасака в начале 1950-х 

(первое намеренное уничтожение недавно 
возведенного архитектурного сооруже-
ния), был интерпретирован сторонником 
постмодернизма Чарльзом Дженксом как 
решительная победа над модернизмом [19, 
p. 9]. Зрелищные фотографии этих двух 
секунд разрушения стали символом пред-
полагаемого поражения модернистской 
архитектурной парадигмы в длительной 
борьбе за эстетику и социальные идеалы.

Удивительное совпадение, но в том 
же году тот же самый архитектор начал 
проектирование другого архитектурного 
комплекса, который тридцать лет спустя 
также эффектно был разрушен – башни-
близнецы в Нью-Йорке, обрушенные тер-
рористами Аль-Каиды в ужасном событии 
«9/11». Несмотря на заявленную цель – 
уничтожить как можно больше людей од-
ним ударом – Всемирный торговый центр 
был, конечно, в первую очередь символи-

* Статья на русском языке является доработанным вариантом публикации на английском языке [6]. 
См. также иллюстрации на 4-й стр. обложки.
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ческой мишенью, представшей западную 
экономику и западный капиталистичес-
кий образ жизни.

Таким образом, мы должны осознавать, 
что уничтожение зданий во имя обнов-
ления и совершенствования социального 
порядка – это всякий раз часть тайной 
войны против того, что эти здания и архи-
тектурные образы представляют для раз-
личных социальных групп в различных 
дискурсах.

В то время, как все, что выглядит ста-
ринным (точнее, присваивает знаки ис-
тории и красоты), сегодня, кажется, ок-
ружено священным трепетом, дискуссии 
относительно нашего недавнего архитек-
турного наследия часто обнаруживают 
агрессивное отношение – не только к пре-
словутой уродливости модернизма, но и к 
его философии и морали. Участники спо-
ров защищают, на первый взгляд, антаго-
нистические ценности свободы и демокра-
тии, индивидуальности и коллективизма, 
либерализма и социализма.

Мы не можем отрицать, что это широ-
ко обсуждаемое сегодня архитектурное 
наследие находится сегодня под угрозой. 
Для этого есть несколько серьезных при-
чин. Вопросами обслуживания и эксплу-
атации этих зданий долго пренебрегали, 
поэтому сегодня они нуждаются в серь-
езном ремонте и таких вложениях, какие 
порой считаются экономически неоправ-
данными. Значительно изменились техни-
ческие стандарты, особенно в отношении 
энергоснабжения, значит требуется слож-
ное и дорогостоящее переоборудование 
инфраструктуры. Кроме того, нельзя сбра-
сывать со счетов изменения вкусов нового 
поколения, иные модели восприятия, тре-
бования постоянной новизны.

И последняя, по счету, но не по значи-
мости, причина – это сокращение город-
ских территорий (как, например, в неко-
торых областях восточной Германии), что 
требует и сворачивания долгосрочных жи-
лищных программ, рассчитанных на ти-
повое крупнопанельное индустриальное 
домостроительство. Эта тенденция стала 
реальным вызовом для идей адаптации и 
модернизации послевоенных жилых зда-
ний и привела к неожиданным результа-
там.

Эгалитарная выразительность соци-
алистического жилища, которая была 
составной частью его идеологической 
миссии, уничтожается новыми владельца-
ми – крупными частными риэлтерскими 
компаниями – посредством эстетической 
хирургии во имя большей индивидуаль-

ности и иногда немного навязчивой бод-
рости внешнего облика зданий1.

В то время как общие проблемы сохра-
нения архитектуры послевоенного модер-
низма под давлением современных техно-
логических и экономических требований 
везде одинаковы, их символические и реп-
резентативные качества весьма отличают-
ся в зависимости от контекстов их созда-
ния и восприятия. Нижеследующие дока-
зательства этого тезиса могут быть поняты 
как модель для анализа и связаны с дебата-
ми, ведущимися в Германии, разделенной 
после войны. Использование архитектуры 
в целях репрезентации соревнования двух 
политических систем было осложнено тем, 
что по обе стороны «железного занавеса» 
архитектурный язык имел одну важную 
общую задачу – выразить отказ от нацио-
нал-социалистического прошлого.

Я ограничу свои примеры разделенным 
некогда Берлином.

Самым известным примером старого 
принципа «стирания памяти» (damnatio 
memoriae) стал продолжавшийся около 15 
лет процесс «подчистки» образа Дворца 
Республики, символа суверенитета ГДР, 
и последовавшее физическое разрушение 
здания – судьба Дворца Республики глубо-
ко проанализирована Михаэлем Фальзе-
ром в его диссертации, научным руководи-
телем которой я имел удовольствие быть в 
2008 году [13]2.

Эта стратегия не имела бы никако-
го шанса на успех без противодействую-
щего принципа «возвращения памяти» 
(irestitutio memoriae) – одновременного 
дискурса, инициированного малочислен-
ной группой активистов и поначалу не-
охотно принятого политиками в столице 
и в федеральном парламенте. Все началось 
с того, что активисты закрыли Дворец рес-
публики изображением знаменитого за-
мка Гогенцоллернов (Hohenzollern Castle), 
который был частично разрушен во время 
войны и полностью снесен коммунистами 
в 1951-м – чтобы расчистить место для но-
вого символа социалистической идеоло-
гии в самом сердце города.

Во Дворце Республики размещался бо-
лее или менее беспомощный парламент 
ГДР, в многофункциональной трансфор-
мируемой аудитории вместимостью более 
6 000 человек собирался съезд Социалис-
тической партии, проходили зрелищные 
спектакли и концерты, работали рестора-
ны, выставочные залы. Здание было спро-
ектировано творческим коллективом под 
руководством Хайнца Граффундера (Heinz 
Graffunder) и в 1976 г. открыто на Площади 
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ной в Дворцовую площадь (Schlossplatz). 
Новый дворец в действительности функ-
ционировал как «Народный дом», так был 
задуман в 1920-е годы Дворец Советов в 
Москве. Для тех, кто участвовал в созда-
нии Дворца Республики, ставшим новой 
достопримечательностью центра города 
и конструктивным и технологическим до-
стижением архитектурного модернизма, 
Дворец стал точкой примирения и даже 
идентификации с утвердившейся социа-
листической системой. Здание стало эм-
блемой, и его изображение активно тира-
жировалось, например, на почтовых мар-
ках и в СМИ.

Общественным дебатам, посвящен-
ным воссозданию замка Гогенцоллеров 
и сносу Дворца Республики, сильно спо-
собствовала инсталляция образа замка в 
1993 г. по инициативе крупного бизнес-
мена Вильгельма фон Боддиена (Wilhelm 
von Boddien) из Гамбурга, основателя об-
щественной организации, лоббировавшей 
воссоздание замка. Дворец Республики за-
тянули полотнищем с изображением фаса-
да замка. Совсем скоро другая обществен-
ная организация, боровшаяся за сохране-
ние Дворца Республики, обнаружила себя 
проигравшей стороной. В 1999 г. канцлер 
Шрёдер, почувствовавший побеждающую 
тенденцию, отдал свой голос за воссозда-
ние замка, заявив, что он не любит смот-
реть в окно своей резиденции, поскольку 
Дворец Республики «слишком уродлив» 
[10].

Канцлер и те, кто лоббировал воссо-
здание замка, старались избегать упоми-
наний о реакционной прусской монархии 
и политике германского империализма, 
которые, казалось бы, связаны с образом 
замка, а также избегали критики ценнос-
тей социализма. Вместо этого они спорили 
в терминах городского ландшафта, эсте-
тики, идентичности, ссылались на необхо-
димость исцелить «израненный образ» го-
рода и искаженную коллективную память. 
Как недавно заметила Алейда Ассман 
(Aleida Assmann), подлинно историческое 
место должно выглядеть как палимпсест, 
а реконструкция – это вполне законная 
и демократическая культурная техника 
исправления истории [1]. Все это напо-
минает нам «1984» Оруэлла, где этот вид 
промывания мозгов был приписан ста-
линистскому партийному террору в 1948: 
тот, кто контролирует прошлое, – гласил 
партийный лозунг, – контролирует бу-
дущее, кто контролирует настоящее, тот 
контролирует прошлое. Вся история была 

палимпсестом, начисто выскабливаемым и 
переписываемым так часто, как это было 
необходимо.

С другой стороны, Йорга Хаспеля (Jörg 
Haspel), главного специалиста по охране 
архитектуры Берлина, намеренно удержи-
вали от включения в список исторических 
памятников Дворца Республики или хотя 
бы зала заседаний, где парламент ГДР в 
1989 г. свободно проголосовал за союз с 
ФРГ.

И хотя в 2002–2003 гг. Бундестаг незна-
чительным большинством проголосовал 
за реконструкцию внешнего облика замка 
и фасадов Андреаса Шлютера (Andreas 
Schlüter), при условии финансирования 
работ частными инвесторами (связанны-
ми с Боддином), сомнения относительно 
моральной приемлемости такого реше-
ния оставались. Это выразилось в про-
вокационной инсталляции «Сомнения» 
Ларса Рамберга (Lars Ramberg) – слово из 
огромных букв было установлено над уже 
опустевшим зданием Дворца Республики 
в 2005 году.

С началом сноса Дворца Республики в 
январе 2006 г. заголовки бульварной прес-
сы откровенно демонстрировали полити-
ческое удовлетворение победителей. Но и 
семь лет спустя, несмотря на планы созда-
ния Гумбольдфорума (Humboldtforum) как 
основного пользователя будущего здания 
и довольно слабого проекта Франко Стела 
(Franco Stella), ставшего победителем ар-
хитектурного конкурса с довольно ограни-
ченным кругом участников, сомнения не 
исчезли. «Будьте воодушевлены!» – таков 
был заголовок статьи Йомы Мангольда 
(Ijoma Mangold) в еженедельнике «Время» 
(Die Zeit) от 29 июня 2011 г. Журналист со-
ветовал: «Кажется, настало время списать 
в архив мучительные страницы истории 
и понять, наконец, какие возможности 
появляются для Германии». Как же по-
нимать этот пример в самом общем виде? 
Это «порядок дискурса» (Мишель Фуко), 
проиллюстрированный дискуссиями об 
охране памятников, в том числе икониза-
ция зданий в значении как «damnatio», так 
и «restitutio memoriae».

Неудача дискурса сохранения, возмож-
но, стала причиной того, что параллельное 
обсуждение реконструкции здания Рейх-
стага не имело такого накала, как дебаты 
вокруг Дворца Республики, хотя это был 
сравнимый вызов для идентичности За-
падной Германии [2; 8; 15; 17]. Разрушенное 
здание Рейхстага, построенного по проек-
ту Пауля Валлота (Paul Wallot, 1884–1918), 
служившее впечатляющей декорацией для 
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грандиозных антикоммунистических де-
монстраций после возведения берлинской 
стены, было восстановлено и существен-
но модернизировано в 1961–1973 гг. Тог-
дашний отказ от восстановления купола, 
декоративной скульптуры и орнаментов 
был обдуманным наступлением на «им-
периалистическую» историю Германии в 
пользу «демократического» модернизма. 
Таким образом, «новое» здание Рейхстага 
стало важным архитектурным символом 
в политической иконографии свободного 
Запада.

Внутреннее пространство здания было 
полностью изменено, чтобы вместить зал 
заседаний, спроектированный Паулем Ба-
умгартеном для парламента ФРГ, который 
в действительности собирался в Бонне. 
Функционирование Рейхстага, пусть толь-
ко время от времени, для заседаний коми-
тетов и фракций, а также для ассамблей 
во время выборов, в соответствии с поли-
тической доктриной трех оккупационных 
зон, было весьма провокационным и пото-
му вызывало символическую реакцию со-
ветских военно-воздушных сил.

Наше соображение связано с метафо-
рическим качеством восстановленного 
Баумгартеном здания Рейхстага, оно было 
внесено в список исторических памятни-
ков: считалось, что сочетание благородной 
простоты и возвышенной прозрачности 
выражали благородную сдержанность и 
демократическую открытость «лучшей» из 
двух Германий. В дополнение к этому абс-
трактная стальная скульптура Бернхарда 
Хайлигера (Bernhard Heiliger) «Космос 70» 
(1963–1969) выражала оптимизм по поводу 
западных политических свобод и техноло-
гического превосходства.

Вице-президент Бундестага, бывший 
гражданин Восточной Германии Воль-
фганг Тиерзе (Wolfgang Thierse), в 2005 г. 
на открытии ретроспективной выставки 
Хайлигера объяснил, что скульптор созда-
вал «Космос 70» в тесном сотрудничестве с 
Баумгартеном. Архитектура обновленного 
Рейстага вместе со скульптурой выражали 
ценности демократической системы и ори-
ентированное в будущее стремление к сво-
боде [21]. Сразу после объединения Гер-
мании в 1990 г. такие символы казались 
устаревшим отголоском Холодной войны 
и должны были быть заменены на более 
внушительную репрезентацию новой роли 
Германии в мире. Строгое и сдержаннее 
пространство, созданное Баумгартеном, 
пережившее мистическую акцию упаков-
ки и символического снятия покровов (24 
июня – 7 июля 1995), было заменено новым 

залом заседаний сэра Нормана Фостера и 
его впечатляющим куполом, открытым в 
1999 г. и ставшим наиболее популярной 
национальной эмблемой государства.

Политический брендинг стал традици-
ей в годы Холодной войны, это справедли-
во и для сооружений, казавшихся на пер-
вый взгляд аполитичными, как, напри-
мер, Зал конгрессов в Западном Берлине, 
спроектированный Хью Стабинсом (Hugh 
Stubbins) и открытый в 1958 г. Как пока-
зал в своей монографии Стефан де Рюддер 
(Stephan de Rudder), место для Зала конг-
реcсов было сознательно выбрано близко 
к границе советского сектора – так, чтобы 
он был виден, и чтобы жители Восточного 
Берлина могли без труда посетить его (до 
возведения Берлинской стены в 1961 г.).

Проект был поддержан и профинанси-
рован советником по вопросам Берлина в 
министерстве иностранных дел США Эле-
анор Даллес, сестрой государственного 
секретаря Джона Фостера Даллеса и руко-
водителя ЦРУ Алена Даллеса. Более того, 
несмотря на то, что здание за свою форму 
получило прозвище «беременная устрица», 
силуэт раковины успешно служил еще од-
ной визуальной метафорой динамичного и 
прогрессивного Запада.

Функция символического послания 
была даже важнее прочности сооруже-
ния – в 1956 году молодой архитектор 
Фрай Отто предупреждал, что здание мо-
жет разрушиться в результате недостатков 
конструкции [23]. Что и произошло двад-
цать три года спустя: в 1980 году кровля 
частично обрушилась. К этому времени 
Зал конгрессов уже выглядел старомод-
ным на фоне нового гигантского Берлин-
ского международного Конгресс-центра 
(ICC), открытого в апреле 1979 г. Тогда 
возникла критическая дискуссия, стоит ли 
снести «беременную устрицу» или осущес-
твить реновацию. Однако стало понятно, 
что разрушение символа американо-не-
мецкого сотрудничества в разгар битв Хо-
лодной войны будет иметь катастрофичес-
кий эффект. Исходя из принципа «спаси-
тельной памяти» (salvatio memoriae) здание 
было сохранено с заменой конструкции 
покрытия, что лишь незначительно изме-
нило его внешний облик [11].

Когда студенческий кампус Шлахнет-
зее (Schlachtensee), построенный в 1963 г. 
также при поддержке США и при участии 
Элеанор Даллес, оказался под угрозой 
сноса, поскольку власти планировали рис-
кованную операцию с недвижимостью, за-
щитники успешно воспользовались теми 
же аргументами – относительно истори-
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качестве послевоенного символа демокра-
тического преобразования страны с помо-
щью союзников3. Тем временем студенче-
ский кампус была включен в перечень па-
мятников национального значения [14].

В 2000 году жадность, подогреваемая 
строгими строительными нормами, стала 
причиной сноса модернистского рестора-
на «Кленовый лист» в Восточном Берлине. 
Он был возведен в 1971–73 гг. коллекти-
вом архитекторов во главе с инженером-
архитектором Ульрихом Мютером (Ulrich 
Müther) как столовая для более чем 800 
служащих Министерства строительства 
ГДР и рабочих, занятых на строительстве 
расположенного неподалеку Дворца Рес-
публики. Ресторан служил визуальной до-
минантой нового микрорайона Рыбачий 
остров (Fischerinsel), подражал «органичес-
ким» формам железобетонных павильонов 
Феликса Канделы и Эро Сааринена, залу 
Конгрессов Стабинса, который Мютер од-
нажды процитировал в 1967 г. в проекте 
ресторана «Teapot» в Варнемюнде.

После объединения Германии инвесто-
ры для того, чтобы извлечь максимальную 
прибыль из недвижимости, настояли на 
том, чтобы построить еще один высотный 
жилой дом на месте популярного «Клено-
вого листа». Разразился скандал, который 
совпал с утверждением нового Генераль-
ного плана, разработанного под руководс-
твом муниципального строительного ин-
спектора Берлина Ганса Штиммана (Hans 
Stimmann). Этот план с пренебрежением 
относился к градостроительному ланд-
шафту послевоенного города с приветли-
выми открытыми пространствами и от-
дельно стоящими архитектурными доми-
нантами.

Вместо этого предлагалось воссоздание 
«исторического» плана города (что означа-
ло XIX век), в котором фасады городских 
кварталов жестко определяли границы 
между публичным пространством улиц и 
частным пространством жилых домов [7; 
22]. Многочисленные протесты, предшес-
твовавшие сносу здания ресторана, кото-
рое было включено в реестр памятников, 
демонстрировали возможность его иден-
тификации как памятника социализму. 
Городские чиновники одобрили снос, и 
подчиненный им руководитель городской 
службы охраны памятников должен был 
снять охранный статус как «экономически 
неприемлемый» для инвестора [12].

Умышленное изменение идентичнос-
ти было, видимо, подспудной задачей 
Генерального плана, в том числе для За-

падного Берлина, особенно для торговой 
зоны вокруг площади Брайтшайдплац 
(Breitscheidplatz) и церкви памяти кайзе-
ра Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Memorial 
Church): это место в годы Холодной войны 
стало эмблемой свободной части города. 
Популярность в этом качестве церковно-
го здания объясняется тем, что как легко 
прочитываемый знак она примиряла с 
довоенной имперской историей и одно-
временно предостерегала от войны и раз-
рушений, репрезентированных сохранен-
ными руинами. Веру в новые гуманисти-
ческие и духовные ценности утверждала 
впечатляющая конструкция Эгона Айер-
манна (Egon Eiermann) с мистическими 
световыми эффектами. Впечатление, про-
изводимое группой вертикальных акцен-
тов, было усиленно подчеркнуто горизон-
тальной структурой невысоких коммер-
ческих зданий вокруг церкви, особенно 
Шиммельпфенгхаус (Schimmelpfenghaus), 
соединяющим площадь с улицей Кант-
штрассе (Kantstrasse).

Это исключительно важное для после-
военного городского ландшафта здание 
пало жертвой реконструкции Кантш-
трассе в 1999–2009 гг. и превращения ее 
в визуальную ось – в соответствии с дово-
енным планом этой части города. Более 
того, это также было сделано ради строи-
тельства двух высотных зданий, которые, 
по словам планировщиков, должны были 
придать «столичности» старому доброму 
западному городу. Северная башня, Цоо-
фенстер (Zoofenster), спроектированная 
Кристофом Маклером (Christoph Mackler), 
была открыта в 2013 г. В ней разместился 
отель (Waldorf-Astoria Hotel Berlin). Стро-
ительство южной башни Upper-West на-
чалось тогда же. То, что было подано об-
щественности в качестве стратегии джен-
трификации для якобы деградировавшей 
городской территории, в действительнос-
ти оказалось уничтожением уникального 
художественного образа и исторического 
образа места.

Шиммельпфенгхаус Карла-Генриха Со-
ботки и Густава Мюллера (1957–1960) имел 
статус памятника послевоенной архи-
тектуры из-за своих причудливых форм, 
вызывавших воспоминания о построй-
ках Адольфа Лооса, Эриха Мендельсона, 
о Баухаузе Вальтера Гропиуса в Дессау и 
«Жилой единице» Ле Корбюзье в Берли-
не [4]. После десяти лет противостояния 
коалиция между главным инспектором и 
инвесторами одержала победу над попыт-
ками чиновников службы охраны и об-
щественных организаций спасти здание. 
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Башня Цоофенстер безуспешно пытается 
заполнить пустоты треугольной площади. 
Благодаря своей раздражающей высоте в 
118 м она подавляет знаменитую церковь, 
разрушает пространственные отношения 
между обрамляющими ее строениями 
поздних 1950-х. И в итоге уничтожает ис-
торическую идентичность этого дополни-
тельного городского центра, репрезенти-
ровавшего западные ценности в течение 
Холодной войны. Коллективную память о 
символической роли ансамбля победители 
осудили как «ностальгию по Западу», при-
чем в то же самое время диалогический 
послевоенный городской ландшафт Бер-
лина («Doppeltes Berlin») был предложен к 
включению в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО [16].

Следует сказать, что, конечно, есть мно-
го позитивных примеров сохранения и ре-
абилитации архитектуры послевоенного 
модернизма. Это касается признанного 
памятником здания Малых факультетов 
Берлинского технического университета 
на площади Эрнсг-Ройтер-Плац (Emst-
Reuter-Platz) архитектора Вилли Кройера 
(Willy Kreuer, 1955–1959). В 2004 г. руко-
водство университета, чувствуя поддержку 
разработчиков нового Генерального плана 
и даже давление с их стороны, собиралось 
снести эти здания, чтобы освободить мес-
то для новой высотки по проекту Ханса 
Кольхоффа (Hans Kollhoff). Возникла вол-
на протестов со стороны специалистов и 
общественных организаций, совпавшая с 
перепроверкой расчетов потенциальной 
прибыли, все это заставило отказаться от 
сноса здания. Вместо этого в 2010–2012 
гг. была осуществлена высокопрофесси-
ональная реабилитация модернистского 
памятника, который когда-то демонстри-
ровал новую западную демократическую 
ориентацию университета в сравнении с 
авторитарным неоклассическим велико-
лепием аллеи Сталина (Stalinallee) в Вос-
точном Берлине [18].

Восточногерманский архитектурный 
символ – Дом учителя, спроектированный 
под руководством Германа Хензельманна 
(Hermann Henselmann), объединенный с 
изящным Залом конгрессов (1961–1964) 
на Александерплац, к счастью, был полно-
стью восстановлен в 2002–2004 г., включая 
монументальный рельеф Вальтера Вома-
ки (Walter Womacka), представляющий 
сцены счастливой жизни при социализме. 
Этот ансамбль был оппозиционен стали-
нистскому неоклассицизму, а с точки зре-
ния конструкции, материалов, эстетики 
успешно конкурировал со стандартами 

западного модернизма. Скульптурный 
рельеф является прекрасным реалисти-
ческим, морализирующим произведением 
в традициях Диего Риверы, в противопо-
ложность обычно абстрактному декору за-
падной архитектуры. Представляется, что 
социалистическое наследие в этом случае 
было сохранено, по крайней мере, как ис-
торический документ4.

Завершающий пример связан с моим 
родным городом Потсдамом, расположен-
ным всего лишь в 15 милях от центра Бер-
лина. Богатая история, прекрасная приро-
да, близость знаменитых прусских двор-
цов и парков сделали Потсдам привле-
кательным местом отдыха для богатых и 
знаменитых жителей Западной Германии. 
За последние двадцать лет вновь прибыв-
шие смешались с местным населением и 
даже стали преобладать над бывшей эли-
той ГДР, той, которая оказалась в выигры-
ше после революционных изменений 1989 
года. Идея восстановить барочный замок 
в центре города для размещения нового 
регионального парламента Бранденбурга 
была одобрена относительным большинс-
твом в 42% на референдуме в 2006 г., и это 
была заслуга, главным образом, выходцев с 
запада. Популярный телеведущий Гюнтер 
Яух и другие профинансировали реконс-
трукцию портала Фортуны как предтечу 
будущей реконструкции дворца. Милли-
ардер Хассо Платтнер (Hasso Plattner), ос-
нователь и глава SAP, крупнейшего разра-
ботчика программного обеспечения, под-
держал проект пожертвованием более 20 
миллионов евро для реставрации фасадов 
XVIII века и покрытия крыши медью.

В то время как реконструкция дворца 
близится к завершению, пожертвование 
Платтнера вызвало беспокойство. Он обе-
щал городу новую выставочную галерею 
для демонстрации искусства ГДР напро-
тив восстановленного замка в бывших ко-
ролевских садах, которые с 1969 г. занима-
ет бывший отель «Потсдам» (теперь отель 
«Mercure»). Это высотное семнадцатиэтаж-
ное здание когда-то было призвано пре-
вратить старый город в современный соци-
алистический административный центр 
провинции. Он не был архитектурным 
шедевром и не состоял под охраной, но в 
публичных обсуждениях это здание стало 
символом будущего развития Потсдама. 
Платтнер, мэр города Дженн Джейкобс 
(Jann Jacobs) и другие приводили доводы в 
пользу нового яркого акцента на горизон-
те, когда отель исчезнет. Другие сторон-
ники сноса отеля считали, что после сноса 
надо восстановить королевские сады и ис-
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Реконструкция Берлинского городского дворца. 
Каталог исторических элементов и орнаментов 

для спонсоров с прайс-листом и ценами в диа-
пазоне от 300 до 15000 евро и более, изданный 
«Обществом за реконструкцию замка», 2016. 

(Архив автора).

Брайтшайдплац (около 1970 г.). Мемориальная 
церковь как доминанта Западного Берлина. 

Низкое здание за ним – Шиммельпфенгхаус (сне-
сено в 2009 г.), Европа-центр – в правой части 
на переднем плане, 1967. (Фото: Эрхард Рогге, 

архив автора).

Мемориальная церковь и Европа-центр (справа) 
стали невидимыми из-за новых высотных зда-
ний «Upper-West» (слева) и «Zoofenster» (центр), 

2016.

«Ahornblatt» (Кленовый лист), 1971–73, здание 
столовой на Рыбачьем острове (Восточный 
Берлин) как символ реконструкции социали-
стической столицы на марке ГДР (разрушен 
в 2000 г.). Архитектор Ульрих Мюттер и др.
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Двор реконструированного 
Дворца и Портал Фортуны, 
Технический колледж (слева) 
и церковь Св. Николая после 

реконструкции, 2014 г. 
(Фото автора).

Херман Хенсельманн. 
Дом учителя и Берлинский 
конгресс-центр (Восточный 
Берлин), 1961–1964, после 
реконструкции в 2001 г.

Реконструированный Портал 
Фортуны, Старый рынок 

в Потсдаме до реконструкции 
Потсдамского дворца. За ним – 

отель Mercure, 2010 г. 
(вид с северной стороны)
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тве новой выставочной галереи модный 
дизайнер Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop) 
видел единственный шанс избавиться 
от «ужасного чурбана ГДР». Однако глав-
ные герои относительного процветания 
Потсдама в социалистическом прошлом 
чувствуют себя исключенными из запад-
ной стратегии палимпсеста и лишенными 
исторической памяти и идентичности. И 
даже для посетителей строение добавля-
ло некоторого реализма растущей живо-
писности исторического горизонта. Хассо 
Платтнер был достаточно осмотрителен, 
чтобы прислушаться к возражениям, вы-
брав, наконец, для галереи место недалеко 
от города5.

Приведенные примеры показывают, в 
чем существо споров, ведущихся от имени 
или с помощью архитектуры. Подобная 
полемика, серьезная и горькая, происхо-
дит в Германии и сейчас. Но я оставляю 
на будущее вопрос о том, присутствуют ли, 
как я предполагаю, аналогичные акторы и 
мотивы и при менее драматических обсто-
ятельствах – всякий раз, когда здания слу-
жат символом различающихся предпочте-
ний и верований.

Постскриптум (сентябрь 2016)
Представленный выше анализ был об-

народован на Международном конгрессе 
искусств в 2012 году. Ситуация быстро раз-
вивается: знаменитая Мемориальная цер-
ковь кайзера Вильгельма (Gedдchtniskirche) 
окончательно потерялась среди новых 
высотных зданий (закончены в 2016). 
Возведение Замка в стиле необарокко в 
центре Берлина практически завершено. 

Еще ждут меценатов для создания орна-
ментальных украшений фасадов – формы 
для них уже подготовлены, но не хватает 
материала. Открытие запланировано на 
2019 год. Барочный дворец в Потсдаме, 
разместивший провинциальный парла-
мент, с современным интерьером, заклю-
ченном фасадами XVIII века, был введен в 
эксплуатацию в 2014 году. Художественное 
вмешательство в виде золотой надписи в 
манере сюрреалиста Рене Магритта объ-
ясняет: «Ceci n’est pas un château» (Это не 
дворец).

Дворец Барберини XVIII века на ры-
ночной площади Потсдама, в котором бу-
дет размещена художественная коллекция 
Хассо Платтнера, также реконструиро-
ван. Но здесь борьба еще продолжается, 
правительство города приняло решение 
уничтожить все важные архитектурные 
реликвии, напоминающие о послевоенной 
ГДР, в особенности отель Mercure и Техни-
ческий колледж 1968 года постройки. Сле-
дуя ностальгически окрашенной граждан-
ской инициативе, названной “Mitte Schön» 
(«Красивый центр), принято решение в 
пользу дальнейшей исторической рекон-
струкции центра города. Противополож-
ная инициатива «Думай по-новому о цен-
тре Потсдама» собрала летом 2016 года 
15000 голосов за проведение референдума, 
но городской парламент отклонил заяв-
ку на основании формальных претензий. 
Согласно господствующей политической 
тактике, большинство предлагает в насто-
ящее время только снести здание Техни-
ческого колледжа и прилегающих жилых 
зданий, в то время как решение по отелю 
отложили «на некоторое время»...
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30a3908a783e9fb0&bpcl=40096503
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Манипулирование, представляя собой 
определенную совокупность стратегий и 
тактик коммуникации, все активнее про-
никает в нашу жизнь, постепенно утрачи-
вая негативное значение и отношение, ко-
торые мы наблюдали в науке XX столетия 
по отношению к манипулятивным техни-
кам, приемам и практикам. Отношение к 
подобным изменениям может быть раз-
личным, более существенным нам пред-
ставляется тот факт, что, начиная с первых 
лет XXI века, сферой действия манипуля-
тивных технологий становится образова-
тельная сфера. Данная трансформация 
классического образования порождает 
целый ряд весьма проблемных вопросов, 
на некоторые из которых мы попытаемся 
дать ответ. И прежде всего, дадим рабочий 
ответ на вопрос, что же понимается под 
манипулированием и манипулятивными 
технологиями?

В имеющейся фундаментальной науч-
ной литературе, рассматривающей мани-

пулирование, данный феномен предстает 
в трех основных значениях:

1. Манипулирование как сознательный 
обман и искажение действительности [2, 
с. 28].

2. Манипулирование как скрытое, тай-
ное, незаметное воздействие [6, с. 10].

3. Манипулирование как «заражение» и 
безусловное принятие жертвой мотивации 
и позиции манипулятора [1, с. 62].

Нетрудно заметить, что каждый из этих 
подходов делает акцент на невозможности 
манипулируемого повлиять на результат 
манипуляции, из чего делается вывод, что 
манипулятивные стратегии представляют 
собой безусловное зло.

В этом отношении чрезвычайно важ-
ной является концепция А.У. Хараша, ко-
торый рассматривает манипулирование 
как коммуникативное воздействие, возни-
кающее на основе развития у участников 
коммуникативного процесса совместных 
установок коммуникации [6, с. 65–87]. 

* Исследование поддержано грантом РГНФ 15-06-10735 «Социально-философский анализ манипуля-
тивных технологий в образовании».
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Данный подход особенно важен, посколь-
ку рассматривает манипулирование не как 
однонаправленное воздействие, проходя-
щее по линии «манипулятор – скрытые 
намерения – обман– убеждение – подчи-
нение – жертва», но как процесс интерсубъ-
ектного взаимодействия, в котором форми-
руется взаимообусловленный смысловой кон-
текст, делающий возможным проникновение 
и моделирование смыслового поля личности, 
с обеих сторон субъектов коммуникативной 
интеракции.

Таким образом, именно коммуника-
тивное воздействие, и манипулирова-
ние, как его разновидность, оказывается 
решающим фактором, непосредствен-
но предшествующим преобразованию 
смыслового поля личности в процессе 
образования, а само манипулирование 
представляет собой разновидность меж-
личностного или группового взаимодейст-
вия, совершаемого осознанно, либо же 
бессознательно, при котором отношение 
к субъекту взаимодействия, постановке 
целей и выбору наилучшей стратегии их 
достижения осуществляется в зависимос-
ти от контекста ситуации и отношения к 
партнеру (группе лиц).

Нельзя не отметить, что негативное 
отношение к манипулированию и разно-
образным манипулятивным технологи-
ям формулируется преимущественно на 
уровне крупных государственных и обще-
ственных групп и отношений. Определить 
причины подобного понимания довольно 
просто: любой процесс коммуникации, в 
том числе, и манипулирование, обусловлен 
целой группой факторов, важнейшим из 
которых является фактор контроля. А пос-
кольку манипулирование так или иначе 
связано с возможностью создания особого 
смыслового поля у участников коммуни-
кации, очевидно, что людям сложно при-
нять и позитивно относиться к тому факту, 
что кто-то может получить контроль над 
мыслями, ценностями и смыслами другого 
человека. Другой причиной негативного 
понимания манипулирования являются 
когнитивные искажения, а попросту – ми-
ровоззренческие предрассудки, столетия-
ми окружающие данный коммуникатив-
ный феномен.

Кроме того, нельзя не отметить расту-
щую информатизацию всех сфер жизни 
общества, при которой алгоритмизация 
действий (в виде социальных и гуманитар-
ных технологий, одну из которых и пред-
ставляет собой манипулирование) достига-
ет наивысшего расцвета. При этом именно 
сфера образования, говоря современным 

языком, является тем дружественным 
пользователю интерфейсом, который вы-
ступает медиатором, посредником между 
личностью и той социокультурной средой, 
в которой происходит коммуникация.

Здесь будет уместно вспомнить «тео-
рию полей», разработанную П. Бурдье, 
согласно которой и наука, и сфера обра-
зования, являются такими социальными 
пространствами, которые фундированы 
и структурированы специфическими по-
зициями и практиками межличностных 
и групповых взаимодействий основных 
участников и жителей этих «полей» – 
субъектов современного цифрового про-
странства, о ценностях и мировоззрен-
ческих особенностях которых шла речь в 
предыдущей нашей работе [5, с. 150–153]. 
И для нового цифрового мира, в котором, 
без преувеличения, живут представители 
поколений X, Y, Z – главные потребители 
образовательных продуктов, характер-
но представление о том, что «...основой и 
главной движущей силой в современном 
информационном пространстве являются 
техники манипулирования семантически 
сложными объектами, представленными в 
сознании символьными и другими (также 
внутрипсихическими) коммуникативны-
ми средствами [5, с. 52–59].

Исследователи отмечали смысловое 
разнообразие применительно к понима-
нию термина «манипулирование» [3, с. 61–
67]. В данной работе мы сделаем акцент 
еще на одной составляющей этого весьма 
непростого феномена.

Как известно, именно с манипулиро-
ванием тесно связано формирование на-
глядно-действенного сознания у ребенка, 
базирующееся на способностях манипу-
лирования различными предметами, на 
базе которого происходит разделение по-
нимания смысла выполняемых действий 
(образующих постепенно мыслительную 
схему) от совокупности внешних условий, 
в которых происходит это манипулирова-
ние предметами. При этом сознание мо-
делирует внутреннюю онтологию, среду 
действия, в которой отношения между 
элементами и блоками, образующими 
предмет и внутрипсихическую реакцию 
на него приобретают схематизированную 
представленность в сознании и становят-
ся основой для «мыследеятельности» (Г.П. 
Щедровицкий) в следующих ситуациях 
обучения, что характерно и для психоло-
гии развития ребенка, и для поведения 
сформировавшегося взрослого.

Особенно ярко подобная схема «мани-
пулирования» реальностью проявляется в 
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лым различных гаджетов (ПК, смартфон, 
планшет, и т.д.). Взрослый, пытаясь раци-
онально определить и понять логику ра-
боты гаджета, значительно проигрывает 
в скорости и результативности освоения 
предмета ребенку, использующему техни-
ку манипулирования предметом через ак-
тивное пользование возможностями гад-
жета, фрагментарно, неполно и косвенно 
раскрывающими «логику» устройства.

В этом отношении значительно увели-
чившееся в последние десятилетия оби-
лие данных и информации, актуализирует 
в практике, в том числе, и образователь-
ной, навыки обработки информации без 
обращения к «полнотекстовому» источни-
ку – книге, учебнику, университетскому 
образованию, и т.д. Особенно важной эта 
компетенция становится в современных 
условиях разработки электронных обуча-
ющих ресурсов и создания глобального 
сетевого пространства, объединяющего 
неизбежно фрагментированные ресурсы в 
мета-медиасреду.

Действующий в этих условиях разра-
ботчик электронных образовательных 
ресурсов должен с необходимостью уметь 
манипулировать огромным массивом 
метаданных для успешного достижения 
результатов, связанных с личностным рос-
том и развитием способностей, правиль-
ным формированием ключевых навыков и 
компетентностей обучающихся. Как пра-
вило, подобная цель достигается путем 
создания гипертекстовых связей между 
информационными блоками и ресурса-
ми образовательной медиасреды. Связи 
при этом носят отчетливо нелинейный 
характер, образуя множество «смысловых 
полей», что создает для каждого субъекта 
коммуникации индивидуализированное 
поле знаний, открывая дорогу авториза-
ции и субъективации, или, иначе говоря, 
осознанному манипулированию ресурсами, т.е. 
превращению объективированной инфор-
мации в личностно-значимое знание пос-
редством процедуры авторизации инфор-
мации, придания ей смысла. Т.е., сужения 
«горизонта возможностей» до индивиду-
ального образовательного маршрута.

Неоднократно отмечалось, что важней-
шей характеристикой современного или 
даже «постсовременного» мира является 
чрезвычайно возросшая скорость измене-
ний и неустойчивость состояний. В этой 
связи характерные для классической фи-
лософии образования ценностно-целевые 
и смысловые установки трансформируют-
ся, зачастую оказываясь неадекватными 

складывающимся условиям. В частности, 
З. Бауман отмечает, что главной ценнос-
тью сегодня являются знания о наруше-
нии, дисбалансе существующего порядка, 
отказ от привычек, традиций, ценностей 
культуры и народов, креативность, свя-
занная с умением манипулировать фраг-
ментами действительности и ценностно-
смыслового опыта таким образом, чтобы 
формировать ранее не существовавшие 
образцы миропонимания, уподобляя 
свою деятельность игре ребенка, создаю-
щего реальность в оптике калейдоскопа, 
комбинируя и рекомбинируя данные и ре-
альности, каждая из которых имеет собс-
твенный, весьма недолговечный жизнен-
ный срок.

Таким образом, вне этических оценок 
«хорошо–плохо», «правильно–неправиль-
но», «допустимо–недопустимо», но опира-
ясь методологию социально-философского 
исследования, можно утверждать, что ма-
нипулирование представляет собой весь-
ма сложный и многогранный феномен, 
отнюдь не сводимый к своему повседнев-
ному негативному коннотату. Более того, 
несмотря на целый ряд содержательных 
фундаментальных работ [3, с. 61–67; 4, с. 
132–137], на сегодняшний день было бы 
крайним преувеличением утверждать, буд-
то проблема понимания концептуальных 
основ манипулирования и манипулятив-
ных техник в сфере образования далека от 
своего завершения. Невозможно также ут-
верждать, будто педагогический мир имеет 
в своем распоряжении полное исчерпыва-
ющее понимание этого феномена, на базе 
которого можно осуществлять разработку 
практически-ориентированных стратегий, 
направленных на работу (усиление, либо 
же наоборот, сопротивление) манипули-
рования как важной и неизбежной комму-
никативной составляющей нашей жизни. 
Очевидным является факт безусловного 
усиления манипулятивной составляющей 
в образовательном пространстве, причем 
можно ожидать педагогических разрабо-
ток методик и гуманитарных технологий, 
основанных на использовании манипуля-
тивных техник в педагогическом процессе 
как социальной технологии «мягкого воз-
действия», при использовании которой же-
лаемый результат достигается с помощью 
создания и принятия общего смыслового 
поля, а не через принуждение. Кроме того, 
создание образовательной медиа мета-сре-
ды, существенное усиление информацион-
ных потоков, фрагментация и неизбежная 
индивидуализация смыслового поля об-
разования предоставляют колоссальные 
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возможности для манипулирования всеми 
уровнями и формами сознания, мировоз-
зрения и мышления. По сути, манипули-
рование в образовании становится комп-
лексным, интегративным явлением, про-
являясь в самых различных формах меж-
личностного и группового взаимодействия 

в педагогическом процессе, превращаясь 
в особую разновидность педагогической, 
в том числе, деятельности, открывая при-
нципиально новые горизонты социально-
философской и гуманитарной экспертизы 
этого феномена, уже активно включенного 
в образовательную практику.
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знАк кАк ОтОбрАжение ГеОГрАФическОГО прОстрАнствА–
вреМени: вОзМОжнОсти МеждисциплинАрных 
исследОвАний

Исследования северных лабиринтов, проведенные авторами с помощью гномона солнеч-
ных часов-календарей, позволяют реконструировать процесс создания знаков как отра-
жения (графического отображения) технологий астрономического ориентирования в 
пространстве–времени. В статье рассмотрены: семиотические возможности графиков 
тени как моделей географического пространства–времени (маркировка сезонов года и 
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Объекты и методы 
Северные лабиринты – спирали, выло-

женные из дикого камня, располагаются 
на берегах северных морей от Великобри-
тании до России; знаки лабиринта встре-
чаются на всех континентах кроме Антар-
ктиды и весьма почитаемы у всех народов 
(рис. 1, А, Б). Самое большое и древнее 
скопление лабиринтов находится на Боль-
шом Заяцком острове Соловецкого архи-
пелага (на площади 1,25 кмІ более 30 объ-
ектов возрастом до 6500 л.). 

Наши исследования лабиринтов Бело-
го моря 2009–2016 гг. показали, что бис-
пиральные лабиринты-гномоны могут 
выполнять функции солнечных часов-ка-
лендарей [3–7; 9–13]. Наиболее функцио-
нальны выкладки рисунков, симметрич-
ных относительно меридиана, проведен-
ного через центр, – в них полуденная тень 
центрального сложения (или одиночного 
камня), достигает в течение года крайних 
дуг: летом – внутренней, зимой – внешней 
(рис. 1, А).

Гномон (греч. «тот, кто знает») вошел в 
историю культуры как древнейший астро-
номический инструмент – угломер, который 
обеспечил объективную основу существующих 
систем измерения, а в навигации – определе-
ние географической широты и создание регио-
нальных сетей. Сравнение знаков с геомет-
рией (формой) теней позволяет установить 
их семантические связи с первоисточни-
ком – природой в планетарно-космиче-
ском измерении. 

Если последовательно прочерчивать 
положения тени и соединять вершины 
линий, расходящихся от гномона, полу-
чится графическая запись движения Солнца 
за один день – вилы света (рис. 2, А, В). Оче-
видно, что этот график тени составляет 
геометрическую основу атрибутов верхов-
ных языческих богов: рыбий хвост (отде-
льные черточки – плавниковые лучи), рога 
(черточки – годовой прирост) или крылья 
(черточки – перья). Шесть основных на-
правлений соответствуют равноденствиям 
и солнцестояниям и образуют матрицу ка-
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лендаря, а также многих знаков, образов и 
символов.

Графическая модель года по расчетам 
суммы суточных теней (с интервалом в 1 
час) на 22 число каждого месяца  является 
ключом к пониманию целого ряда симво-
лов, образов и легенд. При её художест-
венной интерпретации получается лаб-
рис – двусторонний двурогий топор Зевса 
(рис. 1, В) и другие сакральные образы: 
солнечный рак, многорукий или шестиру-
кий Шива, лотос как символ «дня богов», 
длящегося один год, феникс, дракон и др. 
Площадь, покрытая тенью – основа соляр-
ных символов, отражающих время, цик-
личность, неразрывное единство мира: 
света и тени, хаоса и порядка. 

Алгоритм кодирования знаков приро-
ды «природный процесс – знак – мифологичес-
кий образ» позволяет дать этим понятиям 
новые определения, основанные на их 
функциях, свойствах и генезисе: «знак» – 
графическая модель природного процесса 
(реальное его отражение, абстрактное для 

восприятия); «образ» – художественная 
модель знака (конкретен по форме, идеа-
лен по содержанию); «миф» – обобщенная 
образно-сюжетная модель природного 
процесса (при раскрытии рационального 
содержания мифа, его мистическая состав-
ляющая существенно уменьшается).

Результатом проведенного исследова-
ния стала навигационная концепция ин-
формационного моделирования мира и новые 
методы анализа семиотики природы и куль-
туры [5; 11].

Обсуждение результатов. 
Исследования технологий навигации 

позволяют установить связь графических 
знаков и художественных образов: 1) меж-
ду собой (знак–знак, знак–образ, образ–об-
раз); 2) с природным процессом (астроно-
мическим событием и его фенологическим 
следствием, значимым для жизни); 3) с фо-
нетическим эквивалентом – огласовкой. В 
таблицах приведены некоторые примеры 
соответствия знаков и символов календар-

 А Б В 
Рис. 1. Биспиральные лабиринты и технологии гномона: А – лабиринт № 1 на Большом 

Заяцком о-ве, d = 10 м; Б – критская серебряная монета; В – лабрис из коллекции 
археологического музея в Ираклионе (о. Крит).

Рис. 2. Схема площадей, покрытых тенью (гномон в горизонтальной проекции – точка).

А – зимнее солнцестояние: тени ложатся в северном 
секторе площадки, т.к. восходы/заходы Солнца имеют 
место в южной половине горизонта; 

Б – весеннее и осеннее равноденствия: тени образуют 
линию З–В; 

В – летнее солнцестояние: тени ложатся в южном сек-
торе площадки.
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ческих инструментов (табл. 1–3). 

Звуки, обозначаемые латинскими бук-
вами V/U, легко заменяются (например, в 
английском, осетинском и др.). Генетичес-
кое родство графики этих букв можно объ-
яснить на навигационной основе, если 
сопоставить U с верхней, а V – с нижней 
границами зимней тени (рис. 2, А). Содер-
жание этих знаков – полный цикл, начало 
и конец дня и года, первый день в Заполя-
рье, формируется в процессе прямого ви-
зирования (наблюдения восходов/заходов 

Солнца в пригоризонтной обсерватории), 
а на этапе обратного визирования (по гно-
мону) – дополняется осознанием единства 
света/тени. 

Звук «у» входит в древние сакральные 
имена (например, Укко – верховный бог в 
карело-финском эпосе, Уран – бог неба в 
греческой мифологии), в обозначение вре-
мени – ур (hour, англ.). Поскольку вилка, 
обращенная «рогами» вверх, отображает 
самый короткий день года, когда восход и 
заход максимально сближаются, а в поляр-
ных районах сливаются в одну точку, то 

Таблица 1
Семиотика и семантика графика тени за сутки

№ График 
тени время суток знаки-экви-

валенты Семантика знаков

1 I – черта восход 1, I единица, первый, начало.

2 V/U – вилы заход 2, S, Z, N цикл измерений; четность (парность); направле-
ние, угол, номер.

3 перегиб, се-
редина полдень Y буква «ипсилон» греч., «игрек» лат. прообраз ме-

ридиана, оси ординат

4 3 луча из од-
ной точки

восход, за-
ход, полдень трезубец символ власти над тьмой и хаосом: атрибут Зевса, 

Посейдона, Шивы; тамга Рюрика («лапка ворона»)

5 расходящи-
еся лучи

прорисовка 
по часам

разметка сол-
нечных часов

тени, расходящиеся от гномона: «венчик», «ракови-
на», «павлин», «рыбий хвост», «рога», «крылья» и др.

Таблица 2
Семиотика и семантика графика тени за год

№ График 
тени

время 
года знаки-эквиваленты Семантика знаков

1 V Зима

V буква «в» лат.
U буква «у» лат.
Рога, поднятые вверх бык – символ зимы
Сокол, летящий вниз элемент геральдики
треугольник вершиной вниз «зимняя пирамида»

2 ─
весна/
осень

горизонтальная линия граница: зима/лето, параллель
Сокол (Др. Египет) символ Солнца

3 Λ Лето

Λ, буква «л» кириллица
Δ буква «дельта» греческого алфавита

пирамида ▲
верх, вертикальные связи, наибо-
лее устойчивая форма в поле силы 
тяжести Земли 

«всевидящее око»

  

гномон фиксирует на графике весь 
путь Солнца (а в пригоризонтной 
обсерватории фиксируются только 
точки восхода/захода) 

Рога вниз поверженный бык
Сокол, летящий вверх элемент геральдики 

4 Х Солнце-
стояния 

«косой» крест, треугольники, совме-
щенные в гексаграмме

Зима и лето, земля и небо, огонь 
и свет: единство противоположно-
стей, взаимное дополнение

5
Ж

год
коло (рис. 2, Г; 3), 
Ж, 
форма креста (I +Х)

Буква «Ж»; графическая матрица 
алфавита и образов пространства–
времени (лабрис, лотос, Шива, 
орел др.)
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получаем объективное обоснование при-
родной основы ряда слов, связанных с по-
нятием «узкий». Реалистичное объяснение 
получает так же ткацкое понятие «уток» – 
нить, которая вплетается между прямыми 
параллельными элементами «основы», и 
образует острый угол на краях холста. 

Двусторонняя форма графика света объ-
ясняет: имена верховных богов (например, 
di-we крито-микен. «бог», Дий – Зевс, Дый – 
славянский аналог Зевса, Дивы – боги и 
полубоги, санскр. «сияющие», Буга – в ми-
фах Сибири и др.; мифологические сюжеты 
и народные традиции, в которых бык – оли-
цетворение зимы (беды), и победа над ним 
обеспечивает приход лета (жизни), напри-
мер, сибирские календарные мифы о борь-
бе быка и коня, жертвоприношения быков 
в античности и традицию корриды. Укро-
щение минотавра в лабиринте так же мож-
но понять на основе календаря, т.к. штык 
и веревка – инструменты, необходимые и 
достаточные для его создания (рис. 1, Б).

Гномон дает лингвистике объективные 
критерии и материальная основа для анали-
за наименьших фонетических единиц и гра-
фических элементов – звуков, букв, слогов. На-
пример, можно выделить основу понятий, 
образованных с помощью элементарной 
фонетической единицы пе-: перо (деталь 
графика теней и элемент крыла птицы) – 
перст (палец-гномон технологии ладонь-
часы/календарь – в Карелии и Армении) – 
Перун (бог-громовержец, воплощаемый 
форме вертикального гномона-идола) – 

петр (камень, астрономический визир ме-
галитического календаря). Приведенные 
понятия связаны с технологиями солярно-
го ориентирования и солнечным культом, 
что позволяет соотнести значение исход-
ного элемента пе- с понятием «свет». 

При добавлении в рассматриваемую 
выборку новых понятий, гласные звуки 
не учитываются, а согласные варьируют: 
взаимозаменяемы в/ф/б/п, р/л, д/т и другие 
парные звуки [1; 2]. Например, Пейва /pдivд 
«Солнце /день», в карел. и финн. языках. 
Очевидна связь со светом и Солнцем слов: 
wa-o – обозначение лабиринта в микенских 
текстах, Ваал – верховный финикийский 
бог (изображается в трехрогом шлеме), 
вал – возвышенность (часто встречается в 
топонимах Карелии), вол – бык с преуве-
личенными размерами рогов, би – шест в 
китайской гномонике I тыс. л. до н.э. 

Природный феномен, обозначаемый 
понятием «свет», – источник жизни, энер-
гии и информации, имеющий огромное ко-
личество свойств и отношений, каждое из ко-
торых может быть обозначено. Например, 
исследования истории оптики показали, 
что понятия «glas» (свет) и «глаз» (орган 
зрения) идентичны фонетически, т.к. яв-
ляются звеньями одного процесса [8]. 

В [1] представлена концепция топоними-
ческой маркировки территориальных систем 
по Солнцу, состояние которого можно опи-
сать тремя основными характеристиками: 
цвет, высота, температура. Южные эле-
менты систем получают названия, харак-

Таблица 3
Семиотика и семантика технологии инструмента-гномона

№ Инстру-
мент Комментарий знаки Семантика знаков

1 I Вертикальный 
гномон

I, Т
Первый угломер – источник знаний и знаков (по-
сох, скипетр, жезл, фигура человека, таула, столп, 
трон); тор (полдень), топ (место); начало, время, 
бытие (ist) 

2 ST Гномон и веревка 
(или змея) 

кадуцей, 
посох Ас-
клепия и 
др.

Шест и веревка – основа разметки и измерения, 
циркуль, отвес, прямоугольный треугольник 
(3х4х5); змея – символ вечности–возрождения 
(циклического времени), спираль, зигзаг (граф). 

3 L Вертикальный гно-
мон с тенью L, 7, Г Обозначение тени-знака: угла, движения, левой 

стороны, горизонтальной плоскости

4 А Наклонный гномон А Буква – символ начала, заменила в этом значении 
«I» и «Т»

5 О Круг, лимб О Круг – модель горизонта, Лимб – разметка круга, 
этапы цикла

6 ▫
Точка – горизон-
тальная проекция 
гномона

▫
!
i

Обозначение Солнца в астрономии (круг с точкой) 
и лингвистике (знак восклицания, «и» с точкой)

7 П
Солнечные врата, 
окна и др. формы на-
правленного луча

П Буква «п», кириллица
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нации: горячий, высокий, красный; север-
ные элементы маркируются понятиями 
«белый», «низкий», «холодный». На широ-
ком топонимическом материале, автором 
рассмотрено значение парных звуков р/л 
в корнях рус- и лоп-, как противопоставле-
ние юга и севера. Ретроспективный анализ 
технологий навигации позволяет нам со-
отнести возраст этих названий с эпохой 
мегалитов [6]. 

В технологии обратного визирования 
суточная кульминация Солнца отмечается 
по тени, направленной на север. Этот на-
дежный ориентир, получаемый ежедневно 
в любой точке географического пространс-
тва, объясняет фонетическое сходство 
слов: нем. Norden «север» и Ordnung «поря-
док», лат. ось ординат, ороген «горы» и дру-
гих, связанных с высшей точкой процесса 
(кульминацией). В фонетической паре р/л 
гномон раскрывает новые соотношения: 
движение Солнца (Ра) и знак (форма тени), 
вертикальная и горизонтальная плоскос-
ти, восток и запад, правая и левая стороны 
(лицом к северу).

Навигационная природа знака объяс-
няет графическое и семантическое родс-
тво знаков, применяемых для обозначе-
ния времени и температуры (Т), а так же 
совершенно несходных букв и звуков ф/т 
[ f / t] – Фео/Тео/Дао (в именах, в обозначении 
бога), где: Т – гномон и основные ориен-
тиры СЮ и ЗВ; Δ – соответствует летней 
пирамиде, обращенной вершиной вверх – 
символу движения вверх и жизни (рис. 2, 
В); Ф – полному годовому кругу, в кото-
ром проявляются все процессы природы, 
включая разрушение [5; 7]. 

В качестве комментария к семиоти-
ческим возможностям инструментов раз-
ной формы (табл. 3), отметим, что первые 
описания солнечных часов в форме «Т» 
относятся к 1306–1290 до н.э. (на стене 
гробницы Сети 1), а на Севере России до 
сих пор существует традиция установки 
навигационных крестов перекладиной на 
север, что служит компасом для путников 
и моряков. 

Мегалитические сооружения в фор-
ме буквы «Т» известны как таулы на о-ве 
Минорка в Средиземном море (возраст 
3000 л.). Таула располагается в южной 
части или в центре поселения, достигает 
высоты 3,7 м и представляет собой верти-
кальный столб (монолит или несколько 
камней, друг на друге) перекрытый го-
ризонтальным камнем. К столбу обычно 
примыкает U-образная стена. Т-образные 
инструменты обнаружены так же в восточ-

ной Турции, в т.ч. на мегалитическом ком-
плексе Гебекле-Тепе (более 11000 л.). 

Эффективность использования Т-об-
разного гномона (тау-креста) была прове-
рена нами в эксперименте. Тень от пред-
мета в форме «Т», обращенного перекла-
диной на север, симметрична в моменты 
прохождения Солнца через точки с азиму-
тами 90° и 270°, и только в полдень пре-
вращается в прямую линию. В остальное 
время дня, тень перемещается с запада на 
восток в форме, напоминающей букву «Г», 
а ее прорисовка напоминает знак свасти-
ки. Эти результаты согласуется с навига-
ционным прочтением названия знака, 
предложенным нами в 2010 г.: св «свет» и 
стик «палка» [7].

Вертикальный гномон и его тень, свя-
занные лучом света, образуют прямоуголь-
ный треугольник, стороны которого всегда 
соотносятся как 3–4–5 (это соотношение, 
лежащее в основе теоремы, одно из доказа-
тельств которой принадлежит Пифагору, 
использовалось в Др. Египте с XXIII в. до 
н.э. и в Др. Вавилоне с XXVIII в. до н.э.). 
Мифологизированный образ этого треу-
гольника, названного в античное время 
«египетским», представлен тремя персона-
жами Осирис–Изида–Гор, который в неко-
торых версиях заменяется на Время. Рас-
пределение сторон треугольника между 
родителями Гора очевидно: вертикальная 
сторона – инструмент, олицетворяет муж-
ское начало, горизонтальная сторона – его 
подвижная тень, которая непрерывно ме-
няет форму, транслируя движение Солн-
ца (точнее – суточное и годовое движение 
Земли). В Китае рисунок треугольника 
3–4–5 помещен в книге «Чжоу би» («Чжо-
уский/всеохватный гномон»), написанной 
в I тыс. до н.э. в качестве математического 
канона. Примечательно название книги, 
в которой «Чжоу би» впервые упомянут – 
«Трактат о небесных знаках». 

Поскольку практика астрономических 
наблюдений порождает одни и те же зна-
ки, знания и философию, то нет нужды 
представлять сходные элементы разных 
культур как результат заимствования. Так, 
в одной из основных концепций китайс-
кой натурфилософии инь–ян, «инь» пер-
воначально означало «северный, теневой», 
а «ян» – «южный, солнечный склон горы» 
(это можно отнести к этапу прямого ви-
зирования, связанному с ландшафтными 
ориентирами). Цитата из трактата «Ней-
цзин» поэтически передает противоречи-
вость использовании технологии гномона 
в процессе отражения информации при-
роды в знаке и знании – контрасты соот-
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ношений: непрерывного движения неба 
и спокойствия земли под ногами наблю-
дателя, энергии Солнца, активности инс-
трумента, трансформирующего эту энер-
гию и пассивности тени, зафиксированной 
материально, графически – на плоскости 
земли:

Небо – это субстанция ян, а земля – это 
субстанция инь. Солнце – это субстанция 
ян, а Луна – это субстанция инь… Субстан-
ция инь – это покой, а субстанция ян – это 
подвижность. Субстанция ян рождает, а 
субстанция инь взращивает. Субстанция ян 
трансформирует дыхание-ци, а субстанция 
инь формирует телесную форму.

Соотношение женского и мужского на-
чала типично: ян – вертикаль, собственно 
процесс/инструмент, и инь – форма тени, 
информация. Название энергии ци [tsi] так 
же имеет фонетические и семантические 
аналогии (ist).

Развитие навигации и оптики, форми-
рование частного понятия «отражение» 
и соответствующей философской катего-
рии – неразрывны. Наши исследования 
тамги как знака пространства–времени, 
показали, что отражение природного про-
цесса в знаке и знании может передаваться 
посредством симметрии и равновесия, – не 
только в графической основе изображения, 
но и в смысловой и событийной линиях ху-
дожественного сюжета, в структуре имен 
и названий. Например: Шамаш, Истис, 
Осирис, керек-сур (дом Солнца) и др. Это 
позволяет нам предположить, что слово 
может представлять собой схему природ-
ного процесса и/или алгоритм его позна-
ния (измерения) [5]. 

Гномон обеспечивает реалистическое 
понимание основы знаков и слов восхо-
дящих к понятию «мера»: Мир, Меру, мен 
(«я», «камень» и «человек»). В контексте со-
лярного культа, основанного на развитии 
навигационных технологий, наиболее по-
пулярные имена Изиды (Ист, Истис) чи-
таются как процесс (восход–заход–куль-
минация – 123, IST) и его отражение в 
знаке с помощью тени гномона-трона (три 
его ступени являются солнечным кален-
дарем). Это предположение находит под-
тверждение в надписи на саисском кам-
не – постаменте статуи Изиды: «Я – то, что 
было, что есть и что будет» (Время), в ши-
роком употреблении фонетических эле-
ментов на основе ist- в обозначении бытия 
(рус. это есть/ нем. es ist / англ. it is) и сто-
рон горизонта (East, West). Примечательно, 
что глагол быть (to be) содержит элемент би 
применяемый только по отношению 1-му 
лицу (Ich bin) [4; 5]. 

Эволюция технологий солярной на-
вигации привела не только к забвению 
древних инструментов (мегалитов), но и к 
усовершенствованию гномона в соответс-
твии с задачами более точного отражения 
пространства–времени. Проблема неоди-
наковой продолжительности часовых от-
резков была решена наклоном гномона на 
Полярную звезду, что сделало его похо-
жим на циркуль, землемерный инструмент 
и быка – букву «А», лежащую на боку. При 
этом на смену восточным богиням жизни 
Истис и Иштар пришла Астарта [10].

Таким образом, исследование приро-
ды знака в контексте навигации как не-
прерывной формы практической мысли-
тельной деятельности, направленной на 
адекватное поведение в динамичной при-
родной среде, требует проработки истори-
ческих и археологических артефактов, ре-
конструкции забытых технологий [9–13]. 

выводы
Вся познавательная и созидательная 

деятельность основана на знаках Космоса, 
в их сочетании с жизненно важными про-
цессами географического пространства. 
Многообразие форм гномона рассмотрено 
в специальной литературе, однако форма 
тени до сих пор не была предметом иссле-
дований ни в одном из научных направ-
лений. 

Традиционные методы семиотики и 
лингвистики идут по пути реконструкции 
сверху – от современного многообразия знаков. 
Отличие нового (навигационного) подхо-
да – реконструкция снизу, от первоисточни-
ка, путем воспроизведения природного процес-
са. Сочетание этих подходов в междисцип-
линарных исследованиях обеспечивают 
более высокое качество реконструкций, 
проверку и воспроизведение результатов. 

Проведенные авторами исследования 
показывают, что знаки и их элементы: 
1) графически соответствуют матрице те-
ней гномона и самого инструмента; 2) се-
мантически согласуются с природными 
процессами, характерными для периодов 
времени, которые они маркируют; 3) ге-
нетически связаны между собой, т.к. вос-
ходят к единой первооснове – движению 
Солнца. 

Очевидно, что число первоначальных 
графических комбинаций не слишком ве-
лико, а набор соответствующих им при-
родных процессов достаточно неоднозна-
чен и широк, чтобы выступить в роли «то-
чек роста» семантических «ветвей» и того 
разнообразия знаков, которое мы имеем 
сегодня.
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с р е д а  О б и т а Н и Я
ОСМыСЛеНИе НООСФеРы
УДК [338.48:379.85](478)
ББК У433(4Мол5)+Ч581(4Мол5)

в.Л. Палий, д.в. Севастьянов

экОлОГО-экОнОМический иМперАтив кАк ОснОвА 
устОйчивОГО рАзвития туристскО-рекреАциОннОй 
сФеры в приднестрОвье

Рассматриваются возможные пути развития туристско-рекреационной сферы в При-
днестровье в связи с современными политическими и социально-экономическими и про-
блемами региона. Обсуждаются проблемы оптимизации развития рекреации и туриз-
ма в Приднестровье. Утверждается необходимость соблюдения эколого-экономического 
императива на пути комплексного решения задач возрождения туристско-рекреацион-
ной сферы всего Приднестровского региона в соответствии с концепцией устойчивого 
развития. Обозначается стратегия развития туристско-рекреационной деятельности 
в Приднестровье.
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инфраструктура туризма, туристско-рекреационная аттрактивность, устойчивое 
развитие, экология, эколого-экономический императив.
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Во многих странах мира международ-
ный туризм стал значимым фактором эко-
номики, играет существенную роль в фор-
мировании валового внутреннего продук-
та, в обеспечении занятости населения, 
является источником валютных поступле-
ний, выступает в качестве индикатора со-
циально-экономического развития. Меж-
дународный туризм является фактором 
добрососедства, мира и дружбы между на-
родами, формирует взаимную экономичес-
кю заинтересованность между страннами 
и регионами. Обладая мультипликатив-
ным эффектом, туризм активизирует раз-
витие таких ключевых отраслей экономи-
ки, как транспорт, связь, строительство, 
сельское хозяйство, производство потре-
бительских товаров, гостиничное хозяйс-
тво, индустрию питания и развлечений, 
выступает своеобразным катализатором 
развития всего социально-экономическо-
го комплекса стран и регионов. Значение 

туризма как источника финансовых, в том 
числе валютных, поступлений иллюстри-
рует тот факт, что, по данным экспертов 
UNWTO, каждый турист тратит в среднем 
не менее 300–500 долларов в месте своего 
пребывания, а к 2020 году по прогнозам 
расходы туриста возрастут почти на 45% 
[12, с. 298].

Ресурсный потенциал ПМР и оптимиза-
ция его использования

Приднестровская Молдавская респуб-
лика (ПМР) обладает благоприятными 
ландшафтно-климатическими условиями 
и богатым историко-культурным наследи-
ем, представленным архитектурным мно-
гообразием сохраненных и возрожденных 
объектов храмового зодчества – православ-
ных храмов, католических костелов, сина-
гог; памятниками археологии, истории, 
архитектуры; музеями, картинными гале-
реями, объектами садово-паркового искус-
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103ства. Это составляет основной потенциал 
аттрактивности для историко-культурно-
го, этнографического и религиозного ту-
ризма. Нельзя не отметить, что Приднест-
ровье обладает богатейшими традициями 
древней культуры виноделия и гастроно-
мии. Здесь интенсивно развивается виног-
радарство и виноделие, что составляет ре-
альную основу для развития здесь винных 
туров, т.е. популярного в странах Европы 
направления – энотуризма [6, с. 84].

Развитие въездного международно-
го туризма в ПМР может и должно стать 
важным социально-экономическим фак-
тором, способствующим выводу региона 
из геополитического кризиса, сложив-
шегося в республике в настоящее время. 
Как известно, международный туризм яв-
ляется не только важной экономической 
категорией, но и сферой взаимовыгодно-
го международного партнерства, и стиму-
лом для поддержания мирного сосущес-
твования и добрососедства стран и на-
родов. Поэтому развитие туристско-рек-
реационной сферы в Приднестровском 
регионе, (включая весь трансграничный 
бассейн Днестра), имеет стратегическое 
значение для восстановления добрососед-
ских отношений между странами региона 
и должно быть увязано с решением всего 
комплекса экологических, социально-
экономических и политических проблем. 
Современное изолированное положение 
Приднестровской республики является 
временным. Выход из этой неблагоприят-
ной ситуации лежит на пути понимания 
всеми соседними странами трансгранич-
ности современных эколого-экономичес-
ких проблем и необходимости комплекс-
ного, обоюдовыгодного решения проблем 
экологии и экономики, существующих 
по обе стороны Днестра, и в Республике 
Молдова, и в ПМР, и в Украине.

Одной из основных экологических 
проблем региона, как и Молдовы в целом, 
является ограниченность водных ресур-
сов, необходимых для нужд населения, 
экономики и природных экосистем. Внут-
ренние водоёмы и водотоки относятся к 
объектам комплексного использования, 
которые обеспечивают потребности энер-
гетики и водного транспорта, промыш-
ленности и сельского хозяйства, являются 
источниками питьевого водоснабжения, 
используются в целях рыбоводства, ту-
ризма и рекреации [13]. Основой водных 
ресурсов Приднестровья являются река 
Днестр, с её притоками, и подземными 
водами. Днестр – крупная трансгранич-
ная река Восточной Европы, берущая 

начало на высоте около 900 м, в Украин-
ских Карпатах, в Львовской области. Она 
протекает с северо-запада на юго-восток, 
пересекая границы Украины, Молдавии 
и Приднестровья, соединяя разные на-
роды, проживающие на его берегах. Река 
впадает в Днестровский лиман, сооб-
щающийся с Чёрным морем на террито-
рии Одесской области Украины. Общая 
длина р. Днестр – 1352 км, площадь бас-
сейна – 72,1 тыс. км2. Средний расход во-
ды в нижнем течении 310 м3/с. Объём годо-
вого стока реки – 10 млрд м3 [8].

Водные ресурсы бассейна Днестра ин-
тенсивно используются всеми странами, 
лежащими на берегах реки, для промыш-
ленных и сельскохозяйственных целей, 
для производства гидроэлектроэнергии и 
бытового водоснабжения, в целях рекреа-
ции и туризма. Бассейн реки представля-
ет собой многоотраслевой хозяйственный 
комплекс, характеризующийся концент-
рацией экологически опасных предпри-
ятий добывающей отрасли, химической 
промышленности, нефтепереработки, 
машиностроительной, пищевой и легкой 
промышленности. Большинство экологи-
чески опасных предприятий расположены 
в верхней части бассейна, на территории 
формирования 70% стока Днестра. В сред-
нем течении Днестра сооружен каскад 
крупных русловых водохранилищ, регу-
лирующих сток, обеспечивающих водо-
снабжение промышленности и населения 
[2, с. 64].

В настоящее время в результате кри-
зиса и спада производства в Приднестро-
вье почти все промышленные объекты не 
функционируют, загрязнение среды со-
кратилось и, как следствие, экологическое 
состояние ландшафтов региона постепен-
но улучшается. Но при этом актуальной 
остается проблема водообеспечения всего 
Приднестровья с учетом будущего восста-
новления деятельности агрокомплексов 
и промышленных предприятий. Следует 
учесть, что по мере выхода экономики ре-
гиона из кризиса увеличится и загрязне-
ние Днестра промышленными стоками. 
При этом возникает острая необходимость 
сохранения качества воды в Днестре и его 
притоках для водоснабжения населения. 
Необходима организация охраны водных 
ресурсов и оптимизация рекреационного 
природопользования в бассейне Днест-
ра. Важной задачей является сохранение 
имеющихся лесных угодий по обе сторо-
ны долины Днестра, обеспечение объемов 
и качества минеральных вод. Необходимо 
понимать, что, только сберегая лесные и 
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водные ресурсы в бассейне Днестра, мож-
но сохранить туристско-рекреационную 
аттрактивность региона, сделать её эконо-
мически рентабельной. Поэтому возника-
ет необходимость соблюдения нравствен-
ного экологического императива, пре-
дусматривающего совокупность запретов 
на все виды человеческой деятельности, 
которые чреваты необратимыми измене-
ниями в биосфере, ведущими к деграда-
ции среды обитания человека. На этом 
пути требуется изменение мировоззрения 
людей, переход руководящих кадров к 
экологическому мышлению, к общечело-
веческим ценностям, к переоценке потре-
бительских идеалов, к умению соблюдать 
общие интересы [3, с. 157; 4, с. 172].

Экологический императив включает 
следующие важнейшие требования:

– в центре внимания должен находить-
ся человек, который имеет право на здоро-
вую и плодотворную жизнь в гармонии с 
природой;

– обеспечение равенства возможностей 
развития и сохранения окружающей сре-
ды как для нынешнего, так и для будущих 
поколений;

– охрана окружающей среды должна 
стать неотъемлемой частью общего соци-
ально-экономического процесса и не рас-
сматривается в отрыве от него;

– в отличие от сложившейся практики 
охраны природы акцент следует перенес-
ти на осуществление мер по экологизации 
всей хозяйственной деятельности, на уст-
ранение причин отрицательных техноген-
ных воздействий, а не их последствий;

– экономическое развитие должно быть 
направлено на улучшение качества жизни 
людей в допустимых пределах хозяйствен-
ной емкости экосистем;

– экологизация сознания и мировоззре-
ния населения, системы воспитания и об-
разования молодёжи.

Эти требования выражают сущность 
экологического императива, базирую-
щегося на неразрывной и органической 
взаимосвязи экологических и социально-
экономических целей устойчивого разви-
тия общества [4, с. 174]. Неотъемлемым 
условием для этого является эколого-эко-
номическая оценка рекреационных и ту-
ристских ресурсов, обоснование природо-
охранных мероприятий и их социально-
экономической эффективности с позиций 
формирования современной туристско-
рекреационной отрасли [1, с. 118].

Необходимое совершенствование всей 
современной социально-экономической 
структуры Приднестровья должно осно-

вываться на экономическом императиве, 
который состоит, в свою очередь, в том, 
что национальная экономическая система 
страны должна быть природоохранной, 
ресурсо- и энергосберегающей, социально 
ориентированной, рационально организо-
ванной для обеспечения здоровой жизни 
людей и в то же время эффективной и кон-
курентноспособной [7].

Эколого-экономический императив 
(ЭЭИ) состоит в рациональном соедине-
нии природоохранных и ресурсосберега-
ющих принципов развития современной 
экономики страны, согласующихся с кон-
цепцией устойчивого развития. ЭЭИ име-
ет важнейшее значение для обеспечения 
перспектив социально-экономического 
развития территории Приднестровья и 
поддержания уровня жизни местного на-
селения. В соответствии с географическим 
положением и ландшафтными условиями 
региона здесь необходимо соблюдение 
норм экологической безопасности и равно-
весия при развитии всех отраслей эконо-
мики (энергетической, металлургической, 
обрабатывающей, текстильной, пищевой 
и др.) [1, с. 52].

Соблюдение эколого-экономического 
императива предусматривает сбалансиро-
ванное развитие социально-экономичес-
кой инфраструктуры региона, внедрение 
новых ресурсосберегающих технологий 
в экономику, сохранение и реставрацию 
памятников, историко-культурных и ту-
ристско-рекреационных объектов, а также 
соблюдение норм экологической безопас-
ности, охраны окружающей среды от не-
гативного антропогенного воздействия на 
ландшафты региона, на объекты туризма 
и рекреации [7].

Эколого-экономический императив в 
туристско-рекреационной деятельности в 
ПМР предполагает непременное сохране-
ние высокого качества окружающей среды 
и совершенствование природоохранного 
законодательства при постепенном вос-
становлении активного функционирова-
ния промышленного и аграрного секто-
ров экономики и развития сферы услуг в 
регионе.

Рекреационные ресурсы и экологичес-
кие проблемы

Основой жизнеобеспечения всего При-
днестровья являются река Днестр, с её 
притоками, и подземными водами. Это 
главная водная артерия региона, длина 
которой в пределах ПМР составляет 425 
км. Кроме того, имеются внутренние во-
доёмы и водотоки, относящиеся к объек-
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обеспечивают потребности энергетики и 
водного транспорта, промышленности и 
сельского хозяйства, являются источни-
ками питьевого водоснабжения, исполь-
зуются в целях рыбоводства, рекреации 
и туризма. Население Приднестровья со-
средоточено преимущественно в бассей-
не р. Днестр на прибрежной территории, 
что вызывает определенные экологичес-
кие проблемы. Основные промышленные 
центры республики – города Бендеры, 
Тирасполь, Рыбница, Дубоссары – распо-
ложены на берегах Днестра. В них сосре-
доточено большинство городского населе-
ния и крупные промышленные объекты, 
а также памятники истории и культуры, 
являющиеся популярными объектами ту-
ризма [6, с. 85; 7].

Главной экологической проблемой все-
го молдавского Приднестровья являются 
загрязнения поверхностных и подземных 
вод – важнейшего природного ресурса ре-
гиона. Причины загрязнения водных ре-
сурсов:

– сброс недостаточно очищенных сто-
ков промышленных предприятий, вследс-
твие отсутствия или снижения эффектив-
ности работы очистных сооружений;

– недостаток очистных сооружений на 
многих ливневых канализациях;

– отсутствие должного контроля со сто-
роны служб УВКХ за качеством сточных 
вод промышленных предприятий в кол-
лектор;

– смыв агрохимикатов, пестицидов и 
других загрязняющих веществ с полей, с 
территории складов и животноводческих 
комплексов, стихийных мусорных свалок;

– отсутствие или нарушение правил 
эксплуатации водоохранных и санитар-
ных зон.

Загрязнение атмосферного воздуха в 
последние годы существенно сократилось 
в связи со спадом промышленного произ-
водства в регионе. Объемы выбросов от 
стационарных источников составляли: в 
1995 г. – 68,8 тыс. т., в 1998 г. – 27,2 тыс. т., 
а в 2003 – 29,5 тыс. т. Данные за последние 
годы отсутствуют, но тенденция остаётся. 
Можно отметить, что наибольший вклад 
в загрязнение атмосферного воздуха вно-
сят такие предприятия как: «Молдавская 
ГРЭС» (75%); «Молдавский металлургичес-
кий завод»; «Рыбницкий цементный за-
вод»; «Тираспольтрансгаз» [5, с. 345].

Благоприятные почвенные и клима-
тические условия в долине Днестра обес-
печивают успешное выращивание сель-
скохозяйственной продукции – овощей, 

фруктов, винограда и др. Преобладающим 
типом почв на территории региона явля-
ются черноземы, занимающие более 90% 
земельных угодий. Это может быть осно-
вой для развития агротуризма, разработ-
ки винных туров, популярных в странах 
Западной Европы и в России.

Однако эрозионные процессы приво-
дят к сокращению площадей пахотных 
угодий, к развитию элементов опустыни-
вания и уменьшению биоразнообразия. В 
настоящее время для решения проблемы 
сохранения биологического и ландшафт-
ного разнообразия Приднестровья целе-
сообразно разработать региональную бас-
сейновую программу, включающую в себя 
мероприятия по совершенствованию при-
родоохранного законодательства; по со-
зданию региональной экологической сети 
от истока до устья Днестра; оптимизации 
количества и площади охраняемых тер-
риторий; привлечению общественности 
к природоохранной деятельности и др. [5, 
с. 346; 9, с. 238].

Существенной экологической пробле-
мой Приднестровья в настоящее время 
стало сокращение лесных ресурсов. Терри-
тория ПМР относится к лесодефицитным 
регионам. К настоящему времени общая 
площадь лесов региона составляет 36,4 
тыс. га. Средняя облесённость территории 
Приднестровья составляет 8,3%. Лесные 
ресурсы не имеют промышленного зна-
чения, но выполняют важные водоохран-
ные, полезащитные, экологические, сани-
тарно-гигиенические и рекреационные 
функции. Основные причины сокращения 
лесов: вырубка с целью отвода земель под 
сельхозяйственное использование, отста-
лая технология лесовосстановления, не-
законные рубки и выпас скота. В настоя-
щее время процессами деградации почв 
в различной степени затронуто порядка 
35,3% всех сельскохозяйственных угодий 
[5, с. 345; 10, с. 125].

Площадь особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) на левобережье 
Днестра невелика, составляет 2534 га 
(менее 1% территории региона). Наибо-
лее крупные охраняемые территории: за-
поведник «Ягорлык» (1008 га); заказник 
«Ново-Андрияшевка» (307 га); ихтиологи-
ческий заказник «Турунчук» (137,5 га), со-
зданный для воспроизводства промысло-
во-ценных видов рыб.

Однако небольшая площадь этих тер-
риторий и обособленный характер их раз-
мещения не обеспечивают эффективного 
сохранения природных ландшафтов и 
поддержания биоразнообразия.
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Водные ресурсы бассейна Днестра ин-
тенсивно используются тремя прибрежны-
ми государствами (включая Приднестро-
вье) для промышленных и сельскохозяйс-
твенных целей, производства гидроэлект-
роэнергии и бытового водоснабжения. В 
системе народного хозяйства государств 
бассейн представляет собой многоотрас-
левой хозяйственный комплекс, характе-
ризующийся концентрацией экологичес-
ки опасных предприятий добывающей 
отрасли, химической промышленности, 
нефтепереработки, машиностроительной, 
пищевой и легкой промышленности. Боль-
шинство экологически опасных предпри-
ятий расположены в верхней части бас-
сейна, на территории формирования 70% 
стока Днестра. В среднем течении Днест-
ра сооружен каскад крупных русловых во-
дохранилищ, регулирующих сток реки.

По результатам проведённого в 2004 г. 
трансграничного диагностического ис-
следования в рамках проекта OBSE/EEK 
ООН – «Трансграничное сотрудничество 
и устойчивое управление бассейном реки 
Днестр» [11, с. 35] был определён перечень 
основных экологических проблем речного 
бассейна:

– разрушительное действие воды: ка-
тастрофические паводки, водная эрозия, 
береговые оползни;

– неудовлетворительное качество воды, 
в том числе в местах расположения питье-
вых водозаборов;

– неудовлетворительное санитарно-
экологическое и гидрологическое состоя-
ние малых рек бассейна;

– истощение и дефицит водных ресур-
сов бассейна;

– эвтрофикация водохранилищ и со-
кращение гидробиологических ресурсов;

– уменьшение биологического разнооб-
разия водных экосистем бассейна.

Нельзя исключить и трансграничное 
загрязнение атмосферного воздуха (окис-
лами серы и азота) со стороны Молдавской 
ГРЭС, если учесть характер её расположе-
ния (на границе с Украиной) и её «лидиру-
ющую» роль в загрязнении атмосферного 
воздуха в самом Приднестровье. Кроме 
того, Молдавская ГРЭС вносит свой нега-
тивный вклад и в загрязнение бассейна 
Нижнего Днестра, посредством сбросов 
термальных вод и аварийных сбросов 
серной кислоты в Кучурганский лиман. 
Источником повышенной экологической 
опасности остаются и золошлаковые от-
валы, испарение и пыль которых загряз-
няет, как воздушную, так и водную среду. 
Такое загрязнение оказывает негативное 

влияние на здоровье жителей близлежа-
щих сёл, природные и агроэкосистемы 
Приднестровья [2, с. 65]. Все эти пробле-
мы имеют трансграничное, национальное 
и региональное измерения. Именно поэто-
му их решение возможно только в рамках 
бассейнового подхода, но при учёте как 
национальных так и региональных осо-
бенностей и приоритетов. Такую возмож-
ность даёт механизм трансграничного, 
национального и регионального диалога и 
сотрудничества.

Некоторые экономические проблемы 
региона и туризм

Кроме экологических проблем, влия-
ющих на развитие туристско-рекреаци-
онной сферы Приднестровья, в регионе 
существуют еще и острые экономические 
проблемы, негативно сказывающие на 
развитие туризма.

Сложившаяся в настоящее время кри-
зисная ситуация в экономике Приднестро-
вья представляется весьма сложной и обус-
ловлена совокупным воздействием мно-
жества внутренних и внешних факторов, 
учёт которых необходим для принятия эф-
фективных и адекватных управленческих 
решений. Она обусловлена изменением 
логистики импорта подакцизных товаров 
и потерями бюджетных поступлений от 
сокращения акцизных сборов, девальва-
цией валют стран-контрагентов – России, 
Украины, Молдовы, нарушением сроков 
выдачи лицензий Республикой Молдова 
для предприятий ПМР, уходом с рынка 
ПМР крупнейшего инвестора (компании 
«Металлоинвест»), сокращением объемов 
гуманитарной помощи в долларовом ис-
числении, сокращением доходов гастар-
байтеров и объемов валютных переводов, 
поступающих в республику. В результате 
экономической блокады ПМР, в 2015 г. зна-
чительно сократились размеры экспорта и 
импорта, уменьшились объемы промыш-
ленного производства, внутренней торгов-
ли, существенно сократились налоговые и 
неналоговые платежи и сборы, выросла 
безработица. Как следствие, уменьшились 
поступления в республиканский бюджет, 
в Единый государственный социальный 
фонд, сократились валютные резервы, 
объем которых составляет около 25% от 
нормативных. Наиболее репрезентатив-
ным показателем ухудшения ситуации 
является сокращение совокупного дохода 
граждан. Если в I кв. 2014 г. он составил 
3,717 млрд руб., то в I кв. 2015 г. эта сумма 
сократилась до 2,615 млн руб., т. е. на 1,1 
млрд руб. [2, с. 64].
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10�Выход из современной тяжелой соци-
ально-экономической ситуации, по на-
шему мнению, лежит на пути устранения 
политических противоречий ПМР с Рес-
публикой Молдовой и нормализации от-
ношений с Россией. Необходимо добивать-
ся возрождения совместной эффективной 
экономики: энергетики, металлургии и 
агропромышленного комплекса, ориен-
тированного на экспорт продукции. Вто-
рое необходимое условие – рациональное 
использование и сохранение природных 
и историко-культурных ресурсов, совмес-
тное развитие рекреационного природо-
пользования, формирование качествен-
ных и разнообразных туристских продук-
тов, грамотная маркетинговая стратегия, 
использование современных методов и 
механизмов реализации рекламно-инфор-
мационной политики и создание системы 
профессиональной подготовки персонала.

Среди неотложных мер, направлен-
ных на преодоление кризисных явлений, 
можно было бы выделить максимизацию 
использования рекреационного потен-
циала, развитие внутреннего туризма и 
гостиничного бизнеса. Туризм следует 
рассматривать не только как вид экономи-
ческой деятельности, но и как фактор фор-
мирования имиджа и позиционирования 
ПМР в современном мире.

Для решения этой задачи необходима 
реализация следующих мероприятий, ос-
нованных на государственном и частном 
предпринимательстве:

– разработку специализированной про-
граммы развития туризма в ПМР, включа-
ющей наиболее эффективные виды туриз-
ма и туристические маршруты;

– повышение эффективности системы 
управления туризмом, в том числе законо-
дательной и нормативной базы;

– осуществление достоверной и полной 
оценки рекреационного и туристического 
потенциала;

– создание бумажных и электронных 
рекламных продуктов для туризма (бро-
шюр, буклетов, книг, новых объектов, мар-
шрутов и туров);

– осуществление подготовки кадров 
для туристической индустрии и гости-
ничного бизнеса, владеющих английским 
языком и знаниями об организации турис-
тического бизнеса в зарубежных странах и 
регионах;

– обеспечение выпуска местной суве-
нирной продукции, в том числе изделий 
народных промыслов;

– государственная поддержка органи-
зации частного туристского бизнеса, сти-

мулирование создания объектов туристи-
ческой инфраструктуры и сферы обслужи-
вания туристов, в том числе и развития на-
циональных кухонь (молдавской, русской, 
украинской, болгарской и т.п.);

– максимальное использование рекре-
ационных ресурсов для местного населе-
ния, особенно для организации социаль-
ного летнего отдыха и внутреннего туриз-
ма (с учетом роста нестабильности в окру-
жающем зарубежном пространстве).

Туристическая деятельность рассмат-
ривается нами не только как самостоя-
тельный фактор создания рабочих мест и 
роста доходов республики от предприни-
мательской деятельности, но и как фактор, 
стимулирующий развитие сопутствующих 
туризму отраслей: полиграфической, су-
венирной, легкой промышленности, гос-
тиничного бизнеса и общественного пи-
тания, транспорта, системы профессио-
нального образования. Развитие туризма в 
существенной степени является стимулом 
для восстановления историко-культурных 
памятников и их соответствующего содер-
жания.

Для реализации целей развития ту-
ристско-рекреационной сферы в Приднес-
тровье уделять особое внимание подготов-
ке квалифицированных специалистов для 
сферы социально-культурного сервиса и 
туризма, глубоко понимающих стратеги-
ческую необходимость сохранения при-
родной и историко-культурной среды и 
развития туристской инфраструктуры в 
регионе. Чтобы туризм в Приднестровье 
приобрел сбалансированное развитие в 
условиях политической и экономической 
нестабильности необходимо применять 
комплексный эколого-экономический 
подход к анализу современных особеннос-
тей социально-экономического развития 
и активизировать государственно-частное 
предпринимательство, создать стимулы 
роста сферы туристских и гостиничных 
услуг.

Таким образом, развитие туристско-
рекреационной сферы всего Приднестров-
ского региона может быть осуществлено 
лишь при соблюдении эколого-экономи-
ческого императива, который состоит в 
сбалансированном соединении природо-
охранных и экономических принципов, 
согласующихся с концепцией устойчивого 
развития. Разрабатываемая нами модель 
посткризисного развития рекреации и ту-
ризма в ПМР базируется на совместном с 
Республикой Молдовой использовании 
инфраструктуры и туристских ресурсов, 
на разработке совместных туристских 
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маршрутов и реализации турпродуктов, 
ориентированных на въездной междуна-
родный туризм. Это имеет важнейшее зна-
чение для обеспечения перспектив соци-

ально-экономического развития всей тер-
ритории Приднестровья и поддержания 
уровня жизни всего многонационального 
населения [7, с. 96].
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сОстОяние и изМенения экОсистеМ крупнейших Озер-
вОдОхрАнилищ северА еврОпейскОй чАсти рОссии

Представлены результаты исследований современного состояния и изменения экосис-
тем крупнейших озер-водохранилищ Севера Европейской части России, представляю-
щих значительный интерес для развития экономики региона при интенсификации 
эксплуатации водных объектов Беломорско-Балтийского водного пути для освоения ре-
сурсов Арктики. Для восстановления состояния озер-водохранилищ до олиготрофных 
водоемов, имеющих большое рыбохозяйственное значение требуется значительно сокра-
тить сбросы загрязненных и недостаточно очищенных вод.
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В связи с интенсификацией деятельнос-
ти по освоению ресурсов Арктики важным 
становится режим эксплуатации водных 
объектов единой глубоководной системы 
европейской части России (ЕЧР), в кото-
рую входит Беломорско-Балтийский канал 
и два крупнейших озера-водохранилища 
Северо-запада России: Выгозерское (Вы-
гозеро) и Верхне-Свирское (Онежское озе-
ро)�. Озера были преобразованы в ХХ веке 
в водохранилища: Выгозеро в 1931 г. – в 
Выгозерское водохранилище при строи-
тельстве Беломорско-Балтийского канала 
(ББК), соединившего Онежское озеро с 
Белым и Баренцевым морями, а через вод-
ную систему Свирь–Ладога–Нева–Невская 
губа – с Балтийским и Каспийским морями. 

* Для краткости в дальнейшем будем называть 
эти озера-водохранилища – Выгозеро и Онежское 
озеро.

Эти водоемы, которые имеют важное зна-
чение для экономики Севера, в частности, 
как важные объекты питьевого и промыш-
ленного водоснабжения, гидроэнергетики, 
водного транспорта, рекреации, рыбного 
хозяйства, испытали за более чем 70-лет-
ний период существенные изменения.

Результаты
Климат водосборов исследуемых озер-

водохранилищ можно охарактеризовать 
как переходный от морского к конти-
нентальному [11, с. 554–557] . Изменения 
средней годовой температуры воздуха на 
водосборах этих озер в течение XX – на-
чале XXI вв. происходили синхронно для 
всех пунктов наблюдений. Норма средней 
годовой температуры воздуха со второй 
половины ХХ и в начале ХХI в. повыси-
лась на 0,8–1,0оС по сравнению с периодом 
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1961–90 гг. Начиная с 1989 г. наблюдается 
устойчивое превышение нормы средней 
годовой температуры воздуха.

Изменения гидрологического режима 
и экосистемы Онежского озера

Второе по величине пресноводное озе-
ро Европы – Онежское – в 1953 г. было пре-
образовано в водохранилище и состоит из 
Онежского озера и Ивинского разлива – 
участка затопленной долины р. Свири. 
В структуре водного баланса Онежского 
озера приток с водосбора играет ведущую 
роль. Его доля в приходной части много-
летнего баланса составляет 76%, что в три 
раза превышает долю осадков на зеркало. 
В маловодные годы его доля уменьшает-
ся до 65% (1960 г.), в многоводном 1962 г. 
речной приток составлял 81% общего при-
хода. Доля осадков изменяется от 34 (в 
маловодном году) до 19% (в многоводном 
году). После подъема уровня озера на 40 
см в 1954 г. при строительстве ГЭС естест-
венные климатические внутривековые 
флуктуации сглаживаются регулировани-
ем режима [7, c. 81].

водное хозяйство
В водопотреблении промышленность 

и теплоэнергетика составляют 48,7% от 
общего с доминированием целлюлозно-
бумажной промышленности. Коммуналь-
но-бытовое хозяйство – 32,8, рыбное хо-
зяйство – 18,2, а сельское хозяйство – всего 
0,3%. Динамику водопотребления в при-
брежной зоне Онежского озера – см. на 

рис. 1. Снижение уровня лесозаготовок и 
ряд других причин начиная с 1989 г. при-
вели к сокращению производства и сниже-
нию объемов водопотребления.

В настоящее время в бассейне Онеж-
ского озера самостоятельный сброс стоков 
осуществляют семьдесят семь водополь-
зователей. Большая часть (79,0%) сбра-
сываемых ими стоков проходит очистку, 
но в недостаточной степени, 17,7% стоков 
считаются нормативно чистыми и сбра-
сываются без очистки, 2,4% сбрасывают-
ся в водные объекты загрязненными без 
очистки, остальные 0,9% – в выгреба и на 
рельеф [3, c. 53–55]. На экосистеме Онеж-
ского озера сказывается, в первую оче-
редь, влияние поступлений от крупных 
промцентров – Петрозаводска, Кондопоги 
и Медвежьегорска, а также антропогенно-
го стока с речными, ливневыми и дренаж-
ными водами. Следствием этого является 
загрязнение отдельных губ и заливов и 
антропогенное эвтрофирование озера. 
Далее рассмотрим химико-биологические 
особенности озера.

В последние 30 лет антропогенная на-
грузка на эти водоемы резко уменьшилась, 
уменьшилось водопотребление всеми от-
раслями экономики. В настоящее время 
Онежское озеро характеризуется резко вы-
раженной лимнической гетерогенностью, 
обусловленной его большими размерами, 
неравномерным распределением приточ-
ности и различной степенью антропоген-
ного воздействия на отдельные его райо-
ны. По данным П.А. Лозовика и А.В. Са-

былиной [3, с. 85–87], 
Центральный плес озе-
ра, залив Большое Оне-
го, Лижемская и Униц-
кая губы, Повенецкий 
залив имеют высокие 
показатели качества 
воды (перманганатная 
окисляемость – около 
6 мгО/л, Робщ – 10–12 
мкг/л, насыщение воды 
кислородом – 90–105%). 
При сохранении об-
щих черт, типичных 
для олиготрофного во-
доема, отмечается тен-
денция роста содержа-
ния Робщ. в центре озе-
ра и заливе Большое 
Онего, которое в отде-
льные периоды дости-
гает 22 мкг/л. При этом 
наблюдаются высокие 
значения хлорофилла а 

Рис. 1. Динамика водопотребления в прибрежной зоне Онежского озера, 
тыс. м3 (по [3, с. 56]).
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111(2,4–7,7 мкг/л), характерные для мезотроф-
ных озер. На качественные характеристи-
ки вод Петрозаводской губы Онежского 
озера оказывают влияние сток р. Шуи, а 
также дренажный и ливневый сток с тер-
ритории города и сточные воды Петро-
заводского промузла. Для Кондопожской 
губы характерно существенное загрязне-
ние и эвтрофирование, обусловленное пос-
туплением сточных вод Кондопожского 
промузла. Загрязнение Онежского озера 
нефтепродуктами приурочено к районам 
интенсивного судоходства, концентрация 
тяжелых металлов значительно ниже пре-
дельно допустимых.

Установлено, что современная фосфор-
ная нагрузка на экосистемы Онежского 
озера близка к допустимой [3, c. 88–94]. По 
результатам гидрохимических исследова-
ний 2010–2013 гг. и сравнения их с ранее 
проведенными ИВПС КарНЦ работами 
[7, с. 82–83; 9], установлено, что основная 
водная масса Онежского озера находится в 
устойчивом состоянии и отвечает уровню 
олиготрофных водоемов.

Сохранение олиготрофного статуса 
центральной глубоководной части экосис-
темы подтверждается данными по план-
ктонным сообществам. Так, высокую ус-
тойчивость за последние 15 лет проявляет 
среднемноголетний сезонный ход продук-
ции фитопланктона. Он характеризуется 
единственным летним максимумом, кото-
рый приходится на вторую декаду июля и 
достигает 137 мг С/м2∙сутки [10, с. 646–647]. 
Сообщество зоопланктона в центральных 
олиготрофных районах Онежского озера 
находится в динамическом равновесии и 
сохраняет устойчивое функционирование 
[3, с. 121–124]. В настоящее время показа-
тели бентоса в Петрозаводской губе нахо-
дятся на уровне 1960-х годов. В качестве 
возможных причин резкого падения чис-
ленности бентоса рассматриваются три: 
снижение антропогенной нагрузки на во-
доем; вселение в Онежское озеро байкаль-
ской амфиподы Gmelinoides fasciatus, кото-
рое привело к обеднению кормовой базы 
глубоководного бентоса; заметное увели-
чение в последнее десятилетие концент-
раций железа и марганца в поверхностном 
слое донных осадков [2, с. 43–61].

Более чем за 60-летний период (с 1950 
по 2012 гг.) прослежена динамика уловов 
рыбы в Онежском озере, которая была 
связана как с состоянием запасов промыс-
ловых рыб, так и с производственной ба-
зой рыбодобывающих организаций. Ос-
нову уловов на протяжении длительного 
периода составляют два вида – корюшка и 

ряпушка, общая доля которых колеблется 
в пределах 70–80% от вылова всей рыбы 
из водоема [1, с. 121–141]. В 2001–2011 гг. 
уловы составили 1977–2079 т в год, т.е. 
увеличились в два раза по сравнению с 
периодом 1990–2000 гг. Несмотря на из-
вестную ограниченность и погрешность 
статистического учета добычи, отчетли-
во обозначилось сокращение доли выло-
ва лососевых видов рыб (лосось, палия, 
форель), а также ряпушки, сига, судака и 
щуки. Только промысловое стадо налима 
остается стабильным, а численность ко-
рюшки возросла, вытесняя своего конку-
рента – ряпушку.

Результаты вычислительных экспери-
ментов на математической модели, раз-
работанной в СПб ЭМИ РАН [8, с. 77–78] 
показали, что изменения в гидротермоди-
намическом режиме озера при возможных 
изменениях климата в целом незначитель-
ны, существенно более значимой является 
реакция экосистемы озера на изменения 
антропогенной нагрузки. Результаты мо-
делирования, сохранение олиготрофного 
статуса озера может быть обеспечено под-
держанием поступления биогенов на уров-
не, не превышающем 800 т P/год и 15 000 т 
N/год, и строительством комплексов очис-
тных сооружений в городах, расположен-
ных на побережье озера.

Изменения гидрологического режима 
и экосистемы выгозера

Выгозерское водохранилище� и р. 
Н. Выг являются водными объектами мно-
гоцелевого использования: для энергети-
ки (на р. Н. Выг находится каскад Выгских 
ГЭС), для судоходства (водохранилище и 
река входят в трассу Беломорско–Балтийс-
кого канала), для водоснабжения г. Сегежи, 
п. Надвоицы и населенных пунктов север-
ного участка ББК, для сброса сточных вод 
Сегежского промцентра, а также в целях 
рыбного промысла и выращивания товар-
ной форели. Выгозерское водохранилище 
было в 1954 г. вновь подвергнуто измене-
нию гидрологического режима, уровень 
водоема был повышен на 6 м, что привело 
к существенным изменениям морфомет-
рических характеристики водоема: в 2,7 
раз увеличился объем воды в котловине, 
возросла аккумулирующая способность, 
внешний водообмен уменьшился, сущес-
твенно изменился внутригодовой ход 
уровня воды [5, с. 421]. В настоящее время 
площадь зеркала 1250 км2, полный объем 
воды – 9,3 км3, площадь водосбора – 20800 

* Выгозерско-Ондское водохранилище.
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км2, ΔFуд – 16,6), период водообмена – 1,67 
года. Внутригодовой ход уровня воды в во-
дохранилище изменился – для естествен-
ного режима были характерны два пери-
ода повышенной водности, а в настоящее 
время четко выраженный осенний подъем 
не наблюдается. Для удовлетворения тре-
бований всех водопользователей уровень 
в Выгозерско-Ондском водохранилище 
должен поддерживаться в пределах отме-
ток 88,35–89,30 м БС. В 2013 г. централи-
зованный забор воды для нужд населения 
и отраслей экономики в целом по бассейну 
составил 39467 тыс. м3. Динамика водо-
потребления по бассейну Выгозерского 
водохранилищ показана на рис. 2 (по [3, 
c. 222]).

По всему бассейну объем коммуналь-
но-бытового водопотребления за период с 
2000 по 2013 г. уменьшился на 42%, хотя в 
целом объем этого вида водопотребления 
на протяжении многих лет менялся слабо. 
Объем сельскохозяйственного водопотреб-
ления с 2000 г. этот вид водопотребления 
практически исчез. В последние годы ак-
тивно стало развиваться форелеводческое 
направление на озерах бассейна. Доля ры-
бохозяйственной отрасли в общем объеме 
водопотребления составляет всего 0,004%.

Большая часть сбрасываемых стоков 
(86%) проходит очистку, хотя и в недостаточ-
ной степени, 14% сбрасываются загрязнен-
ными без очистки. Объем сточных вод, сбро-
шенных без очистки, постоянно сокращает-
ся. С 1980 по 2013 гг. он уменьшился почти 
в три раза, в основном за счет уменьшения 
сброса неочищенных стоков на ЦБК.

Периодически на-
блюдалось увеличе-
ние сброса загрязня-
ющих веществ в водо-
ем, в 1995 г. сбросы по 
БПКполн возросли на 
200%, по взвешенным 
веществам – на 90, по 
фосфатам – на 25%, а ко-
личество сточных вод 
увеличилось, несмотря 
на падение объема про-
изводства, на 16%.

За многолетний 
период наблюдений 
на водоеме, начиная 
с 1964 г. [6, c. 57–72] и 
по настоящее время, 
происходило как ка-
чественное, так и коли-
чественное изменение 
антропогенной нагруз-
ки на водоем, связан-

ное с наращиванием мощности ЦБК. В 
1992–2013 гг. отмечается постепенное со-
кращение производства и снижение объ-
емов сброса сточных вод Сегежского ЦБК 
до менее 50 млн м3 в год при максимально 
наблюдавшихся ранее объемах свыше 120 
млн м3 в год. В начальный период функ-
ционирования Сегежского ЦБК озерная 
экосистема подвергалась воздействию, в 
основном, высоких концентраций токси-
ческих веществ, отмечалось антропоген-
ное эвтрофирование северной части Вы-
гозерского водохранилища [3, с. 88–94], 
обусловленное высокими концентрация-
ми биогенных элементов в сточных водах 
предприятия.

В последние 20 лет в связи с резким 
уменьшением фосфорной нагрузки наблю-
даются процессы оздоровления экосисте-
мы. Процессы формирования донных от-
ложений находились десятилетиями под 
сильным влиянием поступления сточных 
вод Сегежского ЦБК. По мере снижения 
интенсивности антропогенной нагрузки с 
1991 г. происходило постепенное насыще-
ние воды кислородом и появление на пус-
тынных участках дна живых организмов 
[3, c. 95–102]. В 1960–1970 гг. в озеро пос-
тупали высокотоксичные сточные воды 
ЦБК, в заливах сформировались «мерт-
вые» зоны, где в донных отложениях отме-
чались сульфатредуцирующие, тионовые, 
денитрифицирующие и целлюлозоразру-
шающие бактерии, выдерживающие де-
фицит или полное отсутствие кислорода. 
В 1980-е годы начала работать станция 
биологической очистки сточных вод, что 

Рис. 2. Динамика водопотребления по бассейну 
Выгозерского водохранилища, тыс. м3.
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113привело к резкому увеличению поступле-
ния в озеро фосфора. В этот период отме-
чается рост показателей развития организ-
мов планктона и бентоса. По сравнению с 
предыдущим периодом в 4 раза возросли 
численность, биомасса и продукция фи-
топланктона, в 5–10 раз – количественные 
показатели зоопланктона и макрозообен-
тоса. В этот период статус северной части 
Выгозера характеризовался высокой троф-
ностью. В 1990-е и 2000-е гг. на Сегежском 
ЦБК производство целлюлозы существен-
но снизилось, в результате чего сократи-
лись объемы сточных вод, уменьшились 
их токсические свойства. За последние два 
десятилетия почти в 20 раз уменьшилась 
фосфорная нагрузка на водоем. В экосис-
теме Выгозерского водохранилища в этот 
период отмечаются процессы олиготрофи-
зации, т.е. снижения трофического стату-
са экосистемы. Так, в два раза снизились 
численность и биомасса фитопланктона, 
показатели бактериопланктона. В резуль-
тате существенного обеднения кормовой 
базы уменьшились показатели развития 
зоопланктона. В 2007 г. отмечалось трех-
кратное снижение показателей бентоса по 
сравнению с 1980-ми годами [7, c. 152–156]. 
Однако до сих пор полного возврата эко-
системы Выгозера к исходному состоянию 
не произошло. При общих низких уров-
нях развития фитопланктона соотноше-
ние между численностью зеленых и диато-
мовых водорослей характерно для эвтроф-
ных озер. Это свидетельствует о потенци-
альной опасности и высокой вероятности 
быстрого эвтрофирования Выгозерского 
водохранилища при увеличении фосфор-
ной нагрузки.

Для рыбного сообщества ключевыми 
факторами воздействия за долгий период 
существования Выгозерского водохрани-
лища оказались следующие: зарегули-
рование стока, обогащение ихтиофауны 
новыми видами, влияние сточных вод 
Сегежского ЦБК. Рыбное сообщество 
Выгозерского водохранилища отража-
ет, главным образом, влияние акклима-
тизационных мероприятий. За период 
1920–2012 гг. видовой состав рыбного на-
селения возрос с 15 до 17 видов за счет 
новых видов-акклиматизантов – судака 
и европейской корюшки [3, с. 304–318; 4, 
c. 11]. За рассматриваемый период снизи-
лись общая ихтиомасса и удельный вылов 
рыбы, соответственно, на 10–15% и 75%. 
При этом снижение величины уловов в 
течение 1991–2011 гг. вызвано изменением 
условий и интенсивности рыбодобычи, а 
не состоянием запасов рыб. Современное 

состояние популяций основных промыс-
ловых рыб в Выгозерском водохранили-
ще относительно устойчиво, несмотря 
на воздействие техногенных факторов, и 
вылова [3, с. 304–318]. Гистопатологичес-
кие исследования рыб в Выгозере в 2007–
2008 гг. [3, с. 318–329] выявили необра-
тимые некротические и дегенеративные 
изменения: кровоизлияния и воспали-
тельные реакции в жабрах, печени и поч-
ках, диагностированы злокачественные 
новообразования в печени. Исследования 
указывают на присутствие в водной среде 
токсичных компонентов с мутагенными и 
канцерогенными свойствами.

заключение
Крупнейшие озера Севера ЕЧР – Онеж-

ское и Выгозеро – находятся в стадии вос-
становления экосистем, олиготрофизации 
после существенного уменьшения антро-
погенной нагрузки с 1991 г. Существенно 
изменилась водохозяйственная обстанов-
ка при новой модели экономики. Сниже-
ние уровня лесозаготовок и ряд других 
причин, начиная с 1989 г., повлекли за со-
бой сокращение производства и снижение 
объемов водопотребления.

Установлено, что современная фосфор-
ная нагрузка на экосистемы Онежского 
озера близка к допустимой, а основная 
водная масса Онежского озера находится в 
устойчивом состоянии и отвечает уровню 
олиготрофных водоемов.

В результате стихийной интродукции 
появились новые виды-вселенцы, кото-
рые начали оказывать все усиливающее-
ся влияние на естественные экосистемы. 
Большое воздействие на изменения эко-
систем водоемов оказывает развитие аква-
культуры, садкового рыбоводства, которое 
интенсивно развивается в Карелии, на во-
доемах которой выращивается более 70% 
форели в садках.

Вычислительные эксперименты с 
экосистемой Онежского озера показали, 
что при сохранении биогенной нагрузки 
Онежского озера на уровне 800 т P/год и 
1500 т N/год, пелагиаль озера должна со-
хранять свой олиготрофный статус.

Изменения морфометрических харак-
теристик Выгозера в 30-х и 50-х годах ХХ 
века привели к увеличению аккумулиру-
ющей способности водоема, уменьшению 
внешнего водообмена. В последние 20 лет 
в связи с резким снижением уровня фосфо-
ра в воде наблюдается деэвтрофирование 
Выгозерского водохранилища и снижение 
трофического статуса, которое можно оха-
рактеризовать как олиго-мезотрофное, но 
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при биогенном стимулировании есть по-
тенциальная опасность быстрого перехода 
северной части экосистемы в эвтрофное со-
стояние. Глубокие патологические измене-
ния в органах и тканях рыб указывают на 
присутствие токсических веществ в озере 
(по-видимому, в донных отложениях) и на 
современном этапе. Не смотря на призна-
ки оздоровления экологической ситуации, 
связанной со снижением антропогенной 
нагрузки, экосистема Выгозера остается 
пока в неустойчивом состоянии.

Для восстановления состояния озер-во-
дохранилищ до олиготрофных водоемов, 
имеющих большое рыбохозяйственное 
значение, требуется значительно сокра-
тить сбросы загрязненных и недостаточ-
но очищенных вод в эти водные объекты, 
для чего необходимо построить очистные 
канализационные сооружения в наибо-
лее крупных населенных пунктах, а уже 
существующие необходимо усовершенст-
вовать и довести очистку сточных вод до 
состояния нормативно очищенных.
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илОвые плОщАдки кАк специФические ОбЪекты 
прОшлОГО экОлОГическОГО ущербА 
(в чАстнОМ бАссейне ФинскОГО зАливА)

Широкое применение методов почвенного депонирования иловых осадков привело к об-
разованию объектов прошлого (накопленного) экологического ущерба – иловых площадок, 
выведенных из хозяйственного оборота. Токсичность избыточных илов и длительные 
сроки жизненного цикла иловых площадок обуславливают специфичность данных объ-
ектов. Многофакторное воздействие иловых площадок может быть вызвано высоким 
содержанием в твердой фазе иловых осадков тяжелых металлов, органических загрязни-
телей, отнесенных к группе диоксиноподобных и специфичностью микроценозов. Про-
веденные исследования показали наличие более 20 иловых площадок с признаками объ-
ектов накопленного экологического ущерба в частном бассейне Финского залива. Состав 
тяжелых металлов иловых осадков площадок превышает допустимые нормы для почв, 
по некоторым компонентам до 22 ПДК для валовых форм. Сравнительный анализ по-
лученных данных по микроценозам илов показывает практически 90% несоответствия 
с литературными данными, что обращает особое внимание на изучение биоценоза ила 
в замкнутых системах иловых площадок.

Ключевые слова:
жизненный цикл иловых площадок, загрязнение почв, иловая площадка, микроценоз 
иловых осадков, накопленный экологический ущерб, специфические загрязнители, тя-
желые металлы, экологическое состояние бассейна Финского залива.
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Все более усложняющееся типы на при-
родно-хозяйственные системы (ПХС) при-
водят к увеличению масштаба проблем, 
связанных с объектами прошлого (накоп-
ленного) экологического ущерба (ПЭУ) как 
одной из форм их жизненного цикла [6; 10; 
12; 16]. Специфические особенности каж-
дого конкретного вида ПЭУ обуславлива-
ют необходимость специального подхода 
для изучения влияния ПЭУ на экосисте-
мы в условиях длительного техногенного 
воздействия. К одному из таких видов объ-
ектов ПЭУ относятся иловые площадки.

На сегодняшний день данные о воз-
действии на окружающую среду иловых 
площадок (как объектов депонирования 
илов и осадков сточных вод) отражены в 
ограниченном числе публикаций, посвя-
щенных в основном проблемам обезвожи-
вания и обезвреживания осадков сточных 
вод с целью дальнейшего использования в 
качестве удобрений [3; 4].

Специфической особенностью иловых 
площадок как объектов ПЭУ является их 

значительное по времени сохранение ток-
сичных свойств ила. Сложный комплекс 
микроорганизмов активного ила аккуму-
лирует тяжелые металлы из сточных вод 
путем адсорбции или по механизмам, за-
висящим от процессов метаболизма мик-
роорганизмов и выделения биополимер-
ного геля, что предопределяет наличие 
значительных концентраций тяжелых ме-
таллов в твердой фазе активного ила и их 
выщелачивание при почвенном депониро-
вании илов и осадков.

Исследования [15] показали, что рас-
пределение тяжелых металлов (Pb, Cu, Ni) 
в профиле осадков иловых карт 3-х лет-
ней выдержки зависело от содержания 
органического вещества. Также отмечено, 
что для каждого из металлов характерно 
накопление в верхнем слое почвенного 
профиля (0–20 см), но в разной степени: 
наибольшее – у меди, наименьшее – у ни-
келя.

Постепенно выщелачиваясь из твердой 
фазы активного ила, тяжелые металлы, 
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накопленные илом (особенно в высоких 
концентрациях), увеличивают жизнен-
ный цикл иловой площадки как объекта 
техногенного воздействия. По данным 
исследований [13], осадки иловых пло-
щадок 10–20 летнего срока почвенного 
депонирования превышали нормативные 
концентрации по кадмию, хрому, меди, 
цинку.

К специфике иловых площадок следует 
отнести различие в микроценозах депо-
нируемых илов, отдельные виды которых 
способны в условиях анаэробной зоны об-
разованной в толще площадки к сложным 
процессам сульфатредукции сопровожда-
ющихся эмиссией Н2S. Для отдельных ти-
пов иловых площадок наблюдалось высво-
бождение сульфатов из иловых фракций 
в результате биологических процессов, в 
частности десульфирующих микроорга-
низмов Thiothrix и Beggiatoa [5].

Не менее важной проблемой воздейс-
твия иловых площадок на окружающую 
среду является содержание в илах пато-
генной микрофлоры, что обуславливает за-
грязнение не только почвенного профиля, 
но и прежде всего грунтовых вод. Загряз-
ненные таким образом почва и вода могут 
стать средой паразитарных инфекций: 
балантидиаз (Balantidium coli), некоторые 
гельминтозные инфекции: (виды Fasciola, 
Fasciolopsis, Echinococcus, Spirometra, Ascaris, 
Trichuris, Toxocara, Necator, Ancylostoma, 
Strongyloides и Taenia solium).

По данным [1], сроки выдерживания 
осадков сточных вод на иловых площад-
ках, обеспечивающих их полную дезинва-
зию, составляют: при весенней заливке – 
3 г. 9 мес.; летней – 3 г. 6 мес.; осенней – 4 г. 
3 мес.; зимней – 4 года. Не меньшего вни-
мания заслуживает содержание в осадках 
сточных вод диоксиноподобных веществ, 
многие из которых отнесены к группе су-
перэкотоксикантов.

Согласно [14], содержание полихлори-
рованных бифенилов в илах с иловых пло-
щадок Северной станции аэрации дости-
гало от 204–588 мкг/кг.

Тем не менее, учитывая результаты 
предыдущих исследований, указания на 
комплексные данные по воздействию на 
гидрогеологическую обстановку района 
расположения иловых площадок в лите-
ратуре отражены слабо. Структурно-фун-
кциональные особенности выведенных из 
эксплуатации иловых площадок как объ-
ектов ПЭУ и их жизненный цикл практи-
чески не изучены. Отсутствуют экспери-
ментальные оценки воздействия от рас-
сматриваемого типа ПЭУ.

Методы исследований
Оценки объектов исследования прово-

дились согласно методике инвентаризации 
объектов накопленного экологического 
ущерба [8] с дополнительным проведени-
ем экогеохимических опробования и круп-
номасштабного картирования для выяв-
ления геохимических спектров основных 
токсичных веществ и металлов. Метод 
химических анализов почво-грунтов – ISP 
(масс-спектрометрия с индуктивно-связан-
ной плазмой).

При исследовании концентрации тя-
желых металлов в твердой фазе активных 
илов, золе от сжигания ила, использовал-
ся рентгенофлуоресцентный (WDX) метод 
анализа.

Высушенный ил анализировали на 
спектрометре «СПЕКТРОСКАН МАКС-
GV». Исследование состава гидробионтов 
иловых осадков проводилось по ПНД Ф 
СБ 14.1.77-96.

Результаты и их обсуждение
Особенность иловых площадок как по-

тенциального, так и фактического объек-
та накопленного экологического ущерба, 
проявляется прежде всего в том, что они 
расположены вблизи водотоков (рис. 1) и 
на уязвимых по гидрогеологическим по-
казателям участках, а также как правило, 
в черте населенного пункта. Последнее 
приводит к высоким показателям ранга 
экологической опасности таких объектов, 
несмотря на относительно малые факти-
ческие объемы накопленных токсичных 
веществ.

Иловые площадки, имеющие призна-
ки объектов накопленного экологическо-
го ущерба в частном бассейне Финского 
залива распространены повсеместно. На 
территории Ленинградской области фун-
кционирует более 170 иловых площадок 
и карт, причем значительная их часть не 
соответствует нормативным требованиям 
эксплуатации [7].

Необходимо отметить, что бóльшая их 
часть представлена объектами небольших 
объемов (преобладающая площадь 0,2 га), 
однако их расположение вблизи земель 
сельскохозяйственного назначения и сети 
поверхностных водотоков создает условия 
для значимых миграционных воздействий 
на водную систему [4].

Комплексные исследование состава тя-
желых металлов в илах и осадках сточных 
вод показывают высокие уровни накопле-
ния токсичных элементов. Так, например, 
содержание тяжелых металлов в иловых 
осадках составляет (мг/кг а.с.в.): Ni 6–50; 
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Pb 100–180; Cr3+ 90–160; Co 3–30; Cu 
10–130; Zn 1100–2500 [9].

Для выявления «эталонного гео-
химического спектра» рассматрива-
емого объекта ПЭУ выполнены ис-
следования по выявлению диапазона 
концентраций тяжелых металлов для 
дальнейшего ранжирования и иден-
тификации объекта ПЭУ в бассейне 
Финского залива (табл. 1).

При изучении морфологических и 
структурных характеристик иловых 
площадок для выявления потенци-
альных спектров загрязнителей ПЭУ 
(тип иловые площадки) нами были 
проведены исследования составов ак-
тивных илов на предмет состава мик-
рофлоры (табл. 2).

Среди тяжелых металлов в актив-
ном иле и осадках обнаружены: медь, 
хром, свинец, никель, цинк, которые 
являются наиболее распространен-
ными токсикантами, обнаруженными 
в составе сточных вод, поступающих 
на очистные сооружения. Широкий 

Рис. 1. Фрагмент схемы распределения иловых площадок в частном бассейне Финского залива. 
Объекты показаны символьным условным знаком (квадрат). 

Фоновая заливка – бассейны водохозяйственного районирования.

Таблица 1
Состав тяжелых металлов в твердой фазе осад-

ков иловых площадок
Металлы Ni Pb Cr Co Cu Zn Mn

Концентрация 
мг/кг а.с.в. 13 120 100 34 30 2200 1150

ПДК для почв1 85* 30* 6,0 5,0 55* 100* 1500*
1 ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в почве
* валовые формы.

Таблица 2
Специфический состав микроорганизмов 

избыточных илов депонируемых на иловых 
площадках, расположенных в бассейне 

Финского залива
№ Микроорганизмы № Микроорганизмы
1 Zoogloea ramigera 5 Мелкие голые амебы
2 Zoogloea uva 6 Arcella vulgaris
3 Серобактерии 7 Arcella hemisphaerica
4 Цианобактерии 8 Euglipha laevis
9 Грибы 11 Pamphagus hyalinum
10 Хищные грибы 12 Actinophrys sol.
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диапазон концентраций тяже-
лых металлов в твердой фазе 
иловых осадков, вероятно, 
вызван различием в физико-
химических составах сточных 
вод. Высокие концентрации 
тяжелых металлов говорят о 
токсическом поражении био-
ценоза ила способного оказать 
негативное воздействие на 
экосистему в области депони-
рования и пространственного 
распространения токсичных 
веществ, что обуславливает 
необходимость детоксикации 
активного ила для решения 
проблемы ликвидации объ-
ектов ПЭУ. При этом важно 
учесть, что некоторые ме-
таллы выступают в качестве 
аналогов жизненно важных 
биологических элементов, за-
мещая их в биохимических 
реакциях, нарушая ход биоло-
гических процессов в ПХС.

Сравнительный анализ 
состава микроорганизмов ак-
тивных илов иловых площа-
док, расположенных в бассей-
не Финского залива, с илами 
очистных сооружений, расположенных в 
разных географических широтах (табл. 3), 
показывают практически 90% взаимного 
несоответствия видового состава, что еще 
раз подчеркивает необходимость прямого 
экспериментального изучения ПЭУ для 
конкретных ландшафтно-зональных ус-
ловий. Видовой состав микроорганизмов 
(табл 3) весьма специфичен для каждой 
конкретной биоты ила, сформировавшей-
ся в работе конкретной станции биоло-
гической очистки стоков. Поэтому для 
наиболее точных данных с учетом всех 
физико-химических, климатических, био-
логических и иных факторов определения 
закономерностей и механизмов, проходя-
щих в толще иловых площадок как объек-
тов ПЭУ, необходимо изучать биоценозы 
илов очистных сооружений в каждом кон-
кретном случае [2].

Таким образом, учитывая многофак-
торность техногенного воздействия на ок-
ружающую среду и длительные периоды 
жизненного цикла иловых площадок как 
специфических объектов ПЭУ, необходи-
мы тщательные исследования для опре-
деления границ ареала воздействия в бас-
сейне Финского залива, ориентируемые на 
современные практики управления охра-
ной окружающей среды.

заключение
Проведенный мониторинг состояния 

иловых площадок, расположенных в бас-
сейне Финского Залива, показал наличие 
признаков ПЭУ у данных сооружений. 
Депонируемые осадки иловых площадок 
обладают широким рядом загрязнителей, 
и многофакторное негативное воздействие 
от них на почвы, воды, воздух не вызывает 
сомнения.

Рассматривая иловые площадки с точ-
ки зрения объектов ПЭУ, следует отка-
заться от представления о безопасности 
использования иловых осадков в качестве 
биоорганического субстрата для внесе-
ния в почвы. Ввиду замкнутости системы 
иловых площадок и сложности процессов, 
происходящих в толще накопленных осад-
ков данные объекты обладают определен-
ной спецификой. Морфологический состав 
иловых осадков для различных регионов 
отличается по своей биологической и хи-
мической структуре.

Малоизученность специфики процес-
сов, происходящих в толще иловых пло-
щадок на разных стадиях жизненного 
цикла, требует выработки нового подхода 
для комплексного изучения данных со-
оружений с точки зрения накопленного 
экологического ущерба. Одной из важ-

Таблица 3
Состав микроорганизмов активного ила БОС 

г. троицк и г. златоуст (по данным [11])

№ Микроорганизмы

Количество организмов на 
грамм сух. вещ. ила, экз.

БОС 
г. троицк

БОС 
г. златоуст

1 Beggiatoa – 83
2 Sphaerotilus 3333 42001
4 Zoomastigophorea 417 666
5 Bodo globosus – 166
6 Lobosea 83 416
7 Peranema trichophorum 83 83
8 Arcella vulgaris 333 –
9 Peranema trichophorum 83 83
10 Arcella vulgaris 333 –
11 A. discoides 167 –

12 Filosea Pamphagus 
hyalinum 250 500

13 Gromia neglecta 500 17833
14 Heliozoea Actinophrys sol. – 6
15 Peritricha Op.coarctata 191 2000
16 O. microdiscum 125 –
17 Epistylis plicatilis 125 83
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нейших сторон этого может стать иссле-
дование проявлений антагонизма среди 

биоценозов природного и техногенного 
характера.
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иннОвАциОннАя технОлОГия перерАбОтки сАпрОпеля, 
уникАльнАя эФФективнОсть и безОпАснОсть нОвОй 
прОдукции

Решение проблем устойчивого развития и конкурентоспособности отечественной эко-
номики неразрывно связано с обеспечением продовольственной безопасности страны. 
Одним из направлений повышения продуктивности производства в земледелии, расте-
ниеводстве и животноводстве является преобразование пищевых добавок и удобрений в 
наноструктурную продукцию с повышенной физико-химической активностью, высоки-
ми ионообменными, сорбционными и каталитическими свойствами. Настоящее ис-
следование посвящено новой технологии переработки сапропеля, издавна используемого 
в сельском хозяйстве. С помощью ультразвуковой обработки сапропеля были созданы 
ультрадисперсные гумато-сапропелевые суспензии с частицами размером 86–89 нм, 
относящихся к наночастицам. В ходе исследований было установлено, что полученные 
суспензии эффективно дезактивируют распространенные экотоксиканты. Включение 
в рацион питания сельскохозяйственных животных полученных ультрадисперсных 
гумато-сапропелевых суспензий приводит к значительному среднесуточному приросту 
живой массы. Разработанные новые безопасные и натуральные средства могут быть 
использованы для замещения дорогостоящих импортных пищевых добавок и ветеринар-
ных препаратов.
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Решение проблем устойчивого развития 
и конкурентоспособности отечественной 
экономики неразрывно связано с обеспе-
чением продовольственной безопасности 
страны. В виду этого в последние годы ряд 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований государственных академий 
наук Российской Федерации были направ-
лены на изыскания путей повышения про-
дуктивности производства в земледелии 
и животноводстве. При этом Россия обла-
дает значительными природными ресур-
сами типа бентонитов, фосфоритов, глау-

конитов и сапропелей, которые издавна 
используются в агропромышленном комп-
лексе экономики страны [1; 15]. Одним из 
направлений увеличения эффективности 
действия этих веществ является их пре-
образование в наноструктурную продук-
цию с повышенной физико-химической 
активностью, высокими ионообменными, 
сорбционными и каталитическими свойс-
твами. Закономерно, что основные усилия 
научных коллективов были сосредоточе-
ны на внедрении новых технологий пере-
работки перечисленных выше нетрадици-
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121онных видов нерудного сырья [3, с. 41; 4, с. 
100]. К примеру, с помощью ультразвука из 
фосфорита была произведена безопасная 
наноструктурная минеральная кормовая 
добавка с размерами частиц 60–120 нм и 
получено новое удобрение в виде нано-
структурной водно-фосфоритной суспен-
зии [5, с. 242; 14, с. 115].

Научно-исследовательские работы 
Института озероведения РАН (ИНОЗ 
РАН) направлены на всестороннее изуче-
ние водных ресурсов континентальных 
водоемов и перспектив их практического 
применения, включая различные виды 
сапропелей [12, с. 52; 13, с. 343]. В насто-
ящее время сапропели рассматривают 
как ценное органическое и органомине-
ральное сырье для различных отраслей 
экономики страны и закономерно стали 
объектом детального изучения. Напом-
ним, что сапропель – это продукт донных 
отложений пресноводных водоемов, об-
разующийся в результате постморталь-
ных превращений озерных гидробионтов 
и трансформации почвогрунтовых час-
тиц без доступа кислорода воздуха. Этот 
природный материал представляет собой 
желеобразную массу, которая постепенно 
уплотняется по мере увеличения глуби-
ны отложений. Скорость седиментации 
и накопления сапропеля зависит от мно-
гих факторов – биотических (планктон и 
бентос) и абиотических (освещенность, 
градиент солености воды, концентрация 
растворенных и коллоидных веществ) [2, 
с. 79; 10, с. 525].

Однако, несмотря на мощные и посто-
янно пополняющиеся запасы сапропеля 
в России, широкого применения этого 
природного сырья в экономике страны и, 
в частности, в сельском хозяйстве до сих 
пор не наблюдается. В этой связи целью 
настоящего исследования является эко-
лого-биологическая оценка безопасности 
и возможности применения в сельскохо-

зяйственном производстве ультрадиспер-
сных гумато-сапропелевых суспензий в 
соответствии с международными реко-
мендациями, руководящей документаци-
ей РФ и разработками ИНОЗ РАН [6, с. 92; 
7, с. 3; 8, с. 4].

Материалы и методы
В работе были использованы воздуш-

но-сухие образцы погребенного сапро-
пеля месторождения «Середка» Псков-
ской области. Сапропель обрабатывали 
тремя способами. Во-первых, подвергали 
щелочной экстракции по известной ме-
тодике [9, с. 1–272], получая концентрат 
№ 1 гумато-сапропелевой суспензии. Во-
вторых, концентрат № 1 обрабатывали 
ультразвуком, поддерживая температуру 
массы <20°С (концентрат № 2). В-треть-
их, ту же смесь облучали ультразвуком 
при температуре <40°С за счет кавитаци-
онного нагрева (концентрат № 3). Ультра-
звуковое воздействие на водные суспен-
зии сапропеля в течение 30 мин. осущест-
влялось на установке ПСБ-ГАЛС 18035-05 
(частота 35 кГц, ультразвуковое давление 
2 Вт/см2). Далее гумато-сапропелевые сус-
пензии стабилизировали деионизирован-
ной водой в отношении концентраций 1 к 
100 и более. В интересах энергосбереже-
ния результаты более длительной ультра-
звуковой обработки суспензий сапропеля 
(60 и 90 мин.) в настоящей работе не рас-
сматриваются.

Контроль динамики изменений объек-
тов исследования производился в волно-
вом диапазоне от 190 до 1000 нм на ска-
нирующем спектрофотометре SHIMADZU 
UVmini-1240. Физико-химический и гра-
нулометрический анализ образцов бази-
ровался на возможностях энергодиспер-
сионного рентгенофлуоресцентного спек-
трометра EDX-720/800HS (SHIMADZU) и 
лазерного анализатора частиц Zetasizer 
Nano ZS (Malvern Instruments).

Таблица 1
Результаты физико-химического анализа образцов переработанного сапропеля

№
п/п

Способ переработки 
сапропеля

Содержание 
Сорг в кон-

центратах, г/л

Медианы грануло-
метрического состава 
концентрированных 

суспензий, нм (%)

Медианы грануломет-
рического состава раз-
бавленных суспензий 

(1:100 вода), нм (%)

1 Щелочная экстракция 
суспензии сапропеля 12,5

127,1 (29,5)
1032 (63,4) – агрегация
4379 (7,1) – агрегация

131,7 (32,4)
482,6 (67,6)

2
Щелочная экстракция и 
ультразвуковая обработ-
ка суспензии при <20°С

14,2 187,4 (43,8)
1307 (56,2) – агрегация

88,5 (12,8)
412,4 (87,2)

3
Щелочная экстракция и 
ультразвуковая обработ-
ка суспензии при <40°С

16,5
229,1 (64,0)

1312 (32,0) – агрегация
4554 (4,0) – агрегация

85,7 (20,4)
330,5 (72,6)

5044 (7,0) – агрегация
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Результаты и выводы
Результаты экспресс-анализа получен-

ных суспензий приведены в табл. 1.
Из анализа данных табл. 1 следует, что 

в концентратах распределение частиц по 
крупности во всех вариантах переработки 
сапропеля имеет полимодальный харак-
тер. Количество частиц размерами от 127 
до 229 нм в концентратах гумато-сапро-
пелевых суспензий синхронно возрастает 
по мере увеличения концентраций Сорг, а 
содержание частиц размером более 1 мкм 
(>1000 нм) – падает. Причем гуминовые 
вещества, выделенные из сапропелей и 
других источников гумусообразования, 
способны детоксицировать действие тя-
желых металлов, полиароматических уг-
леводородов, различных пестицидов и 
радионуклидов [11, с. 1–359]. Заметим, 
что при разбавлении полученных в рабо-
те концентратов водой в соотношении 1 к 
100 количество наноразмерных частиц 
увеличивается. При этом доля частиц раз-
мером 86–89 нм, относящихся к наночас-
тицам (<100 нм), достигает максимальных 
величин (>20%) при ультразвуковой обра-
ботке суспензий сапропеля (особенно при 
<40°С), что имеет важное практическое 
значение. Известно, что для наночастиц 
характерны необычайно высокие значе-
ния величин удельной поверхности, кри-
визны поверхности, свободной поверхнос-
тной энергии и напряженности электро-
статического поля у поверхности. Высоко-
развитые поверхности подобных объектов 
легко адсорбируют из окружающей среды 
различные экотоксиканты с последующей 
седиментацией агрегатов.

Между тем в настоящее время окру-
жающая среда изобилует токсичными 
веществами и патогенными микроорга-
низмами как природного, так и антропо-
генного происхождения. Среди множества 
экотоксикантов, попадающих в организм 
живых существ с водой и пищей, особую 
опасность представляют микотоксины, 
цианотоксины, фосфор- и хлорорганичес-
кие соединения, карбаматы, пиретроиды 
и тяжелые металлы, которые обладают 
высокой токсичностью и способностью к 
биоаккумуляции. При этом тяжелые ме-
таллы могут постоянно присутствовать в 
используемой воде.

В этой связи на примере культуры рач-
ков Daphnia magna (возраст – 2 сут) была 
исследована биологическая активность 
некоторых тяжелых металлов (ТМ) и по-
лученных гумато-сапропелевых суспензий 
по ранее разработанной в ИНОЗ РАН ме-
тодике [6, с. 92]. Известно, что эти гидро-
бионты обладают чрезвычайно высокой 
чувствительностью ко многим опасным 
субстанциям. При этом, зная механизмы 
специфического токсического действия 
ядовитых веществ, можно с помощью раз-
личных фармакологических средств осла-
бить или усилить их эффекты.

Токсичность ТМ определяли по вели-
чине ЛК50 – концентрации, приводящей к 
гибели 50% гидробионтов при инкубации 
24 ч с ТМ. Эти данные служили контролем. 
В опытных группах определяли концент-
рацию ЛК50 изучаемых ТМ и водно-сап-
ропелевых суспензий, о влиянии которых 
на токсичность судили по коэффициентам 
защиты (КЗ), представляющим собой от-

Таблица 2
влияние гумато-сапропелевых суспензий на токсичность солей 

тяжелых металлов в опытах на дафниях
Препараты Pb(NO3)2 , ЛК50 , мг/л Кз Cu[O(O)CCH3]2 , ЛК50 , мг/л Кз

Контроль, мг/л 0,83 + 0,18 – 0,16 + 0,07 –
Концентрат № 1 и вода

1:100
1:200
1:400
1: 800

–
–

2,8 + 0,8
1,8 + 0,6

–
–

3,4
2,1

0,22 + 0,03
0,21 + 0,05
0,17 + 0,04
0,21 + 0,05

1,4
1,4
1,1
1,4

Концентрат № 2
и вода
1:100
1:200
1:400
1:800

2,3 + 0,9
2,1 + 0,7

2,13 + 0,3
1,44 + 0,5

2,8
2,5
2,5
1,7

0,39 + 0,11
0,36 + 0,07
0,42 + 0,09
0,22 + 0,05

2,4
2,3
2,6
1,4

Концентрат № 3
и вода
1:100
1:200
1:400
1:800

2,8 + 0,6
3,6 + 0,8
3,1 + 0,5
4,2 + 0,9

3,4
4,3
3,7
5,1

0,83 + 0,19
0,75 + 0,2

0,42 + 0,09
0,17 + 0,03

5,1
4,7
2,6
1,1
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123ношение концентрации ЛК50 в опыте к 
контролю, табл. 2 (P < 0,05).

При рассмотрении данных табл. 2 не 
трудно видеть, что ультрадисперсные гума-
то-сапропелевые суспензии предотвраща-
ют токсическое действие ТМ, напоминая 
действие классических комплексообразо-
вателей типа ЭДТА (этилендиаминтетра-
уксусная кислота) и унитиола (дитиолпро-
пансульфонат натрия). Следует заметить, 
что ЭДТА и унитиол широко используют-
ся как антидоты при отравлениях млеко-
питающих токсичными солями ТМ и как 
хелатные удобрения в растениеводстве. К 
сожалению, стоимость этих синтетических 
препаратов достаточно высока и примене-
ние их не всегда оправдано. Очевидные 
преимущества вновь созданных препара-
тов из сапропеля не вызывают сомнений. 
Естественно, что ультрадисперсные гума-
то-сапропелевые суспензии с повышенным 
содержанием наночастиц (табл. 1) пред-
ставляют наибольший интерес для изуче-
ния их действия на млекопитающих.

Таблица 3
Сравнение эффективности применения 
сапропеля и продуктов его переработки 
с типовым рационом питания телок чер-

но-пестрой породы

Рацион питания

Средне-
суточный 
прирост 
живой 

массы, г

Разница
в при-
росте 
живой 

массы, г
Типовой рацион пита-
ния 748 + 5 –

С добавлением натив-
ного сапропеля 783 + 5 35 + 5

С добавлением ультра-
дисперсной гумато-сап-
ропелевой суспензии

928 + 5 180 + 5

Исследования по сравнению эффек-
тивности использования известных кон-
центрированных кормов, нативного сап-
ропеля и продуктов его переработки в 
качестве биологически активных добавок 
при питании животных были проведены 

на базах ОПХ «Каложицы» и Псковского 
НИИ сельского хозяйства. Объекты изу-
чения – телки черно-пестрой породы в пе-
риод выращивания от 6-ти до 18-ти месяч-
ного возраста. Суточный типовой рацион 
питания животных состоял из 4-х кг сена, 
15 кг силоса и 2,5 кг концентрированных 
кормов. Опытным группам животных (по 
10 особей в группе) в течение первого ме-
сяца в концентраты добавляли либо 200 г 
нативного сапропеля, либо 10 л ультрадис-
персной гумато-сапропелевой суспензии. 
Результаты исследования суммированы в 
табл. 3 (P < 0,05).

Данные табл. 3 позволяют констатиро-
вать уникальность эффективности и безо-
пасность применения ультрадисперсных 
гумато-сапропелевых суспензий в качес-
тве натуральных биологически активных 
добавок при откорме сельскохозяйствен-
ных животных. Кроме того, предвари-
тельные тестовые испытания по оценке 
воздействия этих суспензий на пролифе-
рацию лимфоцитов лабораторных живот-
ных и патогенные микроорганизмы под-
тверждают этот главный вывод по работе 
в целом.

С большой долей вероятности при 
взаимодействии экотоксикантов с гуми-
новыми веществами сапропеля с повы-
шенным содержанием наночастиц (86–89 
нм) происходит синергетическая актива-
ция комплексообразования, агрегация и 
последующее элиминирование ядовитых 
субстанций из организма животных. С 
одной стороны, наночастицы обладают 
необычайной способностью образовывать 
агрегаты с различными веществами за 
счет высокой химической и каталитичес-
кой активности их поверхности. С другой 
стороны, наличие в молекулах гуминовых 
веществ сапропеля различных активных 
функциональных групп и ароматических 
фрагментов предопределяет способность 
их наночастиц вступать во взаимодействие 
с широким спектром экотоксикантов, тем 
самым снижая их токсическое воздействие 
на живые организмы.

Таблица 4
Содержание ядовитых элементов в сапропеле и ПдК тяжелых металлов и мышьяка 

в мясомолочной продукции по СанПиН 2.3.2.1078-01
Сырье и пищевые 

продукты
Свинец, 

мг/кг
Кадмий, 

мг/кг
Мышьяк, 

мг/кг
Ртуть, 
мг/кг

цинк, 
мг/кг

Медь, 
мг/кг

Сапропель 0,012 0,003 0,009 0,005 0,121 0,113
Сыр и творог 0,3 0,2 0,2 0,02 4,0 50,0
Масло сливочное 0,1 0,03 0,1 0,03 0,5 5,0
Мясо и колбасы 0,5 0,05 0,1 0,03 5,0 70,0
Консервы из мяса 1,0 0,1 0,1 0,03 5,0 70,0
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В завершение дополним, что содер-
жание ядовитых элементов в исходном 
сапропеле как сырье для производства 
ультрадисперсных гумато-сапропелевых 
суспензий существенно ниже предельно 
допустимых концентраций (ПДК) для тя-
желых металлов и мышьяка в мясомолоч-
ной продукции, табл. 4.

Таким образом, учитывая огромные 
возобновляемые ресурсы сапропеля в 
Российской Федерации (>90 млрд т) и не-
обходимость замещения дорогостоящих 
импортных пищевых добавок и ветери-
нарных препаратов на отечественные бе-

зопасные и натуральные средства, пред-
ставленные данные экспериментальных 
исследований заслуживают пристального 
внимания и последующего масштабиро-
вания.
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На основе многолетних исследований 
отложений озёр в бассейне Белого моря 
реконструируется голоценовая история 
Северо-Запада России. Результатами ис-
следований малых озёр являются рекон-
струкции относительного перемещения 
береговой линии моря, определение изме-
нений природно-климатических обстано-
вок, палеогеографические реконструкции 
[6, с. 184; 1, с. 75; 8, с. 30]. Методика иссле-
дований включала в себя метод «изолиро-
ванных» бассейнов и комплекс палеолим-
нологических методов (литолого-стратиг-

рафический, спорово-пыльцевой, диато-
мовый, хирономидный и др.)

В июле 2014 г. в ходе комплексной эк-
спедиции, базировавшейся на научно-ис-
следовательском судне «Эколог» Инсти-
тута водных проблем Севера Карельского 
научного центра РАН, были проведены 
полевые палеолимнологические исследо-
вания на двух участках Онежского полуос-
трова (рис. 1).

Онежский полуостров расположен 
в южной части Белого моря, разделяет 
Онежскую и Двинскую губу. На полуостро-

УДК 551.79 (4) + 551.7
ББК 26.323

П.А. Леонтьев, И.М. Греков, д.А. Субетто, д.д. Кузнецов, в.в. Колька, 
А.в. Лудикова, М.С. Потахин, т.в. Сапелко, Л.С. Сырых, д.С. толстобров

стрАтиГрАФия Озёрных ОтлОжений ОнежскОГО 
пОлуОстрОвА, белОе МОре*

В июле 2014 г. в ходе комплексной экспедиции были проведены полевые палеолимнологи-
ческие исследования на двух участках Онежского полуострова. На всех озёрах выполнен 
последовательный отбор кернов на всю мощность донных отложений, проведено литоло-
гическое описание и фотографирование седиментационных последовательностей, отоб-
раны пробы для лабораторных анализов. Предварительные результаты исследования 
позволяют предположить, что в этих озёрах вскрыты отложения озёрно-ледникового, 
морского и современного озёрного происхождения. На основе предварительной интерпре-
тации генезиса донных отложений изученных озер проведена реконструкция положения 
береговой линии в Северо-Западной части Онежского полуострова Белого моря.

Ключевые слова:
Белое море, голоцен, донные отложения, озеро Конюховское, озеро Пертозеро, Онежский 
полуостров, палеогеография, стратиграфия.
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Рис. 1. Район и объекты исследований.

глина, предположительно образовавшая-
ся в приледниковом озере, в верхней час-
ти – различные виды гиттий. Озеро распо-
ложено на самой низкой отметке над уров-
нем моря из всех изученных озер.

ве насчитывается более 
2125 озер, коэффициент 
озёрности – 5% [5]. Зна-
чительная часть тер-
ритории принадлежит 
созданному в 2013 г. 
национальному парку 
«Онежское Поморье».

Рельеф исследован-
ной части полуострова 
представлен комплек-
сом форм береговой 
зоны, голоценовыми 
морскими террасами и 
формами ледникового 
происхождения. В це-
лях получения данных 
для реконструкции из-
менения береговой ли-
нии в послеледниковое 
время подбирались озё-
ра на различных гипсо-
метрических уровнях.

Материалы и методы
Полевые палеолим-

нологические исследо-
вания включали реког-
носцировку, изучение 
рельефа и высотного 
положения водоёмов, 
выбор и визуальное об-
следование озёр, уточ-
нение отметок уреза 
воды и порогов стока, 
батиметрические съём-
ки, отбор проб совре-
менных донных отло-
жений, отбор кернов 
донных отложений вы-
бранных озёр с плота 
торфяным буром (для 
последующих споро-
пыльцевого, диатомо-
вого, хирономидного, 
гранулометрического 
анализов, определения 
потери массы при про-
каливании и радиоугле-
родного датирования), 
литологическое описа-
ние донных отложений.

В юго-западной час-
ти полуострова, к севе-
ро-западу от устья реки 
Тамица изучено озеро Пертозеро (см. табл. 
1), абсолютная отметка 11,6 м над совре-
менным уровнем моря. В нижней части ко-
лонки донных отложений (рис. 1, 2) вскры-
та и пройдена серая слоистая (ленточная) 
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Таблица 1
Исследованные озёра на Онежском 

полуострове Белого моря

Название
высота 

над 
у.м., м

Широта долгота

Пертозеро 11,6 64,164839 37,956625
Конюховское 15,8 64,881331 36,587862
без названия 
(«Безымянное») 16 64,887605 36,563143

Среднее 17,2 64,886583 36,547694
Каменное 26,2 64,877391 36,574816

На Северо-Западе Онежского полу-
острова в районе губы Конюхова (к Юго-
Западу от устья р. Золотица и д. Летняя 
Золотица) исследованы 4 озера (рис. 1, 2): 
Каменное (абсолютная отметка 26,2 м над 
современным уровнем моря, максималь-
ные глубины около 15 м, несколько котло-
вин, в точке отбора глубина 3 м), Среднее 
(17,1 м над у.м., максимальные глубины 
около 7 м, бурение проводилось в восточ-
ном плесе озера, отделенном от основного 
бассейна несплошной перемычкой, Безы-
мянное (16 м над у.м., максимальные глу-
бины около 7 м) и Конюховское (15,8 м над 
у.м., максимальные глубины около 7 м, в 
месте отбора проб глубина около 4 м).

Предварительные результаты исследо-
вания позволяют предположить, что в этих 
озёрах вскрыты отложения озёрно-ледни-
кового, морского и современного озёрного 
происхождения [2, с. 271; 4, с. 455].

Результаты
На основе литологического анализа в 

осадочной последовательности донных 
отложений Конюховского озера предва-
рительно выделены: 1) отложения прилед-
никового озера, 2) отложения переходной 
зоны от приледникового озера к морским, 
3) морские осадки, 4) переходные отложе-
ния от морских к современным озёрным 
и 5) современные озёрные отложения, что 
соотносится с фациями донных осадков 
I–V, выделенными [1, с. 73].

Данные, полученные при определении 
потерь массы при прокаливании (ППП) 
образцов донных отложений оз. Конюхов-
ское (рис. 3) при 500°С, демонстрируют 
достаточно резкие колебания по профилю 
разреза (в пределах от 1,5 до 54%), кото-
рые отражают содержание органического 
вещества и могут свидетельствовать об из-
менениях биопродуктивности водоёма и, 
соответственно, климатических парамет-
ров. Потери при прокаливании при 940°С 
не превышают 5%.

Рис. 2. Обобщённая схема высотного положения и литологические описание донных отложений 
изученных озер Онежского полуострова.
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На основании смены литологического 
состава и изменения оценочного содер-
жания органического вещества в донных 
отложениях выделены 5 зон, характеризу-
ющих условия осадконакопления (рис. 3). 
В зоне 1, соответствующей условиям при-
ледникового водоёма, отмечается мини-
мальное оценочное содержание органики, 
а также карбонатного углерода. Во 2-й 
зоне оба показателя резко возрастают и 
достигают максимальных значений, при-
чём в подзоне 2.2 отмечено их снижение 
вновь до минимума. Зона 3 – минималь-
ные показатели с небольшими колебани-
ями (ППП при 500 градусах от 2% до 6%), 
что предположительно соответствует ус-
ловиям осадконакопления в морских усло-
виях. Зона 4 в целом характеризуется уве-
личением обоих показателей (в частности 
ППП при 500 градусах достигают 48%), 
которые относительно стабилизируются 
на этом уровне в 5 зоне. Также в 5 зоне от-
мечаются разнонаправленные колебания, 
в то время как в зонах 1–4 увеличения и 
уменьшения обоих показателей в целом 
совпадают [3, с. 172].

В целом изменения значений потерь 
массы при прокаливании соответствуют 
смене литологического состава донных от-
ложений.

Результаты последующего диатомово-
го анализа позволят с большей достовер-
ностью охарактеризовать существовавшие 
водоёмы как пресноводные или морские, 
а данные радиоуглеродного датирова-
ния – соотнести хронологию природно-
климатических изменений с результатами 
палеолимнологических исследований на 
других участках бассейна Белого моря.

Впоследствии данные, полученные при 
изучении кернов донных отложений озёр, 
позволят создать детальную палеогеогра-
фическую реконструкцию для этого учас-
тка Онежского полуострова.

По результатам исследований плани-
руется провести моделирование положе-
ния моря и построение карт для района 
исследований в течение голоцена. На ос-
нове предварительной интерпретации ге-
незиса донных отложений изученных озер 
проведена реконструкция [7, с. 27] поло-
жения береговой линии в Северо-Запад-

Рис. 3. Литологическое описание и данные потерь при прокаливании 
донных отложений озера Конюховского.
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ной части Онежского полуострова Белого 
моря для уровня 16–17 м н.у.м., где пред-
варительно выделены морские осадки 
(рис. 4). Визуализация создана на основе 
спутниковых данных о современном ре-
льефе полуострова и стратиграфическом 
положении морских осадков. Полученные 

в дальнейшем результаты лабораторных 
анализов, в том числе радиоуглеродного 
датирования, позволят с использованием 
представленного метода визуализации 
более детально реконструировать измене-
ние береговой линии на данном участке 
Белого моря.

Рис. 4. Слева – цифровая модель современного рельефа участка Онежского полуострова в районе 
губы Конюхова; справа – пробная реконструкция положения береговой линии Белого моря на от-

метке +16–17 м на северо-западе Онежского полуострова.
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Н О в О с т и
пОздрАвление вАлерия никОлАевичА МАлининА с преМией 
прАвительствА сАнкт-петербурГА иМени М.и. будыкО 
в ОблАсти ГеОГрАФии, нАук Об АтМОсФере и ГидрОсФере 
зА 2016 г. зА выдАющиеся дОстижения в нАуке и технике

теоретические основы и методы прогноза 
гидрометеорологических процессов.

Научная активность В.Н. Малинина на-
шла отражение в его многочисленных моно-
графиях и журнальных публикациях. Среди 
самых известных можно назвать следующие: 
«Влагообмен в системе океан-атмосфера», 
«Морские льды и климат», «Водный баланс 
атмосферы как гидрологическая задача», 
«Изменчивость вихревой активности атмос-
феры над Северной Атлантикой», «Глобаль-
ный водный баланс», «Проблема прогноза 
уровня Каспийского моря», «Физико-стати-
стический метод прогноза океанологических 
характеристик», «Канарский апвеллинг: 
крупномасштабная изменчивость и прогноз 
температуры воды», «Уровень океана: насто-
ящее и будущее», «Изменчивость морского 
уровня Финского залива» и др.

Качество научных исследований и уро-
вень профессионализма подтверждаются 
тем фактом, что В.Н. Малинин неоднократно 
получал гранты Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ), Минис-
терства образования и науки РФ, Комитета 
по науке и высшей школе Правительства 
СПб, а также выполнял проекты ведущих 
отраслевых институтов на хоздоговорных 
началах.

Помимо научной деятельности, Валерий 
Николаевич много внимания уделяет обще-
ственной работе. В должности заместителя 
председателя общественной организации 
«Профессорское Собрание Санкт-Петербур-
га» (с 2003 г.), объединяющего около 3 тыс. 
профессоров города, он внес большой вклад 
в аналитическую разработку и реализацию 
программных документов развития отечест-
венной науки. Всесторонняя деятельность 
В.Н. Малинина получила широкое научно-
общественное признание.

Валерий Николаевич – почетный работ-
ник высшего профессионального образо-
вания РФ (2005 г.), награжден различными 
медалями и знаками отличий, в частности, 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петер-
бурга» (2003 г.); Почетной грамотой Прези-
диума Центрального Комитета профсоюза 

27 мая на торжественном приеме в Смоль-
ном в честь Дня города губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко и вице-прези-
дент РАН Ж.И. Алферов наградили доктора 
географических наук, профессора, главного 
редактора научно-теоретического журнала 
«Ученые записки РГГМУ», члена редакцион-
ного совета научно-теоретического журнала 
«Общество. Среда. Развитие» валерия Нико-
лаевича Малинина премией Правительства 
Санкт-Петербурга имени М.И. Будыко в об-
ласти географии, наук об атмосфере и гидро-
сфере за 2016 г. за выдающиеся достижения 
в науке и технике.

Вице-президент РАН, лауреат Нобелевской 
премии Ж.И. Алферов, профессор РГГМУ 

В.Н. Малинин, губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко

В.И. Малинин в 1972 г. окончил Ленин-
градское высшее инженерное морское учи-
лище им. адм. С.О. Макарова по специаль-
ности «океанология». В разные годы работал 
в Институте биологии внутренних вод АН 
СССР, в Арктическом и Антарктическом на-
учно-исследовательском институте, в Госу-
дарственном гидрологическом институте. В 
1994 г. он защитил докторскую диссертацию 
«Крупномасштабный влагообмен в системе 
океан – атмосфера – суша». В настоящее вре-
мя В.Н. Малинин является профессором ка-
федры промысловой океанологии и охраны 
природных вод и продолжает разрабатывать 
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131работников образования и науки РФ (2004 г.); 
за заслуги перед ВМФ России – медалью «Ад-
мирал Горшков» (2007 г.); за заслуги в разви-
тии науки представлен в престижной энцик-
лопедии «Золотой фонд профессионалов» 
(2010 г.) и др.

Коллектив издательства «Астерион» и ре-
дакционный совет научно-теоретического 
журнала «Общество. Среда. Развитие» поз-
дравляют Валерия Николаевича с заслужен-
ной наградой и желают дальнейших твор-
ческих успехов на научной ниве!

С.С. Акимов

АкАдеМический рисунОк в рОссии нОвОГО вреМени
научно-практическая конференция
Москва, 23 июня 2016 г.

© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, научный сотрудник, Государственный литературно-мемориальный 
музей Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород; e-mail: ss.akimov@mail.ru

Состоявшаяся в Научно-исследователь-
ском институте теории и истории изобрази-
тельных искусств при Российской Академии 
художеств (Москва) конференция, посвящен-
ная искусству рисунка в России XVIII–XX 
вв., несмотря на сравнительно небольшое 
число участников и, так сказать, камерный 
характер, должна быть отмечена как зна-
чимое научное событие. Изучение русского 
рисунка имеет давние традиции, и еще в 
советский период вышли фундаментальные 
обобщающие труды А.А. Сидорова, Г.Г. Пос-
пелова, Е.И. Гавриловой, научные каталоги 
выставок и соответствующих разделов му-
зейных собраний, не говоря уже об освеще-
нии графического наследия того или иного 
мастера в рамках монографического иссле-
дования о нем. Однако данное направление 
исследований обещает еще немало открытий 
различного масштаба, подтверждением чему 
и стала данная конференция.

Организатором конференции выступил от-
дел русского искусства Нового времени НИИ 
теории и истории изобразительных искусств 
(заведующая отделом доктор искусствоведе-
ния О.В. Калугина, старший научный сотруд-
ник кандидат искусствоведения А.Е. Завьяло-
ва). Результаты своих изысканий представили 
преимущественно сотрудники НИИ, а также 
специалисты из Санкт-Петербурга, Иркутска, 
Томской области, Нижнего Новгорода. Почти 
все приняли личное участие в заседании.

Ряд работ был посвящен эпохе класси-
цизма и романтизма: это исследования Е.В. 
Сидоровой (г. Северск Томской обл.) «На-
турный рисунок в Санкт-Петербургской 
Императорской Академии художеств кон-
ца XVIII – начала XX в.», И.М. Марисиной 
(НИИ при РАХ) «Для положения на бумагу 
всех предметов новых и любопытных…»: 
рисовальщик и литограф Л.А. Хорис», В.И. 
Чайковской (НИИ при РАХ) «Орест Кипрен-

ский. Женщины-ангелы и женщины-вакхан-
ки. О трех графических портретах 1829 г.». 
Об образно-стилистической природе графи-
ки романтизма, придавшего, как известно, 
большое значение черно-белому рисунку 
как самостоятельному виду творчества, го-
ворилось в выступлении С.И. Орлова (НИИ 
при РАХ), решившего сопоставить произ-
ведения Ф.П. Толстого и рисунки Виктора 
Гюго. Объединяя графику русского мастера 
и французского писателя под знаком роман-
тизма, докладчик, думается, доказал не их 
родство, а прямую противоположность. От-
точено-ясная пластика контурной линии в 
иллюстрациях к «Душеньке» и «картинная» 
законченность акварелей Толстого резко 
контрастируют с рисунками Гюго, в кото-
рых сочетаются истинно романтическая 
химеричность образа, значительная доля 
спонтанности в работе над изображением и 
точность деталей. Сравнение с Гюго только 
подчеркнуло особенности творчества Тол-
стого, испытавшего, несомненно, влияние 
романтизма, но справедливо занимающего 
в истории место как один из крупнейших 
представителей поздней поры классицизма.

Два доклада представляли собой аналити-
ческие экскурсы в историю развития методов 
обучения рисунку. О.В. Калугина (НИИ при 
РАХ) обратилась к педагогической системе 
П.П. Чистякова, подчеркнув исключительную 
актуальность разработанных им методиче-
ских принципов и приемов для современной 
художественной школы. В противовес акаде-
мическому преподаванию середины XIX в., 
основывавшемуся на пассивном отношении 
к натуре и освоении определенного арсенала 
навыков рисования, Чистяков предложил ме-
тодику, базирующуюся на строго аналитичес-
ком подходе при сохранении живого чувства 
натуры. Единство и неукоснительная после-
довательность системы заданий, учет инди-
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видуальных особенностей каждого ученика, 
понимание знаний как залога свободы в буду-
щем творчестве – таковы базовые принципы 
его педагогического подхода. Работа Ю.Я. Ли-
сицыной (Иркутский государственный уни-
верситет) посвящена педагогическим идеям 
Я.Г. Чернихова – видного архитектора-аван-
гардиста первой половины XX в., разработав-
шего свой метод обучения рисунку на основе 
принципов архитектурного проектирования 
как «собирания» формы из составляющих ее 
геометрических элементов.

Закономерной темой в рамках конферен-
ции стали вопросы атрибуции графических 
листов. О.А. Кривдина (Государственный Рус-
ский музей, Санкт-Петербург) представила 
исследование об обнаруженных ею рисунках 
русских скульпторов середины – второй по-
ловины XIX в. Н.В. Бартельс (НИИ при РАХ) 
познакомила слушателей с результатами про-
веденных ею атрибуционных исследований 
академических штудий XIX в. из собрания 
Российской Академии живописи, ваяния и 
зодчества И. Глазунова. Музей академии, воз-
никший с основанием этого учебного заведе-
ния в 1989 г., комплектовался преимуществен-
но путем поступлений из частных коллекций 
и еще ждет научной каталогизации. На кон-
кретных примерах докладчица убедительно 
показала, что наиболее эффективным, если не 
единственным, способом датировки учебных 
рисунков является поиск подписных и дати-
рованных работ, изображающих ту же поста-
новку. Так, в одном из листов была опознана 
та же постановка в натурном классе Академии 
художеств, которую запечатлел О.А. Кипренс-
кий в изображении натурщика на фоне крас-
ной драпировки, датированном 1802 г., при 
этом будущий знаменитый мастер продемонс-
трировал, в отличие от своего соученика, имя 
которого остается не установленным, творчес-
кое отношение к натуре, дополнив ее драпи-
ровкой и элементами костюма.

К художественному наследию российс-
кой провинции XIX в. обратились в своих 
докладах А.Л. Павлова и С.С. Акимов. В вы-
ступлении А.Л. Павловой (НИИ при РАХ) 
«Академический рисунок и провинциальные 
церковные росписи XIX в.» была поднята 
тема изучения провинциальной монумен-
тальной церковной живописи, находящая-
ся сейчас лишь в начальной своей стадии и 
имеющая очень неравномерную географию: 
если в одних регионах памятники описаны 
и опубликованы, хотя бы и частично, и уже 
появились первые аналитические работы 
(например, публикации Н.В. Кривошеиной о 
церковных росписях Вятской епархии), то в 
других регионах эти произведения остаются 
не выявленными и продолжают разрушаться. 

Представленные исследовательницей мате-
риалы интересны также в плане осмысления 
специфики провинциального искусства в его 
взаимодействии с магистральной линией раз-
вития отечественной художественной культу-
ры. Графическому наследию школы живописи 
А.В. Ступина – первого в провинции частного 
художественного учебного заведения, дейс-
твовавшего в 1802–1861 гг. в Арзамасе Ниже-
городской губернии был посвящен доклад 
С.С. Акимова (Нижний Новгород). Охаракте-
ризовав учебные штудии А.В. Ступина и его 
учеников, докладчик подробно остановился 
на графических портретах работы Рафаила 
Ступина, сына основателя школы, затронул 
вопросы атрибуции рисунков «ступинцев», 
показал глубокое родство графики арзамас-
ских художников с традициями русского ри-
сунка XVIII столетия. Арзамасская школа 
живописи принадлежит к числу наиболее 
полно изученных явлений провинциального 
искусства, однако выявление, исследование и 
каталогизация ее графического наследия тре-
буют дальнейшего продолжения.

Следующий этап истории отечественно-
го искусства – период Серебряного века – 
был освещен в докладах сотрудников НИИ 
при РАХ А.Е. Завьяловой и А.В. Гамлицкого. 
А.Е. Завьялова, продолжая давно и успешно 
разрабатываемую ею тему о мастерах «Мира 
искусства», проанализировала натурные ри-
сунки К.А. Сомова, связанные с академичес-
кой традицией (неслучайно сам художник 
называл их «academies») и выполненные как 
в годы обучения в Академии художеств и па-
рижской Академии Коларосси (здесь можно 
было в течение дня неограниченное время 
рисовать с обнаженной модели), так и в пе-
риод творческой зрелости. Следует подчерк-
нуть, что это первая обобщающая работа об 
«academies» Сомова, хоть и опубликованных 
к настоящему времени, но еще не становив-
шихся объектом целенаправленного иссле-
дования. Рассмотренный в докладе материал 
имеет несомненный интерес не только для 
изучения творческой биографии художника, 
но для понимания судьбы академической и, 
глубже, классической традиции, в начале XX 
столетия в широком контексте.

Взаимодействие традиций и новаторства 
стало главным аспектом раскрытия темы в 
выступлении А.В. Гамлицкого о росписях 
Кронштадтского Морского собора, выпол-
ненных несколькими мастерами в 1913 г. и 
сочетающих православные иконографичес-
кие традиции и стилистику, ориентирован-
ную на византийский стиль, с яркими черта-
ми модерна и широким кругом исторических 
аллюзий – от икон XV в. и картин Боттичел-
ли до немецкого югендштиля и французско-



Но
во

ст
и

133го постимпрессионизма. Росписи собора, вы-
полненные темперой по сухой штукатурке, 
сохранились с повреждениями, отчего стал 
виден подготовительный рисунок на стенах. 
Это позволило проследить процесс создания 
стенописи и дало достаточно надежный кри-
терий для распознавания участков росписи, 
выполненных разными мастерами.

Творчеству известного советского пейза-
жиста Е.И. Зверькова был посвящен доклад 
доктора искусствоведения Л.В. Ширшовой, 
рассмотревшей значение академического ри-
сунка в раннем творчестве живописца, когда 
он параллельно с работой над «чистым» пей-
зажем, будучи вдохновлен искусством А.А. 
Пластова, писал картины из сельской жизни. 
Завершило конференцию выступление Н.А. 
Архаровой (Москва, Ассоциация искусство-
ведов) на тему «Роль академического рисун-
ка в творчестве мастеров неофициального 
искусства Москвы второй половины XX в.».

Как видим, тематика докладов охватывает 
разнообразные явления в развитии отечест-
венного искусства на протяжении примерно 
200 лет, и эта широта диапазона, безусловно, 
явится залогом успеха конференции, кото-
рую устроители планируют сделать ежегод-

ной. Рисунок в силу своей природы не только 
содержит неисчерпаемый материал для ис-
следования как самостоятельный вид искус-
ства, но, будучи одновременно незаменимой 
основой каждого вида пространственных ис-
кусств и наиболее личной областью творчес-
тва, полем для художественных поисков и 
экспериментов, чрезвычайно много дает для 
понимания творческого метода конкретных 
мастеров, для изучения межвидовых и меж-
жанровых связей, преемственности и нова-
торства. Самостоятельную и чрезвычайно 
важную сферу представляет собой развитие 
методов обучения рисунку, значение потен-
циала педагогических систем прошлого для 
современной школы.

Подчеркнем, что прозвучавшие выступ-
ления в своей совокупности охватывают весь 
обозначенный круг вопросов: одни работы 
носят атрибуционно-знаточеский характер 
и вводят в научный оборот новые интерес-
ные и показательные факты, другие иссле-
дования имеют выход на важные историко-
теоретические проблемы. Нет сомнений, что 
конференция привлечет внимание и тех, кто 
изучает искусство, и тех, кто его преподает, и 
тех, кто работает творчески.

д.А. Рущин

круГлый стОл «слАвянО-тюркские связи: 
истОрия и сОвреМеннОсть»
санкт-петербург, 5 августа 2016 г.

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru

5 августа 2016 года в Санкт-Петербурге в 
Смольном институте Российской академии 
образования прошел круглый стол «Славяно-
тюркские связи: история и современность». В 
работе круглого стола приняли участие: ака-
демик Российской академии естественных 
наук, ректор Смольного института Российской 
академии образования Г.М. Иманов, предсе-
датель Экспертного Совета Международно-
го общественного движения «Гражданский 
Мир», философ А.В. Посадский, заместитель 
председателя Экспертного Совета движе-
ния «Гражданский Мир», журналист, доцент 
СПбГУ, к.и.н. Д.А. Рущин, проректор Смоль-
ного института по гуманитарному и художест-
венному образованию, профессор О.А. Григо-
рьева, президент РОО «Санкт-Петербургский 
Дом национальных культур», к.э.н. Б.М. Хам-
хоков, председатель движения «Гражданский 
Мир» Н.В. Быков, председатель татарского 
общества «Нур плюс» Р.Р. Магдиев, прорек-

тор Смольного института по международным 
связям, инновациям и маркетингу, доцент 
Н.С. Радевская, тюрколог, доцент Смольного 
института, к.и.н. В.В. Познахирев, председа-
тель Совета РОО «Азербайджанская диаспора 
Санкт-Петербурга», депутат муниципального 
совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа «Введенский» четырех созывов С.М. 
Масимов, советник председателя РОО «Азер-
байджанская диаспора Санкт-Петербурга», 
к.ф.-м.н. Ф.С. Ибрагимов, сопредседатель дви-
жения «Гражданский Мир», писатель, к.т.н. 
В.Н. Валерьянов.

Открыл заседание академик Российской 
академии естественных наук, ректор Смоль-
ного института Российской академии образо-
вания Гейдар Мамедович Иманов, по иници-
ативе которого проводился данный круглый 
стол. Он подчеркнул, что теоретическими 
основами славяно-тюркского единения яв-
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ляются размышления русского философа 
XIX века Константина Николаевича Леон-
тьева (1831–1891) – предтечи отечественного 
евразийства. Сегодня размышления этого 
выдающегося русского мыслителя, дипло-
мата, государственного и общественного 
деятеля, православного подвижника, пог-
рузившегося на длительное время в жизнь 
Османской империи, звучат особенно акту-
ально. Его творческое наследие проливает 
свет на прошлое, настоящее, а возможно и 
будущее отношений России и стран Евразии. 
Мыслитель выступал сторонником страте-
гического союза между Россией и странами 
Евразии, включая Турцию – союза, который 
должен стать фундаментом объединения на-
родов, исповедующих православие и ислам.

Проект Леонтьева – проект воссоедине-
ния, собирания евразийского пространства, 
системно дестабилизируемого посредством 
дипломатических интриг англо-американс-
ких политиков, как никогда актуален в наше 
время. Актуальность данного проекта в XXI 
веке диктуется общей политической и эконо-
мической ситуацией, складывающейся в мире 
в настоящее время, а также значительным 
усилением и развитием экономического со-
трудничества в последние годы между Росси-
ей и странами Евразии и Ближнего Востока.

Развивая взгляды Леонтьева, отечествен-
ные ученые (П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинс-
кий, Н.С. Трубецкой, Л.Н. Гумилев и другие) 
отмечали историческую общность судьбы 
славянских и тюркских народов, их откры-
тость, взаимопроницаемость друг для друга. 
На основе анализа тюркской культуротвор-
ческой и государствообразующей деятельнос-
ти им удалось со всей очевидностью показать 
ее неоспоримое значение в деле созидания 
российской государственности, культуры и 
цивилизации, раскрыть тюркскую составля-
ющую российского исторического процесса и 
идентичности. Евразийство исходит из идеи 
славяно-тюркского взаимодействия как ос-
новы стратегии евразийской интеграции.

На данный момент очень востребованы 
современные мыслители и общественные 
деятели, – полагает Г.М. Иманов. Нужны фи-
лософы, которые в публичном пространстве 
артикулровали бы философское обоснование 
темы славяно-тюркского единения. Есть пот-
ребность в гражданской философии, которая 
будет разработана в рамках организации.

Стратегически необходимо создать но-
вый формат сотрудничества представителей 
тюркских стран и регионов. Опираясь на 
тюркские республики России и тюркоязыч-
ные государства в Евразийском союзе, воз-
можно даже создать новое глобальное геопо-
литическое образование (полюс).

Тюркский вопрос в интеграционном 
деле – это не только страны с тюркским боль-
шинством, но и страны с тюркским мень-
шинством, как, например, Китай.

По мнению Г.М. Иманова, Россия вместе 
с Турцией, Казахстаном, Азербайджаном и 
другими заинтересованными странами мо-
жет стать очень большой силой. Наличие 
такой силы дало бы основания, без огляд-
ки на других, создавать новые (может быть, 
самые невероятные) партнерства, союзы, и 
находить интересы в регионе. Это не только 
политические, экономические и культурные 
связи между соседними государствами. Это 
фундамент мира и гармонии между всеми 
славянскими и тюркскими народами.

С основным докладом выступил коорди-
натор группы «Межнациональный диалог» 
Экспертного центра Всемирного Русского 
Народного Собора, председатель Эксперт-
ного Совета Международного общественно-
го движения «Гражданский Мир» Александр 
Владимирович Посадский. Он отметил, что 
когда-то Николай Бердяев справедливо ука-
зал на то, что русский народ есть самый ком-
мюнотарный (от лат. communitas – общность, 
общение) народ в мире. Вслед за отечествен-
ным мыслителем можно определить коммю-
нотарность как устремленность к духовному 
единению людей, к воплощению идеалов 
братства. Коммюнотарность означает особый 
тип межчеловеческого общения, которому 
присущи такие черты как искренность, ува-
жение другого, его восприятие как достойно-
го субъекта общения, выступающего носите-
лем ценностей и культурной идентичности. 
Коммюнотарности свойственно глубинное 
взаимопонимание, ориентированность на 
одухотворяющую солидарность (отнюдь не 
равную нивелирующему коллективизму).

Несомненно, русская культура как ком-
мюнотарная оформилась под воздействием 
православной ценности соборности. Коммю-
нотарность характерна и для пронизанной 
русской культурой Российской цивилизации. 
Последняя, также со всем основанием может 
быть названа коммюнотарной.

Российская цивилизация, будучи много-
этничной и многоконфессиональной, зиж-
дется на гармоничном сочетании индиви-
дуализирующих и универсализирующих 
принципов – индивидуально-самобытных 
традиций и целостной человечности. Рос-
сийская цивилизация, как тяготеющая к па-
радигме универсализма, есть цивилизация, 
вбирающая индивидуализации культурного 
бытия. Исторически для нее характерно свя-
зывание народов в целостный цивилизаци-
онный комплекс при их восприятии актив-
ными субъектами истории, обладающими 
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В настоящее время мировому сообщес-
тву предлагается определенная модель об-
щественно-политической коммуникации, 
требующая дегуманизации содержательно-
го коммуникативного процесса – отречения 
от собственно человеческого (традицион-
ных ценностей и идентичности, культурных 
практик и т.д.) в ходе рациональной дис-
куссии, движимой к предустановленному 
ценностно-нейтральному консенсусу. Такой 
консенсус характеризуется равнодушием по 
отношению к вопросам идентичности, цен-
ностей и морали. Речь идет о консенсусе ли-
шенных субъектности «договаривающихся 
машин». Установление консенсуса без иден-
тичности имеет манипулятивный характер. 
Страны и народы «цивилизуются» путем от-
чуждения права на культурное своеобразие, 
посредством утраты возможности быть субъ-
ектами модернизационного движения.

Российская цивилизация и русская куль-
тура никогда не были высокомерными ци-
вилизаторами, не претендовали на роль 
эксклюзивного монополиста культурных 
ценностей на евразийском пространстве. В 
силу присущей им коммюнотарности они 
сделались носителями нормативных при-
нципов коммуникации между странами и на-
родами. Характерные особенности Российс-
кой цивилизации и русской культуры могут 
быть всецело востребованы в современных 
евразийских интеграционных процессах. 
Опираясь на эти принципы коммуникации 
можно выстроить стратегические линии вза-
имодействия между странами. Речь идет о 
взаимодействии как кооперации между ак-
тивными субъектами исторического процес-
са, о взаимодействии, зиждущимся на базе 
признания права на культурное достояние 
и сопряженного с ним права на суверенное 
развитие. На путях подобного взаимодейс-
твия возможно обретение евразийского кон-
сенсуса – согласия относительно безопасного 
и стратегически стабильного развития стран 
и народов на основании исторически вызрев-
ших ценностей и идентичностей.

Несомненно, Русско-российской цивили-
зации присуще архитектоническое стрем-
ление. Оно выражается в склонности под-
держивать и формировать определенный 
образ мироздания. При этом речь не идет 
о конструировании некой искусственной 
идентичности. Имеется в виду глубинное 
раскрытие идентичности общечеловеческой, 
обнаруживающей себя в различных формах, 
поддержание и содействие развитию мира 
как всечеловеческого солидарного космоса в 
неповторимых конфигурациях. Подобное ар-

хитектоническое стремление обуславливает 
логику российского глобального мегатренда.

По мнению А.В. Посадского, впитав на-
чала византийского универсализма, Россия 
творчески превзошла их. Являя более, не-
жели Византия включающие, инклюзивные 
способности, она соединила многонацио-
нальную и многоконфессиональную всече-
ловеческую цивилизационную ойкумену. 
Россия более чем Византия проявила уст-
ремленность к вырабатыванию солидарных 
форм жизни. Она создала беспрецедентный 
в истории государственный союз. Опираясь 
на творчески преломленные византийские 
идентификационные ориентиры, Россия 
оказала стратегическое консолидирующее 
воздействие на евразийское пространство. 
Она максимально усиливает и углубляет 
присущие Византийской цивилизации стра-
тегии сохранения культурной самобытности 
и преемственности духовного развития на-
родов. Еще более чем в Византии расцвели 
в России многообразные культурные миры 
Европы и Азии. Еще более Византии России 
свойственна сберегающая идентичность. 
Сохранение уникальных форм жизни во 
всей полноте и конкретности, жизненных 
структур, определяющих преемственность 
духовного пути сообществ, творческих начал 
жизнедеятельности социальных организмов 
стали приоритетами развития Российской 
цивилизации. Российская перспектива евра-
зийской интеграции означала ее культурос-
берегающую нормативную направленность. 
России в полной мере удалось стать цивили-
зацией культурного континуитета, сберега-
ющим государством-цивилизацией.

Неоспоримое доказательство инклюзив-
ных способностей Российской цивилизации – 
включение в ее ткани исламского и тюркско-
го миров. Самобытный цивилизационный 
опыт многовекового развития нашего Оте-
чества вбирает бесценный опыт совместного 
проживания и жизнестроительства славянс-
ких и тюркских, православных и мусульман-
ских народов. Речь идет как об их коопера-
ции при сохранении самобытности, так и об 
их высокой цивилизационной связанности, 
свободном самоопределении в качестве твор-
цов целостной цивилизационной системы, 
вырабатывании совместных стратегий циви-
лизационного строительства, взаимопроник-
новении культурных наследий. Исторически 
народы России осуществили выбор в пользу 
развития в возвышенном значении цивили-
зационной субъектности. Они стали творца-
ми великой цивилизационной системы. На 
фундаменте прочных социокультурных свя-
зей они возвели устойчивое цивилизацион-
ное пространство, где нашли свое раскрытие 
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их творческие силы, и где цивилизационная 
идея обрела зримое воплощение.

Глубинное соработничество славян и 
тюрков, православных и мусульман явля-
ется коренным явлением российского ци-
вилизационного процесса. Исторически 
их синергетическое взаимодействие несло 
стратегическую стабильность на просторы 
Евразии. Их совместный творческий труд 
по созиданию общеевразийского Дома был 
источником возрастания солидарности на 
евразийском пространстве.

А.В. Посадский высказал мнение, что вы-
работанные в ходе длительного историчес-
кого пути славянами и тюрками, православ-
ными и мусульманами миростроительные, 
миротворческие образы жизни, ставшие тра-
диционными для России, имеют значение, 
как для самой страны, так и для всего мира. 
Они выступают источником формирования 
общеевразийской стратегической стабиль-
ности и безопасности, позволяют гармонизи-
ровать развитие евразийского пространства, 
служат примером согласия, содействует ук-
реплению общепланетарной солидарности и 
кооперации. Перед лицом современных гло-
бальных вызовов, несущих угрозу ослабле-
ния и разрушения социокультурных связей, 
их замещения зачастую не соединяющим, а 
разделяющим экономическим взаимодейс-
твием, принципиально важной видится 
задача сохранения и развития всей тоталь-
ности российских внутрицивилизационных, 
а также межцивилизационных связей. При 
этом нельзя забывать, что внутрицивилиза-
ционные связи и межцивилизационное вза-
имодействие взаимно питают друг друга.

Заместитель председателя Экспертного 
Совета движения «Гражданский Мир», до-
цент СПбГУ Дмитрий Александрович Ру-
щин отметил, что исторически сложились 
глубокие славяно-тюркские связи, сущест-
вует духовная, нравственная и культурная 
общность славянских и тюркских народов, 

проживающих на территории Российской 
Федерации. Россия может претендовать на 
лидерство в тюркском мире, в не меньшей 
степени, чем Турция и Казахстан. У России 
самая большая территория расселения тюрк-
ского мира. У России множество республик с 
тюркским населением. У России созидатель-
ный, не утраченный опыт, совместного жиз-
нестроения славян с тюркскими и нетюрк-
скими народами внутри страны. Именно 
сегодня Россия должна заявить о себе как 
о полноценном факторе в тюркском мире и 
прилегающих регионах. Она вполне способ-
на стать значительным субъектом в тюрк-
ском мире. Очень важно при этом развивать 
связи с соседними тюркскими странами и на-
родами, особенно с Турцией и Казахстаном, 
имеющими большой авторитет и большое 
влияние в тюркском мире.

Также Д.А. Рущин констатировал, что 
идущая с Запада современная глобализация, 
особенно ярко проявляющаяся в экономике 
и массовой культуре, приводит к ослаблению 
и разрушению культурных связей, выступа-
ющих фундаментом развития цивилизаций 
и их взаимодействия. Запущена машина по 
разрушению исторической памяти. Необ-
ходима духовная мобилизация, как внут-
рицивилизационная (в самой России), так и 
межцивилизационная с другими странами 
и народами, чтобы отстоять выработанные 
столетиями социокультурные связи.

Участники мероприятия рассмотрели и 
одобрили разработанную Смольным инс-
титутом Российской академии образования 
концепцию создания Тюрко-славянского 
университета. Было поддержано предложе-
ние по созданию Санкт-Петербургской ре-
гиональной Международной общественной 
организации «Славяно-тюркское единение» 
и подготовке конференции «Славяне и тюр-
ки в глобальном мире».

Мероприятие получило позитивные от-
клики от участников и представителей СМИ.

М.Н. дробышева

великий шекспир нА МеждунАрОдных МузыкАльных 
и теАтрАльных ФестивАлях в Финляндии, хОрвАтии 
и рОссии летОМ 2016 ГОдА

© Дробышева Марина Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент, Ленинградский государственный университет 
им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург; e-mail: drob.55@mail.ru

400-летие со дня смерти Уильяма Шекс-
пира было в центре внимания участников и 
зрителей Оперного фестиваля в Савонлин-
не, Дубровницких летних игр и Мариинско-
го театра.

Музыкальные фестивали в Савонлинне 
и Кухмо, июль 2016 г.

На Оперном фестивале в Савонлинне, 
проходившем с 8 июля по 6 августа 2016 года, 
прозвучали оперы Джузеппе Верди, создан-
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Шекспира «Отелло», «Макбет» и по первой 
бытовой комедии «Веселые виндзорские 
проказницы» и интермедии исторической 
хроники «Генрих IV», последняя названа им 
«Фальстаф». В 1967 году Савонлиннский фес-
тиваль оперного искусства отметил свое вто-
рое рождение, возобновившись после дли-
тельного перерыва. (Фестиваль действовал 
с 1912 по 1916 год, а затем состоялся лишь в 
1930 году.) В руководстве фестиваля всегда 
были знаменитые оперные певцы, такие как 
Айно Акта, Матти Талвела, а сегодня им ру-
ководит Йорма Силвасти, который полагает, 
что и зрителей и постановщиков привлекает 
местоположение фестиваля, проходившего в 
средневековой крепости 1475 года Олавин-
линна, окруженной водным пространством. 
Это единственная сцена в мире, обладаю-
щая особыми акустическими свойствами: 
когда артист отступает назад, в ее глубину, 
голос кажется больше по масштабу звучания 
благодаря пятидесятиметровым стенам. Ру-
ководство фестиваля считает, что за четыре 
недели можно показать 7 премьер и 25 спек-
таклей, их постановки зависят от техничес-
кого оборудования сцены.

Сюжеты шекспировских пьес на этом фес-
тивале разыгрывались на сцене, расположен-
ной вдоль крепостной стены во дворе замка, 
воссоздавая атмосферу шекспировской эпохи. 
Когда-то зрители смотрели представления, 
стоя на городской площади. Шекспир был лю-
бимым драматургом Верди. Постановщика-
ми этой премьеры «Отелло» стали режиссер 
Надин Дуффо и сценографы Эммануэль Фавр 
и Катя Дуфло. Место действия оперы было 
лишь обозначено установленными в крепос-
тную стену крылатыми львами, символизиру-
ющими Венецию, и зеркалом, в пространстве 
которого проецировались действия героев, 
предвосхищавшие события на сцене. В фи-
нале разбитое зеркало ассоциировалось со 
смертью Отелло и Дездемоны. Партию Отел-
ло создал литовский артист Кристиан Бене-
дикт, исполнявший ее более ста раз. Он стал 
известен петербургским зрителям, выступив 
в этой роли в Мариинском театре. Создавать 
образ Отелло ему помогли режиссерские ре-
комендации Эймунтаса Някрошюса. Красива 
была в спектакле сцена, когда хор-народ при-
ветствует Отелло, разбившего турецкий флот 
и возвратившегося на Кипр с победой, а далее 
исполнялся дуэт Отелло и Дездемоны под зву-
чание виолончелей соло. Для Яны Клейн, ис-
полнительницы партии Дездемоны, это был 
дебют. Певица продемонстрировала высокое 
мастерство, приобретенное в стенах Гнесин-
ской академии. Партию Яго исполнил Элиа 
Фабиан как типичного злодея, расставившего 

сети ревности Отелло. Партию Кассио испол-
нил Юсси Мюллюса. Дирижером стала Чжан 
Сянь, которая в свое исполнение привнесла 
заданность дирижерской школы, не пытаясь 
прочесть вердиевскую партитуру по-новому. 
Звучавшие в ариозо Отелло воинственные 
фанфары дополнялись колоритной мощной 
фигурой Кристиана Бенедикта, создавшего 
образ мужественного полководца. Ведущая 
роль в этой постановке принадлежала Дез-
демоне Яне Клейн, передавшей трагическую 
атмосферу обреченности, чистоту и душев-
ную хрупкость героини мягкими нежными 
оттенками сопрано.

Комедийную оперу Верди «Фальстаф» и 
трагедию «Макбет» показал в Савонлинне Ра-
венский музыкальный фестиваль, режиссером 
этих постановок была Кристина Мацавилла-
ни Мути, супруга Рикардо Мути, сценографию 
осуществили Эцио Антонелли и Алессандро 
Лаи, дирижер – Никола Пашковски. Фальста-
фа – недалекого, доверчивого, примитивного 
толстяка – создал болгарин Кирилл Манолов. 
Все в этой постановке дышало комедийными 
ситуациями карнавала, попытками Фальстафа 
завоевать любовь двух виндзорских проказ-
ниц и заполучить деньги. Особенно хороши 
были Дамиана Мицци (Нинетта) и Элеонора 
Буратто (Алиса Форд). В финале оперы после 
купания в канаве Фальстафа, избитого ревни-
вым мужем, все завершается всеобщим весе-
льем и миром. Зал крепости Олавинлинна, 
рассчитанный на 2700 мест, рукоплескал ита-
льянским гостям фестиваля.

Оперный фестиваль в Савонлинне в 
2017 году обещает быть насыщенным ин-
тересными событиями, будет представлена 
постановка новой финской оперы Аулиса 
Саллинена «Замок на воде».

В июле–августе 2016 года в Финляндии 
можно было посетить 76 камерных концер-
тов, в течение дня послушать 5–6 программ в 
исполнении 150 музыкантов мира в неболь-
шом городке Кухмо. Одна из отличительных 
черт фестиваля – возможность ощутить чувс-
тво сопричастности к исполнителям слуша-
телями, на глазах которых рождаются новые 
ансамбли. Директор фестиваля, Владимир 
Мендельсон, дает возможность почувство-
вать, что значит свобода творчества, когда 
не надо разделять музыку академическую и 
авангардную. Среди российских исполните-
лей были чембалистка Ирина Захаренкова, 
пианист Кирилл Козловский, скрипач Сер-
гей Малов. Темой фестиваля стала музыка 
мировых войн XX века. Первой мировой вой-
не была посвящена соната ре-минор англий-
ского композитора Фрэнка Бриджа в испол-
нении Йоона Пулккиненна (виолончель) и 
Кирилла Козловского (фортепиано). Музыка 
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Второй мировой войны была представлена 
квартетом Шостаковича (1944) и квартетом 
«На конец времени» Оливье Мессиана (1941), 
написанным композитором в силезском кон-
центрационном лагере под Гёрлицем. Это 
сочинение стало своеобразным манифестом, 
передавшим боль, страдание и отчаяние не-
винно замученных людей.

67-е дубровницкие летние игры. 
дубровник, июль–август 2016 г.

Дубровницкий театрально-музыкальный 
фестиваль с финским в Савонлинне объеди-
няет то, что спектакли ставятся в условиях 
естественной природной и городской среды. 
Так, на фоне морских скал на берегу остро-
ва Локрум можно увидеть балеты на музы-
ку Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых 
фавна» и Родиона Щедрина «Кармен», или 
в атриуме княжеского дворца играется ко-
медия «Дядюшка Марое» Марина Држича, 
или в горах среди развалин бывшего скла-
да предстает трагедия Софокла «Антигона», 
или в башне Равелин – перформанс по рома-
ну Альбера Камю «Посторонний», а в другой 
башне Ловренац – шекспировская трагедия 
«Отелло». Заключительным аккордом фес-
тиваля стала премьера «Отелло» Шекспира 
в постановке Ивицы Бобан, освоившей рус-
скую школу игры К.С. Станиславского. В 70-
е годы она бывала на спектаклях знаменитой 
Таганки, изучала режиссерский метод Юрия 
Любимова. Сегодня И. Бобан занимает важ-
ное место в истории хорватского театра. В 
спектакле «Отелло» заняты многие ее быв-
шие студенты, например Аня Джуринович, 
исполнительница роли Дездемоны. Свой 
путь к постижению трагедии Шекспира Бо-
бан начала с постановки «Гекубы» Марина 
Држича. В «Гекубе» говорится о потерпев-
ших поражение свободных людях, обращен-
ных в рабство, о том, что рабы могут жестоко 
и горько отомстить. Для режиссера оба про-
изведения современны. Яго Ракана Рушан-
дата изощренно выстраивает свой дьяволь-
ский замысел уничтожения любви. Среди 
каменных стен башни Ловренац на брачном 
ложе Отелло Драгана Деспота в страстных 
предсмертных объятиях душит Дездемону.

На фестивале драматические спектакли 
были представлены античной трагедией Со-
фокла «Антигона» (режиссер Ленка Удович-
ки), комедией дубровницкого ренессансного 
драматурга Марина Држича «Дундо Марое» 
(режиссер Мира Мухоберац), «Дубровницкой 
трилогией» драматурга хорватского модерна 
Иво Войновича (режиссер Стаса Зуровац).

Музыкальная программа состояла из 
сольных и симфонических концертов в ис-
полнении Дубровницкого симфонического 

оркестра (дирижер Эртуг Коркмаз) и солис-
тов: пианиста Андрю Тисона, скрипачей Фи-
липпа Ентремонта и Стефена Вартца. Ин-
тендант фестиваля – Младен Тарбук.

В дни фестиваля в Доме-музее Мари-
на Држича открылась выставка современ-
ного дубровницкого авангардиста Иосипа 
Ивановича «Двести тысяч драматических 
ситуаций». Директор музея Никша Матич 
проводит и лекции, связанные с изучением 
творчества Марина Држича в различных 
ракурсах, например «Публицистический 
дискурс: Марин Држич в мультимедийном 
пространстве».

XXIV Международный музыкальный 
фестиваль «звезды белых ночей», 
май–июль 2016 г.

Сюжеты Шекспира звучали и на фестива-
ле Мариинского театра. В год юбилея Сергея 
Прокофьева на открытии был представлен 
балет «Ромео и Джульетта», в создании кото-
рого лично принимал участие композитор. 
Заглавные партии исполняли Диана Виш-
нева и солист Большого театра Артем Ов-
чаренко, дирижером был Валерий Гергиев. 
Нельзя не упомянуть и еще один балетный 
спектакль – «Сон в летнюю ночь» на сюжет 
романтической комедии Шекспира, где тан-
цевали Анастасия Колегова и Тимур Аске-
ров. В опере Верди «Макбет» Владислав Су-
лимский и Млада Худолей показали образцы 
проникновенной вокальной мощи, воссозда-
вая шекспировских героев.

Первый Международный 
дальневосточный фестиваль «Мариинский 
во владивостоке», 30 июля – 10 августа

В течение 12 дней прославленные солисты 
и симфонический оркестр Мариинского театра 
показали 25 спектаклей и концертов. Открыл-
ся фестиваль приморской премьерой оперы 
Сергея Прокофьева «Обрученные в монасты-
ре». В репертуаре фестиваля – оперы «Мадам 
Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Пиковая 
дама» П. И. Чайковского. Балетная афиша 
состояла из одноактных балетов Джоржа Ба-
ланчина при участии прим-балерин Мариин-
ского театра и балетных шедевров «Жизель» и 
«Лебединое озеро». В рамках фестиваля про-
шли выступления «Страдивари-ансамбля» 
Мариинского театра, показаны работы Твор-
ческой мастерской молодых хореографов. Вы-
ступил в эти дни и Симфонический оркестр 
Приморской сцены Мариинского театра под 
управлением Павла Смелкова. Также в фес-
тивале участвовали приглашенные исполни-
тели из Японии, Китая, Монголии, Южной 
Кореи, Тайваня, Германии, Греции, Великоб-
ритании, США, Франции, Пуэрто-Рико.
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Этим летом Нижегородский государст-
венный художественный музей (НГХМ) – 
один из старейших и наиболее значитель-
ных в провинции – отметил 120-летие со дня 
основания. Открытие Городского художес-
твенного и исторического музея состоялось 
25 июня 1896 г. Инициаторами его создания 
выступили представители местной интелли-
генции во главе с художником А.А. Карели-
ным и видным мастером исторической живо-
писи Н.А. Кошелевым, чье детство связано с 
Нижегородским краем. Проведение в городе 
в 1896 г. XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки ускорило осу-
ществление этого начинания.

Экспозиция, объединявшая художест-
венный и краеведческий разделы, размес-
тилась в Дмитриевской башне кремля, ре-
конструированной по проекту известного 
знатока древнерусского зодчества архитек-
тора Н.В. Султанова. Первыми экспонатами 
стали произведения искусства, подаренные 
Императорской Академией художеств, авто-
рами и частными лицами. Один из наиболее 
значительных даров был сделан Н.А. Ко-
шелевым. Художник передал в дар музею 
несколько своих работ, в том числе мону-
ментальное полотно «Погребение Христа» 
(1881), которое заняло в первой экспозиции 
центральное положение, а также этюды к 
нему и эскизы к росписям московского хра-
ма Христа Спасителя. «Погребение Христа» 
существенно пострадало в годы Великой 
Отечественной войны, поскольку не было 
эвакуировано вместе со всей коллекцией в 
Новосибирск; на состоянии его живописи 
сказалось и то, что в советское время карти-
на хранилась накатанной на вал. Некоторое 
время назад была завершена трудоемкая 
реставрация произведения (реставратор 
НГХМ М.Л. Коротаева), вновь занимающего 
в экспозиции достойное место.

В послереволюционное десятилетие соб-
рание музея многократно выросло в резуль-
тате национализации частных коллекций, 
поступлений из закрытых церквей и монас-
тырей, передачи произведений из Государс-
твенного музейного фонда и центральных 
музеев. В 1924 г. новая экспозиция художес-
твенного отдела была открыта в бывшем 
доме городского головы Д.В. Сироткина на 
Верхне-Волжской набережной. В настоя-

щее время это, построенное архитектора-
ми братьями Весниными в 1913–1916 гг. и 
являющееся прекрасным образцом неок-
лассицизма здание, после проведенных ре-
монтно-реставрационных работ полностью 
занимает экспозиция западноевропейского 
искусства. Отечественное искусство пред-
ставлено в бывшем губернаторском дворце 
на территории кремля, полученном музеем 
в 1992 г. и также имеющем статус объекта 
культурного наследия федерального значе-
ния (архитекторы П.Д. Готман и И.Е. Ефи-
мов, 1835–1841 гг.). Еще в 1934 г. произошло 
официальное разделение музея на самостоя-
тельные художественный и краеведческий – 
ныне Нижегородский государственный ис-
торико-архитектурный музей-заповедник.

Фонды музея насчитывают в настоящее 
время почти 12 тысяч предметов живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусст-
ва, скульптуры отечественных и зарубежных 
мастеров.

Наиболее ранним и одним из самых цен-
ных памятников в коллекции древнерусской 
живописи является икона «Огненное вос-
хождение пророка Илии с Богоматерью Ни-
копеей и житием в 16 клеймах», датирующа-
яся рубежом XIV–XV столетий и созданная, 
как полагают исследователи, либо в Нижнем 
Новгороде, либо в Ростово-Суздальских зем-
лях. Написанный в период после победы 
на Куликовом поле, образ воплощает идею 
торжества христианства над язычеством и 
отражает героические устремления времени 
духовного и политического подъема Руси. 
Данная икона происходит из коллекции 
Г.М. Прянишникова, составившего в конце 
XIX – начале ХХ в. в нижегородском селе Го-
родец (ныне город) значительную коллекцию 
иконописи, уже тогда привлекавшую внима-
ние специалистов, в частности П.П. Мурато-
ва. Первоклассными произведениями пред-
ставлены в НГХМ иконопись Новгорода 
Великого, Москвы и среднерусских земель 
XV–XVI вв., а также разнообразные тенден-
ции в развитии иконописания XVII столе-
тия, процесс обновления древнерусской ху-
дожественной системы под ренессансными и 
барочными влияниями. Великолепный об-
разец «живоподобной» иконы второй поло-
вины XVII в. – празднично сияющий ярки-
ми красками и позолотой образ Богоматери 
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Одигитрии кисти Кирилла Уланова (1721), 
крупного мастера, работавшего в московс-
кой Оружейной палате и в Поволжье. Музей 
располагает сравнительно небольшой по 
количеству, но ценной коллекцией художес-
твенно оформленных рукописных и старо-
печатных книг, древнейшей среди которых 
является происходящее из расположенного 
на Оке Дудина монастыря Евангелие 1408 г., 
лицевого шитья и художественного серебра 
XVI–XVII вв.

О раннем этапе в истории русского пор-
трета зритель может судить на примере 
написанного в 1695 г. торжественного и 
репрезентативного изображения воеводы 
И.Е. Власова работы московского мастера 
Григория Одольского. Расцвет портретной 
живописи в середине и второй половине 
XVIII в. представлен полотнами Ф.С. Роко-
това, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, 
И.С. Саблукова, М. Шибанова, а также про-
изведениями работавших в России иност-
ранных художников.

Чрезвычайно разнообразно собрание 
живописи и графики XIX в. Достаточно пе-
речислить имена – они говорят за себя сами: 
К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, В.А. Тропи-
нин, С.Ф. Щедрин, А.А. Иванов, И.К. Айва-
зовский. Особый раздел составляет творчес-
кое наследие Арзамасской школы живописи 
А.В. Ступина – первого в российской про-
винции частного художественного учебного 
заведения, действовавшего в 1802–1861 гг. 
Расцвет во второй половине столетия бы-
тового жанра, обращавшегося в реалисти-
ческом изображении действительности к 
общественно актуальным, злободневным 
темам, демонстрируют картины В.Г. Перова, 
Н.П. Загорского, В.Е. Маковского, Н.А. Яро-
шенко и других живописцев. Запоминаю-
щийся и неоднозначный образ крестьянина 
пореформенной эпохи создан И.Е. Репиным 
в портрете «Мужичок из робких» (1877). 
Яркий солнечный свет, свободная и легкая 
живопись луговых трав по контрасту с бо-
лее плотной моделировкой фигуры и лица, 
поэтичное обаяние молодости присущи пор-
трету-картине И.Н. Крамского «Женщина 
под зонтиком», где запечатлена племянница 
художника. «Ковер-самолет» В.М. Васнецова 
(1880) является одной из ранних его работ на 
сказочную тематику, ставшую, как известно, 
его подлинным призванием. Среди произ-
ведений ведущих пейзажистов второй поло-
вины XIX в. – величественный и поэтичный 
«Печерский монастырь близ Нижнего Нов-
города» А.К. Саврасова (1871), типичный для 
И.И. Шишкина эпический вид «Кама близ 
Елабуги» (1895) с бескрайним простором 
сосновых лесов и его же «Туманное утро» 

(1885), колористически тонкие пленэрные 
этюды В.Д. Поленова, целый ряд пейзажей 
И.И. Левитана. Наряду с произведениями 
мастеров-реалистов экспонируются наибо-
лее интересные работы представителей ака-
демического искусства. С 197 г. в музее нахо-
дится грандиозное полотно К.Е. Маковского 
«Воззвание Минина», впервые показанное 
на художественно-промышленной выставке 
в Нижнем Новгороде в 1896 г. и в 1908 г. пе-
реданное городу министерством император-
ского двора.

Исключительно богата в музее коллек-
ция произведений художников периода Се-
ребряного века. Нет ни одного сколь-либо 
крупного мастера этого времени, краткого, 
но до предела насыщенного многообразны-
ми эстетическими и духовными поисками, 
кто не был бы представлен в НГХМ. Продол-
жающие реалистические традиции бытового 
жанра полотна А.Е. Архипова и Ф.А. Маля-
вина, ранняя элегически-грустная картина 
«Осенью» (1891) и импрессионистические 
этюды К.А. Коровина, изысканные стили-
зации мастеров объединения «Мир искус-
ства», скульптуры С.Т. Коненкова, пейзажи 
членов «Союза русских художников». Поис-
тине бесценными являются монографичес-
кие коллекции произведений В.А. Серова, 
Н.К. Рериха, Б.М. Кустодиева, отражающие 
различные этапы творческой эволюции за-
мечательных мастеров. Широкой известнос-
тью у специалистов и зрителей пользуется 
собрание живописи авангарда, включающее 
картины В.В. Кандинского, К.С. Малевича, 
Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ларионова.

Велика и разнообразна целенаправленно 
формировавшаяся коллекция советского ис-
кусства.

Различными путями сложилась в музее 
коллекция зарубежного искусства, даю-
щая представление обо всех ведущих ху-
дожественных школах Западной Европы 
XV–XIX вв. Значительная часть произведе-
ний поступила из национализированных 
частных собраний города и губернии, из 
которых крупнейшей была коллекция дво-
рян Шереметевых в усадьбе Юрино (ныне на 
территории Республики Марий Эл). Шереме-
тевское собрание складывалось на протяже-
нии второй половины XVIII – конца XIX в. 
и наряду с произведениями русских худож-
ников включало живопись Италии, Голлан-
дии, Фландрии, Франции, отдельные работы 
испанских, немецких, английских мастеров. 
Назовем имена Т. Манцуоли, Дж.М. Креспи, 
Ф. Воутерса, Д. Винкбоонса, О.М. ван Схри-
ка, Ф.П. Рооса. Не менее широка география 
имевшихся в Юрине предметов прикладного 
искусства: итальянская майолика XVI–XVII 
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XVII в., французский фарфор и бронза.

Существенно обогатились фонды НГХМ 
в результате практиковавшейся в 1930-х гг. 
передачи произведений из центральных му-
зеев в региональные. Так, из Государственно-
го музея изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина поступили картины Л. Кранаха 
Старшего, Д. Тенирса и голландских худож-
ников XVII в. Я. Викторса, Я. Верспронка, 
П.Ф. де Греббера, крупного мастера италь-
янской ведуты XVIII в. Б. Белотто. Наконец, 
особый раздел музейных фондов составля-
ет так называемая «венгерская коллекция», 
т.е. художественные ценности, до Второй 
мировой войны принадлежавшие частным 
владельцам в Венгрии, в период оккупации 
страны фашистами вывезенные в Германию 
и оттуда в 1945 г. с советскими войсками по-
павшие в Горький. В советское время они 
находились на закрытом хранении и были 
впервые показаны зрителям на выставках в 
Москве и Нижнем Новгороде в 1995–1996 гг. 
Сейчас лучшие произведения из «венгерской 
коллекции» вошли в постоянную экспози-
цию НГХМ: немецкая живопись и деревян-
ная скульптура XVI в., подлинники Тинто-
ретто, Эль Греко, П. Брейгеля Младшего, О. 
Ренуара.

Любой музей – это не только собрание, 
но и люди, его хранящие, изучающие и по-
пуляризирующие. В 1960–1980-х гг. музей 
благодаря директору В.П. Батуро и замести-
телю по науке Н.И. Шарун стал важнейшим 
центром культурной жизни города; его со-
трудниками были ведущие нижегородские 
искусствоведы В.А. Филиппов, Т.И. Емелья-
нова, П.П. Балакин, Л.И. Помыткина. Сме-
нившая В.П. Батуро в должности директора 
В.Н. Кривова в непростые 90-е годы сумела 

не только сохранить достигнутое, но и най-
ти новые возможности для развития: НГХМ 
активно включился в межмузейное и меж-
дународное сотрудничество, благодаря чему 
нижегородское собрание стало широко из-
вестно в России и за рубежом. Специалисты 
НГХМ внесли значительный вклад в изуче-
ние художественного наследия региона: хох-
ломской и городецкой росписям по дереву 
посвящены труды Т.И. Емельяновой, древ-
нерусское искусство Нижнего Новгорода 
весьма полно исследовано П.П. Балакиным, 
Арзамасской школой живописи плодотвор-
но занималась В.В. Тюкина. Из вышедших в 
советские годы изданий наиболее полными 
являются составленный П.П. Балакиным 
альбом (1986) и написанный Н.И. Шарун 
путеводитель (1985). В разные годы были 
опубликованы каталоги некоторых разделов 
музейного собрания: западноевропейского 
(1977, составители П.П. Балакин и С.В. Ванд-
Поляк) и древнерусского (2001, П.П. Бала-
кин) искусства, русской живописи и графики 
второй половины XIX в. (2004, И.Н. Кузнецо-
ва), русского и западноевропейского серебра 
(2011, П.П. Балакин, Л.Д. Галузинская, Н.В. 
Свирина). В 2013 г. увидел свет двухтомный 
альбом, куда вошли лучшие произведения 
отечественного и европейского искусства 
(автор текстов И.В. Миронова). Хотелось бы 
надеяться, что юбилей станет стимулом для 
совершенствования как выставочной и про-
светительской, так и научно-исследователь-
ской деятельности музея. Насущной задачей 
остается каталогизация собрания, включая 
подготовку нового каталога западноевропей-
ского раздела, каталогов русской живописи 
и графики XVIII – первой половины XIX в., 
периода Серебряного века и советского ис-
кусства.

А.Ю. Чукуров

нестирАеМый след рОссии. рецензия нА книГу 
А.в. бАдялОвА «зАрубежнОе нАследие рОссии»*

© Чукуров Андрей Юрьевич – кандидат культурологии, доцент, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; e-mail: achukurov@yandex.ru

* Бадялов А.В. Зарубежное наследие России. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2014. – 974 с.

Книга А.В. Бадялова «Зарубежное насле-
дие России» – интересный и яркий пример 
репрезентации исторического наследия и, 
отчасти, столь популярной сегодня визу-
альной антропологии. Данная весьма мас-
штабная работа посвящена зарубежному ис-
торико-культурному наследию России. Как 
справедливо отмечает автор, «за последние 

годы появилось большое количество книг и 
публикаций, касающихся различных отде-
льных аспектов данной темы, но до сих пор 
ни в России, ни в других странах не было 
попыток дать всеобщую обзорную характе-
ристику русских зарубежных памятников 
истории и культуры» (с. 8). Вот именно такую 
попытку и предпринял А.В. Бадялов.
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Книга стала результатом многолетней 
кропотливой работы: автор, что совершенно 
очевидно, предпринял целую серию поездок 
по странам ближнего и дальнего зарубежья, 
работал в архивах и музеях, по крупицам 
собирая разрозненные документы и фотома-
териалы. В издании представлены как фото-
графии и изображения памятников в исто-
рической ретроспективе, так и фотографии, 
сделанные самим автором и свидетельству-
ющие о состоянии памятников на 1 января 
2014 года.

«Зарубежное наследие России» состоит 
из 10 глав, каждая из которых посвящена 
отдельному аспекту социокультурной жизни 
России – от военного дела и науки до театра 
и спорта. И хотя автор не указывает в пре-
дисловии временных границ, очевидно, что 
более его интересует история России до 1917 
года. Если же пытаться конкретизировать, 
можно сказать, что в фокусе внимания иссле-
дователя оказывается период с XIX века по 

начало ХХ века. Сам А.В. Ба-
дялов не ставит себе жестких 
временных ограничений, но 
основной перечень фотомате-
риалов укладывается именно 
в этот временной промежу-
ток. Впрочем, попадаются и 
памятники более древние, 
например, есть несколько 
скифских.

Издание представляет 
собой собрание тематически 
систематизированных фо-
тоизображений с кратким 
авторским комментарием в 
начале каждой главы-темы. 
По этой причине книга бу-
дет интересна, прежде всего, 
антропологам и историкам 
повседневности: часть фото-
графий публикуются впер-
вые и весьма любопытны, с 
точки зрения сюжета. Перед 
нами развернутая история, 
представленная в лицах, 
событиях и памятниках, 
зафиксированная на фото-
пленке.

Большинство иллюстра-
ций в книге имеют достаточ-
но хорошее качество, а неко-
торые фотографии выглядят 
просто замечательно, переда-
вая мельчайшие подробности 
объектов; однако часть изоб-
ражений подчас не позволя-
ют разглядеть читателю лица 
и детали обстановки, будучи 

слишком темными или неконтрастными, что 
для данного издания нежелательно.

Проделанная А.В. Бадяловым кропот-
ливая научная работа по сбору и систе-
матизации документов, по поиску и фото-
графированию сохранившихся объектов 
(выполненному с огромным художественным 
мастерством, выдающим в авторе специа-
листа), позволила ему сформировать репре-
зентативный массив информации об обшир-
ном и многогранном культурном наследии 
России, имеющемся в мире.

Вполне резонно было бы рекомендовать 
книгу А.В. Бадялова «Зарубежное наследие 
России» студентам-историкам, преподавате-
лям, а также всем, кто интересуется истори-
ей России и любит работать с оригинальным 
и редким материалом. Издание снабжено 
как перечнем источников, так и списком му-
зеев и фондов в которых работал автор и где 
можно обнаружить редкие или вовсе неиз-
вестные документы.

Великая война 1914–1918 гг. Русский экспедиционный корпус 
во Франции и на Балканах (с. 254)
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кОнФликты и их рАзрешение в кОнтексте рОссийскОй реАльнОсти
рецензия на коллективную монографию «Мир конфликта: субъект и реальность»*
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Проблемам конфликтов – их зарожде-
нию, развитию, способам разрешения – по-
священо в настоящий момент немало литера-
туры. В изобилии переводятся зарубежные 
работы – что вполне понятно, там раньше 
началось исследование данного вопроса, од-
нако быстро возрастает количество и отечест-
венных публикаций. Это особенно понятно 
в контексте международной ситуации, кото-
рая демонстрирует разрастание очагов конф-
ликтов, усиление их интенсивности.

Изучение основной направленности 
публикаций показывает: наиболее развито 
направление общетеоретического осмыс-
ления конфликтов, и здесь ярко выражено 
лидерство российских авторов, таких, как 
А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Н.В. Гриши-
на, А.П. Егидес, А.В. Дмитриев, Н.А. Леонов, 
И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. Конов, 
Я. Кибанов. Следующим направлением явля-
ется изложение теории по динамике развития 
конфликтных отношений – например, рабо-
ты таких авторов, как В.А. Светлов, Ю.Ф. Лу-
кин, Т. Шеллинг, Дж. Рубин, Д. Пруйт, Сунг 
Хе Ким. Еще одно направление: осмысление 
путей и способов разрешения конфликтов, 
что представлено в работах С.М. Емельяно-
ва, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Д.В. Фро-
лова, М.М. Кашапова, А.Я. Кибанова, 
В.Г. Коноваловой, О.Л. Беловой, А.И. Калаш-
никова, Н.Н. Васильева, С. Фишера, Д.И. Аб-
ди, Д. Лудина, К. Паттерсон, Дж. Гренни, 
Р. Мак-Миллаан, Э. Свитцлера, Дж. Колризе-
ра. К последнему направлению можно отне-
сти литературу, рассматривающую вопросы 
конфликтов в какой-либо отдельной сфере: 
в организации (Э. Регнет, Д. Райгородский, 
К. Клок, Д. Голдсмит), в семье (А.В. Курпа-
тов, В. Сатир, С. В. Ковалев, С. Форвард), в 
контексте работы журналиста (М. Григорян, 
М. Мельников) и др.

Монография «Мир конфликта: субъект и 
реальность», вышедшая в 2015 г. под редак-
цией В.В. Горшковой, совмещает в себе сразу 
несколько направлений аналитики. Во-пер-
вых, понимание глубинной сути происхо-
дящего подразумевает философское осмыс-
ление, которое, за счет предельного уровня 
абстрагирования, позволяет более выпукло 
увидеть сущность явления. Во-вторых, ло-
гично также было бы рассмотреть феномен 

конфликта в контексте социальных характе-
ристик человеческого существования. В-тре-
тьих, любая социальная общность в своем 
реальном бытии имеет также национально-
специфичные характеристики – соответст-
венно, для нас важно понимать особенности 
именно российской конфликтогенности. И, 
в-четвертых, конечно, исследование должно 
включать не только аналитику конфликта, 
но и технологии их разрешения.

В монографии содержится сразу несколь-
ко важных аналитических акцентов. С фи-
лософских позиций осмысляются основания 
конфликта, специфика современного субъ-
екта конфликта и особенности диалога как 
противоречивой формы межсубъектного бы-
тия, содержащего в себе как конфликтоген-
ное начало, так и источник развития. Обра-
щаясь к социальности, изучается социальная 
топология конфликта, анализируются сферы 
конфликтного взаимодействия в современ-
ном обществе, а также исследуется россий-
ское общество как пространство конфликта 
с выходом на возможные в России стратегии 
социокультурной интеграции. Кроме того, 
отдельная глава в монографии целиком пос-
вящена различным технологиям разреше-
ния конфликтов.

Можно констатировать, что монография 
«Мир конфликта: субъект и реальность» со-
держит в концентрированном виде такую 
аналитику, которая дает возможность ново-
го, более глубокого познания вопросов, свя-
занных с современными конфликтами и осо-
бенностями их протекания и разрешения.

Актуальность монографии усиливают 
два фактора. Во-первых, происходящий эко-
номический кризис, являющийся мощным 
конфликтогеном, провоцирующим ситуации 
конфликта в различных социальных сферах. 
Во-вторых, увеличивающийся миграцион-
ный поток, который в настоящий момент 
является не только западно-европейской, 
но и российской проблемой, порождающей 
множество столкновений. Наличие таких 
мощных конфликтообразующих факторов 
порождает необходимость усилить поиск 
продуктивных способов осмыслить глубин-
ную суть конфликтов и определить алгорит-
мы решения, подходящие для конкретики 
разворачивающихся ситуаций.

* Мир конфликта: субъект и реальность / Под ред. В.В. Горшковой. – СПб.: изд. СПбГУП, 2015. – 328 с.
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RELATIONS WITH THE UNITED STATES IN THE FOREIGN POLICY  
OF MIKHAIL GORBACHEV DURING THE PERESTROIKA. 1985-1991
The article reveals why Gorbachev gave priority to the relationship with the United States in the years of Per-
estroika. Soviet leader paid a great attention to the issue of nuclear disarmament in the relations of the two su-
perpowers. The contract on liquidation of rockets of average and small range and on the reduction of strategic 
nuclear missiles was managed to sign in this field. U.S.-Soviet relations in the years of perestroika improved 
greatly, which contributed to the overcoming of the cold war. It is noted that these changes largely occurred due 
to serious concessions from the Soviet Union.
Key words: USSR, USA, Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, George Bush, nuclear disarmament, negotiations, 
contract, foreign Minister, Secretary of state, commercial relations, Washington, Moscow.
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SOVIET HISTORIAN ISAAC SOLOMONOVICH FENDEL (1893–1936)
The first biographical sketch in the historiography of the repressed in 1936, the Soviet historian Isaac Solo-
monovicha Fendel. The basic stages of the life and scientific work of a scientist. Particular attention is paid to the 
circumstances of the arrest I.S.Fendelya, the nature of the charges against him, his chosen line of conduct in its 
confrontation with the investigators and the tragic death of a scientist. The work is based on the materials of the 
St. Petersburg archives, including archive of the FSB.
Key words: Isaac Solomonovich Fendel, Institute of Red Professors, the Military Political Academy named Tol-
machev, Leningrad branch of the Communist Academy, political repression in the Soviet Union, the history of 
the First World War, the history of European social democracy.
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WHETHER THERE WAS MANNERHEIM «THE SAVIOR OF LENINGRAD»?
Circumstances of the entry of Finland in war against the USSR on Hitler’s party in June, 1941 are considered. It 
is shown that actions of the Finnish leaders were caused by the preliminary arrangements with the German com-
mand concluded in 1940–1941. The myth that the Finnish army during fighting voluntarily stopped on the aged 
line of frontier between the USSR and Finland is disproved.
Key words: Siege of Leningrad (Leningrad Blockade), Great Patriotic War, Leningrad, Mannerheim, falsification 
of history, Finland.
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THE INFORMATIVE RESOURCES OF THE SOCIAL ORGANIzATION: THE HISTORY, STRUCTURE 
OF THE FUNDS, THE DIRECTIONS OF THE ACTIVITY OF THE ARCHIVE AND LIBRARY 
OF THE INTERNATIONAL “MEMORIAL” MOVEMENT (THE END 1980-S – 2000-S YEARS)
Using the materials of interview and archive documents, the author reconstructs the history of the beginning 
and developing the documental keeping of the International “Memorial” movement – its archive and library. 
Kharitonova E.G. shows, that the informative resources of the social organizations, almost don’t differ from the 
state same: as the state archives and libraries, the archive and library of “Memorial” contents the unique massive 
of the information about Russian history; there are different directions of using the documental memorials, their 
professional keeping in the special premises; and do the systematic work to composing and leading of the science 
and handbooking apparatus.
Key words: the archive, the library, the informative resources, the historical memory, International “Memorial” 
movement.
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THE REVOLUTION AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL REFLECTION
Reports at the «Revolutions as Subject of a Scientific and Philosophical Reflection» conference (April 23-24, 2016, 
Nizhny Novgorod) are generalized. The theory which describes ratios of the concepts «revolution» and «evolu-
tion» is confirmed. Fundamentals of philosophy of revolution are formulated. The law of frequency of revolutions 
which is right for any progressive evolution is offered. It is proved that the noosphere socialist revolution is the 
only imperative of survival of mankind.
Key words: dialectics, imperialism, capitalism, capitalocracy, quality, colonization, noosphere, education, society, 
progress, development, revolution, market, socialism, evolution, ecology, exploitation.
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L. SHESTOV AS THE CRITIC IN DIALOGUE WITH VYACH. IVANOV
Some essential features of a philosophical discourse of Lev Shestov in a dispute with “characters” of his critical 
works are considered. Epistolary dialogue of the author of the article “Vyacheslav Velikolepny” with the great 
contemporary is article subject. Shestov very rationally thought over compositions of the things, but any of them 
has no deep point. This property of incompleteness of the scientific treatise is caused by the fact that for Shestov 
the discussed perspective is a question of an intra vital, ontologic level. As live life in principle isn’t finished, all 
answers are given to the future. Incompleteness (non-finito) shouldn’t be confused to not completion. The compo-
sition of the treatise can be finished, but tectonic isn’t complete. Вяч. Ivanov willingly agrees with the interlocutor. 
Prototype of creative incompleteness for both correspondents is the gothic style which, unlike Romance style, in 
principle isn’t capable to end.
Key words: belief and reason, gothic style, polemic discourse of a turn of centuries, stylistics of incomplete judg-
ment, philosophical criticism of the Silver age, Lev Shestov.
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ACTUALITY OF AESTHETICS AND CONSCIOUSNESS
The article describes a paradoxical situation, established in a modern era: “when there is no aesthetics per se any-
more, and there is nothing already that wouldn’t be aesthetics”. The global world is subjected to challenges that 
put at risk the future of human civilization, – these are the risks of terrorism, environmental disasters, economic, 
military and political crises. The author states that the main cause of planetary instability are mental processes, 
taking place in axiosphere, being actively guided by an aesthetic instrument of influencing intuitive and sensual 
sphere of perception of individuals, “crowds” and “tribes”. Education, based on worldview, moral and aesthetic 
development, is a universal tool for the creation of ecology of consciousness.
Key words: Modern era, consciousness, mental processes, axiosphere, ontology of aesthetics, classical tradition, 
civilization, sociodynamics, ecology, goals of education.
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MYTH AND MUSIC AS FUNDAMENTAL COMPONENTS OF CULTURE
Myth and music are objects of research for many branches of science. It’s actual for philosophy first of all, for 
sociology, culturology and politology, and which of them try to determine the role of myth and music in the 
development of cultural history from own point of view. Especially important are practical research of their pos-
sibility to suggest, to encode, to regulate and to rule. The analyses of manipulative potential of myth and music 
is the main aim of the article. The article try to prove that a mass consciousness in each epoch has a mythological 
background, but especially it is properly for a time of changes. Because of music is a meta-art which is near to the 
sphere of myth-making, it could be used for purposeful changes of ideas about the world.
Key words: myth, music, myth-making, the mass consciousness, manipulation of consciousness, attitude, struc-
tural component of culture.
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ON THE ISSUE OF POLITICAL STABILITY IN THE MODERN WORLD (ON THE ExAMPLE OF CHINA)
The article analyzes the main problems of preserving political stability in Chinese society. The article analyzes 
the system parameters of China’s political stability, its external and internal factors. The article deals with dif-
ferent approaches and views on major issues of the study of political development in contemporary China. The 
author analyzes the factor of modernization and democratization of Chinese society as the foundations of stabil-
ity, communication performance of economic development and the effectiveness of political management. The 
article presents the results of an empirical political and sociological studies of public opinion of various profes-
sional groups of Chinese citizens on the problems and prospects of China’s political development.
Key words: political stability, political system, political changes, China, political sociology.
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«SPECIAL STRUCTURE». ABOUT COMPLETION OF ACTIVITY OF PROFESSOR FROM THE GERMAN 
DEMOCRATIC REPUBLIC IN HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN
Sonja Striegnitz combines personal memories with supporting documents about “turning operations” at Hum-
boldt University of Berlin. This was her longstanding academic workplace from 1963 until 1996. They relate to 
the political situation in Berlin starting from the last months of the GDR until the mid-1990s. The focus is on the 
run-down of the History Department and structural changes leading to its re-establishment as the Institute of 
History. Her work covers aspects of democratic upheaval and redesign mainly affecting teaching in the autumn 
of 1989. It illuminates abrupt changes brought about by massive intervention by the Berlin Senate following the 
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1��demise of the GDR. This intervention had the declared aim of “elite replacement”. The author was included in 
these changes. She reveals how she dealt with her own situation as an employee with lesser rights in a “special 
structure”. This included the struggle for recognition of academic qualifications acquired in the GDR .
Key words: GDR Historians, Autumn 1989 in Germany, Downfall of the GDR, Replacement of an elite, History 
of the Soviet Union, Teaching in a special structure.
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FEATURES OF POLITICAL CULTURE OF CHINA
The article deals with the features of modern political culture of China in its close relationship with the historical 
traditions and national character of the Chinese people. The article analyzes the main theoretical approaches to 
the study of the political culture. The article discusses the features of the modern attitudes of Chinese citizens to 
the various aspects of the development of modern political culture in Chinese society. The article analyzes the is-
sues of the impact of traditional and modern political culture in maintaining political stability and the implemen-
tation of political reforms in China. Studies of political culture in modern society are considered as a promising 
direction of political sociology in China.
Key words: political culture, Confucianism, Legalism, Taoism, Buddhism, the national character, political cul-
ture, political sociology
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ON SOME PERSPECTIVE BRANCHES OF MODERN ECONOMIC SOCIOLOGY
The article deals with the promising areas of modern economic and sociological researches. The article describes 
the contemporary problems of social and economic ecology, researches of labor culture and lifelong learning 
systems, social responsibility of business and social partnership, as well as the sociology of economic development 
and historical sociology of economy. It is expected that the efforts of scientists towards research within these 
areas will not only bring them out from the periphery of scientific interest, but also to give a new impetus to the 
development of modern economic sociology.
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Key words: social and economic ecology, labor culture, lifelong learning, social responsibility of business, social 
partnership, historical sociology of economy, economic sociology.
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ERSATz RELATIONS IN CHILDHOOD SUBCULTURE IN THE PLANE OF «CHILD – ADULT» 
IN THE CONTExT OF RELATIVES
The article examines the phenomenon of ersatz relations in the subculture of childhood in the context of family 
relationships in the plane of relations “child – adult”. These relationships involve the replacement of the original 
ersatz subject / object, which, as a rule, have formed a negative image perception stereotype. Allocated individual 
and collective ersatz entities. It identified several models of individual ersatz entities: ersatz mother (mother sub-
stitute family), ersatz father (father surrogate family), ersatz parents (family with a mother and father substitutes), 
surrogacy, ersatz grandmother / grandfather. The first three models can be complicated by the presence of their 
own natural children of one of the ersatz entities or common born later married. In relation to the child, they will 
be a half-sisters / brothers – ersatz sisters / brothers. Collective ersatz entities is basically based on the collective 
unconscious (the archetype of the child) (K. Jung), when the maintenance of its security, the preservation of the 
life forces of the whole of society – the prerogative. In this case, you should talk about the children, who are con-
sidered close relatives several people, but not consisting in relationship to each other (the son of the regiment).
Key words: baby, kids, subculture of childhood, stepfather, stepmother, ersatz relationships, ersatz entity, plane rela-
tions, kinship, ersatz father, ersatz mother, ersatz parents, individual ersatz entity, collective ersatz entity, surrogacy.
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THE IDENTITY OF THE KNOWER: FORMATION IN THE ACTIVITY
Modern conditions of social and cultural development has created new requirements to the public subject – a 
man-in-culture. There is a convergence of the two major types of socially important subjects: man-in-culture, 
and knower. This factor significantly transforms the intellectual space of culture. The knower represents human 
species, pushing the new conditions for the education and upbringing. The study of systems of functions of the 
knowing consciousness is possible only with an integrated approach taking into account P.A. Sorokin.
Key words: the knower, the man-in-culture, intellect, education.
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ART AS THE PREREqUISITE OF SYSTEMATICAL DESIGN
The article analyzes the issue of a systematical connection between art and design. Traditionally, design is seen as the 
successor of art in addressing problems of style- and form-generation. However, the establishing of the holistic ap-
proach as a method for solving creative challenges became the equally important result of art historical development. 
Usually this aspect receives less attention. The work denotes the likeness of methodical approaches in art and design.
Key words: art, design, methods of systematical design.
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PRESERVING POSTWAR-MODERNITY A SPECIAL DEBATE IN GERMANY?
Discussions regarding the preservation of postwar monuments (postwar modernism) allow to articulate the se-
lectiveness of “strategies of memory.” The decisions about reconstruction or demolition of the buildings from 
1950s – 1970s represent a form of war of symbols, where victory belongs to the party that bears dominant ideology. 
Berlin is a very representative case, since on each side of the Iron Curtain new architectural objects were involved i 
the battle of two systems, and also because both types of representation had to abandon national-socialist past.
Key words: postwar architecture modernism, strategies of memory, restitutio memoriae, damnatio memoriae, 
salvatio memoriae, restitutio memoriae, preservation of cultural heritage, demolition of buildings, identity, his-
torical significance, architecture and politics,
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CONCEPTUAL BASES OF MANIPULATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION
The article investigates the conceptual foundations of the possibilities of using techniques of manipulation in the 
education. On the basis of the “theory of fields” Bourdieu is considered a value and the possibility of deliberate 
manipulation as a communicative phenomenon for the modern highly computerized society and education. It is 
concluded that the phenomenon of manipulative techniques can not be reduced to its negative value.
Key words: manipulation, generation y, deliberate manipulation, information society, postmodernity.
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SIGN AS DISPLAY OF A GEOGRAPHICAL SPACE-TIME: POSSIBILITIES OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
The researches of northern labyrinths conducted by authors by means of a gnomon of solar clocks calendars allow 
to reconstruct process of creation of a sign as reflections (graphic display) of technologies of astronomical orienta-
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tion in a space-time. In article are considered: semiotics opportunities of schedules of a shadow as models of a geo-
graphical space-time (marking of seasons of year and situation in geographical space); examples of graphic and 
semantic compliance of the reference forms of a shadow and exemplars of the material and non-material culture; 
a new method of semiotics and linguistic reconstruction – from a natural source of information on a space-time.
Key words: navigation, gnomon, shadow form, information, sign.
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC IMPERATIVES AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF TOURIST-RECREATIONAL SPHERE IN TRANSNISTRIA
The article considers possible ways of development of tourist-recreational sphere in Transnistria in connection 
with the modern political and socio-economic problems of the region. Discusses the problem of optimizing the 
development of recreation and tourism in Transnistria. Affirms the need to respect the ecological and economic 
imperative in the way the complex solution of problems of revival of tourist-recreational sector of the entire Tran-
snistrian region, in accordance with the concept of sustainable development. Refers to the strategy of develop-
ment of tourism and recreational activities in Transnistria.
Key words: ecology, economy, tourist and recreational attractiveness, tourism infrastructure, environmental and 
economic imperative for sustainable development.



Su
m

m
ar

y 
& 

Re
fe

re
nc

es

1�1References:
[1] Bogolybova S.А. Ecological and environmental estimation of recreational resources. [Ecologo-econom-

icheskaya otsenka recreatsionnih resursov]. Mosocw, Academy, 2009, 260 p.
[2] Burla M.P. Current state of economy of PMR and anti-recessionary opportunities of tourism // Lecture about 

socio-economic development of ПМР in 2015 the Specified variant.. Tiraspol, Government service of statis-
tics, 2014, 90 p.

[3] Drozdov A.V. Bases of ecological tourism. [Osnovi ecologichescogo turizma]. Moscow, Gardariki, 2005, 
pp.153–164.

[4] Kolbovskii Е.Y. [Ecologicheskii turizm i ecologya turizma] Ecological tourism and ecology of tourism. Mos-
cow, Academy, 2006, pp.159–184.

[5] Palii V.L. The analysis of prospects of development of tourism to Transnistria and some recommendations 
about development of branch [Analiz perspektiv razvitija turizma v Pridnestrov’e i nekotorye rekomendacii 
po razvitiju otrasli] // Materials of the international scientific and practical conference “Social projects of a 
new era: innovations through integration”. TMU, 2–3 April, 2014, pp 343–347.

[6] Palii V.L. Tourist-recreational potential of Pridnestrovie and prospect of his use [Turistsko-recreatsionnii 
potentsial Pridnestrovia i perspectivi ego ispolzovanya] // Iss. Announcer SPSU, ser. 7, 2016, № 2.

[7] Palii V.L Ecological and environmental aspects of development of tourist-recreational sphere in Pridnestro-
vie [Ecologo-economicheskie aspect razvitya turistsko-recreatsionnoi sferi v Pridnestrovie] // Society. Envi-
ronment. Development [Obshhestvo. Sreda. Razvitie], 2016, № 2, pp. 9–13.

[8] Press release “The main tourist activity indicators for 2015). [Press-vypusk «Osnovnie pokazateli turis-
ticheskoi deyatelnosti» za 2015 g.] / State Statistics Service of the Ministry of Economic Development of Prid-
nestrovie. URL: mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-statistika

[9] Rusev I. The Dniester Delta. Odessa, Astroprint, 2003, 764 p.
[10] Stovbchatyi M. N., Mayatsky I. N. Forest-based ecological optimization of landscape, conservation and res-

toration of biodiversity. Materials of the Republican scientific research Institute of ecology and natural re-
sources, 2003, 256 p.

[11] A transboundary diagnostic study of the Dniester river basin. Project report of the OSCE/UNECE “Trans-
boundary cooperation and sustainable management of the river Dniester, Kiev–Chisinau, November 2005, 
72 p. URL: http://berg-bendery.org/new_resources/water/supervising/dniester-osce.pdf

[12] Fomenko V.G., Paly V.L., Sherstyk S.A. Natural and recreational potential as a basis for development 
of ecological tourism in Pridnestrovie [Prirodno-recreatsionnii potentsial kak osnova razvitya ecolog-
icheskogo turizma v Pridnestrovie]. // Materials of the V International Scientific-Practical Conference: 
Geoecological and bio-ecological problems of the North Black Sea coast (PMR, Tiraspol, November 14, 
2014), pp. 296–301.

[13] Identification and review of key environmental and security problems in the Transnistrian region, Republic 
of Moldova. URL: www.envsec.org/publications

GlOBAl ECOlOGICAl CRISIS: MytHS AND REAlIty

N.N. Filatov,
Corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Dr. sc., prof., Northern Water problems 

Institute of Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk;  
e-mail: nfilatov@rambler.ru

N.M. Kalinkina,
Dr. sc., prof., Head of laboratory of Hydrobiology, Northern Water problems Institute 

of Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk;  
e-mail: nfilatov@rambler.ru

A.V. litvinenko,
Chief researcher, Northern Water problems Institute of Karelian 
Research Center of Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk;  

e-mail: nfilatov@rambler.ru

P.A. lozovik,
Dr. sc., Head of laboratory of Hydrochemistry, Northern Water problems Institute 

of Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk;  
e-mail: nfilatov@rambler.ru

E.V. tekanova,
Ph. D., chief researcher, Northern Water problems Institute of Karelian 

Research Center of Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk;  
e-mail: nfilatov@rambler.ru

STATE AND CHANGES OF THE LARGEST LAKES-RESERVOIRS OF NORTH-WEST 
OF EUROPEAN PART OF RUSSIA
In the paper presents the results of studies of the dynamics of water ecosystems of large lakes of North-west of 
Russia (Onegskoe and Vigozerskoe), transformed in the middle of the XX-th century into reservoirs. These are 
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important water objects for development of economy of the region especially nowadays with increasing exploita-
tion of Arctic resources. To restore the state of these lakes-reservoirs to oligotrophic status, which are of great 
importance fisheries it need to significantly reduce the discharge of polluted and insufficiently purified waters.
Key words: Lakes, reservoirs, anthropogenic influence, climatic changes, water supply, ecosystems, modeling.
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тHе SLUDGE LANDFILL AS SPECIFICALLY OBJECT PAST ENVIRONMENTAL DAMAGE (IN THE GULF OF FINLAND)
The widespread use of methods of soil deposit of sludge led to the formation of objects of the past accumulated en-
vironmental – sludge beds withdrawn from economic circulation. The toxicity of excess sludge and long-term life 
cycle of landfill sludge cause the specificity of these objects. Multiple influences sludge beds may be due to a high 
content of solid phase sludge of heavy metals, organic pollutants, related to a group of dioxin and specificity of 
microbial community. Studies have shown the presence of more than 50 sites with signs of silt objects accumulated 
environmental damage in the private swimming pool Gulf of Finland. The composition of the heavy metal sludge 
sites exceeds the permissible limits for soils, for some components of up to 22 MACs for gross forms. Comparative 
analysis microcenosis sludge shows nearly 90% of the published data inconsistencies, which focuses on the study 
of sludge biocenosis in closed systems landfill sludge.
Key words: sludge landfill, past environmental damage, heavy metals, microcenosis sludge, specific pollutants, 
the environmental condition of the Gulf basin, soil pollution, life cycle sludge landfill.
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INNOVATIVE TECHNOLOGY OF CONVERSION OF SAPROPEL, UNIqUE EFFICIENCY 
AND SAFETY OF NEW PRODUCTS
The problem resolution of a sustainable development and competitiveness of domestic economy is inseparably 
linked with ensuring food security of the country. One of the directions of increase of productivity of production 
in agriculture, plant growing and animal husbandry is transformation of food additives and fertilizers to nanos-
tructural products with the increased physical and chemical activity, high ion-exchange, sorption and catalytic 
properties. In this regard this research is devoted to new technology of conversion of the sapropel long since 
used in agricultural industry. By means of ultrasonic processing of sapropel ultradisperse gumato-sapropelic 
suspensions with particles the sizes of 86-89 nanometers, belonging to nanoparticles have been created. During 
researches it has been established that the received suspensions are effectively deactivated by widespread ekotok-
sikant. Inclusion in a food allowance of farm animals of the received ultradisperse gumato-sapropelic suspensions 
leads to a considerable average daily surplus of live weight. Developed new safe and natural means can be used 
for replacement of expensive import food additives and veterinary preparations.
Key words: sapropel, suspension, nanostructure, safety, dietary supplement.
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STRATIGRAPHY OF LACUSTRINE DEPOSITS FROM THE ONEGA PENINSULA, THE WHITE SEA
Paleolimnological field studies in the areas of the Onega Peninsula, the White Sea, were carried out in the frame 
of the complex expedition in July 2014. Field studies included reconnaissance, study of terrain and altitude 
position of lakes, its selection and visual inspection, specification marks the water’s edge and threshold runoff, 
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bathymetric survey, sampling of modern sediments, sediment coring selected lakes with a raft of peat corer (for 
subsequent pollen, diatom, chironomid, grain size analysis, determining the weight of loss on ignition and radio-
carbon dating), lithological description of the sediment cores. The preliminary reconstruction of the White Sea 
shore position has been done on the base of preliminary stratigraphical studies of lake sediment cores.
Key words: lacustrine sediments, stratigraphy, paleogeography, Holocene, the Onega Peninsula, the White Sea, 
Lake Konyukhovskoye, Lake Pertozero.
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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 дис-
куссии, а саму дискуссию необходимым условием для развития общества, поэтому в журнале 
могут быть опубликованы материалы, содержащие тезисы, не поддерживаемые редакцией.

� http://publicationethics.org/resources/international-standards
�� http://publicet.org
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