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К.А. Балынин

ГеоГрафические особенности виноГрадарства 
и виноделия краснодарскоГо края как основа 
развития винноГо туризма

Организация туристской деятельности во многом определяет успешность социально-
экономического развития территории. В то же время возможность развития на тер-
риториях новых направлений и видов туризма – довольно мощный фактор, способству-
ющий притоку новых туристов. Винный туризм стремятся развивать сегодня многие 
страны – участницы мирового туристского рынка. Винный туризм представляет со-
бой синтез виноградарства, виноделия и собственно туристско-рекреационной деятель-
ности. Автором анализируются географические аспекты виноградарства и виноделия 
Краснодарского края, а также оценивается потенциал данных отраслей для органи-
зации и развития винного туризма в регионе. Приведена авторская методика оценки 
потенциала отдельных винодельческих хозяйств полного цикла для организации вин-
ного туризма. Суть данной методики заключается в анализе каждого виноградарско-
винодельческого хозяйства полного цикла как основного объекта посещения туристов по 
нескольким компонентам и критериям. Компонентами являются экономико-техноло-
гические условия производства вин, туристская инфраструктура хозяйства, ассорти-
мент хозяйства, качество производимых вин, вовлечённость хозяйства в туристскую 
деятельность и известность хозяйства. Данная методика применима к оценке любых 
виноградарско-винодельческих хозяйств, работающих не территории нашей страны с 
учетом адаптации компонентов и критериев к особенностям исследуемых объектов. 
Она позволяет диагностировать исходные возможности каждого хозяйства для орга-
низации винного туризма, а также факторы, благоприятные и препятствующие его 
развитию.

Ключевые слова:
виноградарство, виноградарско-винодельческое хозяйство полного цикла, виноделие, вин-
ный туризм, инфраструктура, методика оценки, туризм.
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Значительное усложнение потребностей 
человека, обусловленное НТП, развитием 
экономики, социальной и культурной сфер 
жизни общества, обусловило изменение ту-
ристской системы. Компонентами турист-
ских систем все чаще становятся предпри-
ятия и учреждения, ранее не вовлеченные 
в туристскую деятельность [2, с. 163].

Особый интерес представляет гастро-
номический туризм, знакомящий турис-
тов с пищевыми продуктами, блюдами и 
напитками. Географические особенности 

производства напитков изучены мало. По-
этому это довольно актуальная проблема. 
Между тем, в законодательстве европей-
ских стран существует термин «аппелла-
сьон», обозначающий довольно локальную 
зону виноградарства и виноделия. Имен-
но в этих странах и зародился винный ту-
ризм – подвид гастрономического туриз-
ма, основной задачей которого является 
посещение туристами предприятий вино-
дельческой промышленности, а также ви-
ноградарских хозяйств [10, с. 3].

ЭФФеКтИвнОе уПРАвленИе
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Наибольший практический интерес 
представляют виноградарско-винодель-
ческие предприятия полного цикла, зани-
мающиеся как выращиванием винограда, 
так и производством вин (рис. 2).

Краснодарский край характеризует-
ся высокой насыщенностью территории, 
ландшафтным разнообразием. В регионе 
имеются объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, объекты культурно-историчес-
кого наследия, многочисленные музеи. 
Высокое развитие получила туристская 
инфраструктура. Краснодарский край ха-
рактеризуется высоким уровнем разви-
тия транспортной доступности, имеется 
большое количество средств размещения, 
предприятий питания, санаторно-курор-
тных организаций и туристских фирм. 
Именно поэтому в нем развиваются мно-
гие направления и виды туризма.

Успешно развивающиеся в Красно-
дарском крае виноградарство и виноде-
лие – основа для организации винного 
туризма. Винный туризм в мире разви-
вается на базе виноградарско-винодель-
ческих хозяйств полного цикла [3, с. 250], 
поэтому представляется актуальной и не-
обходимой задача оценить условия всех 
хозяйств полного цикла Краснодарского 
края. Каждое винодельческое хозяйство 
полного цикла, таким образом, прини-
маем за туристский центр, центр туризма 
или дестинацию.

Для оценки туристского потенциала 
каждого винодельческого хозяйства пол-
ного цикла использовалась методика А.В. 
Дроздова [4]. Данная методика оценки 
была разработана на применении в нацио-
нальных парках, А.С. Кусков отмечал, что 
она вполне применима для оценки и иных 
туристских территорий [5, с. 88–89].

Первый этап данной методики пред-
полагает выделение основных компонен-
тов туристского потенциала, подлежащих 
оцениванию. Второй этап предполагает 
непосредственное проведение оценки ту-
ристского потенциала территории по не-
скольким группам параметров. Третий 
этап подразумевает простое суммирова-
ние баллов (табл. 2).

Всего по Краснодарскому краю было 
проанализировано 23 объекта. Объекты, 
набравшие от 39 до 50 баллов, были от-
несены к объектам с низким туристским 
потенциалом, от 51 до 63 баллов – со сред-
ним туристским потенциалом, 64 балла 
и выше – с высоким туристским потенци-
алом. 10 винодельческих хозяйств с на-
ибольшим туристским потенциалом пред-
ставлены в табл. 3.

Материалы и методы. Вино представ-
ляет собой алкогольный напиток, получае-
мый полным или частичным сбраживани-
ем виноградного сока. Виноградарство и 
виноделие распространены по всему миру. 
Крупнейшими странами-винопроизводи-
телями являются Италия, Испания, Фран-
ция, Китай, США, Австралия [7, с. 15]. Рос-
сия на сегодняшний день занимает 12 мес-
то в мире среди всех стран, производящих 
вино (табл. 1).

Таблица 1
Страны-лидеры по выпуску вина, млн гл 

(составлено автором по [11])
Страна 2013 2014 2015 2016
Италия 54,0 44,2 50,0 50,9
Франция 42,1 46,5 47,0 43,5
Испания 45,3 39,5 37,7 39,3
США 24,4 23,1 21,7 23,9
Австралия 12,3 11,9 11,9 13,0
Китай 11,8 11,6 11,5 11,4
ЮАР 11,0 11,5 11,2 10,5
Чили 12,8 10,0 12,9 10,1
Аргентина 15,0 15,2 13,4 9,4
Германия 8,4 9,2 8,9 9,0
Португалия 6,2 6,2 7,0 6,0
Россия 5,3 4,9 5,6 8,3

Виноградарство в России имеет до-
вольно ограниченный ареал [1, с. 40]. Это 
связано, прежде всего, с природно-кли-
матическими условиями. Специалистами 
ВНИИ виноградарства и виноделия им. 
Я.И. Потапенко (Новочеркасск) было раз-
работано физико-географическое райо-
нирование территории промышленного 
виноградарства России [6]. Наибольшая 
площадь виноградных насаждений ныне 
сосредоточена в Краснодарском крае.

Виноградарство и виноделие в Красно-
дарском крае имеет длительную историю. 
Виноградарство здесь получило действи-
тельно широкое развитие. Причины кро-
ются в выгодном географическом положе-
нии, благоприятном климате, разнообра-
зии почвенных условий.

Несмотря на благоприятные природ-
но-климатические условия, виноградарст-
во развивается не во всех муниципаль-
ных образованиях края, а в некоторых 
районах виноградники и вовсе отсутст-
вуют. Лидирующие позиции в 2016 г. 
занимали Темрюкский муниципальный 
район (17 702,3 га), город Новороссийск 
(1368,1 га), Крымский муниципальный 
район (1241,6 га), город-курорт Анапа 
(3398,2 га) (рис. 1).
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Рис. 1. Площади виноградных насаждений Краснодарского края в разрезе 
муниципальных образований, 2016 г. (составлено автором по [9]).

Рис. 2 Ведущие винодельческие предприятия полного цикла Краснодарского края, 2016 г. 
(составлено автором по [8; 9]).
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Таблица 2
Оценка условий винодельческого хозяйства полного цикла для организации 

винного туризма (составлено автором)

Критерий Индикатор
Количественные/

качественные 
показатели

Баль-
ная 

оценка
1. Оценка экономико-технологических условий производства вин

1. Виноградники в собствен-
ности/арендованные Оценка наличия виноградника

1. Нет 1
2. Есть 3

2. Автохтонные сорта 
винограда

Оценка возделывания автохтонных 
сортов винограда

1. Нет 1
2. Есть 3

3. Редкие международные 
сорта винограда

Оценка возделывания редких меж-
дународных сортов винограда

1. Нет 1
2. Есть 3

4. Винодельня Оценка наличия винодельни
1. Нет 1
2. Есть 3

5. Подвалы для выдержки вин Оценка наличия подвалов для вы-
держки вин

1. Нет 1
2. Есть 3

6. Дегустационный зал Оценка наличия дегустационного 
зала на территории хозяйства

1. Нет 1
2. Есть 3

7. Бондарное производство Оценка наличия бондарного про-
изводства на территории хозяйства

1. Нет 1
2. Есть 3

8. Питомник для разведения 
винограда

Оценка наличия питомника на тер-
ритории хозяйства

1. Нет 1
2. Есть 3

9. Привлечение иностранных 
специалистов

Оценка наличия иностранных спе-
циалистов

1. Нет 1
2. Есть 3

2.Оценка туристской инфраструктуры хозяйства

10. Средства размещения Оценка наличия средств размеще-
ния на территории хозяйства

1. Нет 1
2. Есть 3

11. Предприятия питания Оценка наличия предприятий пи-
тания на территории хозяйства

1. Нет 1
2. Есть 3

12. Иная туристская инфра-
структура (беседки, теннисные 
корты, площадки для гольфа 
и т.д.)

Оценка наличия иной туристской 
инфраструктуры

1. Нет 1

2. Есть 3

13. Фирменный магазин Оценка наличия фирменного мага-
зина на территории хозяйства

1. Нет 1
2. Есть 3

14. Транспортная доступность 
хозяйства

Оценка транспортной доступности 
хозяйства

1. Низкая 1
2. Средняя 2
3. Высокая 3

3. Оценка ассортимента хозяйства

15. Производство тихих вин Оценка производимых тихих вин
1. 1 вид 1
2. 2 вида 2
3. 3 вида 3

16. Производство игристых вин 
акратофорным методом/мето-
дом Шарма-Мартинотти

Оценка наличия игристых вин
1. Нет 1

2. Есть 3

17. Производство игристых вин 
классическим методом Оценка наличия игристых вин

1. Нет 1
2. Есть 3

18. Производство крепленых 
вин типа Кагор/Портвейн/Мус-
кат/Токай

Оценка наличия крепленых вин
1. Нет 1

2. Есть 3

19. Производство крепленых 
вин типа Мадера Оценка наличия крепленых вин

1. Нет 1
2. Есть 3
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Критерий Индикатор
Количественные/

качественные 
показатели

Баль-
ная 

оценка
20. Производство крепленых 
вин типа Херес Оценка наличия крепленых вин

1. Нет 1
2. Есть 3

21. Производство десертных вин 
из винограда позднего сбора Оценка наличия десертных вин

1. Нет 1
2. Есть 3

22. Производство вин типа 
Айсвайн Оценка наличия вин типа Айсвайн

1. Нет 1
2. Есть 3

23. Производство молодых вин 
типа Божоле Нуво Оценка наличия молодых вин

1. Нет 1
2. Есть 3

24. Использование органиче-
ских/биодинамических методов Оценка методов производства вин

1. Не используются 1
2. Используются 3

25. Выдержка вин в кверви/
амфорах Оценка методов выдержки вин

1. Не используется 1
2. Используется 3

4. Оценка качества производимых вин

26. Производство вин 
категории ЗГУ

Оценка качества производимых 
вин

1. Не произво-
дятся 1

2. Производятся 3

27. Производство вин 
категории ЗНМП

Оценка качества производимых 
вин

1. Не произво-
дятся 1

2. Производятся 3
5. Оценка вовлеченности хозяйства в туристскую деятельность

28. Работа с обслуживанием 
туристов

Оценка работы хозяйства с обслу-
живанием туристов

1. Не работает на 
прием 1

2. Работает на 
прием 3

29. Экскурсии Оценка экскурсионной деятельно-
сти хозяйства

1. Не проводятся 1
2. Проводятся 3

30. Событийные мероприятия
Оценка проводимых на террито-
рии хозяйства событийных меро-
приятий

1. Не проводятся 1

2. Проводятся 3

6. Оценка известности хозяйства

31. Интернет-сайт Оценка наличия собственного ин-
тернет-сайта

1. Нет 1
2. Есть 3

Окончание табл. 2

Таблица 3
винодельческие хозяйства-лидеры по 
потенциалу для развития винного ту-

ризма (рассчитано и составлено автором)

Хозяйство Сумма 
баллов

Фанагория 74
Лефкадия 71
Ариант (Кубань-Вино, Южная) 71
Шато ле Гран Восток 63
Абрау-Дюрсо 61
Гай-Кодзор 58
Вилла Романов 58
Юбилейная 58
Саук-Дере 56
Мильстрим-Черноморские вина 56

Результаты и выводы. Таким образом, 
нами установлено, что Краснодарский 
край обладает довольно существенным 
потенциалом для организации и развития 
винного туризма. Разработанная методика 
позволила выявить исходные возможности 
каждого виноградарско-винодельческого 
хозяйства полного цикла Краснодарского 
края для развития винно-туристской де-
ятельности. Она применима к оценке лю-
бых виноградарских и винодельческих хо-
зяйств, работающих на территории нашей 
страны с учетом адаптации компонентов 
и критериев к особенностям исследуемых 
объектов.

Многие виноградарско-винодельчес-
кие хозяйства Краснодарского края, к со-
жалению, не готовы к работе с туристами. 



�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

список литературы:
[1] Асхабалиева Ю.В. Повышение эффективности функционирования виноградарско-винодельческого 

подкомплекса АПК в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Дагестан) // Уп-
равление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2011, № 35. – С. 40–68.

[2] Балынин К.А. Философия терруара: модели международного винного туризма // Туризм и рекреа-
ция: фундаментальные и прикладные исследования: Труды XII Международной научно-практи-
ческой конференции. МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва, 25–26 апре-
ля 2017. – М.: АНО «Диалог культур», 2017. – С. 162–172.

[3] География туризма / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Фе-
деральное агентство по туризму, 2014. – 336 с.

[4] Дроздов А.В. Как развивать туризм в национальных парках России. Методические рекомендации 
по выявлению, оценке и продвижению на рынок туристских ресурсов и туристского продукта на-
циональных парков. – М.: Экоцентр «Заповедники» , 2000. – 61 с.

[5] Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 280 с.
[6] Майстренко А.Н., Гусейнов Ш.Н., Толоков Н.Р., Дорошенко Н.П., Павлюченко Н.Г., Рябчун И.О., 

Науменко В.В. Система интенсивных технологий производства винограда в северной зоне промыш-
ленного виноградарства в Российской Федерации. – Новочеркасск: Российская академия сельскохо-
зяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноде-
лия им. Я.И. Потапенко, 2010. – 67 с.

[7] Негруль А.М., Гордеева Л.Н., Калмыкова Т.И. Ампелография с основами виноградарства. – М.: Вы-
сшая школа, 1979. – 396 с.

[8] Саркисян А.Г. Авторский Гид «Российские вина». 2017–2018. – Москва: ССЭР. – 352 с.
[9] Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство // Федеральная служба государственной статистики. – 

Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
enterprise/economy/ (20.01.2018)

[10] Baibakova M., Guilford M., Lee J., Sarafa R., Weigand M. The French Wine Cluster // Microeconomics of 
Competitiveness. – Boston: Harvard Business School, 2013. – P. 1–33.

[11] Statistics // Oiv.int. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.oiv.int/en/databases-and-statistics 
(22.01.2018)

Благоприятными факторами, выявлен-
ными при анализе хозяйств, являются 
многообразие производимых вин, а также 
развитая собственно виноградарско-вино-
дельческая инфраструктура. Препятству-
ющими факторами являются, как прави-
ло, отсутствие туристской инфраструкту-
ры – средств размещения, предприятий 
питания, фирменных магазинов, киноте-
атров и т.п. на территории хозяйств. В не-
которых хозяйствах, к сожалению, отсутс-

твуют даже погреба для выдержки вин и 
дегустационные залы, что является сдер-
живающим винный туризм фактором.

Ведущее место по суммарному турист-
скому потенциалу для организации вин-
ного туризма, занимают виноградарско-
винодельческие хозяйства Темрюкского 
района Краснодарского края. Поэтому, 
именно он обладает наиболее благоприят-
ными условиями для организации и раз-
вития винного туризма.
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состояние развития особых экономических зон 
в туризме и факторы, еГо определяющие

Рассматриваются вопросы функционирования особых экономических зон туристско-рек-
реационного типа и потенциала их развития. Анализируется влияние функционирования 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа на социально-экономическое раз-
витие регионов, на территории которых они созданы, а также финансирование объектов 
инфраструктуры особых экономических зон. Авторы выявляют наличие существенных 
проблем в развитии особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Предлага-
ются решения проблемы по повышению эффективности функционирования особых эконо-
мических зон туристско-рекреационного типа, в том числе: расширение льгот и преферен-
ций для создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения резидентов; 
снижение проектных рисков и улучшение условий кредитования резидентов; усиление роли 
и ответственности регионов; развитие информационной инфраструктуры, направленной 
на повышение конкурентоспособности ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

Ключевые слова:
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Перспективы развития всех видов ту-
ризма в России связаны, в первую очередь, с 
его финансированием. Некоторые регионы, 
благодаря проведению там мировых спор-
тивных соревнований, которые привлекают 
огромное количество туристов, имеют фи-
нансирование [1]. Но в целом, современное 
состояние экономики характеризуется огра-
ниченностью финансовых ресурсов, в т.ч. и 
в туризме, что вызывает необходимость рас-
ширения механизмов привлечения бизнеса 
для решения задач по развитию туризма.

Одной из признанных во всём мире форм 
расширения источников финансирования 
за счёт привлечения бизнеса являются осо-
бые экономические зоны (ОЭЗ). Основная 
задача ОЭЗ – создание условий для притока 
инвестиций, в первую очередь частных, в 
отдельные регионы и отрасли экономики.

Заинтересованность инвесторов обес-
печивается путем создания налоговых 
льгот и таможенных преференций. Кроме 
того, инвесторы получают гарантии досту-
па к инженерной, транспортной и деловой 
инфраструктуре. В свободных экономи-
ческих зонах также действуют различные 
косвенные льготы. Это, прежде всего, воз-
можность ускоренной амортизации, а так-

же пониженные тарифы на оплату аренды, 
коммунальных и др. услуг.

В сфере туризма создаются ОЭЗ ту-
ристско-рекреационного типа (ТРТ), цель 
которых:

– обеспечить приток туристов в регио-
ны России, создавая туристские центры и 
курорты международного уровня;

– создать благоприятный инвестици-
онный климат в регионах России с целью 
привлечения инвесторов в туристическую 
отрасль;

– стимулировать развитие депрессив-
ных регионов с низким промышленным по-
тенциалом, но обладающих уникальными 
природными и культурными ресурсами.

Создание ОЭЗ ТРТ позволит улучшить 
социально-экономическое положение реги-
онов, в которых они создаются, обеспечить 
увеличение количества рабочих мест и на-
логовых платежей в казну регионов и др.

На сегодняшний день на территории 
Российской Федерации зарегистрировано 
14 особых экономических зон ТРТ. На со-
временном этапе развития ОЭЗ ТРТ ока-
зывают слабое влияние на социально-эко-
номические показатели региона, на терри-
тории которых они созданы (табл. 1).
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Лучшими показателями характеризу-
ется деятельность ОЭЗ ТРТ Алтайского 
края и Туристического кластера, худши-
ми – Приморского края.

На территории ОЭЗ ТРТ резидента-
ми ОЭЗ создано 213 рабочих мест (115% от 
Планов развития), в том числе в 2014 г. – 145 
рабочих мест (345% от Планов развития).

Объем выручки от продажи товаров, ра-
бот, услуг за вычетом НДС и сумма доходов 
за 2014 г. составил 73 млн рублей (363% от 
Планов развития), нарастающим итогом с 
начала функционирования ОЭЗ – 138 млн 
рублей (163% от Планов развития).

Объем налогов, уплаченных резидента-
ми ОЭЗ ТРТ в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
за 2014 г. составил 20 млн рублей (438% от 

Планов развития), нарастающим итогом – 
35 млн руб. (176% от Планов развития).

Объем инвестиций, в том числе капи-
тальных вложений, осуществленных рези-
дентами ОЭЗ на территории ОЭЗ ТРТ, в от-
четном периоде составил 354 млн руб. (5% от 
Планов развития), нарастающим итогом – 
1271 млн руб. (17% от Планов развития).

Объем инвестиций, осуществленных 
коммерческими организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, утратив-
шими статус резидента ОЭЗ за год оценки 
эффективности, как и за период с начала 
функционирования ОЭЗ, составил 31 млн 
руб.

Анализ показателей функционирования 
особых экономических туристско-рекреа-
ционного типа за 2014 г. (табл. 2) свидетель-

Таблица 1
влияние функционирования ОЭЗ тРт на социально-экономическое развитие 

региона, на территории которых они созданы

ОЭЗ тРт

Кол-во РМ, 
созданных 
резидента-

ми ОЭЗ*

Объем выручки 
от продажи

т, Р,у без нДС,
А и сумма дохо-

дов, 2014 г.

налоги, уплачен-
ные резидента-

ми ОЭЗ в бюдже-
ты всех уровней 

за 2014 г.

Инвестиции,
осуществлённые 

резидентами ОЭЗ 
на территории 
ОЭЗ за 2014 г.

ед. %** Млн 
руб.,

в % к
вРП 

субъекта
Млн 
руб.

в % к 
налогам 
субъекта

Млн 
руб.

% к вРП 
субъекта

в Алтайском крае 45 0,32 11 0,002 1,79 0,0030 92 0,0200
в Республике Алтай 14 0,06 0 0,000 1,01 0,0200 6 0,0200
в Республике Бурятия 13 0,09 0 0,000 0,54 0,0000 9 0,0050
в Иркутской области 30 0,05 6 0,000 1,9 0,0000 47 0,0060
в Приморском крае 0 - 9 0,000 0,00 0,0000 0 0,0000
Туристический кластер*** 111 0,02 56 0,002 15,00 0,0000 201 0,0060
Итого по ТРЗ 213 0,04 73 0,001 20,20 0,0028 355 0,0065

* по состоянию на 01.01.2015 г.
** В % к численности трудоспособного населения, на территории которых создана ОЭЗ.
*** Туристический кластер в СКФО, в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Источник: составлено авторами по данным Минэкономразвития [3].

Таблица 2
Показатели функционирования ОЭЗ тРт за 2014 год

ОЭЗ тРт

Количество 
резидентов 

ОЭЗ, ед.

Кол-во туристов 
посетивших 

ОЭЗ, чел.
Кол-во объектов 

инженерной инфра-
структуры постро-
енных на террито-

рии ОЭЗ, ед.

Среднегодовая 
загрузка но-
мерного фон-

да, созданного 
на территории 

ОЭЗ, %
Про-
гноз Факт тыс. 

чел.
в % к обще-
му кол-ву

В Алтайском крае 2 0 60 10,37 План – 4, факт – 0 31,7
В Республике Алтай 3 0 0 0,00 План – 14, факт – 2 0,0
В Республике Бурятия 4 4 0 0,00 План – 1, факт – 1 0,0
В Иркутской области – 2 0,1 0,01 План – 0, факт – 0 0,0
В Приморском крае – – –  – – –
Туристический кластер* 1 7 338 5,74 План – 0, факт – 32 45,9
Итого по ТРЗ 10 13 398 4,64 План – 19, факт – 35 78,0

* Туристический кластер в СКФО, в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Источник: составлено авторами по данным Минэкономразвития [3].
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11ствует о неблагополучной картине освоения 
ОЭЗ ТРТ России. Прогнозные значения по 
количеству резидентов из 7 ОЭЗ ТРТ вы-
полнила только Республика Бурятия. Пе-
ревыполнение по Туристическому кластеру 
объясняется отсутствием на настоящий мо-
мент утверждённых планов развития.

Следует отметить отсутствие резиден-
тов особых экономических зон с участи-
ем иностранных инвесторов. За период с 
начала функционирования ОЭЗ ТРТ 12 
резидентов ОЭЗ исключены из реестра 
резидентов, в том числе в отчетном перио-
де – 4 резидента ОЭЗ ТРТ.

Количество туристов, посетивших 
ОЭЗ, составило всего 4,64% от общего ко-
личества туристов, посетивших субъект, 
что обусловило низкий процент среднего-
довой загрузки номерного фонда, создан-
ного на территории ОЭЗ.

Обращает на себя внимание отсутствие 
результатов деятельности ОЭЗ ТРТ При-
морского края (остров Русский). В настоящее 
время рассматривается вопрос о досрочном 
прекращении существования ОЭЗ, так как 
за три года не нашлось ни одного инвесто-
ра, пожелавшего стать их резидентом.

Не лучше обстоят дела с выполнением 
прогнозов по созданию объектов инже-
нерной инфраструктуры (табл. 3).

Объем бюджетных средств, направлен-
ных на финансирование создания объектов 
инженерной, транспортной, социальной, ин-
новационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, 

за год оценки эффективности ОЭЗ составил 
5297 млн руб., объем инвестиций осущест-
вленных резидентами на территории ОЭЗ – 
354 млн руб. (94% от плановых значений), 
или всего 6,7% от взносов бюджета.

Объем неосвоенных денежных средств 
(остаток) из федерального бюджета, пре-
дусмотренных на создание объектов инф-
раструктуры ОЭЗ ТРТ, по состоянию на 
конец 2014 года составил 8 2269,3 млн руб.

Подводя итог выполненному анализу, 
следует признать наличие существенных 
проблем в развитии ОЭЗ ТРТ. Счетная па-
лата РФ не раз признавала деятельность ту-
ристических зон неэффективной, указывая 
на их низкую обеспеченность инфраструк-
турой, что существенно снижает привлека-
тельность ОЭЗ для частных инвесторов: «Из 
пяти рассматриваемых зон туристско-рек-
реационного типа функционируют четыре. 
При этом уровень достижения показателей 
деятельности ОЭЗ в Алтайском крае имеет 
средние значения, в прочих – низкие» [4].

Главными факторами, сдерживающими 
развитие ОЭЗ ТРТ являются:

1. Отсутствие должной инфраструкту-
ры или её низкое качество. В этой связи 
государство берёт на себя обязательство по 
финансированию большей части расходов 
по её созданию (93,3%). Учитывая слож-
ную экономическую обстановку в стране 
за последние годы, бюджетные ресурсы 
ограничены. Поэтому необходимо напра-
вить усилия на оптимизацию финансо-

Таблица 3
Финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ

ОЭЗ тРт

Финансиро-
вание инфра-

структуры ОЭЗ 
из средств бюд-
жета, млн руб.

Объем инвестиций, осущест-
вленных резидентами на 
территории ОЭЗ, млн руб.

Объем неосвоен-
ных денежных 
средств из бюд-
жета, млн руб.млн руб. % к средствам 

бюджета
В Алтайском крае, 2014 г. 95 92 96,00 3962,4
с начала функционирования 4606 700 15,00 –
В Республике Алтай, 2014 г. 838 6 0,70 3402,2
с начала функционирования 4366 50 1,14 –
В Республике Бурятия, 2014 г. 358 9 2,50 12303,1
с начала функционирования 4443 148 3,30 –
В Иркутской области, 2014 г. 34 47 138,20 5786,6
с начала функционирования 197 173 87,80 –
В Приморском крае, 2014 г. 0 0 – –
с начала функционирования 24 0 0,00 –
Туристический кластер 
за 2014 год 3971  201  5,00  56815,0

с начала функционирования 4863 201 4,00 –
Итого по ТРЗ 2014 г. 5297 354 6,70 82269,3
с начала функционирования 18499 1271 6,80 –

* Туристический кластер в СКФО, Краснодарском крае, Ставропольском крае и Республике Ады-
гея. Источник: Составлено авторами по данным Минэкономразвития [3].
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вых ресурсов, направляемых на развитие 
инфраструктуры, и, в первую очередь, на 
сокращение количества объектов инфра-
структуры за счёт исключения объектов, 
не относящихся к инфраструктуре ОЭЗ.

Анализ Перечней объектов инфра-
структуры ОЭЗ показал, что с течением 
времени стоимость строительства в ОЭЗ, 
как правило, увеличивалась как за счет 
увеличения количества объектов инфра-
структуры, так и за счет увеличения их 
сметной стоимости. Такая ситуация яв-
ляется следствием того, что в законе «Об 
особых экономических зонах в Российской 
Федерации» не предусмотрено раскрытие 
понятий «инфраструктура особой эконо-
мической зоны», «объекты, предназна-
ченные для обеспечения особой экономи-
ческой зоны». Отсутствие законодательно 
закрепленных понятий создает риски 
строительства за счет бюджетных средств 
объектов, не относящихся к инфраструк-
туре ОЭЗ или создание которых должно 
осуществляться резидентами ОЭЗ [4].

Кроме того, в законе не определено на-
значение прилегающей территории ОЭЗ, 
и, следовательно, отсутствует регулиро-
вание в части определения необходимо-
го размера прилегающей территории, в 
связи с чем отнесение к ней значитель-
ных площадей ведет к росту финансовых 
обязательств по созданию объектов инф-
раструктуры на прилегающей к ОЭЗ тер-
ритории, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета [4].

В этой связи необходимо внести изме-
нения в Федеральный закон от 22 июля 
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации» в 
части закрепления нормативного опреде-
ления понятий «объекты инфраструктуры 
ОЭЗ» и «прилегающая территория ОЭЗ».

2. Недостаточный объем льгот и префе-
ренций для стимулирования резидентов 
ОЭЗ РТР.

В табл. 4 приведены налоговые льготы, 
действующие в Российской Федерации для 
резидентов ОЭЗ ТРТ.

Налоговые льготы, предоставляемые 
резидентам ОЭЗ ТРТ, как показывают дан-
ные таблиц 2 и 3, не являются достаточным 

стимулом для их участия в финансировании 
ОЭЗ ТРТ. В зарубежных странах, успешно 
развивающих туризм с использованием 
механизма ОЭЗ, иностранные инвесторы 
пользуются многочисленными таможенны-
ми и налоговыми льготами, им предостав-
ляются большие права и полномочия.

Таблица 4
налоговые льготы для резидентов 

ОЭЗ тРт

вид налога ОЭЗ тРт террито-
рия РФ

1. Налог на прибыль, в т.ч.
1.1 Федеральный 
бюджет 0% на 10 лет* 2%

1.2 Региональный 
бюджет 0–13,5% 18%

Налог на имущество 0% до 10 лет 2,2%
Земельный налог 0% до 5 лет 1,5%
Транспортный налог 0% до 10 лет 10–150
Страховые взносы 14% до 2017 г.* 34%

* Для резидентов ОЭЗ ТРТ, объединенных в 
кластер. Источник: Составлено авторами по 
данным Минэкономразвития [3].

Ярким примером успешного развития 
ОЭЗ является Китай. Так, Шанхайская 
ОЭР «Пудун» предоставляет участникам 
следующие налоговые льготы: отмена уп-
латы НДС, потребительских налогов, на-
логов на доход иностранного персонала, 
подоходного налога на 5 лет и уплата 50% 
подоходного налога в течение следующих 
3-х лет [2]. В ОЭЗ «Пусан» действует полное 
освобождение от подоходного и транспор-
тного налогов, налога на прибыль корпо-
раций и их 50% снижение на следующие 2 
года; полное освобождение от местных на-
логов (имущественного и НДС) и их 50%-е 
снижение на следующие 2 года [2].

Увеличение объёма преференций и 
льгот позволит повысить инвестиционную 
привлекательность для резидентов ОЭЗ 
ТРТ. Потери бюджета от снижения нало-
гов будут компенсированы за счёт более 
эффективного функционирования Особых 
экономических зон в туризме и, следова-
тельно, увеличения налоговых поступле-
ний от возрастающего потока туристов.
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Арест (17 апреля 1938 г.) и безвремен-
ная кончина (7 мая 1940 г.) от кровоизлия-
ния в мозг в тюремной больнице привели 
к тому, что имя и труды Сергея Валериа-
новича Вознесенского надолго выпали 
из поля зрения наших историографов. А 
между тем, как показывает обращение к 
творчеству учёного 1920-х – 1930-х гг., это 
был один из наиболее интересных и мно-
гообещающих в научном плане историков 
марксистского толка.

Родился он 23 сентября 1884 года в 
деревне Рындела [1, л. 1–1об] Шуменской 
волости Новоладожского уезда Санкт-Пе-
тербургской губернии, ныне Кировский 
район Ленинградской области, в семье 
«потомственного почётного гражданина 
Валериана Игнатьева Вознесенского и за-
конной жены его Софии Ивановой» [35, 
л. 1–3]. После окончания в мае 1904 года 
3-й Санкт-Петербургской гимназии (о де-
тстве будущего историка практически ни-
чего не известно) был зачислен в августе 
1904 года в число студентов историко-фи-

лологического факультета Санкт-Петер-
бургского университета [35, л. 1–3].

В 1905–1907 годах, отмечал С.В. Возне-
сенский в одной из своих автобиографий, 
«был членом петербургской организации 
социал-демократов, работал в Выборгском 
районе в качестве последнего пропаган-
диста-организатора Охтенского района и 
члена Выборгского районного комитета. 
Идеологически примыкал к объединен-
цам, а по ряду вопросов – к большевикам» 
[30, л. 14об].

Увлечение политикой не помешало ему, 
возвратившись в 1906 году к учёбе в уни-
верситете, подготовить в просеминарии 
приват-доцента В.М. Строева большую 
статью «Городские депутатские наказы 
Екатерининской комиссии 1767 года», ко-
торая была опубликована в 1909 году в 
«Журнале министерства народного про-
свещения» [9].

После окончания в 1911 году универ-
ситета С.В. Вознесенский был оставлен 
профессором С.Ф. Платоновым при ка-
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федре русской истории для подготовки к 
профессорскому званию, но диссертации 
не представил, хотя и сдал в 1915–1916 гг. 
магистерские экзамены.

Все эти годы он преподавал в средних 
учебных заведениях Санкт-Петербурга: 
женской гимназии Лохвицкой-Скалон, в 
гимназии Гуревича и Коммерческом учи-
лище. С этим, очевидно, было связано 
участие С.В. Вознесенского в переработке 
2-го (1910 года) и 3-го (1911 года) изданий 
«Исторической хрестоматии по русской 
истории» Я.Г. Гуревича и Б.А. Павловича 
(ред. Я.Я. Гуревич).

Участвовал С.В. Вознесенский и в юби-
лейном сборнике 1913 года «Государи из 
Дома Романовых» под редакцией Н.Д. Че-
чулина. Речь идёт о подготовленных им 
для 1-го тома популярных жизнеописа-
ниях Екатерины I Алексеевны [22, с. 302–
318], императора Петра II [22, с. 319–329] 
и императрицы Анны Иоанновны [22, 
с. 330–363].

В конце 1915 года С.В. Вознесенский 
принимает предложение о подготовке им 
в преддверии столетнего юбилея Экспеди-
ции заготовления государственных бумаг 
(основана в 1818 году) истории этого уч-
реждения.

Как установил М.В. Ходяков, архивные 
разыскания на эту тему были начаты С.В. 
Вознесенским в марте 1916 года [33, с. 343], 
а уже к лету 1920 года работа по истории 
Экспедиции была практически заверше-
на. Миссия, возложенная на С.В. Возне-
сенского, была, таким образом, выполнена 
и 9 июля 1920 года он подаёт заявление об 
освобождении его от заведования архивом 
Экспедиции – обстоятельство, благодаря 
которому во многом, собственно, и был 
обеспечен успех всего дела.

Однако до издания самой работы дело в 
то время так и не дошло, и для справок по 
истории Экспедиции исследователи дол-
гое время вынуждены были обращаться к 
опубликованному в 1918 году учёным попу-
лярному очерку о ней [20]. Что же касается 
самой монографии, то публикация её смог-
ла состояться только в 2009 году по чудом 
сохранившейся в музее Санкт-Петербург-
ской фабрики Госзнака рукописи [16].

О глубине интереса С.В. Вознесен-
ского к истории Экспедиции свидетель-
ствует, в частности, его статья 1923 года 
«Рабочие Экспедиции заготовления го-
сударственных бумаг в первой половине 
XIX века» в «Архиве истории труда в Рос-
сии» за 1923 год [17].

Что касается общественно-политичес-
кого лица С.В. Вознесенского этих лет, то, 

начиная с 1905 года, он стоял на социал-
демократических позициях, примыкая к 
меньшевистскому крылу РСДРП. Правда, 
после 1907 года отошёл от партийных дел 
и вернулся к активной партийной работе 
только в 1916 году, войдя в Центральный 
комитет меньшевистской группы «Единс-
тво» во главе с Г.В. Плехановым. С прихо-
дом же 25 октября 1917 года к власти боль-
шевиков он вынужден был прекратить 
всякую политическую деятельность и все-
цело сосредоточиться на педагогической 
работе в скромной должности учителя и 
заведующего 29-й трудовой школы 2-го Го-
родского района Петрограда.

В 1919 году начинается преподаватель-
ская деятельность С.В. Вознесенского в 
Петроградском университете, сначала на 
рабфаке, а затем и на факультете обще-
ственных наук в качестве доцента (1920) и 
профессора (1927). С 1 октября 1925 года 
был оформлен в качестве профессора Пе-
дагогического университета им. А.И. Гер-
цена, где ему было поручено чтение лекций 
по истории России в эпоху промышленно-
го и финансового капитализма [1, л. 4–6].

Очевидный успех научно-педагоги-
ческой карьеры С.В. Вознесенского в 
1920-е годы во многом был обеспечен его 
активной, как принято говорить в наше 
время, общественно-политической пози-
цией в сообществе ленинградских исто-
риков-марксистов. «В 1918 году, – отмечал 
С.В. Вознесенский в своём жизнеописа-
нии, – после революции в Германии я вы-
шел из ЦК плехановской группы “Един-
ство” и стал активно работать рука об 
руку с большевиками. В первые годы ре-
волюции я работал с товарищем Эссеном 
в политотделе Управления военно-морс-
кими заведениями» [1, л. 15].

Огромную роль в успехе научно-педа-
гогической карьеры учёного сыграло и его 
активное участие в работе Научного об-
щества марксистов (председатель профес-
сор М.В. Серебряков) в Ленинграде (1920–
1929)*: член Президиума и заведующий 
исторической секцией, а также Группы 
левой профессуры (1920–1924). С 1921 года 
С.В. Вознесенский – лектор Коммунисти-
ческого университета им. Г.Е. Зиновьева, 
а с 1923 года – действительный член и со-
трудник Исследовательского института 
при Коммунистическом университете, пос-
лужившем предтечей образованного в 1929 
году Института истории Ленинградского 
отделения Коммунистической академии.

* На май 1928 года Общество объединяло в сво-
их рядах 112 членов и 17 членов-сотрудников: [25, 
с. 141].
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1�Годы, проведённые С.В. Вознесенским 
за преподаванием истории в дореволюци-
онных гимназиях, и накопленный в связи 
с этим педагогический опыт не пропали 
даром и вылились в 1920-е годы в ряд под-
готовленных им учебных хрестоматий, 
как по русской [21], так и всеобщей исто-
рии [7]. Сам С.В. Вознесенский так опре-
делял их назначение: «Всё более распро-
страняющийся в пролетарской школе для 
взрослых различных типов лабораторный 
метод преподавания вообще и преподава-
ния обществоведения, в частности, вызы-
вает настоятельную потребность в изда-
нии соответствующих учебных пособий. 
Лекция и учебник, безраздельно царство-
вавшие в старой школе, с преобладающей 
в ней догматической учёбой, для взрос-
лого учащегося отходят на задний план. 
<...> В первую голову выдвигается задача 
дать ему не готовые формулы, а матери-
ал, на основе которого он сам уже должен 
сделать все вытекающие из последнего за-
ключения» [21, с. 3].

Наиболее крупная из такого рода пуб-
ликаций 1920-х гг. – его книга для чтения 
«Экономическое развитие и классовая 
борьба в России XIX и XX веков» в двух 
томах, опубликованная в 1924 году рабо-
чим издательством «Прибой» [36]. Первый 
том пособия включает в себя материал, 
относящийся к дореформенному времени, 
второй – к пореформенной эпохе.

Видное место среди работ учёного это-
го времени занимают учебные пособия 
библиографического характера, первые 
опыты составления которых он приобрёл 
ещё в дореволюционное время. Не оста-
вил своего увлечения библиографией С.В. 
Вознесенский и в советские годы. Свиде-
тельство тому – такие известные специа-
листам библиографические пособия, как 
«Программа чтения по русской истории. 
Указатель литературы» [6], опубликован-
ный им в 1923 году и «Библиографические 
материалы для словаря декабристов» 1926 
года издания [4].

Особый интерес для специалистов 
представляет составленная С.В. Вознесен-
ским «Библиография по истории народов 
СССР XVI–XVII веков», опубликованная 
в 1932 году [3]. Как видно из предисло-
вия составителя, представленный здесь 
материал (источники и исследования по 
отечественной истории XVI–XVII веков) 
есть ни что иное, как вторая часть широко 
задуманного С.В. Вознесенским библио-
графического пособия, предназначенно-
го «для той научной смены», которая ещё 
только начинает свой путь в науке. Пер-

вая, охватывающая период с древнейших 
времён до XV века включительно, и третья 
(XVIII – первая половина XIX веков) час-
ти, работа над подготовкой которых, судя 
по всему, так и не была завершена учёным, 
опубликованы не были.

Что касается систематизации библио-
графических данных, принятых в Указа-
теле, то в основу её, по словам самого С.В. 
Вознесенского, он положил «схему той пе-
риодизации истории народов России, ко-
торая стала складываться в последнее вре-
мя в марксистской исторической школе и 
которая, в общем и основном, исходит из 
трудов главы этой школы М.Н. Покровско-
го» по плану, одобренному Историко-ар-
хеографическим институтом Всесоюзной 
Академии наук [3, с. 3].

В 1933 году это пособие С.В. Вознесен-
ского практически без изменений было 
переиздано издательством АН СССР, по-
лучив при этом, правда, новое название – 
«Материалы для библиографии по исто-
рии народов СССР» [29].

Что касается собственно научных ра-
зысканий С.В. Вознесенского начала 1920-
х годов, то они были связаны, главным об-
разом, с подготовкой им большой моногра-
фии, посвящённой так называемой эпохе 
дворцовых переворотов второй четверти 
и середины XVIII века [2, л. 13]. К сожале-
нию, ему удалось опубликовать всего две 
статьи на эту тему [11; 12].

Особый интерес здесь представляет по-
лемика С.В. Вознесенского с признанным 
уже тогда главой историков-марксистов 
М.Н. Покровским относительно классовой 
сущности конституционного движения 
1730 года. Дело в том, что М.Н. Покровс-
кий усматривал в деятельности Верхов-
ного тайного совета коалицию крупных 
землевладельцев с владельцами торгового 
капитала и придавал в связи с этим «кон-
ституционному движению верховников» 
несвойственную ему буржуазную окраску. 
На самом деле, показывает здесь С.В. Воз-
несенский со ссылкой на Г.В. Плеханова, 
«Голицын и Долгоруков с братией – ти-
пичные представители ещё не успевшего 
сойти со сцены московского боярства, не-
сколько затронутые западноевропейской 
цивилизацией, но совсем не провозвестни-
ки нового, ещё только зарождавшегося в 
России буржуазного общества <...> И сов-
ременники были совершенно правы, ука-
зывая не на буржуазность “верховников”, а 
на их олигархичность, если можно так вы-
разиться, и это объяснение нельзя не при-
знать исчерпывающим, так как оно вполне 
подтверждается фактами» [12, с. 83].



1�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

Малая актуальность избранной С.В. 
Вознесенским темы с точки зрения руко-
водителей марксистского фронта в исто-
рической науке тех лет побудило его отка-
заться от неё и сосредоточить своё внима-
ние на более перспективной проблемати-
ке, связанной с историей классовой борь-
бы и социально-экономического развития 
России XIX – начала XX веков: «Стачечная 
борьба рабочих в 1870–1917 гг.» [19], «Госу-
дарственное хозяйство России накануне 
первой русской революции» [10], «К вопро-
су о дворянской задолженности в крепост-
ную эпоху» [28].

Характерная особенность биогра-
фии С.В. Вознесенского 1920-х – начала 
1930- х гг. – критическое отношение его к 
трудам М.Н. Покровского и его учеников и 
связанного главным образом с этим затяж-
ного конфликта с заправилами тогдашнего 
Института истории Ленинградского отде-
ления Коммунистической академии (Г.С. 
Зайдель, М.М. Цвибак, С.Г. Томсинский), 
которых за присущий им догматизм он на-
зывал «попами без ряс» и обвинял в «иска-
жении политики партии по привлечению 
честных специалистов» [31].

Уже в статье в «Ленинградской прав-
де» 1928 года, посвящённой кандидатуре 
М.Н. Покровского в Академию наук СССР, 
наряду с дифирамбами в адрес «красного 
профессора», С.В. Вознесенский отметил, 
что «само собой разумеется», и в его трудах 
«особенно вызванных запросами момента, 
найдутся недостаточно обоснованные и 
вовсе спорные положения» [14].

Вряд ли эти слова могли понравиться 
ученикам М.Н. Покровского, но об откры-
том конфликте между С.В. Вознесенским и 
ими в то время никто, наверное, не думал. 
Тем не менее, уже в 1930 году в ходе дискус-
сии об общественных формациях и роли 
торгового капитала в истории С.В. Возне-
сенский счёл необходимым решительно от-
межеваться от наиболее одиозных выска-
зываний М.Н. Покровского. «Конечно, – за-
явил он, – Покровский проделал большую 
работу и его заслуга заключается в том, что 
он открыл роль торгового капитала в Рос-
сии. Эту роль торгового капитала он вскрыл 
и достаточно ясно и чётко обосновал уже в 
своё пятитомнике, который вышел ещё до 
революции. Но затем в последующих рабо-
тах Покровский делает целый ряд таких 
парадоксальных заявлений, которые могут 
быть поняты и истолкованы людьми, мало 
искушёнными в Марксе, Ленине и Плеха-
нове, не так, как надо.

Эти люди, несомненно, поддались ав-
торитету, обаянию и талантливости Пок-

ровского и пошли вслед за ним в его па-
радоксальных утверждениях. В одной из 
последних книг Покровского, – продол-
жал далее С.В. Вознесенский, – мы чита-
ем: “В шапке Мономаха в XVI–XVII веках 
гулял по России торговый капитал” или 
“Дворяне являлись не более, не менее, как 
агентами торгового капитала”. Я считаю 
это совершенно невозможной вещью» [32, 
с. 130].

Реакция находившихся в зале учеников 
М.Н. Покровского на заявление С.В. Возне-
сенского была, можно сказать, мгновенной 
и жёсткой. «Теперь, товарищи, – заявил, в 
частности, в ходе своего выступления О.А. 
Лидак, – по поводу С.В. Вознесенского. Я 
думаю, он выступил здесь с большими пре-
тензиями против М.Н. Покровского <...> 
На прошлом нашем собрании он говорил, 
что, мол, Покровский десять лет развивал 
теорию, которая в корне неправильна, 
что, мол, все, за исключением его, с этой 
теорией были согласны. Вознесенский за-
явил, что он в продолжение десяти лет 
имел собственную теорию, якобы идущую 
от Маркса, и отличную от неправильной 
теории Покровского. Оказывается, что 
мы, грешные люди, считающие теорию 
Покровского марксистской, в течение де-
сяти лет заблуждались и не знали даже о 
существовании подлинной марксистской 
теории <...> Конечно, у М.Н. Покровского 
есть некоторые перегибы, но из всех исто-
риков Покровский, как вам известно, яв-
ляется основоположником марксистской 
методологии в русской историографии. Он 
создал свою школу историков-марксистов; 
мы, молодые историки-марксисты, его уче-
ники, очень им гордимся. Он боролся со 
всякими извращениями на историческом 
фронте, прокладывая путь деятельности 
марксистской исторической науки, ему 
приходилось бороться не только против 
буржуазной науки, но и против псевдо-
марксизма, против плехановщины и рож-
ковщины. И вдруг оказывается, что Пок-
ровский был неправ, что в исторической 
науке марксистские взгляды защищал не 
Покровский, а Вознесенский. Путём таких 
фокусов расправиться с Покровским, ко-
нечно, никому не удастся; человек, высту-
пающий с таким заявлением, в нашей сре-
де вызывает только смех. Поэтому, чтобы 
не быть смешным, не следует брать на себя 
таких претензий» [32, с. 144].

Жёсткую отповедь С.В. Вознесенскому 
дал в своём выступлении и директор Ин-
ститута истории и заместитель директора 
Комакадемии по Ленинградскому отде-
лению Г.З. Зайдель: «Теперь, товарищи, 
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1�по поводу С.В. Вознесенского, который не 
постеснялся здесь заявить, что он, мол, 
идёт от Маркса, а все остальные идут от 
М.Н. Покровского. <...> Нет, товарищ Воз-
несенский, не вам поправлять схему М.Н. 
Покровского, являющегося подлинным 
продолжателем Маркса в деле создания 
марксистской русской историографии. Мы 
никому не позволим заменить марксист-
скую схему русского исторического про-
цесса, данную М.Н. Покровским, эклекти-
ческой похлёбкой!» [32, с. 198–199]

Резкой критике был подвергнут С.В. 
Вознесенский за якобы присущий его ра-
ботам «буржуазный объективизм» и в ходе 
так называемой «дискуссии» 29 января, 12 
и 16 февраля 1931 года на объединённом 
заседании Института истории и Общества 
историков-марксистов при Ленинградс-
ком отделении Комакадемии, посвящён-
ного разоблачению академиков С.Ф. Пла-
тонова, Е.В. Тарле и их научных школ [27, 
с. 222]. И как закономерное следствие этих 
«проработок» – с клеймом «разоблачённо-
го врага марксизма» в том же 1931 году С.В. 
Вознесенский был уволен из ведущих тог-
да центров исторической науки в Ленин-
граде – Педагогического института им. 
А.И. Герцена и Историко-лингвистическо-
го института (ЛИЛИ), сохранив, правда, 
за собой преподавание в Педагогическом 
институте им. М.Н. Покровского и Педа-
гогическом техникуме им. Н.А. Некрасова 
[1, л. 8].

Это было тяжёлое для него время. Од-
нако совсем отлучить учёного от науки не 
получилось. Слишком крупная это была 
фигура среди ленинградских историков 
марксистского толка того времени. Свиде-
тельство тому – солидная (284 страницы) 
монография С.В. Вознесенского «Разложе-
ние крепостного хозяйства и классовая 
борьба в России в 1800–1860 гг.» [18], опуб-
ликованная им в 1932 году, правда, не в 
Ленинграде, где это было едва ли возмож-
ным, а в Москве, в издательстве Всесоюз-
ного общества политкаторжан и ссыльно-
поселенцев.

Сама работа Сергея Валериановича со-
стоит из введения, посвящённого общему 
обзору роли торгового капитала в эконо-
мическом развитии России XVI–XVIII вв., 
и девяти очерков: «Борьба капиталисти-
ческой фабрики с фабрикой вотчиной и по-
сессионной в первой четверти XIX века», 
«Ростки аграрного капитализма в России 
в первой четверти XIX в.», «Фракционная 
борьба внутри правящего дворянства и по-
пытки реформ в первые годы царствования 
Александра I», «Правительственная реак-

ция второй половины александровского 
царствования и первая вспышка в России 
буржуазной революции в декабре 1825 г. и 
начале января 1826 г.», «Рост промышлен-
ного капитала в 20–30-х годах и его стол-
кновение с феодально-крепостническим 
строем», «Кризис барщинной и оброчной 
систем помещичьего хозяйства», «Прави-
тельственный гнёт и классовая борьба на 
идеологическом фронте в николаевскую 
эпоху», «Полубуржуазная реформа 1861 г. 
в целях предупреждения крестьянской 
революции снизу», «Основные черты соци-
ально-экономического развития феодаль-
ной России» – таков круг вопросов, затро-
нутых в монографии. Последний из пере-
численных очерков служит своеобразным 
заключением исследования.

Учитывая меньшевистское прошлое 
С.В. Вознесенского и упрёки со стороны 
оппонентов в якобы присущем ему «бур-
жуазном объективизме», не приходится 
удивляться подчёркнуто классовой точке 
зрения и отсутствию в его книге каких-
либо выпадов против М.Н. Покровского. 
В целом же, несмотря на наличие ряда 
характерных для марксистской истори-
ографии 1920-х годов штампов (одно ут-
верждение о вторгшихся в Россию в 1812 
году наполеоновских солдатах, которые 
якобы несли на острие своих штыков 
свободу [18, с. 103], чего стоит!), работа о 
крепостном хозяйстве и классовой борьбе 
в первой половине XIX века оказалась не 
только творческой удачей С.В. Вознесенс-
кого, но и сослужила ему неплохую служ-
бу, заметно упрочив его положение среди 
ранее критиковавших его историков-мар-
ксистов. Внешним проявлением этого ста-
ло возвращение С.В. Вознесенского в Пе-
дагогический институт им. А.И. Герцена и 
приглашение на кафедру истории народов 
СССР образованного в мае 1934 года исто-
рического факультета ЛГУ.

Более того, в том же 1934 году С.В. Воз-
несенский получил возможность, можно 
сказать, на равных с другими историками-
марксистами из Института истории Ленин-
градского отделения Комакадемии участ-
вовать в дискуссии о времени возникнове-
ния и развития феодальных отношений в 
Древней Руси, в ходе которой ему удалось 
нащупать ряд слабых мест в аргументации 
своих оппонентов [15] – М.М. Цвибака [34] 
и Б.Д. Грекова [24] [25], согласно которым 
уже применительно к X–XII вв. уверенно 
можно говорить о существовании вполне 
развитых феодальных отношений на Руси.

На самом деле, доказывал С.В. Возне-
сенский, источники дают нам право го-
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ворить лишь о том, что в X–XI веках мы 
присутствуем, если можно так сказать, 
«при самом становлении феодальной вот-
чины», и только в XII–XIII веках она «яв-
ляется перед нами примерно в том виде, 
как её обрисовывает Б.Д. Греков» [13, 
с. 228].

Переубедить Б.Д. Грекова С.В. Возне-
сенскому, понятное дело, не удалось [23]. 
Напротив, в связи с избранием в 1935 году 
в Академию наук положение того в сооб-
ществе советских историков, а следова-
тельно, и убедительность развиваемой им 
концепции только упрочились. Но С.В. 
Вознесенский не успокоился. Свидетель-
ство тому – его брошюра «Генезис феода-
лизма в Древней Руси», напечатанная им в 
1936 году, правда, без обозначения тиража 
и издательства, в типографии Балтийского 
флотского экипажа и посвящённая цели-
ком и полностью критике концепции Б.Д. 
Грекова и М.М. Цвибака.

«С точки зрения этих авторов (т.е. 
Б.Д. Грекова и М.М. Цвибака. – Б.В.), ба-
зировавшихся, – пишет здесь С.В. Воз-
несенский, – на произвольных социоло-
гических соображениях и произвольной 
интерпретации, главным образом, “Рус-
ской правды”, не князья, дружинники и 
монастыри с половины X и XI–XII веков 
захватывали земли и оседали на них в 
качестве феодалов, а давно уже образо-
вавшиеся в разлагавшихся родовых или 
территориальных общинах феодалы ко-
мандировались в княжеские дружины» 
[8, с. 7].

Истоки таких представлений, как по-
казывает С.В. Вознесенский, – в некрити-
ческом следовании Б.Д. Грековым и М.М. 
Цвибаком взглядам на феодальные отно-
шения в Древней Руси М.Н. Покровского, 
который, следуя «в основном не за Марк-
сом–Энгельсом–Лениным, а за западноев-
ропейской историографией», возникнове-
ние феодальной земельной собственности 
выводил непосредственно из разложения 
сельской территориально-семейной общи-
ны, «совершенно затушёвывая» при этом 
роль внеэкономического принуждения, 
хотя именно оно и играло здесь основную 
роль [8, с. 6].

И только за последние два-три года 
«непосредственное изучение Ленина, как 
величайшего знатока русской истории, и 
в связи с непосредственными указаниями 
гениального руководителя российского 
пролетариата во всех областях социалис-
тического строительства товарища Стали-
на», открывшими «новую эру в современ-
ной русской историографии», положение в 
этой области стало, наконец, выправлять-
ся [8, с. 7] и концепции русского истори-
ческого процесса, в том числе и происхож-
дения в России феодализма, выдвинутые 
М.Н. Покровским, его учениками и после-
дователями «признаны совершенно далё-
кими от марксистско-ленинской методо-
логии, как основывающиеся не на данных 
конкретной действительности, а на голых 
псевдоисторических схемах». В настоящее 
время, отмечает он, уже уверенно можно 
обрисовать действительный ход возник-
новения на Восточноевропейской равни-
не феодального строя. Строй этот, в своих 
главных чертах, стал складываться в тече-
ние XI–XII веков, то есть как раз в указан-
ные Лениным времена «Русской правды» 
в процессе разложения родовых союзов и 
образования на их развалинах сельских 
общин, разложения родового строя и пе-
рехода к семейно-территориальной об-
щине (верви или погосту). Решающим же 
фактором такой общественной эволюции 
стало распространение пашенного или 
плужного земледелия, которое отодвину-
ло на второй план скотоводство и разного 
рода промыслы, связанные с эксплуатаци-
ей леса и воды [8, с. 8].

Можно, таким образом, констатиро-
вать, что, несмотря на прокламируемую 
С.В. Вознесенским приверженность к мар-
ксизму, годы учёбы на историко-филоло-
гическом факультете Санкт-Петербургско-
го университете (петербургская истори-
ческая школа) не прошли для него даром. 
Отсюда, видимо, и следует выводить кри-
тическое отношение С.В. Вознесенского к 
М.Н. Покровскому и его «школе». Серьёз-
ным и многообещающим следует признать 
и личный вклад учёного в разработку со-
циально-экономической истории России 
XIX – начала XX веков.
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В отечественной историографии оборо-
ны Ленинграда в годы Великой отечест-
венной войны проблема культурной поли-
тики в осажденном городе в течение дли-
тельного времени по разным причинам 
серьезно не рассматривалась. И только в 
последние годы в связи с отменой запрет-
ных тем и публикацией новых источников 
жесткая линия партийного руководства 
по отношению к деятелям культуры в ус-
ловиях блокады стал предметом изучения 
культурологов, литературоведов, исто-
риков, журналистов. Опираясь на новые 
документы, исследователи показали, что 
после страшной блокадной зимы 1941 г. 
партийное руководство города во главе с 
секретарем ЦК ВКП(б) и первым секре-
тарем Ленинградского горкома и обко-
ма партии А.А. Ждановым в стремлении 
скорректировать в памяти ленинградцев 
пережитые лишения ориентировало твор-
ческую интеллигенцию на создание ис-
ключительно героических произведений 
и категорического выступало против изоб-
ражения трагических сторон блокады [6, 
c. 377–378]. Особенно ярко это проявилось 
при обсуждении документального фильма 
«Оборона Ленинграда», состоявшемся 17 
апреля 1942 г. на студии ленинградской 
кинохроники. Участвовавшие в этом об-
суждении первые лица города решитель-
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А.А. Смирнова

«о ленинГраде канонических пьесок писать нельзя...»: 
к 75-летию первой постановки пьесы вс. вишневскоГо 
«у стен ленинГрада»

Прослеживается многострадальная судьба пьесы В.В. Вишневского «У стен Ленин-
града» в контексте культурной политики партийного руководства в блокадном городе. 
Суть ее состояла в том, чтобы сгладить в творчестве ленинградских писателей труд-
ности обороны Ленинграда осенью 1941 года. Именно эти трудности стали предметом 
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1943 г. генеральный просмотр новой пьесы вызвал восторженное отношение к ней об-
щественности, с одной стороны, и неодобрительную реакцию политуправления Бал-
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отрицательные образы сильнее положительных героев. В.В. Вишневскому пришлось ее 
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но высказались за то, чтобы приглушить 
подлинные масштабы трагедии блокад-
ной зимы, запечатленной в уникальных 
кадрах ленинградских кинооператоров 
[7, с. 224–225]. Председатель исполкома 
Ленинградского городского совета П.С. 
Попков потребовал исключить из карти-
ны самые мрачные кадры: «...Впечатление 
удручающее...». Секретарь Ленинградско-
го городского комитета партии А.А. Кузне-
цов считал, что в картине «чересчур мно-
го трудностей». Окончательный приговор 
документальному фильму вынес А.А. Жда-
нов: «...В картине переборщен упадок...» 
[7, с. 224–225] В результате фильм был от-
правлен на «хирургическую операцию, в 
ходе которой были вырезаны сотни уни-
кальных кадров [9, с. 96–113].

На состоявшемся в конце мая 1942 г. 
в Доме Красной Армии совещании ленин-
градских писателей тема блокады Ленин-
града стала основным предметом обсужде-
ния. Ответственный секретарь отделения 
Союза писателей СССР В.В. Кетлинская, 
отмечая в своем выступлении, что тема 
блокады заняла ведущее место в твор-
честве ленинградских писателей, призы-
вала «рассказать об этом народу просто, 
без прикрас, без лакировки, ибо в этом и 
есть героизм» [7, с. 226]. Выступивший на 
этом совещании первый секретарь прав-
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призывал своих товарищей по перу, а еще 
больше партийных функционеров, пом-
нить, что героизм без трудностей и стра-
даний показать невозможно. «...Мы долж-
ны писать правдиво, – говорил он, – Если 
мы не покажем трудности, через которые 
мы прошли, тогда мы не можем показать 
и противоречия и драматизм в борьбе, и 
тогда героизм наших людей без этих труд-
ностей будет снижен...» [7, с. 226].

Такую же точку зрения разделял 
В.В. Вишневский, приступая к работе над 
новой пьесой, которая позднее получит 
название «У стен Ленинграда». «Дневники 
военных лет» В.В. Вишневского позволя-
ют проследить процесс работы автора над 
пьесой, начиная от замысла и заканчивая 
последней редакцией [1]. Хотя первая за-
пись – «Я должен дать пьесу» – появилась в 
«Дневнике» В.В. Вишневского еще 23 мая 
1942 г. [1, с. 115], систематическую работу 
над ней он смог начать только после проры-
ва блокады Ленинграда, в феврале 1943 г. 
К этому времени В.В. Вишневский всем 
своим жизненным литературным опытом 
был подготовлен для создания произведе-
ния, равного по своему масштабу его «Оп-
тимистической трагедии». Командир и по-
литработник на флоте в годы гражданской 
войны, редактор журнала «Краснофлотец», 
участник перехода кораблей из Таллинна 
в Кронштадт в августе 1941 г., начальник 
оперативной группы писателей при поли-
туправлении Балтийского флота, он уже 
знал, что главным героем новой пьесы 
будут балтийские матросы. По свидетель-
ству режиссера Театра Краснознаменно-
го Балтийского Флота А.В. Пергамента, с 
которым В.В. Вишневский обсуждал воз-
можность постановки пьесы в этом театре, 
в одну из встреч он заявил: «Надо созда-
вать спектакль высшей патетики и тра-
гедийности. Теперь мне ясно – основным 
героем пьесы будет коллектив, матросская 
масса, стойкий батальон морской пехоты» 
[10, с. 290].

«Работал над пьесой..., – записал 3 мар-
та 1943 г. в «Дневнике» В.В. Вишневский. – 
Продумываю центральную линию: образ 
командира-моряка нового поколения...» 
[1, с. 106]. Созданный автором пьесы не-
обычный образ командира станет камнем 
преткновения на ее пути к зрителю. «Ост-
рый интерес представлял собой будущий 
персонаж трагедии, некий командир за-
паса Белогорский, – вспоминал режиссер 
А.В. Пергамент. – Рождению его послужил 
факт, происшедший на одном из кронш-
тадтских фортов. Принимая боевой орден 

Красного Знамени, один из награжденных 
командиров запаса сделал заявление, в ко-
тором сообщил, что он в течение двадцати 
лет жил не под своей фамилией, по соци-
альному происхождению он княжеского 
рода и, не приняв в первые годы Совет-
ской власти, выступал против нее с ору-
жием, но теперь он кровью искупил свою 
вину и, если ему после этого признания 
все же вручат награду, он будет служить 
новой для него Советской Родине “верой и 
правдой”« [10, с. 291].

«Работаю над пьесой. Упорно. Шагать 
вперед, несмотря ни на что! – отмечает 16 
марта 1943 г. в «Дневнике» В.В. Вишнев-
ский. – ...Работаю ночью. Вижу пьесу, вижу 
ход людей, их жертвы, их жизнь. Напишу, 
душу отдам! Надо, надо для 1943-го!» [1, 
с. 114–115].

Наблюдая, как время трагически от-
даляет восприятие критических событий 
осени-зимы 1941–1942 гг., автор пьесы 
стремится, тем не менее, сохранить его и в 
1943 г., хотя понимает, что решение в ней 
теперь должны быть другими. «Днем с ог-
ромным подъемом написал всю последнюю 
решающую часть второго акта, – записал 
8 мая 1943 г. В.В. Вишневский. – Ряд на-
ходок, мыслей. Главное – я ухожу от “зим-
них” литературных, трагических, черных 
решений. Борюсь с материалом, – пусть он 
вопиет, пусть тут бесконечно много горечи, 
смерти, – брать все это за глотку! Дух, ин-
теллект обязан неукротимо рваться ввысь 
к свету... Нетронутые, здоровые стороны 
человека, – рвутся вперед, действуют, ве-
селы, задорны, дьявольски смелы, напо-
ристы, ни перед чем не останавливаются, 
лезут в огонь, в холодный космос, в атом... 
Так и надо. Это неукротимое должно быть 
в пьесе и будет» [1, с. 163].

«Неукротимое» желание поскорее за-
вершить пьесу овладело и самим авто-
ром. «Хочу сегодня, а может быть, завтра 
рывком закончить пьесу, – отметил он в 
«Дневнике» 22 мая 1943 г, но здесь же при-
знался, что это вряд ли реально: «...столь-
ко отвлекающих тем, дел, встреч...» [1, с. 
177]. И тем не менее, вечером 25 мая состо-
ялась «первая читка пьесы в узком кругу» 
в Политуправлении Балтийского флота. 
Вместе с офицерами во главе с начальни-
ком политуправления КБФ В.Т. Волко-
вым на «читке» присутствовал и режис-
сер А.В. Пергамент. «Три акта в чтении, с 
перерывами, заняли четыре часа восемь 
минут, – записал тем же вечером В.В. Виш-
невский. – Это глыба. И очень хорошо – о 
Ленинграде канонических пьесок писать 
нельзя» [1, с. 182]. Позвонивший на следу-
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ющий день автору пьесы А.В. Пергамент 
не скрывал: «Под впечатлением читки до 
сих пор... Думаем о ролях... Пьеса пойдет 
на всю страну... Сделайте сокращенный 
постановочный вариант. Еще раз: впечат-
ление колоссальное...» [1, с. 183–184].

Другое впечатление о «первой читке» 
пьесы, как видно даже из скупых дневни-
ковых записей В.В. Вишневского, склады-
валось у присутствовавших на ней пред-
ставителей политуправления Балтийского 
флота. Продолжая работать над пьесой, он 
заметил 24 июня 1943 г.: «Мне дают ряд со-
ветов, тянут на юмор и т. п. Нет, пусть вещь 
будет такой, какой я ее сделал (не очень 
смеялись мы в сентябре 1941-го)... Только 
бы успеть до новых ударов, до новых встря-
сок...» [1, с. 190]. «Хотя сентябрь 1941 года 
не успел далеко уйти в прошлое, – писал 
биограф В.В. Вишневского, – однако кое-
кому показалось, что Вишневский в своей 
пьесе слишком уж обнажает ж е с т о к и е 
стороны войны...» [14, с. 345]. Тем не менее, 
у В.В. Вишневского в это время, казалось, 
не могло быть серьезных оснований для 
дурных предчувствий. 3 июня он получил 
медаль «За оборону Ленинграда» в числе 
«первой сотни» награжденных. «Огромное 
внутреннее удовлетворение, – заметил в 
связи с этим В.В. Вишневский, – два года 
работы. От флота медали получили адми-
рал Трибуц и член Военного Совета Смир-
нов» [1, с. 191].

13 июня 1943 г. В.В. Вишневский за-
кончил, наконец, свою новую пьесу и, по 
его признанию, «ночью пришло в голову 
название пьесы (в плане моих прежних 
названий) – “У стен Ленинграда”. В нем 
есть и торжественность, и масштаб, и ис-
тория» [1, с. 203]. Днем 17 июня 1943 г. 
состоялась «общественная читка» пьесы. 
Еще утром этого дня автор вручил персо-
нально подготовленный экземпляр пьесы 
члену Военного Совета КБФ контр-адми-
ралу Н.К. Смирнову, который, сославшись 
на занятость, отказался присутствовать на 
«читке», сказав – «сам прочту с каранда-
шиком. Когда вас слушаешь, поддаешься 
вашему влиянию» [1, с. 207].

На «общественной читке» пьесы при-
сутствовала вся труппа театра КБФ, пред-
ставители прессы, других ленинградских 
театров, политуправления КБФ, писате-
ли Н.С. Тихонов, В.М. Инбер, А.А. Крон, 
В.Б. Азаров, В.М. Саянов, А.П. Штейн и 
почти вся группа писателей-балтийцев [1, 
с. 207; 7, с. 293]. «Читал Вишневский взвол-
нованно, – вспоминал А.В. Пергамент. – В 
финале 1-го акта, когда моряки покидают 
казарму и уходят на передовую, он запел: 

“Тучи над городом встали, в воздухе пах-
нет грозой”» [10, с. 293]. Во время «читки» 
начался жестокий обстрел, но автор был 
так поглощен чтением, что не слышал его, 
а собравшиеся тоже не обращали внима-
ния на продолжавшийся обстрел, и после 
окончания чтения долго ему аплодирова-
ли [1, с. 207].

Несмотря на восторженный прием пье-
сы «У стен Ленинграда» общественностью 
и заключение договора на ее постановку 
с Театром КБФ, дальнейшая судьба пье-
сы оказалась совсем не безоблачной. Это 
выяснилось буквально через несколько 
дней, после беседы с прочитавшим пьесу 
членом Военного Совета КБФ Н.К. Смир-
новым, который, одобряя в целом пьесу, 
высказал мнение, что «боится ее перегруз-
ки отрицательными фигурами». Выслу-
шав такое мнение высокого начальника, 
В.В. Вишневский открыто и откровенно 
защищал свою пьесу: «Мне больно видеть 
эти ведомственные опасения, подсчеты. 
Многое забывается, – забыта и осень 1941-
го. В пьесе все проверено, взято из жизни» 
[1, с. 212].

Тем не менее и в июле 1943 г. автор пье-
сы «У стен Ленинграда» продолжал, по его 
выражению, ее «шлифовать», чтобы в бли-
жайшее время отправить доработанную 
пьесу в ЦК ВКП(б) и Комитет по делам ис-
кусств при СНК СССР для получения раз-
решения на постановку пьесы [1, с. 245]. 
8 августа 1943 г. он послал пьесу в Смоль-
ный и в Военный Совет КБФ [1, с. 269]. 16 
августа 1943 г. В.В. Вишневскому позвонил 
режиссер А.В. Пергамент: «Поздравляю, 
Военный совет разрешил пьесу к поста-
новке. Начинаем репетиции, завтра буду у 
вас...» [1, с. 278].

Казалось, август 1943 г. внес оконча-
тельную ясность в судьбу пьесы «У стен 
Ленинграда»: в Театре КБФ на 20 авгус-
та было намечено начало репетиций [1, 
с. 279]. Руководитель Камерного театра 
А.Я. Таиров прислал из Москвы телеграм-
му, в которой сообщал, что «труппа едино-
душно горячо приняла пьесу, приступили 
к работе» [10, с. 297]. Наконец, 24 августа 
1943 г. из Москвы поступила особенно 
ожидаемая телеграмма: «Пьеса разрешена 
исполнению Главреперткомом номер 458 
дробью 43. Поздравляем!!» [10, с. 297].

Однако в условиях все еще осажденно-
го города решающее слово в определении 
судьбы пьесы «У стен Ленинграда» имел 
Смольный, который после состоявшей-
ся в июне 1943 г. «общественной читки» 
пьесы отнесся к ней настороженно, а с 
получением текста пьесы она стала пред-
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градского городского комитета партии. 
Партийные идеологи обвиняли автора в 
чрезмерной драматизации положения под 
Ленинградом осенью 1941 г., в искажении 
образа комиссара батальона морской пе-
хоты, в увлечении отрицательными пер-
сонажами и в недостаточном внимании к 
положительным героям пьесы [12, с. 610]. 
В связи с этими обвинениями известный 
исследователь блокады А.П. Крюковских 
писал: «Даже Вс. Вишневский, человек, 
наделенный неукротимым темперамен-
том, которого никогда нельзя упрекнуть 
в отсутствии советского патриотизма, 
даже он был не в состоянии пробить глу-
хую стену непонимания, воздвигнутую 
на пути пьесы к зрителю. Не один раз он 
пытался встретиться с А.А. Ждановым, 
разъяснить свою авторскую позицию, но 
это ему так и не удалось» [3, с. 77]. Ранее, 
в октябре 1942 г., В.В. Вишневский дваж-
ды встречался с А.А. Ждановым накануне 
премьеры музыкальной комедии «Раски-
нулось море широко», либретто которой 
он написал в соавторстве с В.Б. Азаровым 
и А.А. Кроном. Как отмечено в «Журнале 
посещений А.А. Жданова», 21 октября бри-
гадный комиссар Вишневский с 2 час. 55 
мин. до 4 час. 45 мин. встречался с секре-
тарем ЦК ВКП(б) А.А. Ждановым, членом 
Военного Совета Ленинградского фронта 
А.А. Кузнецовым и начальником политуп-
равления Ленинградского фронта К.П. Ку-
ликом [2, с. 202]. Но если тогда речь шла о 
веселой музыкальной комедии, которую в 
Театре музыкальной комедии играли по-
пулярные артисты, то теперь предметом 
обсуждения должна была стать судьба та-
кой пьесы, которую сам автор считал «пер-
вой значительной пьесой об обороне Ле-
нинграда». Вероятно, А.А. Жданов имел 
на этот счет другое мнение, основанное на 
провозглашенном им же принципе «не пе-
реборщить упадок».

В это же время из Москвы по-прежне-
му поступали радужные вести. «К. Симо-
нов и другие писатели зовут меня в Мос-
кву..., – записал В.В. Вишневский 19 сен-
тября 1943 г. – В Комитете искусств очень 
хорошо говорят о моей пьесе, тоже пред-
лагают послать вызов» [1, с. 323]. 23 сентяб-
ря – «Телеграмма от А. Фадеева. Он с неко-
торым запозданием мне сообщает: “Пьеса 
разрешена, отправлена в Камерный театр, 
печатается в «Знамени»”« [1, с. 326].

Тем временем Театр Краснознаменного 
Балтийского флота продолжал напряжен-
но готовить пьесу вместе с автором к пре-
мьере, которая официально тогда так и не 

состоялась: её «остановили» в результате 
«общественного просмотра», проходивше-
го 23 ноября 1943 г. «К 6 часам – в Выборг-
ский дом культуры, – записал В.В. Вишнев-
ский в этот памятный для него день. – Бе-
седую с актерами. Пергамент вручил мне 
теплое письмо и небольшой подарок от 
труппы: чернильницу, пепельницу и два 
подсвечника – из патронов. Трогательно! 
В зале – Военный совет, товарищи из гор-
кома и несколько сот зрителей...» [1, с. 374]. 
«Спектакль шел с подъемом. Выразитель-
ное оформление (остов трехэтажного раз-
рушенного дома высотою около шести мет-
ров) вызвало в зале волнение..., – вспоми-
нал А.В. Пергамент. – Сцена клятвы, начи-
навшаяся словами: “Пока сердце бьется в 
груди”, после слов “Будем биться с врагами 
и город Ленина не отдадим” была принята 
бурными аплодисментами, а после патети-
ческого куска, где матросы в одних тель-
няшках шли навстречу танкам, возникла 
настоящая овация...» [10, с. 298]. По мне-
нию автора пьесы, «играли несколько свя-
занно. Волновались. Реакции в зритель-
ном зале – непрерывные, особенно в тре-
тьем акте. В конце, на аплодисменты, да-
вали одиннадцать раз занавес. Я пробовал 
(во время спектакля) объективно понять 
и оценить работу свою и театра... Подхо-
дили, жали руку. Председатель Ленинг-
радского управления Комитета по делам 
искусств товарищ Загурский поздравил и 
пригласил к себе на обсуждение спектакля 
24 ноября в 5 часов дня. Все разошлись... 
Совершенно неожиданно подбегает блед-
ный Пергамент: – Член Военного совета 
считает, что спектакль не вышел. И, как он 
сказал, “крепко не вышел”... Едем домой с 
неприятным чувством удивления... Столь-
ко вложено сил!» [1, с. 374–375].

Состоявшееся на следующий день, 
24 ноября 1943 г., в Военном совете КБФ 
обсуждение спектакля «У стен Ленингра-
да» показало, что судьбу пьесы определи-
ло высказанное накануне мнение члена 
Военного совета КБФ контр-адмирала 
Н.К. Смирнова. Присутствовавший на 
этом обсуждении В.В. Вишневский запи-
сал в «Дневнике» основные замечания. 
Они сводились к тому, что в спектакле 
«явный перевес отрицательных персона-
жей, образ комиссара скатился к шаржу, 
чрезмерна и вообще сомнительна роль 
князя Белогорского, офицерам не хватает 
кадрового вида, массовкам – четкости» [1, 
с. 375]. Комментируя высказанные на этом 
обсуждении «их мнение» о том, что «траги-
ческие дни сентября 1941 года должны вы-
глядеть на сцене обычно», а «откровенный 
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показ тягот, травм, трудностей и их пре-
одоление – режет глаз и ухо», автор пьесы 
в своем «Дневнике» размышлял: «Может 
быть, это с точки зрения 1943 года и по-
нятно... Может быть, вполне понятно (?)» 
[1, с. 375].

В этом предстояло убедиться В.В. Виш-
невскому и в Управлении по делам искусств 
Исполкома Ленгорсовета, куда он приехал 
после «проработки» на Военном Совете 
КБФ. Поначалу, как видно из «Дневника», 
здесь развернулся «интересный и содер-
жательный анализ пьесы и спектакля: об 
остроте и силе пьесы, образов; о смелых 
решениях режиссера и художника; о на-
ходках и т. д. Несколько критических за-
мечаний: опять об отрицательных фигу-
рах, о комиссаре, о Белогорском – бывшем 
белом офицере и т. д.». Комплиментарное 
выступление начальника управления по 
делам искусств Б.И. Загурского – «Спек-
такль большого масштаба, общественного 
пафоса, романтической краски, выдумки, 
культуры...» – было прервано телефонным 
звонком «сверху», а Загурский смущенно 
сказал: «Товарищ Вишневский, видимо, 
спектакль придется отложить, – нужны 
значительные доработки...»[1, с. 375].

«Напряженно думаю об общих задачах 
литературы, о трудностях работы писате-
ля и о том, как практически решить мне 
судьбу данного спектакля, – записал в ночь 
на 25 ноября 1943 г. В.В. Вишневский. – 
Его во что бы то ни стало надо довести до 
массового зрителя. Видимо, сейчас по об-
становке нужен не философский спор, не 
трагический рисунок, а просто ударный, 
агитационный посыл. Я это понимаю, но 
мне казалось, что и на этот раз я писал 
“оптимистическую” трагедию...» [1, с. 376]. 
В результате этих раздумий автор пьесы 
«У стен Ленинграда» пришел к выводу, что 
от некоторых, явно обостренных ситуаций 
придется отказаться. «Я четко поставил 
себе задачу: флоту, городу, театрам страны 
дать боевой заряжающий спектакль. Да, 
это необходимо! Победная тема 1943–1944 
годов сейчас нужнее, чем анализ траги-
ческих дней осени 1941 года. Видимо, это 
действительно так. Об этой осени мы рас-
скажем потом, после войны... Ввел другого 
комиссара, хоть и жаль мне расставаться с 
первым. Заставил себя убрать из пьесы Бе-
логорского, так как кромсать этот образ не 
хочу...» [1, с. 377–378].

2 декабря 1943 г. В Ленинградском 
горкоме партии состоялась, можно ска-
зать, «прощальная беседа», на которой 
обсуждалась пьеса «У стен Ленинграда». 
«Тон дружеский, деликатный..., – отметил 

В.В. Вишневский. – Мнения товарищей 
свелись, в общем, к следующему: “Яркие 
отрицательные образы сильнее положи-
тельных”« [1, с. 382].

«Дружеский, деликатный» тон беседы, 
вероятно, объяснялся тем, что за несколь-
ко дней до визита в Смольный В.В. Виш-
невский направил письмо секретарю гор-
кома партии А.И. Маханову, возглавляв-
шему отдел пропаганды и агитации. В 
этом письме автор пьесы признавался, что 
«со сцены текст прозвучал острее и трагич-
нее, чем в чтении», в то время как «армии 
и флоту в канун решающего наступления 
Ленфронта нужен спектакль в несколько 
ином плане» [1, с. 378]. В результате «то-
варищи» из горкома посоветовали автору 
«на месяц-полтора отложить пьесу, а потом 
заново все проверить. Не торопясь. Дора-
ботать пьесу надо. Кто ж, как не вы, о Ле-
нинграде писать должен? А трудности на 
писательском пути неизбежны» [1, с. 382].

С этим «партийным напутствием» 
В.В. Вишневский выехал 9 декабря 1943 г. 
в Москву, куда его вызывали по просьбе 
руководства Камерного театра, готовив-
шего к постановке пьесу «У стен Ленин-
града» [1, с. 386–387]. Уезжал писатель с 
тяжелым сердцем. «Лунная ночь... Мой 
Ленинград, – как тяжело уезжать! Ведь я 
чую – события грянут вот-вот!» – записал 
он в своем «Дневнике» [1, с. 388]. В Москве 
автора пьесы ждали [8, с. 126–129]. «Через 
десять лет после того как со сцены впер-
вые прозвучала “Оптимистическая траге-
дия”, – писал А.Я. Таиров в 1945 г. – Ка-
мерный театр получил новую пьесу Виш-
невского – “У стен Ленинграда”, которую 
воспринял как закономерное продолже-
ние, как бы вторую часть ранее сыгранной 
трагедии» [13, с. 96]. И такой позицией 
Камерный театр выразил моральную под-
держку автору пьесы, оказавшейся под ог-
нем партийной критики.

В Ленинграде спектакль «У стен Ле-
нинграда» в новой редакции состоялся 10 
апреля 1944 г., спустя пять месяцев после 
его «общественного просмотра», после ко-
торого его автору пришлось неоднократно 
вносить в него изменения [4, c. 112]. И тем 
не менее, по отзывам зрителей, пьеса не 
потеряла своего патетического трагедий-
ного звучания и шла с большим успехом 
[10, с. 299].

Многострадальная судьба пьесы «У стен 
Ленинграда» стала ярким примером куль-
турной политики партийного руководства 
блокированного города. В основе этой по-
литики была установка А.А. Жданова не 
допустить показа всех трудностей обороны 
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и зимы 1941–1942 гг. В.В. Вишневский был 
не единственным, кто попытался отстоять 
авторскую позицию перед партийным ру-
ководством. В это время О.Ф. Берггольц 
настойчиво «пробивала» сценарий пьесы 
«Они жили в Ленинграде», написанный 
вместе с Г.П. Макогоненко. За «свою прав-
ду» ей пришлось вести длительную борьбу 
в хождениях по высоким инстанциям и в 
обсуждениях сценария на его пути к зрите-
лю [11, с. 12–14]. Критическим нападкам со 
стороны партийных руководителей неод-
нократно подвергались писатели и поэты 
Н.С. Тихонов, А.Е. Решетов, З.К. Шишова и 
другие ленинградские литераторы, высту-
павшие на страницах журналов «Звезда» и 
«Ленинград». В апреле 1943 г. бюро горко-
ма ВКП(б) приняло даже специальное пос-
тановление о журнале «Звезда», в котором 
его редколлегия была подвергнута резкой 
критике за допущенные «грубые ошибки». 
Редколлегия другого журнала «Ленинград» 
стала объектом критики на страницах «Ле-
нинградской правды» [3, с. 76–77]. Вполне 
вероятно, что именно эта критическая по-
зиция партийного руководства во главе с 
А.А. Ждановым по отношению к журналам 
«Звезда» и «Ленинград» позволила после 

окончания войны его сопернику в борьбе 
за власть Г.М. Маленкову использовать ее 
в своих интересах и переориентировать 
внимание и недовольство И.В. Сталина с 
московских журналов на ленинградские. 
7 августа 1946 г. начальник Управления 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. 
Александров, непосредственно подчиняв-
шийся секретарю ЦК ВКП(б) Г.В. Мален-
кову, подготовил записку «О неудовлетво-
рительном состоянии журналов “Звезда” 
и “Ленинград”«, в которой критиковались 
15 авторов этих журналов (!) [5, с. 146–147]. 
Через неделю, 14 августа, 1946 г. было при-
нято печально известное постановление 
ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленин-
град». Выступая на следующий день, 15 
августа 1946 г., в Ленинграде на собрании 
партийного актива А.А. Жданов информи-
ровал собравшихся, что вопрос о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» «был поставлен по 
инициативе товарища Сталина, который 
лично подробно ознакомился с состояни-
ем этих журналов, читал их и предложил 
Центральному Комитету обсудить вопрос 
о недостатках в руководстве журналов 
“Звезда” и “Ленинград”« [5, с. 147]. Но не 
сам ли А.А.Жданов способствовал в свое 
время началу этой кампании?
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ГлОБАлИЗАЦИЯ: ПОлеМИКА ЦИвИлИЗАЦИй

УДК 28(470.23-25)
ББК 86.38(2-2Санкт-Петербург)

Ю.н. Гладкий, К.Ю. Эйдемиллер

ислам в санкт-петербурГе: конверГенция во времени 
и пространстве

Рассматривается процесс становления Санкт-Петербургской уммы – от основания 
столицы российского государства до сегодняшних времен. Подчеркивается, что город 
изначально формировался не только как многонациональный, но и поликонфессиональ-
ный центр будущей империи. Его мусульманское население никогда не было доминирую-
щим, но всегда оставалось значительным. При этом религиозные нужды как военного, 
так и гражданского населения города долгое время обслуживало военное мусульманское 
духовенство. Освещается ход проектного строительства Великой мечети Санкт-Пе-
тербурга, размещение молелен, география расселения мусульман. Отмечается, что в 
постсоветские годы заметно увеличившуюся часть мусульман мегалополиса составили 
приезжие – прежде всего, сезонные рабочие. Это обстоятельство оказало влияние на все 
стороны жизни мусульманской общины, в том числе – на структуру местного рынка. 
Авторы приходят к выводу, что исламское возрождение способно внести весомый вклад 
в духовно-нравственное воспитание верующих, содействуя укреплению социальной ста-
бильности в одном из крупнейших европейских мегалополисов. В то же время важно не 
допускать активизации так называемого «политического ислама», из-за рубежа подпи-
тывающего местные радикальные течения и провоцирующего возникновение межрели-
гиозной и социальной напряженности.

Ключевые слова:
Великая мечеть, ислам, мультикультурализм, мусульманские общины, мусульманское 
возрождение, рабочая миграция, разрозненность и консолидация мусульман.
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Аналитические материалы о «мусуль-
манском возрождении» («мусульманском 
ренессансе») в России, совпавшем по вре-
мени с религиозным возрождением в це-
лом, широко представлены в научной ли-
тературе и охватывают широкую палитру 
вопросов [1; 4; 9; 10 и др.]. Среди них – про-
блемы восприятия ислама и межкультур-
ной коммуникации, взаимодействия хрис-
тианской и исламской цивилизаций, сала-
фитского вызова России (в одних случаях 
трактуемого как объективный этап в эво-
люции ислама, в других – как попытка его 
революционного обновления) и др.

В рамках данной статьи авторы не будут 
останавливаться на анализе политическо-
го ислама как идеологии (объясняющей 

реальную политику многих государств 
стран Ближнего и Среднего Востока) и как 
инструмента, использовавшегося в совсем 
недалеком прошлом отдельными предста-
вителями официозного и неофициозного 
духовенства России для достижения сво-
их эгоистических целей. Конечно, вряд 
ли возможно полностью абстрагироваться 
от имеющих явную политическую «подоп-
леку» проблем этнической толерантности 
и мультикультурализма, хотя для нашей 
страны они, к счастью, сегодня не относят-
ся к числу животрепещущих проблем.

Признанный кризис политики муль-
тикультурализма в его европейской ин-
терпретации, достаточно подробно осве-
щённый как в научной, так и в публичной 
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альтернатива могла бы ему служить. Как 
известно, работавшие многие годы аме-
риканские модели «плавильного котла» и 
«лоскутного одеяла» по сугубо формаль-
ным признакам не могли быть «калькой» 
перенесены в Старый Свет, а сингапур-
ский опыт экзистенциально был непри-
емлем для либерально-демократической 
Европы, пронизанной гуманистическими 
ценностями и верховенством права лич-
ности в своей внутренней и внешней про-
странственной ориентации.

Эмпирически и российский опыт не 
очень укладывается в европейский контекст, 
особенно деформированный после событий 
миграционного кризиса последних лет. Од-
нако культурно-социальное пространство 
России (по мнению некоторых авторов – «го-
сударства-парадокса») настолько пестро фе-
номенами, что даже в этом не самом про-
стом случае можно найти ассоциативный 
пример – сегодняшний опыт Санкт-Петер-
бурга и близких к нему территорий.

Становление петербургской уммы 
до 1917 г.

Санкт-Петербург изначально формиро-
вался как многонациональный, поликон-
фессиональный центр будущей империи, 
чьи пространства по своим колоссальным 
объёмам могли сравниться лишь с импер-
скими владениями Британской короны, 
при этом в своей концентрации не имели 
и до сих пор не имеют аналогов в мире. Му-
сульманское население в будущей столице 
империи появилось фактически сразу с 
момента ее основания. Не будучи домини-
рующим, оно всегда оставалось значитель-
ным. Так, Казанская губерния ежегодно 
направляла на строительство Санкт-Пе-
тербурга несколько тысяч человек. Место 
их первого компактного расселения, рас-
полагавшееся на Петроградской стороне, 
навсегда закрепило за собой исторический 
топоним «Татарская слобода», ограниченное 
Большой и Малой Никольскими улицами, 
которые в XVIII в. назывались также Та-
тарскими (ныне это Зверинская улица и 
улица Блохина соответственно).

Наряду с выходцами из Казанской гу-
бернии петербургские татары были пред-
ставлены жителями Астраханской, Сим-
бирской, Пензенской, Нижегородской 
губерний, позднее Оренбургской, Перм-
ской, Самарской и Уфимской. Отдельно 
стоит выделить переселенцев из Казани, 
Курмыша, Сергача и Касимова. В даль-
нейшем татарское население города об-
разовало несколько крупных поместных 

общин: казанскую – в Московской части, 
касимовскую – в Адмиралтейской, нижего-
родскую – у Пяти углов (с конца XVIII в. в 
черте города). 1/3 петербургских татар со-
ставляли мишари – выходцы из Среднего 
Поволжья и Приуралья, немного меньше 
было казанских татар и самую маленькую, 
но сплоченную группу представляли вы-
ходцы с территорий бывшего Касимовско-
го ханства. Известный петербургский кра-
евед А.А. Бахтиаров в своей книге «Брюхо 
Петербурга» пишет, что в XIX в. в столице 
проживало 6 тыс. татар [2, с. 164]. Он так-
же отмечает, что «живя вдали от родины, 
татары, однакож, крепко держатся рели-
гии и обычаев своих предков и не смеши-
ваются с другими элементами столичного 
населения» [2].

Особенностью ислама в Санкт-Петер-
бурге было то, что религиозные нужды как 
военного, так и гражданского населения 
города долгое время обслуживало военное 
мусульманское духовенство. Наряду с тре-
мя гражданскими приходами действовал 
военный магометанский приход. При нем 
состояли те, кто служил в армии и флоте, 
входил в состав царского конвоя (в Импе-
раторской гвардии имелась специальная 
воинская часть, на три четверти сформи-
рованная из мусульман – Собственный его 
императорского величества Конвой, в со-
став которого входили эскадроны крымс-
ких татар, лезгин, черкесов и закавказских 
мусульман) [4]. Офицеры-мусульмане состо-
яли в «Обществе лейб-гвардии офицеров, 
исповедующих мусульманство». В кадет-
ских и офицерских школах среди препо-
давателей были мугаллимы и мударрисы, 
обучавшие основам ислама, в гвардии и 
флоте – муллы и муэдзины, над которы-
ми начальствовал ахун гвардии. Именно 
ахуны находились в постоянном контакте 
с горожанами-мусульманами и правитель-
ственными кругами. Так, по ходатайству 
ахуна гвардии Д. Хантемирова в 1827 г. на 
берегу реки Волковки был выделен учас-
ток земли под мусульманское кладбище. В 
1882 г. ахун гвардии А. Баязитов получил 
разрешение на строительство в Санкт-Пе-
тербурге Соборной кафедральной мечети, 
он же входил в комитет по строительству 
этой мечети и помогал в сборе средств [7, 
с. 348]. Кроме того, ему удалось организо-
вать издание первой в России еженедель-
ной мусульманской газеты «Нур» («Свет»). 
Первый номер газеты вышел 2 (15) сентяб-
ря 1905 г. [13].

Мусульмане Петербурга, вплоть до 
XX в. не имевшие Соборной мечети, в 
1880–1890-х гг. арендовали квартиры в жи-
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лых домах для размещения в них молелен. 
Так, 1-я военная молельня (ахун Х. Хали-
тов) располагалась на Коломенской улице, 
26 (ранее Лиговская улица, 81, кв. 3); 2-я 
молельня (ахун М.-З. Юнусов, получивший 
образование в Апанаевском медресе и в Бу-
харе) – на Глазовской улице, 9 (ныне улица 
Константина Заслонова), а 3-я (ахун А. Ба-
язитов) – на набережной реки Мойки, 22, 
кв. 28 (дом не сохранился). Естественно, 
мусульмане постоянно обращались с про-
сьбой о дозволении построить каменную 
мечеть с минаретом. В частности, об этом 
ратовал мулла А. Хантемиров еще в 1862 г. 
В 1881 г. министру внутренних дел было 
отправлено новое прошение от 13 выбор-
ных прихожан 1-го и 2-го гражданских 
приходов. В этом прошении было указано, 
что решено учредить Комитет для сбора 
пожертвований и сооружению Соборной 
мечети, а также о том, что планируется 
присоединить к мечети школу (медресе) 
для обучения мальчиков и богоугодное 
заведение для больных и престарелых му-
сульман [13, с. 50–51].

Стоит отметить, что отношение к му-
сульманской общине на рубеже XIX–
XX вв. со стороны правительства было 
неоднозначным. Последнее постоянно 
опасалось создания в Санкт-Петербурге 
сплоченного центра магометанства. Кон-
солидация по этноконфессиональному 
признаку происходила на фоне миграции 
татар из сельской местности и других го-
родов. Поскольку Санкт-Петербург нахо-
дился в отдалении от основных регионов 
расселения мусульман и не имел достаточ-
ного числа крупных капиталистов, то про-
цесс формирования классического типа 
городской татарской махалли со своей не-
движимостью в виде культового здания, 
помещений школ, вакуфных зданий, шел 
достаточного медленно [8, с. 61].

Согласно первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г., 
инициированной русским географом и 
статистиком П.П. Семёновым-Тян-Шан-
ским, этнический состав мусульманской 
общины был разнородным, в столице про-
живали татары (абсолютное большинство 
7,1 тыс. чел. – 93%), персияне и азербайд-
жанцы, турки, кабардинцы, лезгины, чер-
кесы, абхазы, осетины, башкиры, казахи, 
бухарцы и арабы. Мусульмане в это время 
уже были пёстро представлены в столице, 
не только во всём своём конфессиональном 
многообразии, но и географией своего рас-
селения. Это подтверждается и таким фак-
том: к 1917 г. на территории Санкт-Петер-
бурга и губернии существовало с десяток 

мусульманских кладбищ: в Любани, Цар-
ском Селе, Кронштадте, Гатчине, Луге, 
Петергофе, Тосно, Новой Ладоге, Выбор-
ге, Териоках (совр. Зеленогорск) [3, с. 83]. 
Однако со строительством стационарного 
места отправления культа в городе у му-
сульман дело не ладилось.

Еще в 1798 г. инициативная группа 
мусульман (военнослужащих из татар) 
впервые начала предпринимать цент-
рализованные действия, относящиеся к 
возведению молитвенного дома и отводу 
места для кладбища. Почти одновременно 
проекты мечети в 1803–1804 гг. были вы-
полнены архитекторами Л. Руска и А.Н. 
Воронихиным, однако оба проекта «Татар-
ская мечеть в лейб-гвардии Измайловском 
полку» и «Татарское подворье» остались 
лишь на бумаге. Таким образом, помеще-
ниями для отправления культа ещё более 
чем на столетие оставались специально 
отведённые для этих целей места в казар-
мах. Вновь вопрос был поднят в 1862 г., но 
и тогда столичные чиновники отказали 
военному гвардейскому ахуну М.-А. Ханте-
мирову, при этом было не просто отказано 
в возвращении к реализации уже разрабо-
танных проектов, но и запрещении сбора 
средств на строительство мечети в камне 
и с минаретом. Лишь несколько позже 
разработанное инициативной группой 
проектное строительство Великой мечети 
Санкт-Петербурга обрело зримые подвиж-
ки, вмещающиеся в три этапа.

1-й этап начался с создания «Комитета 
по сооружению в Санкт-Петербурге собор-
ной мечети и по сбору пожертвований», 
который завершился к 1902 г. К этому вре-
мени в распоряжении татарской общины 
имелось примерно 44 тыс. руб. Более чем 
скромный размер собранных пожертво-
ваний объяснялся тем, что власти разре-
шили сбор садаки только среди мусуль-
ман, проживавших в Санкт-Петербурге, 
на которых закят, собранный в других 
регионах не распространялся. Однако в 
начале 1902 г., на общем собрании мусуль-
ман Санкт-Петербурга было принято ре-
шение о постройке мечети на те средства, 
что были собраны. Но и здесь инициатив-
ную группу ожидало фиаско: места-участ-
ки под проекты Руски и Воронихина уже 
были либо заняты, либо ходатайства не 
были приняты.

2-й этап проектной процедуры стро-
ительства Великой мечети Санкт-Петер-
бурга ознаменовался созданием второго 
же по счёту «Комитета по постройке со-
борной мечети в Санкт-Петербурге». Со-
зданный по ходатайству мусульман Санкт-
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империи соответствующий запрос (1906 г.) 
оказался успешным, в результате благо-
творительная кампания по сбору средств 
на сооружение столичной мечети обрела 
статус всероссийской. Считается, что это 
стало возможно благодаря демократиза-
ции общественной жизни в стране под 
натиском революционных событий в Рос-
сии, а также Манифесту 17 апреля 1905 г. 
«О свободе вероисповедания» и Манифес-
ту 17 октября 1905 г. «О предоставлении 
подданным демократических граждан-
ских прав». Итог не заставил себя долго 
ждать: к процессу сбора средств подклю-
чились видные купцы, промышленники, 
буржуа и нувориши того времени, прежде 
всего имевшие происхождение из мусуль-
манских семей.

Заметим: религиозное меценатство 
получила качественно иную динамику не-
много раньше, ибо с 1898 г., с разрешения 
правительства Российской империи, было 
создано «Петербургское мусульманское 
благотворительное общество». За пару 
лет оно разрослось с полусотни человек до 
двух сотен членов (кстати, последним его 
председателем стал внук имама Шамиля 
Захид Шамиль, а эмиры Бухарские Сейид 
Алим-хан и Сеид-Абдул-Ахад-хан, а также 
ханы Хивинские – Мухаммад Рахим-хан II 
и Асфандияр-хан значились его почетны-
ми членами). По личному указу Николая 
II от 18 июля 1906 г. мусульмане Петербур-
га получили возможность собрать садака 
на сумму до 750 тыс. руб. по всей империи 
за 10 лет. В 1907 г. в том числе и на эти 
средства были приобретены два земель-
ных участка на углу Кронверкского про-
спекта и Конного переулка, 9/1 и участок 
по Кронверкскому проспекту, 7 [8].

3-й этап выразился в реализация про-
екта строительства и материализации ме-
чети как таковой. Этот период длился с 
1909 по 1923 гг. По итогам конкурса, объ-
явленного Императорским Санкт-Петер-
бургским обществом архитекторов в жур-
нале «Зодчий» на составление эскизного 
проекта структуры Великой мечети Санкт-
Петербурга, победил проект инженера, 
художника-архитектора Васильева Н.В. 
под рабочим названием «Тимур». В период 
с июля по ноябрь 1909 г. вырыли котлован 
и выполнили работы «нулевого» цикла. 
3 февраля 1910 г. произошла закладка ос-
нования мечети, которая была приуро-
чена к 25-летию вступления на престол 
эмира Бухарского Сеид-Абдул-Ахад-хана. 
Купол Великой мечети Петербурга копи-
ровал купол Гур-Эмир – мавзолей «Вели-

кого хромца» Тамерлана, а основой узоров 
и изразцов стал комплекс Шахи Зинда. 
(Оба вдохновившие автора архитектурные 
шедевры расположены в Самарканде, быв-
шей столице империи Тимуридов).

Мусульманская община в советский 
период

Хотя заключительный этап строитель-
ства Великой мечети вписывается не толь-
ко в дореволюционную, но и советскую 
хронику событий, революционные потря-
сения 1917 г. открыли новую страницу в 
жизни мусульманской общины столицы.

Постройку и открытие Великой мече-
ти хотели приурочить к празднованию 
300-летия дома Романовых (1913 г.), одна-
ко этим планам не суждено было сбыться. 
После Октябрьского переворота и начала 
Гражданской войны в России попечение 
за строительством мечети от Комитета по 
постройке было передано Комиссариату 
по делам национальностей Петроградс-
кой трудовой коммуны (Петрокомнац) – в 
татарский отдел комиссариата.

Договор о передаче Великой мечети 
Петрограда в безвозмездное пользование 
мусульманской общине был подписан 27 
октября 1927 г. Но уже меньше чем через 
полтора года по «Акту контрольно-техни-
ческого осмотра Великой мечети Ленингра-
да» выяснилось, что издержки и задержки, 
которые объективно происходили во вре-
мя строительства в силу непреодолимых 
социально-экономических и политических 
обстоятельств, самым пагубным образом 
отразились на строительстве мечети – про-
худилась крыша; «барахлила» система 
отопления (по этой причине внутри здания 
начала отваливаться штукатурка и краска), 
рассохся и местами сгнил паркетный пол. 
В 1928 г. Великую мечеть посетила первая 
зарубежная делегация Королевства Афгани-
стан во главе с королём Амануллой-ханом, а 
вот в следующий раз мечеть открыла свои 
двери для зарубежных гостей лишь... после 
Второй мировой войны (через 28 лет).

Во время антирелигиозной пропаган-
ды в СССР в Ленинграде начался актив-
ный период (с 1925 по 1947 г.) деятельно-
сти самой массовой общественной органи-
зации, сосредоточенной на этой деятель-
ности – «Союза воинствующих безбожников». 
Несмотря на то, что мечеть была действу-
ющей, уже в начале 1930-х гг. районная 
администрация Петроградского района 
предоставила подвал мечети базе «Лен-
горплодовощ» для хранения овощей. А в 
1940 г. Ленгорсовет принял постановле-
ние «О закрытии мусульманской мечети», 
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что вызвало резкий протест мусульманс-
кой общины Ленинграда.

В январе 1941 г. Управление делами 
искусств при СНК РСФСР сообщило, что 
против культурного использования «быв-
шей Великой мечети» в Ленинграде не 
возражает, при условии «сохранения фа-
садов и внутренних архитектурных дета-
лей» и возможности эксплуатации. В мае 
1941 г. Музею истории религии АН СССР 
по акту были переданы имеющие музей-
ное значение вещи, до этого принадлежав-
шие мусульманской общине Ленинграда, 
а здание мечети передали Ленгорздраво-
тделу под склад медицинской техники. В 
это непростое время мусульмане собира-
лись на намаз у Волковского проспекта у 
мусульманского участка Ново-Волковско-
го кладбища. До полутысячи верующих 
мусульман в любое время года собиралось 
по пятницам на джума-намаз и до пяти ты-
сяч – в дни праздников Разговения (Ураза-
байрам/Ид аль-Фитр) и Жертвоприноше-
ния (Курбан-байрам/Ид аль-Ахда).

По ходатайству директора Эрмита-
жа академика И.А. Орбели в 1949 г. зда-
ние бывшей Великой мечети Ленинграда 
было передано Государственному Эрмита-
жу для открытия в нём филиала с целью 
размещения в ней коллекций произведе-
ний искусства Средней Азии. Мусульмане 
Ленинграда стали просить разрешения 
правительство города дать построить на 
собственные средства молельный дом или 
выделить другое помещение, в числе кото-
рых значился склад, а в прошлом разорён-
ный католический костел Св. Станислава, 
что на пересечении улиц Союза Печатни-
ков и Мастерской (улица Союза Печатни-
ков, 22), однако на этот запрос был полу-
чен категорический отказ.

Первые положительные подвижки для 
мусульман Ленинграда начались в 1952 г., 
когда Исполком Ленгорсовета, позволил 
тресту «Похоронное обслуживание» пре-
доставить мусульманам помещение в 14 м2 
на мусульманской площадке кладбища для 
проведения ритуальных процедур (обмы-
вания тел умерших, подготовки инвента-
ря и т.п.). Уже в 1954 г. в Управление по де-
лам архитектуры г. Ленинграда поступил 
запрос о возможности строительства ново-
го здания мечети при участке мусульманс-
кого Ново-Волковского кладбища, однако 
управление отклонило просьбу мусульман, 
сочтя её нецелесообразной.

Всё начало меняться лишь с наступле-
нием «Оттепели». Постановлением Сове-
та Министров от 12 декабря 1955 г. было 
принято решение о передаче здания 

Великой мечети Ленинграда мусульман-
ской общине. 18 января 1956 г. в заново 
открывшейся мечети состоялся первый 
намаз. В октябре 1956 г. в Ленинград при-
была правительственная делегация во 
главе с первым президентом Индонезии 
А. Сукарно, он же стал и первым иност-
ранным гостем, посетившим мечеть после 
её повторного открытия. 10 мая 1958 г. в 
ходе своего визита в Северную Пальмиру 
мечеть посетил другой харизматический 
лидер постколониального мусульманского 
мира – второй президент Египта Г.А. На-
сер. Таким образом, посещение Великой 
мечети Ленинграда стало важным элемен-
том историко-культурной программы ви-
зитов в Ленинград делегаций из различ-
ных мусульманских стран Азии и Афри-
ки – прежде всего Ирака, Йемена, Ирана, 
Нигерии и мн. др. Имам-хатыбом Великой 
мечети Ленинграда, с момента ее вторич-
ного открытия был утвержден А.Н. Исаев, 
который помимо собственно религиозных 
функций выполнял и представительские, 
принимая иностранные делегации.

В 1974 г. мусульмане Ленинграда обра-
тились в Ленгорсовет с просьбой оказать 
помощь в неотложном ремонте мечети, но 
лишь в 1980 г. по распоряжению гориспол-
кома началась подготовка к полномасш-
табной реставрации здания. Прошло ещё 
4 года, прежде чем развернулись работы по 
демонтажу майолики купола и т.д. В целом, 
с началом «перестройки» мусульманская 
община начала меняться во всех отноше-
ниях, а представители власти и сама власть 
впервые за долгие годы стали оказывать 
ей реальную поддержку в восстановлении 
полноценной религиозной жизни.

Жизнь петербургской уммы 
в постсоветский период

Знаковой вехой в жизни мусульманской 
общины стало создание в 1994 г. Попечи-
тельского совета Великой мечети Санкт-
Петербурга, который возглавил востоко-
вед, доктор исторических наук, главный 
советник мэра, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, коренной пе-
тербуржец В.С. Ягья. Уже к маю 2003 г., ко 
дню рождения и 300-летнему юбилею ос-
нования Санкт-Петербурга все ремонтно-
восстановительные работы в Великой ме-
чети Санкт-Петербурга были завершены.

К началу XXI в. население города зна-
чительно обновилось, в том числе за счет 
миграционного обмена с ближним зару-
бежьем – бывшими советскими республи-
ками (преимущественно – среднеазиатски-
ми). Резко возросла численность этничес-
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ности татар. Перепись 2010 г. зафиксиро-
вала 30,9 тыс. татар, 20,4 тыс. узбеков, 17,8 
тыс. азербайджанцев, 12,1 тыс. таджиков, 
3,4 тыс. казахов, 3,3 тыс. киргизов, 2,8 тыс. 
лезгин, 2,7 тыс. башкир, 2 тыс. аварцев, 1,5 
тыс. чеченцев, 1,5 тыс. туркмен, 1,2 тыс. 
кабардинцев, 999 турок, 947 кумыков, 946 
даргинцев, 930 ингушей, 929 арабов [6].

Число исповедующих ислам в Санкт-
Петербурге и прилегающей к нему облас-
ти составляет несколько сотен тысяч чело-
век (официальной статистики нет, а из-за 
высокого миграционного потока указать 
точную цифру не представляется возмож-
ным). Всех мусульман, населяющих как РФ 
в целом, так и Санкт-Петербург, условно 
возможно стратифицировать по обобщён-
ной принадлежности к этнической группе 
или географическому региону: «тюркско-
му», «кавказскому», «среднеазиатскому», а 
также к «трансэтническому» и сектораль-
ному кластеру по принципу уже докумен-
тального подтверждения: «автохтонный 
житель», «внутренний» и «внешний» миг-
рант и т.д. В петербургской мусульманской 
общине – умме – представители всех т.н. 
«кластерных монолитов» имеют свои орга-
низационные структуры, а также возмож-
ность изучать и вести проповедь ислама на 
родном языке, однако в силу специфики и 
многообразия общины ваазы, преимущест-
венно ведутся на русском языке, а хутба 
читается на арабском.

На сегодняшний день в Санкт-Пе-
тербурге существует централизованная 
религиозная организация «Духовное уп-
равление мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России», обра-
зованное в 1994 г. Как указано на офици-
альном сайте организации, ее основными 
задачами являются обучение мусульман-
ской религии, совместное исповедание и 
распространение, сохранение и развитие 
догм ислама, воспитание верующих в духе 
уважения и почитания установлений Ко-
рана, сунны Пророка и мусульманских 
традиций. Продолжает функционировать 
Большая Соборная мечеть Петербурга 
под контролем Религиозной организации 
«Региональное объединение мусульман 
Санкт-Петербурга» и Централизованной 
религиозной организации «Духовное уп-
равление мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России». (На 
третьем этаже мечети, согласно данным, 
приведенным на официальном сайте Ду-
ховного управления мусульман Санкт-Пе-
тербурга и Северо-Западного региона Рос-
сии, находятся классы воскресной школы-

медресе, где ведется обучение арабскому и 
татарскому языкам, а также основам исла-
ма). Помимо нее в городе была построена 
еще одна мечеть – Коломяжская.

Кроме этих двух мечетей для удовлет-
ворения нужд мусульманской общины 
Санкт-Петербурга открываются молель-
ные комнаты (мусалля) в разных районах 
города под эгидой Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, или Санкт-Петербургского 
Мухтасибата, штаб-квартира которого рас-
положена по адресу Литейный проспект, 
46. В ней, помимо административной час-
ти, есть полноценный молитвенный зал, 
а также место для совершения омовения. 
Управление Санкт-Петербургского Мухта-
сибата также имеет свой печатный орган – 
ежемесячную газету «Аль-Минбар и офи-
циальный журнал «Наджат» («Спасение»). 
Отдельное молельное помещение (мусал-
ла) имеется на Московском проспекте, 
организованное членами таджикской об-
щины вмещающее от 600 до 1000 человек. 
Прихожанами являются как таджики, так 
и татары, узбеки, выходцы из Кавказа. (В 
этом же помещении с августа по сентябрь 
2010 г. действовал первый и последний в 
современной истории Санкт-Петербурга 
шариатский суд, противоречивший оте-
чественному законодательству).

Молельные комнаты, расположенные 
по всему городу, зачастую формируются 
стихийно, постоянно открываются и за-
крываются, поэтому установить их точное 
количество и местонахождение порой не 
представляется возможным. Наиболее 
многочисленными (помимо Соборной/Ве-
ликой мечети Петербурга и квартальной 
Коломяжской) считаются мусаллы на Ап-
раксином (ул. Садовая, 28), Сенном (Мос-
ковский пр., 12) и Софийском (Софийская 
ул., дом 4, корп. 3) рынках, мусалла «Аль-
Фатх» (наб. Мартынова, 12, кв. 23), а также 
мусаллы Исламского культурного центра 
«Источник», Санкт-Петербургского про-
светительского центра исламской культу-
ры и другие менее известные – как сущес-
твующие уже десятилетия, так и появив-
шиеся относительно недавно. При этом 
часть официально зарегистрированных 
исламских организаций располагаются в 
Ленинградской области [11].

Обращаясь к вопросам мультирелиги-
озности мегалополиса, межрелигиозной 
коммуникации и изменения конфессио-
нального баланса, напомним о том, что 
два десятилетия стали периодом активи-
зации межконфессиональных связей, бе-
рущих свое начало еще от Петра Велико-
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го – сторонника веротерпимости. Число 
приходов лишь Московского Патриархата 
в Санкт-Петербурге приближается к 150. 
Параллельно функционируют приходы 
Римско-Католической, Армянской Апос-
тольской, Евангелическо-Лютеранской 
Церквей, протестантов, буддистов, иудеев 
и, естественно, религиозные объединения 
мусульман, представляющие в данном слу-
чае особый интерес. Последователи всех 
религий нашли в городе духовное приста-
нище при активном содействии городских 
властей.

Известно, что заметно увеличившуюся 
часть мусульман мегалополиса составляют 
приезжие – прежде всего, сезонные рабо-
чие. Это обстоятельство оказало влияние 
на все стороны жизни мусульманской об-
щины, в том числе на структуру местно-
го рынка. Открылась сеть мусульманских 
магазинов «Мекка», реализуются товары 
с пометкой «халяль», функционирует му-
сульманская поликлиника «Абу Али ибн 
Сина» и т.д. Конечно, желанная атмосфе-
ра духовности и толерантности в городе 
не достигнута (и это притом, что последо-
ватели учения Пророка разрознены и не-
редко конфликтуют между собой на орга-
низационном уровне).

Появление в Санкт-Петербурге и его 
окрестностях местных исламских объеди-
нений сопровождалось чередой конфлик-
тов, выходивших на уровень «высоких» 
властей (полпреда президента в СЗФО, гу-
бернатора Ленинградской области и т.д.). 
Создателей таких «кустовых» организаций 
подозревали не только в клановых инт-
ригах и «внутримусульманской конкурен-
ции» духовной татарской номенклатуры, 
но и «потенциальном экстремизме» и т.д. 
[5]. Государственные структуры подчас на-
стороженно относятся к деятельности ис-
ламских религиозных центров, опасаясь 
не только экстремистской деятельности, 
но и политизации процессов, причинами 
и предпосылками которых могут служить 
как внутренние, так и внешние источники 
(как, например, недавняя ситуация с бе-
женцами-рохинья в Мьянме).

Власти не без оснований ориентиру-
ются на то, чтобы абсолютное большинс-
тво местных мусульманских организаций 
функционировало в рамках Управления 
Санкт-Петербургского Мухтасибата, с тем, 
чтобы различные этнические исламские 
религиозные центры и направления (тари-
каты) не были охвачены сепаратистскими 
настроениями и, главное, не управлялись 
извне. Известно, что в северной столице 
проживают как сунниты, придерживаю-

щиеся ханафитского и шафиитского маз-
хабов, так и шииты джафаритского толка. 
Особенно диверсифицированы суфийские 
тарикаты, состоящие из еще более мелких 
религиозных групп – вирдовых братств – 
особых форм социально-религиозной 
жизни (которых лишь в Чечне существует 
более тридцати). Далеко не все они пред-
ставлены в Петербурге, но надо иметь в 
виду, что в некоторых из них исподволь 
популяризируются идеи исламского фун-
даментализма (салафизма).

Под обозначенной в названии статьи 
конвергенцией ислама в Петербурге авто-
ры понимают процессы медленного, но не-
избежного сближения имеющихся мусуль-
манских организаций и групп. Существует 
две противоположные точки зрения по по-
воду консолидации российских мусульман: 
одни полагают, что она вовсе не выгодна 
государству, другие, наоборот – заинтере-
сованы в ней. Большинство экспертов по-
лагает, что властям следует поддерживать 
тенденции к реальной низовой консолида-
ции мусульман (в частности, для нейтра-
лизации фундаменталистских течений), но 
не «сверху», искусственно, с помощью ав-
торитарных методов, а с «благословения», 
например, такой организационной струк-
туры, как Совет муфтиев (Совет улемов) 
России, в котором были бы представлены 
самые разные общины страны и, прежде 
всего, татаро-башкирские и кавказские. 
(Кстати, в царской России мусульманская 
умма была консолидирована в рамках не-
скольких духовных управлений).

Одним из наиболее трудных вызовов не 
только для многочисленной христианской 
общественности Петербурга, но и для му-
сульманской уммы, является рабочая миг-
рация, в том числе из ближнего и дальнего 
зарубежья. Мусульмане, вливающиеся в 
местную, внутренне неструктурирован-
ную уммму, приводят к недопониманию, к 
утере Управлением Санкт-Петербургским 
Мухтасибатом функции управляемости 
новыми общинами, не говоря уже о росте 
настороженности со стороны других жи-
телей мегалополиса. В этой связи решение 
проблемы адаптации мигрантов, равно 
как и их религиозного просвещения, мог-
ло бы снять многие острые вопросы.

Подытожим изложенное. Конкретно 
для поликонфессионального Петербурга 
интеграционные процессы в местном му-
сульманском сообществе на основе соблю-
дения буквы и духа Конституции являют-
ся важнейшими элементами организации 
жизни петербуржцев и формирования го-
родской среды. Отличаясь многофактор-
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способно внести весомый вклад в духов-
но-нравственное воспитание верующих, 
содействовать укреплению социальной 
стабильности в одном из крупнейших ев-
ропейских мегалополисов. В то же время 
важно не допускать активизации так на-
зываемого «политического ислама», извне 
подпитывающего радикальные течения, 
нарушающего принципы толерантности 
и провоцирующего возникновение межре-
лигиозной и социальной напряженности,

Такая позиция зафиксирована, в час-
тности, в одном из последних концепту-
альных документов, посвященных месту 
и роли ислама в современной идейно-по-
литической жизни нашей страны и наце-
ленных на сближение всех мусульманских 

общин в вопросах исламского богосло-
вия – Социальной доктрине российских 
мусульман, принятой в 2015 г. Болгаре 
(Татарстан) на основе общественного об-
суждения с учеными, теологами и в це-
лом мусульманской уммой России [12]. Из 
многочисленных положений упомянутого 
документа выделим два, составляющие, 
по нашему мнению, его квинтэссенцию: 
во-первых, организованная мусульман-
ская община – «одна из прочных основ 
российского гражданского общества и 
государства»; во-вторых, «в соответствии 
с основополагающими канонами ислама, 
для мусульман является богоугодным де-
лом защита государственных интересов и 
безопасности страны, в которой они про-
живают» [12].
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Глобальная политика д. трампа, 45-го президента сша: 
попытка политическоГо анализа

Дается анализ основных событий, связанных с деятельностью Д. Трампа как прези-
дента США и представителя современной американской политической элиты. Рас-
сматриваются результаты его наиболее важных решений, как в самих США, так и за 
пределами страны. В анализ включены американо-российские отношения как наиболее 
важные на настоящее время в рамках геополитического масштаба в условиях глобали-
зирующегося мира.
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За год своего президентства я сделал 
для страны больше, чем предыдущие 
президенты за всю её историю.

Д. Трамп, 
23 февраля 2018 г., 

Вашингтон 
(«Евроньюс», 24.02.18)

Современный мир отличается высокой 
динамикой развития мировой полити-
ки, в рамках которой выступает большое 
количество акторов: от отдельных поли-
тических и государственных деятелей до 
государств, международных организаций 
межправительственного и неправитель-
ственного толка. Впрочем, вслед за при-
веденными здесь примерами список дейст-
вующих лиц в мировой политике можно 
было бы и продолжить.

Остановимся на давнем противосто-
янии идей по вопросу о роли личности в 
истории, места государства и человека в 
современном обществе и необходимости 
разработки новых, более широких и комп-
лексных подходов к решению глобальных 
проблем.

Можно с полным основанием утверж-
дать, что в XXI веке основные события 
будут связаны с развитием двух принци-
пиально значимых трендов: глобализации 
и устойчивого развития. Первый связан с 
все более широким формированием новых 
направлений глобальной интеграции тру-
да, рабочей силы, производства товаров и 
услуг, перемещением, а иногда и перепле-
тением капитала. Известно, что эти пока-
затели стали основными характеристика-

ми процесса глобализации, приведенны-
ми пионером изучения этого масштабного, 
глобального явления – профессором Гар-
вардского университета (США) Т. Левит-
том. Будучи экономистом, он, естественно, 
во главу угла поставил именно экономи-
ческие процессы. Но вскоре его теорети-
ческие подходы были поддержаны соци-
ологами, политологами, культурологами, 
историками и представителями других 
направлений современной науки.

Что касается устойчивого развития, то 
эта концепция имеет прямое отношение 
к глобальному социально-экономическо-
му развитию, но с учетом необходимости 
снижения антропогенного давления на 
биосферу. Основная проблема решения 
этого вопроса заключается в двух основ-
ных факторах: широкого международного 
сотрудничества и сокращения социально-
экономического разрыва между так назы-
ваемым «золотым миллиардом» и осталь-
ной частью населения планеты Земля.

Хорошо известно, что в первый втор-
ник после первого понедельника ноября 
високосного (2016-го) года Соединенные 
Штаты Америки «вытянули козырь». Эти 
козырем стал Дональд Трамп (именно 
так переводится на русский язык его фа-
милия), ставший 45-м президентом США. 
Его приход на высшую ступень амери-
канской государственной элиты с самого 
начала стал явлением, вызвавшим массу 
загадок, сомнений и вопросов глобального 
масштаба. Американская элита, в первую 
очередь, представители как сторонников, 
так и активных участников деятельности 
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3�Демократической партии страны были 
потрясены исходом выборной компании. 
Конечно, она проходила в стиле демокра-
тических устоев США и во многом напо-
минала театральную постановку, казалось 
бы, с заранее предсказанным успехом (т.е. 
победой Хиллари Клинтон). Однако г-жа 
Клинтон в ходе дискуссий с Д. Трампом 
бывала близка к потере сознания (говори-
ли, что она просто плохо себя чувствова-
ла). Трамп не отличался джентльменством 
и допускал весьма резкие выпады по отно-
шению к своей политической противнице. 
Но в любом случае, демократы были бук-
вально в шоке от поражения своей канди-
датуры.

Надо сказать, что Европа тоже не была 
довольна победой Д. Трампа, поскольку 
предполагала, что этот, тогда лишь пред-
полагаемый 45-й президент США, не будет 
отличаться политическими тонкостями, 
а сядет на своего экономического конька, и 
не будет считаться с интересами других 
стран. Ведь он откровенно говорил о том, 
что его главная задача – обеспечить Аме-
рике успешное развитие, возвращение на 
неоспоримое первое место в мире. А его 
лозунг “America – First” был достаточно 
активно поддержан американским изби-
рателем, поскольку тот привык к идее, что 
Америка всегда должна быть вершителем 
судеб мира. Ну что ж, избиратель остал-
ся, в общем, доволен, а вот политический 
истеблишмент Америки сразу же заявил о 
своем несогласии с мнением избирателей. 
При этом нужно учитывать особенность 
избирательной системы США на феде-
ральном уровне. Она все же не отражает 
расклад интересов и поддержки всего на-
селения страны. Но это дело самих амери-
канских граждан – им решать, нужно ли 
изменять конституционные основы стра-
ны или нет.

Поэтому первым глобальным эффектом 
прихода Трампа можно считать то, что на 
это событие в той или иной степени, но 
далеко неодинаково, отреагировали мно-
гие страны, включая Россию. Известно, 
что депутаты Государственной Думы РФ 
стоя аплодировали известию о его избра-
нии, видимо, поверив в его предвыборные 
обещания значительно улучшить отно-
шения с нашей страной. И эта ситуация 
также имела глобальные последствия, 
поскольку уже первые шаги 45-го прези-
дента США показали, что он не только не 
улучшит отношения с Россией, но ухудшив 
их, потянет за собой и европейские стра-
ны в процесс «санкционирования». Эта 
ситуации показала, что к произошедшим 

в Америке событиям явно недостаточно 
серьезно подошли европейские государст-
ва, да и Россия не проявила высокий уро-
вень способности политического анализа. 
Так, например, спикер Совета Федерации 
В. Матвиенко подчеркнула, что «вектор 
улучшения российско-американских от-
ношений может появиться с приходом к 
власти Д. Трампа и его команды, ... санк-
ции на будущий год будут смягчены, а за-
тем и полностью сняты» [6]. Европейские 
страны оказались в крайне неловком по-
ложении: руководство Германии, Фран-
ции, Великобритании, других ведущих 
европейских стран в ходе избирательной 
кампании США явно неодобрительно от-
носились к фигуре Трампа. Но после его 
неожидаемого успеха настала пора позд-
равлять 45-го президента США, желать 
ему всяческих успехов на его новом, теперь 
уже политическом поприще.

Пожалуй, наиболее сдержанной и объ-
ективной оценкой произошедшего в США 
в ноябре 2016 года было определение ми-
нистра иностранных дел России С. Лавро-
ва, который отметил, что Россия не будет 
отдавать предпочтение тому или иному 
президенту США, «...мы будем работать с 
тем президентом, который будет избран 
американским народом. Мы ожидали, что 
американцы сделают свой выбор. Это про-
изошло» [1].

Очевидно, что такие сложности в 
анализе происходящих поздней осенью 
2016 г. событий в США были естественны, 
поскольку вообще первая четверть XXI 
века оказалась в плане международных 
отношений и мировой политики весьма 
сложной и далеко не всегда поддающейся 
объективному пониманию. Известно, что к 
этому времени, как в Европе, так и во всем 
мире произошли заметные изменения. 
Россия как наследница Советского Союза 
оказалась в 1990-е годы в крайне тяжелом 
положении. Экономика не просто упала, 
но буквально рухнула до послевоенного 
уровня, вооруженные силы страны были 
близки к полному коллапсу. Но в 2007 г. 
прозвучала известная речь В.В. Путина 
в Мюнхене. Западный мир оказался ею 
крайне недоволен и если открыто об этом 
если не заявлял, то демонстрировал свое 
негативное отношение как к президенту, 
так и к самой России. Отношение Запада 
было похоже на восприятие Российской 
Федерации как государства «третьего 
мира», которое должно было идти на по-
воду у «западной демократии и либерализ-
ма». Усугубили положение и события на 
Украине, случившиеся в 2014 году. Особой 
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надежды на миротворчество с обеих сто-
рон не было.

Вместе с тем, обе ведущие державы 
мира находились далеко не в лучшем со-
стоянии. Америка была обременена мно-
готриллионным государственным долгом, 
именно в ней начался финансовый кризис 
2008 г., не все хорошо сложилось в облас-
ти внутренней политики, а затем начались 
случаи необъяснимого вандализма – унич-
тожения памятников участникам и героям 
трагической для Америки гражданской 
войны. Это явление многие американцы 
не могут ни понять, ни объяснить. По-
этому Трампа с его идеей вернуть Америке 
былую мощь и славу поддержала та часть 
населения, которая была далека от состо-
яния благоденствия и смогла с помощью 
своих выборщиков привести его на прези-
дентский «престол». А его обещания улуч-
шить отношения с Россией поначалу при-
ветствовались населением США, но никак 
не политической элитой страны, в первую 
очередь, сторонниками демократической 
партии.

Это была еще одна глобальная загадка: 
как же все-таки будут развиваться отноше-
ния между двумя великими державами? 
Известно, что у Д. Трампа практически 
полностью отсутствуют связи с Вашинг-
тонской бюрократией, равно как нет и по-
литического опыта, что, по сути, и сделало 
мало предсказуемым его поведение как 
лидера мощного американского государс-
тва даже на ближайшее будущее. Сорок 
пятый президент США был единственной 
политической фигурой на протяжении ис-
тории Америки, начиная с середины ХХ 
века, который и дня не провел в рамках 
общественно-политической деятельности. 
В истории американского государства, мо-
лодого по сравнению со странами Европы, 
включая Россию, только два из всех прези-
дентов США не имели, как и Трамп, како-
го-либо опыта политической и обществен-
ной деятельности. Это генерал Уиллиам 
Грант, герой гражданской войны и Д. Эй-
зенхауер – герой Второй Мировой войны. 
Но это уже в далеком прошлом, и поэтому 
хорошо известно, как они выстраивали 
свою внутреннюю и внешнюю политику. 
А вот с Д. Трампом ситуация совершенно 
иная. Уже через пару месяцев после при-
несения присяги многие стали задаваться 
вопросом: сможет ли он вообще удержать-
ся у власти, и каким способом он выпол-
нит свои многочисленные предвыборные 
замечания. Для Америки, пожалуй, впер-
вые случилось так, что на инаугурации 
45-го президента страны его противников 

оказалось не многим меньше, чем сторон-
ников. Во избежание неприятных столк-
новений пришлось пригласить полицию. 
Но, тем не менее, не следует забывать, что 
система сохранения баланса и использова-
ния противовесов, созданная отцами-ос-
нователями США, имеет давнюю историю. 
И она неоднократно себя оправдывала. 
Правда, у Трампа в этом отношении со-
хранение баланса и использование про-
тивовесов крайне затруднено. Пожалуй, 
такого сложного положения не было ни у 
одного американского президента.

Поэтому предсказать, что и как в Аме-
рике произойдет с самого начала восхож-
дения Д. Трампа на политический Олимп, 
было делом сложным. Но все же попыта-
емся это сделать, но не только в нацио-
нальном или региональном масштабе, а 
в глобальном, исходя из традиционных 
геополитических интересов США. Надо 
оговориться, что практически каждое ре-
шение Трампа имело «политическое эхо» 
почти во всех странах – в индустриально 
развитых, в развивающихся, и в так назы-
ваемых «выпадающих».

Мир продолжал следить за события-
ми в США. Первое, что вызвало озабочен-
ность вскоре после инаугурации Трампа 
и начала его президентства – необычно 
активное противоборство между предста-
вителями высших слоев демократов и рес-
публиканцев. В легитимной победе нового 
президента стали сомневаться даже пред-
ставители республиканской партии. И 
была запущена идея о вмешательстве Рос-
сии в ход американских выборов. Не будем 
подробно разбирать причины этой ситуа-
ции и её развития, ибо никаких реальных 
подтверждений до сих пор не представле-
но. Правда, сравнительно недавно все же 
поступила информация о том, что ФБР не 
нашло подтверждения влияния России 
на ход выборной кампании США в 2016 г. 
[5]. Но политические события в этой связи 
были перенесены на европейские страны. 
Буквально одно за другим появлялись об-
винения России в том, что она повлияла на 
выборы в Германии, затем в Италии, а так-
же активно способствовала выходу Брита-
нии из ЕС. И это стало явным проявлени-
ем американского «политического следа» 
в европейских странах. Но при этом в 
отношениях между РФ и США оставалась 
возможность хотя бы поддерживать отно-
шения на спокойном, не нервозном уров-
не. Здесь следует назвать три основных 
фактора: во-первых, объединение усилий 
в борьбе против запрещенной в России 
ИГИЛ; во-вторых, решение проблемы 



О
бщ

ес
тв

о

3�контроля над ядерными вооружениями и 
устранения противоречий по вопросу со-
хранения договора по ракетам средней и 
малой дальности; и, наконец, в-третьих, 
объединение действий в вопросе нерас-
пространения ядерного вооружения. И 
Д. Трамп об этом неоднократно говорил, 
но к настоящему времени положительных 
решений и сдвигов не произошло. Более 
того, со стороны США наметился откат в 
прошлое. Россия продолжает прилагать 
все усилия для уничтожения ИГИЛ, а 
США действуют практически отдельно, 
встав во главе так называемой коалиции. 
Подчеркнем, что если Россия получила 
просьбу-приглашение президента Сирии 
г. Асада о помощи и поддержке в сложив-
шейся в этой стране ситуации, то США ни-
какого «призыва» о помощи не получали. 
Поэтому трудно объяснить, как и почему 
Д. Трамп принимал такие, действительно, 
судьбоносные решения. Ведь на террито-
рии одной страны оказались вооруженные 
силы двух государств – России и Америки. 
В условиях политико-идеологических раз-
ногласий между странами мог вспыхнуть 
военный конфликт, решать который при-
шлось бы всему миру. И вопрос о возмож-
ном противостоянии сил, присутствую-
щих на территории Сирии, до сих пор не 
снят. И, конечно добиться значительного, 
а уж тем более полного снижения опас-
ности в Сирии без участия США и России 
невозможно. А постановочные ситуации с 
якобы использованием президентом Аса-
дом химического оружия, за которыми 
последовали масштабные обстрелы и бом-
бардировки сирийских территорий, стали 
определенным порогом, переступить ко-
торый означало приблизиться с мировой 
войне. Вместе с тем Д. Трамп не только не 
признал ошибку в действиях новой коа-
лиции (США, Франция, Великобритания 
для нанесения ракетных ударов по терри-
тории суверенного государства не имели 
мандата Совета Безопасности ООН), а на-
оборот, говорил о правильности принято-
го решения.

Не менее крупное по масштабам реше-
ние Трампа было связано почти с полным 
ограничением возможности принятия 
мигрантов Соединенными Штатами из 
ряда мусульманских стран и даже... Мек-
сики, вдоль границы которой Трамп по-
желал построить забор, да еще и за счет 
самого мексиканского государства. Аме-
риканский президент в этом плане пошел 
еще дальше. Говоря о странах развива-
ющегося мира, он назвал их «грязными 
вонючими ямами», что вызвало соответс-

твующую реакцию со стороны многих го-
сударств так называемого «третьего мира». 
И такая реакция заставила американского 
президента заявить, что его неправильно 
поняли, и что он совсем не то имел в виду. 
С этой ситуацией можно связать и ещё 
одно шокирующее решение Д. Трампа, 
которое было связано с отказом оказывать 
финансовую помощь Пакистану, посколь-
ку тот, по мнению американского прези-
дента, использовал деньги не по назначе-
нию. А назначение – это военные расходы, 
обеспечивающие этой крупной азиатской 
стране возможность противостоять ради-
кальному исламу. Вряд ли можно отнести 
такое решение по отношению к ядерной 
державе, да ещё находящейся в откровен-
но враждебных отношениях с Индией и 
насыщенной радикальными исламиста-
ми, адекватным. Напомним, что именно 
Пакистан совместно с США и Китаем ока-
зывал значительную помощь зарождавше-
муся движению Талибан в Афганистане, 
направленному против вооруженных сил 
Советского Союза, находившихся там с 
начала 1980-х годов. Но теперь Талибан 
вырос в мощную вооружённую силу, с ко-
торой пришлось скрестить оружие как Со-
единённым Штатам, так и их союзникам 
по НАТО. И практически из локальных 
событий 1980-х годов возникла новая, но 
уже глобальная ситуация, вызвавшая во-
енную деятельность целого ряда участни-
ков северо-атлантического союза, которые 
ввели свои войска в Афганистан без реше-
ния Совета Безопасности ООН.

Серьезным событием стало то, что во 
вторую неделю марта 2018 г. американ-
ское руководство пошло на ряд шагов, 
противоречащих современной динамике 
развития процесса глобализации и ин-
тересам целого ряда стран. Вашингтон 
отказался продолжать переговоры по 
вопросу дальнейшего развития Тихооке-
анского партнерства, инициированного, 
кстати, самими Соединенными Штатами. 
Поэтому одиннадцати странам-перего-
ворщикам пришлось подписывать новый 
договор без ключевого участника, что, 
несомненно, скажется на развитии этого 
чрезвычайно важного региона. Но в сов-
ременной глобалистике (мы рассматри-
ваем это новое интерактивное научное 
направление как объединение усилий в 
исследовании в области глобализации и 
глобальных проблем, что соответствует 
требованиям устойчивого развития) из-
вестно, что процесс глобализации тесно 
связан с региональными трендами и си-
туациями.
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Другой пример антиглобализацион-
ных шагов президента Трампа проявился 
в том, что несмотря на многочисленные 
предупреждения многих стран о неизбеж-
ных негативных последствиях в мировом 
масштабе, он все-таки объявил о введении 
страной защитных пошлин на импорт ста-
ли и алюминия (25% и 10% соответствен-
но), хотя до 23 марта у поставщиков еще 
оставалась возможность согласовать иные 
условия доступа на американский рынок. 
Более того, в настоящее время Д. Трампом 
поставлен вопрос о введении пошлин на 
поставку автомобилей, произведенных в 
Европе.

Американские журналисты отмечали, 
что Д. Трамп любит превращать каждое 
свое решение в политическое шоу. Так, 
при объявлении своего решения о введе-
нии 25% пошлины на сталь и 10% на алю-
миний, он в торжественной обстановке в 
Белом доме в окружении бизнес-элиты, 
представляющей в основном сталели-
тейную промышленность США, под мно-
гочисленными телекамерами поставил 
свою подпись под документом и заявил: 
«Новые пошлины возродят американскую 
тяжелую промышленность, вернут рабо-
чие места и даже снизят налоги. ... Моему 
решению предшествовало девятимесяч-
ное расследование министерства торгов-
ли, которое зафиксировало усиливающий 
кризис в нашей сталелитейной и алюми-
ниевой промышленности, и этот кризис – 
угроза национальной безопасности. Не 
хотите платить налоги? Перенесите про-
изводство в США. Мы призываем бизнес 
покупать все американское, и это именно 
то, чего мы хотим» [4]. Правда, нужно при-
знать, что эти два направления тяжелой 
промышленности США действительно 
оказались в сложном положении: Амери-
ка превратилась в крупнейшего импор-
тера стали, что сказалось на сокращении 
занятости в этом секторе промышленно-
го производства страны на 34% за два де-
сятилетия. С алюминием картина более 
сложная; здесь всего лишь 10% потреб-
ления приходится на свое производство, 
а занятость всего за три года сократилась 
на 60% [4].

В рамках международных и националь-
ных экономических отношений это реше-
ние Трампа не рассматривалось в Конгрес-
се, поскольку согласно Закону о торговле, 
президент может вводить желаемые огра-
ничения на импорт, включая повышение 
таможенных налогов, если посчитает, что 
сложившаяся ситуация угрожает нацио-
нальной безопасности.

В этом случае следовало бы учитывать 
связь металлургии с другими секторами 
американской промышленности. Извест-
но, что в американской сталелитейной 
промышленности работает около 140 ты-
сяч человек, а на предприятиях её потре-
бителей – 5 с половиной миллионов граж-
дан страны. Это такие отрасли, как маши-
ностроение, станкостроение, автомоби-
лестроение. Но именно эти направления 
промышленного потенциала США могут 
значительно пострадать от повышения та-
моженных пошлин. Среди основных кор-
пораций, которые стоят перед перспекти-
вой новых потерь, связанных с таможен-
ными пошлинами, называют Boing и Ford. 
Ожидается также наступление проблем 
даже у известного американского милли-
ардера, известного в наши дни практичес-
ки во всем мире – Илона Маска, который 
выступил против «таможенного» решения 
Д. Трампа.

Вообще, надо сказать, что Трамп до-
статочно настойчиво и упорно выстраивал 
свою европейскую политику. Он добивался 
решения двух для США важных вопросов: 
ослабления экономического положения 
ЕС и усиления своих позиций в НАТО за 
счёт увеличения взносов стран-участниц 
альянса. Так, на встрече глав государств 
и правительств НАТО 25 мая 2017 г. рас-
сматривалась изначально как ключевое 
политическое мероприятие – первый ев-
ропейский визит Д. Трампа, в ходе кото-
рого предстояло определить новые усло-
вия трансатлантического соглашения и в 
рамках самого альянса.

В более широком контексте американо-
европейских отношений, Д. Трамп крайне 
провокативно обозначил болевые точки 
этих отношений, фактически обвинил ев-
ропейцев в иждивенчестве за счет США и 
потребовал «справедливой оплаты» амери-
канских гарантий безопасности. По сути 
дела, этот вопрос не был чем-то новым в 
отношениях Америки и стран-участниц 
НАТО. Об этом писал в своей известной 
книге «Великая шахматная доска» З. Бже-
зинский. Тем самым, по существу, Д. Трамп 
впервые поставил под вопрос централь-
ную аксиому Евро-Атлантики – ценность и 
неприкосновенность НАТО. Он не только 
опять внес в повестку вопрос «зачем Евро-
па Америке», но и поставил его перед евро-
пейцами в ультимативной форме [3].

Одновременное воздействие на Европу 
в экономическом и военно-политическом 
плане вызвало в странах этой части света 
явные разногласия. Оно пошло по разным 
направлением – геополитическом, гео-
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Не меньшие разногласия между веду-
щими странами Европы вызвало решение 
США о выходе из договоренности по иран-
ской проблеме. Во-первых, они были край-
не удивлены, поскольку эта «сделка», как 
называет её Д. Трамп, все же имела гло-
бальное значение, поддержанное решени-
ем Совета Безопасности ООН. Во-вторых, 
действия США в этом плане вызовут рост 
цен на нефть, а, следовательно, и на другие 
товары и услуги, что накладывается на эко-
номическое состояние не только Европы, 
но и всего мира. Реакция на возникшую 
ситуацию была далеко неоднозначной. 
Если известный государственный деятель 
РФ Д. Козак сказал: «Нас санкции США 
останавливать не будут. Мы проработаем 
все эти вопросы. Постараемся сделать все, 
чтобы минимизировать ущерб в отноше-

ниях с Ираном», то президент Франции 
Э. Макрон заявил: «Последствия действий 
США могут послужить интересам россий-
ских и китайских компаний... Наши при-
оритеты связаны не с торговлей, а с геопо-
литикой» [7].

Но в целом глобальная ситуация зна-
чительно меняется, несомненно, реа-
гируя на столь агрессивное поведение 
современного руководства США. Можно 
считать, что на сегодняшний день на-
иболее ярким выражением этой реакции 
стал вопрос о возможности включить 
снова Россию в «Большую восьмерку» и 
показать таким образом, необходимость 
избежать положения «Большая шестер-
ка + 1», иными словами продемонстри-
ровать США, что они выпадают из этой 
международной пара-организации [2]. 
Что будет дальше – вопрос, несомненно, 
остается открытым.

список литературы:
[1] Болгова Е. Лавров о победе Трампа на выборах президента США: будем судить по делам // Комсо-

мольская правда. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.kp.ru/online/news/2565001
[2] «Вести». – 2018, 4 мая.
[3] Данилов Д. Неформальный саммит НАТО: перераспределение бремени и ответственности. Анали-

тическая записка. – 2017, № 16.
[4] Казаргин А. Трамп решил поиграть «стальными мускулами» 14.03.2018 // Санкт-Петербургские ве-

домости. – 2018, 24 июня.
[5] Коммерсант. – 2018, 12 марта.
[6] Корченкова Н. «В следующем году, безусловно, санкции будут ослабляться, и сниматься». Валенти-

на Матвиенко надеется на потепление отношений России и Запада // Коммерсант.ru. – Интернет-
ресурс. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/3176335

[7] Макрон: выход США из СВПД может пойти на пользу российским и китайским компаниям // Парла-
ментская газета. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.pnp.ru/politics/makron-vykhod-ssha-
iz-svpd-mozhet-poyti-na-polzu-rossiyskim-i-kitayskim-kompaniyam.html



О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

ФенОМены СОЦИАльнОГО РАЗвИтИЯ
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М.С. Касабуцкая, е.А. Ковтун, А.в. Петров, С.Д. Савин

восприятие коррупции в сознании молодежи 
россии и китая*

Рассматриваются проблемы восприятия коррупции и антикоррупционной политики в 
сознании молодежи России и Китая. Материалы статьи подготовлены на основе акту-
альных данных эмпирических исследований, полученных социологами СПбГУ. Эти дан-
ные показывают существенную трансформацию в последнее десятилетие отношения 
граждан, особенно молодежи, наших стран к коррупции, отражают рост её неприятия 
и поддержку любых антикоррупционных мер и программ наших государств. Данные 
социологического исследования свидетельствуют, что молодежь России и Китая вос-
принимает проблемы коррупции острее, чем представители других групп населения, 
рассматривает её как совершенно неприемлемое социальное явление. Это становится 
основой для формирования у российской и китайской молодежи устойчивых, долговре-
менных отрицательных установок по отношению к коррупции и позитивных устано-
вок по поводу эффективных мер антикоррупционной политики, проводимой нашими 
государствами.
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антикоррупционная культура, антикоррупционная политика, Китай, молодежь, Рос-
сия, социальные установки.
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Одной из основных целей радикаль-
ных социально-экономических преоб-
разований в России и Китае является 
создание условий для формирования со-
циального государства и гармоничного 
общества. Именно поэтому исследователи 
подчеркивают важность преодоления ба-
рьеров на пути становления социального 
государства и гармоничного общества в 
наших странах. Одним из таких барьеров 
является коррупция. И если в российской 
и китайской политологии или правове-
дении изучение коррупции давно стало 

неотъемлемой частью теоретических и 
прикладных исследований, то социология 
в наших странах нуждается в более глубо-
ком и всестороннем анализе результатов 
антикоррупционной политики и проблем 
ее реализации в связи с построением со-
циального государства и гармоничного об-
щества.

Особого внимания заслуживает соци-
альный анализ эффективности мер анти-
коррупционной политики современных 
российского и китайского государств и 
её восприятия в общественном мнении. 

* Материалы статьи подготовлены в рамках НИР СПбГУ. Исследование проведено с использованием 
оборудования ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Социологические и интернет исследова
ния» ⁄ Scientific research were performed at the Research park of St.Petersburg State University «Center for 
Sociological and Internet Research».
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�1меняться разные методы анализа уровня 
коррупции и её восприятия в социальном 
сознании, и у этих методов всегда имеет-
ся своя, хоть и допустимая, погрешность. 
Во-вторых, какими бы эффективными ни 
были методы социального анализа анти-
коррупционной политики, исследовате-
лям далеко не всегда удается комплексно 
изучить случаи коррупции, характеризую-
щиеся высокой латентностью. Например, 
если конкретным случаям коррупции в 
сфере государственного управления в со-
циологических исследованиях уделяется 
достаточно много внимания, то пока сла-
бо изученной остается коррупция в сфере 
бизнеса, деловая и внутрикорпоративная 
коррупция и меры по её искоренению. В-
третьих, особенностью социологических 
исследований коррупции является ярко 
выраженная субъективность её оценок и 
оценок её социальных последствий как 
самими исследователями, так и респон-
дентами (особенно при экспертных опро-
сах), ведь на эти оценки может оказывать 
влияние множество внешних факторов, да 
и сложно отнестись к этому феномену аб-
солютно беспристрастно. Однако, на наш 
взгляд, использование методики бинар-
ного сравнения отношения к коррупции в 
России и Китае все же позволяет оценить 
эффективность стратегий антикорруп-
ционной политики, выявить проблемы 
ее воплощения, решить текущие задачи 
реализации эффективных антикоррупци-
онных мер и формирования антикорруп-
ционной культуры, в том числе внутриор-
ганизационной антикоррупционной куль-
туры.

Таким образом, вопросы методологии 
и методологических основ исследования 
восприятия коррупции в сознании моло-
дежи России и Китая являются сущест-
венно важными. И в построении модели 
восприятия коррупции и антикоррупци-
онной политики молодежью наших стран 
можно было бы ориентироваться на струк-
туру аттитюда (социальной установки), 
определяемого через установки личности, 
ценности, стереотипы, отношение, так 
как эффективность антикоррупционной 
политики требует учёта мнений граждан 
об уровне коррупции, оценок проводимых 
антикоррупционных мероприятий, отно-
шения к коррупционным практикам.

Классическая модель аттитюда, опи-
санная в 1997 г. М.Б. Смитом, состоит из 
трех компонентов: аффективного (направ-
ленность), когнитивного (информирован-
ность, стереотипы, убеждения), конатив-
ного (поведенческого) [1, с. 23]. У. Томас и 

И здесь важно подчеркнуть как нали-
чие сложностей организации подобных 
социологических исследований, так и 
опасность политизации их результатов, с 
примерами которой Россия и Китай стал-
киваются постоянно, получая разные, по-
рой диаметрально противоположные эк-
спертные оценки как уровня коррупции 
в государственной и бизнес-сферах, так и 
эффективности антикоррупционных мер, 
реализуемых в последнее время нашими 
государствами. Однако актуальные дан-
ные совместных социологических иссле-
дований, проводимых учеными России 
и Китая, уже показывают существенную 
трансформацию в последнее десятилетие 
отношения граждан наших стран, особен-
но молодежи, к этому социальному явле-
нию, отражают рост его неприятия и под-
держку любых реальных государственных 
мер и программ, направленных на его ис-
коренение и избавление общества от его 
последствий.

Исходя из данных Индекса восприятия 
коррупции («Transparency International») по 
итогам 2016 г. следует отметить, что Россия 
заняла 131-е из 176 мест, получив 29 бал-
лов из 100 (чем меньше количество баллов, 
тем выше уровень коррупции). Китай, со-
гласно данным этой организации, оказал-
ся на 79 месте с результатом 40 баллов. В 
2017 г. РФ получила 29 баллов (135-е место 
из 180), КНР – 41 балл (77-е место) [2]. А, 
например, по данным другого опроса эк-
спертов (представителей бизнес-структур 
из 57 стран, которые могут сталкиваться 
с коррупцией значительно чаще обыч-
ных граждан или членов общественных 
организаций), проведенного компани-
ей «Ernst&Young» в том же 2016 г., Россия 
оказалась на 31 месте (между Польшей и 
США), а Китай – на 39 (между Австралией 
и Израилем) [3, с. 44].

Исследователи подчеркивают, что ос-
новной трудностью в исследовании кор-
рупции является получение достоверных 
и объективных данных, так как индек-
сы, основанные на экспертных оценках и 
оценках граждан, зачастую расцениваются 
как не вполне достоверные [4, с. 50]. Разра-
ботка методик оценки уровня коррупции, 
эффективности антикоррупционных мер 
и их восприятия обществом, по призна-
нию специалистов, – действительно одна 
из серьезных методологических проблем. 
Адекватно ли отражают реальность про-
водимые социологические исследования в 
данной сфере? При соблюдении всех пра-
вил – да, адекватно. Но, во-первых, в со-
циологических исследованиях могут при-
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Ф. Знанецкий, исследовавшие социальные 
установки в изучении социальных явле-
ний, определяют её содержание через ин-
дивидуальное отношение к какому-либо 
объекту, представляющему для социума 
ценность. По их мнению, социальная уста-
новка представляет собой «процесс инди-
видуального сознания, который определя-
ет реальную или возможную деятельность 
индивида в социальном мире. Социальная 
установка является, таким образом, свое-
образным двойником социальной ценнос-
ти в личностном аспекте: деятельность, в 
какой бы форме она ни осуществлялась, 
это всегда связующее звено между ними» 
[5, с. 22].

Одним из приоритетов современной 
антикоррупционной политики в РФ, да и 
в КНР, является формирование нетерпи-
мого отношения к коррупции среди граж-
дан. Действительно, эффективность реа-
лизации мер по противодействию корруп-
ции во многом связана и с формированием 
правовой культуры, и с правовым просве-
щением, повышением гражданской актив-
ности, готовностью принимать участие в 
антикоррупционных мероприятиях. Не-
сомненно, как показывают данные соци-
ологических исследований, наиболее вос-
приимчивой ко всему выше перечисленно-
му социально-демографической группой 
является российская и китайская моло-
дежь. Именно она может стать основным 
носителем антикоррупционной культуры. 
Антикоррупционная культура, в первую 
очередь, должна отражать гражданскую 
активность и содействовать реализации 
законных прав, формировать уважитель-
ное отношение к правовым институтам.

Помимо прочего, исследовательский 
интерес представляет восприятие корруп-
ции в социально-этическом ключе и оцен-
ки допустимости коррупционных прак-
тик, отражающие ценностные установки 
респондентов. Применительно к нашему 
исследованию можно построить модель 
восприятия молодежью коррупции и анти-
коррупционной политики в двух странах, 
определив восприятие уровня коррупции, 
проводимых антикоррупционных мер и 
их оценки, а также поведенческие установ-
ки (готовность к участию).

Следует отметить, что устойчивость со-
циальных установок зависит как от соци-
альных, экономических, политических ус-
ловий, в которых находятся граждане, так 
как от изменений этих условий. На соци-
альные установки российских и китайских 
граждан в отношении коррупции влияют 
различные факторы. 1) Личностные: пол, 

возраст, уровень образования, уровень до-
хода и благосостояния, личный опыт стол-
кновения с коррупционными практиками. 
2) Социальные: социально-политические 
условия, функционирование государствен-
ных и общественных институтов, СМИ, 
включенность в различные группы. В про-
цессе социализации индивид усваивает 
установленные институциональные нор-
мы и неформальные правила в различных 
группах, личный опыт подкрепляет, либо 
ставит под сомнение эти нормы. Так, если 
в рамках института семьи превалирует не-
гативное отношение к коррупции (эмоци-
ональный аспект), но при этом кто-либо из 
членов семьи периодически обращается к 
коррупционным практикам для решения 
личных проблем (поведенческий аспект), 
то у молодежи может сформироваться про-
тиворечие между компонентами социаль-
ной установки.

Важным институтом, влияющим на 
формирование установок в отношении 
коррупции, является государство, так как 
во многом именно государственная анти-
коррупционная политика должна задавать 
тон в восприятии коррупции. Обращение 
к истории противодействия коррупции 
в России показывает противоречивость 
формирования антикоррупционных ус-
тановок в различные периоды, однако на 
современном этапе нельзя не отметить 
стремление к системности антикоррупци-
онной политики. Китай также демонстри-
рует пример существенной комплексной 
активизации антикоррупционной поли-
тики, направленной на борьбу с корруп-
цией на различных уровнях («против мух 
(мелких взяточников) и тигров (крупных 
чиновников-коррупционеров)»). При этом, 
с точки зрения теории социального конт-
роля, социальные санкции и легитимация 
социального порядка, наряду с неформаль-
ным контролем, основанном на одобрении 
различных социальных групп, являются 
важными условиями для формирования 
отрицательной установки по отношению 
к коррупции и развития антикоррупцион-
ного мышления как социальной нормы.

Итак, социальная установка рассмат-
ривается здесь как намерение и готов-
ность действовать определенным образом 
в отношении коррупции. В связи с этим 
представляет интерес рассмотрение вос-
приятия коррупции в сознании молодежи 
РФ и КНР с точки зрения трехкомпонен-
тной структуры аттитюда и рассмотрение 
оценок уровня коррупции, эффективнос-
ти антикоррупционной политики, отно-
шения к коррупционным проявлениям 
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принимать участие в антикоррупционной 
деятельности.

Для сравнения восприятия коррупции 
и антикоррупционной политики исполь-
зованы данные пилотажного исследова-
ния мнений респондентов, граждан РФ 
и КНР, проведенного в сентябре-октяб-
ре 2017 г. (120 чел. в возрасте от 16 до 44 
лет) и результаты телефонного опроса на 
тему «Проблема коррупции в массовом со-
знании граждан» (проведенного на базе 
Центра социологических и Интернет-ис-
следований СПбГУ, 1100 человек, октябрь 
2017 г.). Для данного исследования приме-
нены возрастные границы согласно клас-
сификации ВОЗ, где молодой возраст оп-
ределен до 44 лет. Это позволяет выявить 
отношение к коррупции наиболее соци-
ально и экономически активной части на-
селения обеих стран.

Оценки коррупции у молодежи РФ и 
КНР. Данные опросов показывают, что в 
России наметилась негативная тенден-
ция – коррупция перестает воспринимать-
ся как острая проблема, решать которую 
необходимо немедленно. Это связано с 
тем, что внимание граждан в последние 
годы переключается на более насущные 
социально-экономические проблемы (рост 
цен, заработная плата, занятость). Прав-
да, своей актуальности проблема корруп-
ции при этом не теряет, что показывают 
результаты опроса (рис. 1). Но регулярное 
освещение в СМИ громких коррупцион-
ных дел стало восприниматься скорее как 
незначительная часть общего информаци-
онного фона для осмысления обществом, 
различными социальными группами, в 
том числе и молодежью.

Рис. 1. Восприятие уровня коррупции 
гражданами РФ

Однако данные исследований пока-
зывают, что молодежь все же проявляет 
значительно меньшую терпимость к кор-
рупции, чем другие социально-демогра-
фические группы, и молодому поколению 
в большей степени свойственны антикор-

рупционные установки. Так, по результа-
там исследования, проведенного на базе 
Центра социологических и Интернет-ис-
следований СПбГУ, наиболее негативно 
относятся к коррупции в России гражда-
не именно в возрасте 30–39 лет, при этом 
респонденты в возрасте 18–29 лет демонс-
трируют уверенное неприятие коррупци-
онного поведения (59%), считая решение 
повседневных вопросов с помощью взяток 
недопустимым.

Среди опрошенных нами молодых 
граждан КНР 27% считают задачу борьбы 
с коррупцией первоочередной, 36% – важ-
ной, но ничем не отличающейся от других 
задач. При этом уровень коррупции отме-
чают как высокий 40% опрошенных в Ки-
тае (рис. 2).

Рис. 2. Восприятие уровня коррупции 
гражданами КНР

По результатам опроса 50% респонден-
тов из КНР демонстрируют негативную 
установку в отношении коррупции, считая 
дачу взятки неприемлемым поведением, 
32% считают, что порой это необходи-
мо, в зависимости от случая, 4% считают 
взятку обычной практикой, 14% затрудни-
лись ответить. Таким образом, молодежь 
РФ и КНР осознает проблему коррупции, 
что показывает выявленный уровень вос-
приятия коррупции, также значительная 
часть респондентов продемонстрировала 
негативные установки в отношении к кор-
рупции, нетерпимость к коррупции как 
средству решения личных проблем.

Оценка эффективности антикорруп-
ционной политики молодежью России и 
Китая. Государство в России и Китае все 
активнее использует механизмы формиро-
вании негативного отношения к корруп-
ции в рамках реализации антикоррупци-
онной политики. Но в КНР теперь этому 
уделяется особое внимание и среди чинов-
ников (корпоративные кодексы поведе-
ния, партийная дисциплина, тренинги са-
модисциплины в организациях), и среди 
граждан (компьютерные игры, сериалы, 
показательные наказания коррупционе-
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ров, активное информирование о реализа-
ции антикоррупционной политики), при 
этом затрагивается именно ценностный 
уровень и воздействие на аффективный и 
когнитивный компоненты социальных ус-
тановок в отношении коррупции.

По результатам нашего опроса наибо-
лее эффективными мерами антикорруп-
ционной политики респонденты назва-
ли контроль за доходами чиновников и 
увеличение числа проверок, обеспечение 
прозрачности в области государственных 
закупок, и, что интересно, формирование 
антикоррупционного мировоззрения. Оп-
ределяя организации, наиболее эффектив-
но борющиеся с коррупцией, респонденты 
из России на первое место поставили обще-
ственные организации, НКО, на второе – 
прокуратуру и СМИ, на третье – МВД.

Среди опрошенных граждан КНР 23% 
считают антикоррупционную деятель-
ность государственных органов очень эф-
фективной, 68% – эффективной, но нужда-
ющейся в активизации. Кроме того, 91% 
считает, что за последние 5 лет борьба с 
коррупцией в Китае усилилась, эффектив-
ными мерами считают совершенствование 
законов, увеличение количества проверок 
правоохранительными органами и журна-
листские расследования. Стоит подчерк-
нуть, что наиболее коррумпированными 
респонденты из КНР считают муници-
пальные и правоохранительные органы, 
медицинские учреждения и органы госу-
дарственной власти.

Отметим, что одна из проблем в форми-
ровании антикоррупционных установок в 
российском обществе лежит в сфере ак-
центирования антикоррупционной поли-
тики именно на законодательных и пра-
воприменительных механизмах. Правда, 
их использование сопровождается слабой 
и непоследовательной информационной 
кампанией, характеризующейся ориента-
цией СМИ на освещение единичных, хотя 
и крупных и громких успехов эффектив-
ного применения аникоррупционных мер, 
что не позволяет формировать устойчивую 
социально-информационную среду, ока-
зывающую влияние на создание и воспро-
изводство отрицательных установок в от-
ношении к коррупции у россиян, особенно 
среди молодежи. Социально-информаци-
онная среда – важная грань антикорруп-
ционной культуры как для России, так и 
для Китая, где пресса планомерно инфор-
мирует население о ходе реализации мер 
антикоррупционной политики.

Информированность и этические ус-
тановки молодежи РФ и КНР в отноше-

нии коррупции. В качестве индикатора 
для определения информированности 
граждан был выбран вопрос «Знаете ли 
Вы, куда обратиться при вымогании у Вас 
взятки (для защиты своих интересов)?». 
Среди молодых граждан РФ положитель-
но ответили 20,5%, отрицательно – 56,8%, 
ещё 22,7% затруднились ответом (рис. 3). 
Среди респондентов из КНР картина аб-
солютно иная: 81% знают, куда могут об-
ратиться при вымогании у них взятки, 
не знает 5%, затруднились ответить 14% 
(рис. 4).

Рис. 3. Ответ молодых граждан РФ на вопрос 
«Знаете ли Вы, куда можно обратиться для 

защиты своих интересов, если у Вас вымогают 
взятку?»

Рис. 4. Ответ граждан КНР на вопрос 
«Знаете ли Вы, куда обратиться 

при вымогании у Вас взятки?»

В ходе опроса, проводимого Центром 
социологических и Интернет-исследова-
ний СПбГУ, респондентам из России за-
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благодаря коррупции достиг высокого по-
ложения, благосостояния?», аналогичный 
вопрос был включен в анкету и для рес-
пондентов из Китая. 80,2% опрошенных в 
возрасте 18–29 лет из РФ ответили, что не 
испытывают зависти к таким людям. Сре-
ди респондентов из КНР 41% ответили от-
рицательно, ещё 9% отметили, что чувство 
зависти им чуждо по отношению к кому бы 
то ни было вообще.

Указанные выше данные (пока еще 
промежуточные, но, тем не менее, интерес-
ные) социологических исследований уже 
свидетельствуют о том, что молодежь Рос-
сии и Китая воспринимает проблемы кор-
рупции острее, чем представители других 
половозрастных групп, рассматривает её 
прежде всего как совершенно неприемле-
мое социальное явление. Это становится 
основой для формирования у российской 
и китайской молодежи устойчивых, дол-
говременых отрицательных установок по 
отношению к коррупции и позитивных 

установок по поводу эффективных мер ан-
тикоррупционной политики, проводимой 
нашими государствами. Хотя среди моло-
дежи обеих стран все же прослеживается 
существование и определенной «группа 
риска» с толерантными по отношению к 
коррупции установками. Несомненно, ре-
ализация эффективной антикоррупцион-
ной политики в России и Китае зависит 
и от этих особенностей социальных уста-
новок, реакции и поведения молодежи. 
Кроме того, при формировании антикор-
рупционных установок молодежи следует 
обращать внимание на согласование всех 
компонентов (аффективного, когнитивно-
го, поведенческого) и, исходя из этого вы-
страивать комплексную стратегию борьбы 
с коррупцией, так как противоречия в со-
циальных установках затрудняют прогно-
зирование поведения индивида в ситуа-
ции столкновения с коррупцией, и в свою 
очередь, – формирование устойчивой и эф-
фективной антикоррупционной политики 
и антикоррупционной культуры.
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ЯЗыКИ КультуРы

УДК 398
ББК 82

Г.С. Попова

идиолект сказителей в эпическом словаре улуса
Актуальна проблема сохранения индивидуальности и локальности эпического скази-
тельства как личностного творчества. Целью статьи является постановка проблемы 
создания эпического словаря якутских олонхосутов по улусам/районам их проживания. 
На примере изучения опыта создания указанного типа словаря русскими исследовате-
лями XIX–XX вв., на основе теоретического и логического анализа их разработок автор 
статьи предлагает идею изучения идиолекта сказителей-олонхосутов из локальных 
центров якутского эпоса олонхо на основании печатных текстов. Кроме указанных ис-
пользованы методы сопоставления, сравнения, техники чтения текстов культуры и 
лингвокультурологический подход. Приводятся примеры слов и словосочетаний из иди-
олекта сказителя из Мегинского улуса Г.Е. Слободчикова-Тэлээркэ, выявленные из тек-
ста олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур = Нюргун Ботур Стремительный» (впервые 
изданного в 2013 г.). Результаты исследования будут полезны для основания эпических 
словарей улусов саха, что в будущем составит содержание лингвокультурологического мо-
делирования как современного метода изучения этнокультурного пространства.
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идиолект сказителя, олонхо, эпический словарь, якутские улусы.
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Языковая личность выступает носите-зыковая личность выступает носите-
лем определенного идиолекта. Идиолект – 
(от греч. Idios – своеобразный, особый иIdios – своеобразный, особый и – своеобразный, особый и 
(диа)лект), совокупность особенностей, ха-
рактеризующих речь отдельного индиви-
дуума. Носителями идиолекта выступают 
каждый из сказителей эпоса олонхо, и в 
силу важности роли и выполняемых функ-
ций, каждого из них можно отнести к кате-
гории не только языковой, но и знаковой 
личности в этнокультуре.

«Интересна попытка группы россий-
ских исследователей создать языковой 
портрет конкретного человека на примере 
языковой личности с рельефными языко-
выми чертами, уникальной индивидуаль-
ностью, ярко воплотившей в себе черты 
своего времени, культуры, народа, носите-
ля языковой традиции поколения русской 
интеллигенции, замечательного языкове-
да А.А. Реформатского» [10, с. 31]. Не оста-
лась без внимания и личность сказителя 
былин. А.Ф. Гильфердинг отмечает: «Кро-
ме местных влияний, в былине участвует 

личная стихия, вносимая в нее каждым 
певцом; участие это чрезвычайно велико, 
гораздо больше, чем можно бы предпола-
гать, послушав уверенья самих сказителей, 
что они поют именно так, как переняли 
от стариков» [10]. Успешно исследовалась 
типология искусства севернорусского бы-
линного сказителя [15]. И спустя почти век 
аналогичный вывод сделан на материале 
эпической традиции Югославии [7].

Эти примеры наталкивают нас на мыс-
ли о якутских сказителях и о личной мане-
ре их исполнения. В данное время у яку-
тов саха имеются исполнители эпоса олон-
хо, в свое время лично слышавшие живых 
еще олонхосутов. Назовем, к примеру, сов-
ременных исполнителей олонхо из цент-
рального Мегино-Кангаласского улуса рес-
публики, активно участвующих в процессе 
ревитализации эпического наследия саха. 
Исторически Мегинский улус был само-
стоятельным территориальным образова-
нием. Так, истинно мегинский уроженец 
А.М. Захаров всю свою жизнь за рулем сов-
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олонхо на манер исполнения известного 
мегинского сказителя Н.И. Степанова-Но-
орой. И вот когда его трактор умолк, нако-
нец мы услышали его пение и были счас-
тливо удивлены и безмерно благодарны 
ему. Н.Е. Баишев в детстве не слышал свое-
го знаменитого деда И.И. Бурнашева-То² 
Суорун, но унаследовал дар сказительства, 
притом, предположительно, мегинского 
стиля. Правнучка Н.И. Степанова-Ноорой 
Анисия Степанова тоже прекрасно испол-
няет олонхо, хотя прошла школу в мане-
ре исполнения вилюйской группы улусов. 
Не сумел дожить до происходящего ныне 
явления ренессанса олонхо талантливый 
актер исполнитель олонхо Г.Г. Колесов, но 
в его говорении и пении также слышится 
явно мегинское, перенимаемое ныне попу-
лярным исполнителем П.М. Тихоновым, а 
также и энергичным молодым исполните-
лем олонхо Виталием Никифоровым. Оба 
последних исполняют олонхо «Дьулуруйар 
Ньургун Боотур = Нюргун Ботур Стре-
мительный» П.А. Ойунского [9]. Но этот 
процесс историко-генетической передачи 
опыта сказительства происходит стихий-
но, на внутреннем интуитивном уровне 
самих сказителей. Попытки специального 
сохранения индивидуальности и локаль-
ности эпического сказительства Якутии 
также находятся на зачаточном уровне.

Изучение идиолекта сказителей
Индивидуальность певца во всех ука-

занных выше научных трудах оценивает-
ся интегрально: эпический запас, выбор тем 
и сюжетов, величина текста, отношение к 
традиционному тексту, использование устой-
чивых формул, манера исполнения и т.п. Как 
отмечает исследователь А.Т. Хроленко, 
собственно языковой анализ текстов про-
водился фрагментарно и без учета при-
надлежности того или иного языкового 
явления конкретному сказителю. В наши 
дни, когда сформировалось специальное 
направление – лингвофольклористика 
(еще и лингвокультурология – Г.П.), в по-
вестку дня исследований языка фолькло-
ра встал вопрос о личном вкладе того или 
иного сказителя в народно-поэтическую 
речь [14].

Курской исследовательницей М.А. Ка-
раваевой была выполнена диссертацион-
ная работа на тему «Идиолект былинно-
го певца». Обратившись к текстам трех 
кижских сказителей, автор определила их 
активные (использованные в текстах) лек-
сиконы и сопоставила между собой. Несов-
падающие части лексиконов позволили 

исследовательнице нарисовать языковой 
портрет каждого певца и попытаться опре-
делить личностные черты, проступившие 
в этих портретах: «Изучение былинного 
певца как своеобразного творца и храни-
теля эпической традиции не является ав-
тономным и второстепенным в эпосоведе-
нии, оно включено в состав фундаменталь-
ных проблем фольклористики: генезис 
эпоса, его историческая типология, поэти-
ка, процесс его бытования и изменения». 
«Исследование былинного певца в един-
стве его социальных, бытовых, мировоз-
зренческих и творческих характеристик 
составляло отличительную черту “русской 
школы фольклористики”» [5; 15, с. 10].

П.Н. Рыбников и А.Ф. Гильфердинг – 
основоположники изучения сказителя и 
его связей с былинной традицией. Разли-
чие исполнения понималось ими как ин-
дивидуальное, а не типологическое. П.Н. 
Рыбников сразу же оценил индивидуаль-
ность каждого сказителя, выяснив, что 
народное творчество, зачастую понимав-
шееся до этого как некое безличностное, 
имеет своих ярких мастеров. «У каждого 
истинного сказителя заметно его личное 
влияние на склад былины: он вносит в нее 
свой характер, любимые слова, поговорки» 
(Рыбников, 1989, с. 723) [цит. по 5].

А.Ф. Гильфердинг, опиравшийся на на-
блюдения над самим процессом усвоения 
и воспроизведения русской былины, от-
мечал присутствие в былинах так называ-
емых «типических мест» и мест «переход-
ных», что также обусловливает отличия 
текстов на одинаковый сюжет у разных 
сказителей [10, с. 57].

Приведем отрывок из статьи А.Т. Хро-
ленко о составленном словаре: «Последо-
вательность описания лексем соотнесена 
со структурой эпической картины мира, 
которая складывается из концептов и свя-
зей между ними. Концепты артикулиру-
ются с помощью лексем, и в итоге возника-
ет языковая картина мира, каждый фраг-
мент которой репрезентируется опреде-
ленной совокупностью лексем различной 
частеречной принадлежности. Этот набор 
лексем мы именуем термином кластер... У 
кластерного подхода обнаруживаются зна-
чительные эвристические возможности... 
на более глубоком уровне он способствует 
установлению своеобразия «мировидения» 
этноса, ментальности носителей фолькло-
ра» [1; 14].

Здесь надо отметить, что это будет рабо-
та лингвокультурологического, широкого 
междисциплинарного охвата. Далее автор 
раскрывает еще другие возможности созда-
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ваемого словаря: «Принятая нами практи-
ка приводит к тому, что свыше 40% всего 
былинного лексикона (в нашем случае это 
около трех тысяч слов) «авторизуется», т.е. 
становится известным, какой исполнитель 
однажды в тексте былины использовал то 
или иное слово. При этом неважно, какое 
это слово – общеупотребительное или ред-
кое, диалектное или “темное”, или даже 
“призрачное” ... Это могут быть индивиду-
альные устойчивые конструкции, вариан-
ты общеэпических формул, неожиданные 
определения (типа золоченая речка), авто-
рские цепочки определений, свои ассоциа-
тивные ряды» [1; 14].

Как видим, предстоит скрупулезная 
работа, в итоге которой будет сохранен и 
готов к использованию язык эпоса олон-
хо, каждое слово, даже единожды упот-
ребленное тем или иным «тµ³лбэ олон-
хосутом». Это будет поистине ювелирная 
работа, достойная быть памятником авто-
ру. Г.М. Васильев в свое время не зря от-
мечал, что сколько олонхосутов и сколько 
исполнений есть, столько и текстов олон-
хо имеется. Им отмечено, что олонхосуты 
при каждом исполнении одного и того же 
олонхо стремятся добавить что-то новое, 
любят исполнять каждый раз по-разному 
[2, с. 84].

Примеры идиолекта олонхосута 
Мегинского улуса

Предлагаем авторские наработки по 
результатам изучения текста олонхо ме-
гинского сказителя Г.Е. Слободчикова-Тэ-
лээркэ «Дьулуруйар Ньургун Боотур», од-
ноименного с олонхо К.Г. Оросина и П.А. 
Ойунского [3; 4; 8; 9], но самостоятельного 
по сюжету [4]. Поскольку текст этот на рус-
ский язык еще не переведен, слова и сло-
восочетания из текста будут приведены в 
оригинале, а смысловой перевод на рус-
ский произведен автором статьи.

Во вступительной части олонхо доста-
точно красочно описывается Мировое Дре-
во Аал Луук мас, по своему содержанию 
похоже на манер мегинского олонхосута 
Н.И. Степанова-Ноорой. Далее сказитель 
оригинально кличет первопредков рога-
того и конного скотов: Тойон Тойбостууй 
диэн атыыр о±ус, Хаан Саралыктай диэн 
атыыр сылгы (371–403 стр. текста указан-
ного олонхо). Герой данного олонхо пред-
ставляет собой архетипический образ Эр 
Со±отох (Одинокий Герой). В строках 987–
1008 описываются место и предметы его 
богатырских игрищ, что совпадает с тако-
выми в олонхо мегинского сказителя Н.А. 
Абрамова-Кынат [13]. Сказитель Слобод-

чиков заставляет своего героя совершенно 
оригинально подзывать коня – взмахом и 
киданием сбруи, что является примером 
использования паралингвистических зна-
ков (стр. 1013–1024). В тексте часто упо-
минаются верховные божества айыы и 
духи иччи – Владыка Судьбы Улуу Дьыл±а 
Тойон (стр. 1320), Дух Хозяйка Срединно-
го мира Аан Алахчын Хотун, притом пос-
леднее название записано в тексте с нару-
шением грамматики: «Аан алах Чо²хотун» 
(стр. 1277). Возможно, сказитель так и го-
ворил, потому и записано. Богатырь перед 
отправкой в путь трижды пососал молока 
(сделал три глотка) из груди Аан Алахчын 
Хотун (стр. 1331–1391). На этот момент мы 
неизменно обращаем особое внимание, 
желая выяснить смысл сего ритуально-
обрядового действия. Западно-Кангалас-
ский сказитель Е.И. Кардашевский в олон-
хо «Уол Дугуй Бухатыыр» дает некоторое 
объяснение по этому поводу: оказывается, 
кто предназначен быть добрым богатырем, 
тот делает всего лишь один единственный 
глоток, а кто слаб, тот и делает по два-три 
глотка, и не более. А вот из которой (левой 
или правой) груди Аан Алахчын Хотун 
производится этот живительный глоток, 
мы еще не нашли подходящего объясне-
ния. В случае с Уол Дугуй богатырем Аан 
Алахчын сама предлагает правую грудь 
[6, с. 34]. Предпринятое действо в рас-
сматриваемом эпизоде олонхо возымело 
успех – герой удесятерил свои силы, и Вер-
ховное божество Дьыл±а Тойон надевает 
ему богатырское одеяние, оказавшееся 
велико по размерам богатырям всех трех 
миров, притом три мира олонхо сказитель 
называет «¥с ыырай» (стр. 1694). Такое на-
звание мы встречали у сказителей Устина 
Нохсорова и С.Г. Алексеева-Уустарабыс. 
Срединный мир все трое называют «То-
руой ыырай». В строках 1431–1481 читаем 
канонический алгыс-благословение духу 
домашнего очага Аал Уот иччитэ. Когда 
богатырю традиционно становится необ-
ходима помощь сверху, дух его речи/слова 
становится куликом «¥³дэй ч³кч³²³т³» и 
достигает ушей небесной удаганки Айыы 
Умсуур (стр. 2918–2931). Крик же его пре-
вращается в уже другого кулика «³лµµ ло-
обуут ч³кч³²³т³» (стр. 4393). Это также 
оригинально: нами исследованы подоб-
ные моменты в одноименном олонхо П.А. 
Ойунского [11]. Как и во многих олонхо, 
богатырю помогают все из рода и племени 
добрых творящих сил айыы. Конь наделя-
ет хозяина медным остроконечным оружи-
ем «алтан µ³рбэ» (стр. 3373), удаганка Айыы 
Намы´ын создает для него волшебную ве-
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суур удаганка оживляет богатыря тремя 
разными способами: волшебной махалкой 
«айыы дьалбыыр» (стр. 5053), волшебным 
возгласом «Дом!» от божества конного ско-
та Кµн Дьµ´эгэй и традиционным желтым 
влагом «ара±ас илгэ» (стр. 5123). К тому же 
сам богатырь прячет в мышцах своего ле-
вого бедра живую воду «³лб³т м³²³ уута» 
и натирается им при необходимости, чем 
и исцеляется. И другие персонажи спо-
собны на разного рода превращения и 
волшебства. Так, богатырь Мондьуут Б³±³ 
дуновением над макушкой превращает 
свою жену в молочную смесь «¥рµ² симэ-
гэт» и втирает ее в свое темя (стр. 5892). 
Надо отметить, что слово «симэгэт» нами 
переведено от слова «симэ´ин», так как в 
словарях этого слова не оказалось. Сам же 
главный герой превращает спасенную им 
женщину в колечко и надевает его на свой 
левый мизинчик. Также, превратившись в 
зверька колонка, лезет на каменную гору, 
свободно перелетает с места на место, 
превратившись в трехглавого орлана «µс 
бастаах ³кс³кµ кыыл». Последний имеет 
еще и способность летать в вертикальном 
положении – про это говорится «бастары 
туруору сылдьар».

В лексиконе сказителя встречаются 
очень редкие словосочетания, фразеоло-
гизмы, метафоры. Так, Тэлээркэ называ-
ет монету талер «таалыр манньыат», ко-
торой играет героиня олонхо (1767 стр.). 
Использует редкий и удачный фразеоло-
гизм «Ахтар айыы, саныыр та²ара» о бо-
жествах айыы (стр. 3073–6), а о человеке 
айыы говорит особо «вкусно», называя 
его дитем масляным и сметанным: «Арыы 
о±ото, сµ³гэй о±ото» (стр. 4755–8). О Вер-
ховном божестве ¥рµ² Айыы Тойон при-
водит эпитет «³т³±³л³³х ³р³´³л³³х», то 
есть описывает его с подобным коню пу-
зом, обмазанным в собственных отходах. 
Данный эпитет мы посчитали за локаль-
ную особенность в речи мегинских ска-
зителей [13]. Устами девицы Сыралыма 
Куо говорится: «Айыы´ыт тойон э´экэм, 
Иэйэхсит тойон эбэкэм» (стр. 5474), то есть 
она называет этих божеств соответственно 
дедом и бабой. Этот пример подтвержда-
ет наше раннее предположение о том, что 

Айыы´ыт – это анимус женщины, а Иэй-
эхсит – это анима мужчины [12].

Есть у олонхосута Тэлээркэ прекрасный 
фрагмент-олук о горшечнице «кµ³счµт» и 
горшке «буор кµ³с» (стр. 735–744). Вместо 
общепринятого сомо±о-домох «³р-³т³р», 
означающего «долго ли, коротко ли», он 
говорит «³р-³лµµ», то есть буквально: 
«долго ли, смертно ли» – скоропалительно, 
внезапно, наподобие наступления смер-
ти. Очень выразительно звучит у него 
звук «дь» вместо «ч» – так и записал с его 
слов фольклорист Д.И. Дмитриев. Извес-
тное всем якутам божество конного скота 
Дь³´³г³й олонхосут называет по-своему: 
«Дьµ´эхэй» или «Дьµ´эгэй», изменяя зву-
копроизношение.

Заключение
Сказитель Г.Е. Слободчиков-Тэлээркэ, 

несомненно, является носителем идио-
лекта со своим оригинальным языковым 
портретом. В целом, перед нами еще один 
вариант олонхо про любимца всего народа 
саха – богатыря Дьулуруйар Ньургун Боо-
тур – вариант заречный, восточный, но ло-
кально мегинский. Исследователям пре-
доставлен прекрасный случай сравнить 
сразу три текста – Оросина, Ойунского и 
Слободчикова [3; 4; 8; 9].

Остаемся при мнении, что необходимо 
беречь, сохранять и развивать локальные 
особенности речи местных сказителей 
каждого локального центра сказительства 
саха – центрального, приленского, вилюй-
ского, северного и южного центров. При-
том следует учесть, что в каждом подобном 
центре в свою очередь имеются внутрен-
ние локальные образования. Так, в при-
ленской локальной группе ныне выделя-
ется пять внутренних образований, четко 
отличающихся друг от друга, их якуты 
называют улусами: Мэ²э, Амма, Таатта, 
Чурапчы, Боро±он. Таким образом, перед 
исследователями эпоса олонхо стоит зада-
ча создания словаря идиолекта и языково-
го портрета сказителей-олонхосутов, что 
в будущем окажет несравнимую помощь 
в лингвокультурологическом моделиро-
вании как современном методе изучения 
этнокультурного, в частности, эпического 
пространства.
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Р.н. Иманжусуп

феномен сал и сері как духовно-нравственный 
компонент национальноГо самосознания

Рассматривается роль феномена сал и сері в формировании национального самосозна-
ния казахов конца ХІХ – начала ХХ веков. Влияние феномена сал и сері на историю 
духовной мысли неоспоримо. Но, к сожалению, как духовно-нравственный компонент 
национального самосознания в трудах отечественных казахстанских исследователей 
он рассматривается довольно поверхностно. В связи с этим целью данной статьи явля-
ется попытка философского осмысления культурно-исторических истоков и концепту-
альных основ явления сал и сері, ускорившего процесс становления национального само-
сознания казахского народа и определившего в известной степени пути развития духов-
ной культуры Казахстана. Сказанное приобретает в связи с этим особую актуальность 
и значимость. В исследовании приведен анализ ценностно-нормативных систем, идей, 
представлений, образов в наследии сал и сері. Обращается особое внимание на то, что 
феномен сал и сері как важнейший компонент культуры давал возможность обществу 
осознавать свою идентичность и поддерживать свою самобытность.

Ключевые слова:
духовная мысль, духовные ценности, культурно-исторические условия, культурные 
традиции.
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Сегодня в новых культурно-историчес-
ких условиях Казахстан с позиций сувере-
нитета расширяет и укрепляет отношения 
с социально-экономическим культурным 
мировым пространством. В свете этого 
оказывается чрезвычайно востребован-
ной проблема углубленного культурологи-
ческого и философского осмысления собс-
твенной ментальности как национального 
уникума. Одной из составляющих мен-
тальности является феномен сал и сері, 
представляемый культурно-исторически-
ми портретами таких личностей, как Ақан 
сері, Біржан сал, Сегіз сері, Иманжусуп, 
Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай, Шашубай, 
Ғазиз и другие, живших и творивших в 
конце XIX – начале XX веков.

Академик А. Нысанбаев в связи с этим 
писал: «Философы сегодня особенно часто 
обращаются к исследованиям социальной 
философии, художественно-эстетической 
и этической мысли казахского народа, 
ценностей и культуры казахского этноса» 
[7, с. 161].

В нашем исследовании уделяется вни-
мание культурно-историческим истокам 
и предпосылкам зарождения сал и сері, а 
также воздействие этого художественного 
феномена на ход развития духовной куль-
туры и философской мысли Казахстана. 
Становление национального самосозна-

ния казахов невозможно представить без 
феномена сал и сері, содержание которого 
составляет историю философской мысли, 
национальной литературы и националь-
ной музыки.

Философский и социальный опыт про-
шлых веков, в частности ХІХ – начала XX 
веков показывает, что национальная идея 
была основной духовной мыслью. В комп-
лексе источников по истории и духовной 
мысли казахов устные народные или на-
циональные источники занимают огром-
ное место.

Анализируя культурно-историческую 
картину жизни казахов конца ХІХ – на-
чала ХХ веков, Р. Абдильдина определила 
это время нарождающимся духом мятеж-
ного и своевольного индивидуализма, рас-
тущей потребностью в духовной и интел-
лектуальной независимости. Указывая на 
то, что из всех сфер человеческой жизне-
деятельности и творчества культурно-ис-
торическая сфера является главной и оп-
ределяющей каждой эпохи, адекватным 
способом выражения характера и сущнос-
ти человека на каждом этапе его истории, 
она пишет далее: «Понимание сущности 
человеческой индивидуальности в совре-
менном казахском обществе требует обра-
щения к истории казахского народа, ка-
захской традиционной культуры [2, с. 1].
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Эту модель философа подтверждает и 
этнограф Ж. Артыкбаев: «Любая культу-
ра функционирует образами, архетипами 
прошлого. В центр исторического позна-
ния общества следует выдвинуть не ма-
териальные параметры общества, а такие 
факторы, как духовные ценности, самосо-
знание общества и социокультурные осо-
бенности» [3, с. 23].

Исследователь Н. Михайлова пишет: 
«Очевидно, что в разные времена выбор 
общества, народа различается. Каждая 
эпоха оставляет и закрепляет свой цен-
ностно-смысловой и социотехнологичес-
кий вклад в культуру, который, отодвига-
ясь в фонд культурного наследия и уходя 
в историю, сохраняет, тем не менее, само-
стоятельное культурное значение. На сле-
дующем витке в новой ситуации элементы 
культурных систем прошлого могут быть 
востребованы, актуализированы и пере-
ведены из пассива в актив в общественном 
сознании» [6, с. 10].

И в самом деле, этот огромный потен-
циал духовного опыта, накопленный за 
многие века, и определяет, по большому 
счету, уровень интеллектуального, нравс-
твенного, эстетического развития, уро-
вень национального самосознания. Зна-
ние опыта духовной мысли дает больше 
возможности в конструировании новых 
аспектов видения мира, больше выбора в 
выражении мироощущения, конкретной 
эпохи, конкретного времени. Позволяет 
нации, сообществу людей интегрировать-
ся, осознавать себя социальным целым и 
поддерживать свою самобытность. Имен-
но на необходимость сохранения культур-
ных традиций обращает внимание куль-
туролог Мурат Ауэзов. Он отмечает, что 
ценностный прагматический принцип 
хозяйствования в кочевом обществе пре-
допределял ограниченность, скупость 
предметного мира кочевья. Но вместе с 
тем этот принцип породил «предельную, 
можно сказать, избыточную смысловую 
содержательность предметного мира, его 
переплетенность с эмоциональной психо-
логической деятельностью индивида и со-
циально-культурной деятельностью обще-
ства». Он пишет, что в силу ряда причин 
исторического характера и прежде всего 
трансформации традиционного хозяйс-
тва, уклада кочевых в прошлом народов, 
«содержание этих знаков культуры ста-
новится все менее понятным, доступным, 
читаемым вместе с тем, отказ от истори-
ческих корней, нигилистическое отно-
шение к духовной традиции губительно 
для национальной культуры не в меньшей 

мере, чем самоизоляция и замкнутость... 
Правом на будущее обладает только куль-
тура, утверждающая свое программное и 
оригинальное видение мира, способная 
обогатиться наследием прошедших вре-
мен и опытом других народов – культура, 
создающая необходимые и неповторимые 
духовные ценности» [4, с. 19].

Издавна ученые навязывали всемирной 
истории свои европоцентристские ценно-
сти и категории. Те понятия, которые 
сформировались на европейском материа-
ле, постепенно перешли в другие регионы, 
в частности, к кочевникам, представляю-
щим изначально другой тип культуры.

Так, группа российских ученых во главе 
с А.И. Левшиным отзывались не очень лест-
но о казахах, называя их общественные 
устои смесью деспотизма и анархии. Но 
В.В. Радлов, исследователь степного края, 
категорически опровергал их. Он гневно 
писал: «Читая такие тирады, легко прийти 
к мысли, что киргизы – отбросы тюркского 
населения Западной Азии, воры и банди-
ты, бежавшие в широкую степь, так как не 
желали привыкнуть к порядочной жизни 
оседлых народов, одним словом, раса, за-
служивающая быть уничтоженной. Но на 
самом деле, это совсем не так... у этих степ-
ных кочевников очень своеобразная ци-
вилизация, ... мы имеем дело со ступенью 
цивилизации, противоположной культуре 
эпохи оседлых народов, и нужно смотреть 
на их поступки и поведение с другой точ-
ки зрения... у них существует не анархия, а 
лишь своеобразные, отличающиеся от на-
ших, но по-своему вполне регулируемые 
культурные отношения» [11, с. 249].

В настоящее время понимание осо-
бенности кочевого типа цивилизации 
существенно пересматривается в связи с 
основательной критикой европоцентриз-
ма, признанием ценности истории коче-
вых народов, их материальной и духов-
ной культуры, общественного и государ-
ственного устройства. «Вопрос о формах 
развития философского мировосприятия 
в условиях кочевничества заслуживает 
пристального внимания. Философия как 
самостоятельное теоретическое знание и 
мыслительная традиция возникает и раз-
вивается отнюдь не только в оседлых стра-
нах... Философ ское осмысление в действи-
тельности может развиваться в латентной 
форме, скажем в философии религиозной, 
философии художественной, в философии 
поэтической.

Казахская философия – самосознание 
степной культуры, создавшей свой уни-
кальный космос с особым поэтическим 
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мира. «Если понимать философию в ее 
исконном смысле, именно как любовь к 
мудрости, к самосознанию и постижению 
жизни, выраженную во всеобщих мысли-
тельных формах, а не только как особый 
род разносторонних логических знании, 
то многих степных сказителей – жырау и 
поэтов с полным правом можно вслед за 
Ч. Валихановым назвать кочевыми фило-
софами», – писал академик А. Нысанбаев, 
и с этим мнением трудно не согласиться 
[7, с. 103].

Философия степной цивилизации кон-
ца ХІХ – начала ХХ веков предполагала 
формирование мировоззрения поколений 
на основе лучших культурно-историчес-
ких портретов представителей предшест-
вующих поколений и лучших образчиков 
поведения современности.

Одной из форм самосознания казахс-
кого народа является национальная фи-
лософия, национальная культура. Тота-
литарная система большевиков наложила 
запрет на духовную культуру казахов, со-
тни имен ее лучших представителей были 
насильственно преданы забвению. И наша 
задача – изучив творчество великих мыс-
лителей прошлых лет, определить их ис-
торический вклад в национальную духов-
ную культуру, подойти с другой системой 
измерения, отличной от установленной 
прежней тоталитарной властью, избавить-
ся от стрессов и комплексов, навязанных 
ею и только в этом случае, по определению 
академика Абдильдина «человек не будет 
считать себя голеньким» [1, с. 147], за душой 
у которого ничего нет, ибо в своей жизни, 
в своем духовном становлении опирается 
на традиции великих предков, создавших 
непреходящие ценности, оставивших ве-
ликие мысли, великие идеи, связанные 
неразрывными с духовными идеями Вос-
тока, всей мировой философии, культуры 
и занимающие в общечеловеческой куль-
туре свое особое место.

Колонизация огромной территории 
не могла не повлиять на жизнь казахов-
кочевников. Эти изменения не могли не 
усиливать болезненный процесс распада 
патриархально-феодальных отношений, 
что закономерно повлекло за собой фор-
мирование иного осмысления времени и 
пространства, иных ценностных измере-
ний и появления новых форм отражения в 
искусстве образа мира и человека.

На смену институту жырау и акынов 
пришла плеяда талантливых людей но-
вой генерации, и история духовной жизни 
казахов во второй половине ХІХ века обо-

гатилась появлением универсального и 
феноменального явления – института сал 
и сері, которые взяли на себя осуществле-
ние консолидирующей и воспитательной 
функции государства, тогда как законо-
дательную, судебную и исполнительную 
функции взяла в свои руки царская адми-
нистрация.

Сал и сері аккумулировали в своем 
творчестве ретрансляцию опыта пре-
жних поколений и явились провозвестни-
ками новых нравственно-этических норм. 
Александр Затаевич, автор уникального 
сборника «1000 песен казахского народа», 
в 1925 году, писал: «салы производили 
впечатление избранников судьбы, людей 
высшего ранга, которым все дозволено, 
чем и питалась их жажда чести и покло-
нения. И до сих пор, когда салы отошли 
уже в прошлое и народившаяся казахская 
интеллигенция относится к ним крити-
чески, в широкой казахской среде о них 
сохраняется память как о людях высше-
го порядка, тем более, что действительно 
среди них было немало лиц, наделенных 
недюжинными талантами: певцов, поэ-
тов, композиторов, ловких спортсменов, 
отважных охотников и пр.

До известной степени к ним продходит 
и тип “сері”. Но эти последние были людь-
ми так называемой “белой кости”, богаты-
ми, обеспеченными, и эксцентризм их не 
принимал таких крайних форм» [5, с. 486].

Затаевич, говоря о необыкновенной 
талантливости народных кумиров, в свое 
время не понял или не принял, на наш 
взгляд, одной немаловажной детали: сал 
и сері были наделены многогранными та-
лантами одновременно, то есть они сла-
гали стихи, сочиняли музыку, обладали 
необыкновенным певческим даром, были 
непревзойденными охотниками, в джиги-
товке им не было равных.

Сал и сері ставили своей задачей дово-
дить информацию до народа в собственной 
ретроспекции, и выполнение ее видели в 
воспитании и формировании достойных 
морально-этических качеств, прежде все-
го своим личным примером, созданием об-
раза идеального героя. И вполне законо-
мерен тот факт, о котором замечает Алек-
сандр Затаевич: сал и сері и на самом деле 
были людьми высшего порядка, рыцарями 
чести и достоинства, именно вследствие 
осознания и принятия ими самими своей 
высокой государственной миссии – испол-
нять консолидирующую и воспитатель-
ную функции.

Полагаем, что в нынешнюю эпоху гло-
бализации, когда на первый план выдви-
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гаются проблемы национальной самои-
дентификации, знание об универсальном 
институте руководства этническим со-
знанием, каким был институт сал и сері, 
представляет весьма важный духовно-
нравственный компонент национального 
самосознания.

Таким образом, появление сал и сері 
на культурологическом небосклоне было 
обусловлено, на наш взгляд, прежде все-
го стремлением сохранить национальную 
идентичность, опасением раствориться в 
более сильной культуре другого народа.

Требования времени настоятельно тре-
бовали появления нравственной личности 
с активным мышлением, в силу которого 
она признает себя частью целого, идет под 
защиту его и сама готова встать на защиту 
своего родного целого, своей нации.

Сал и сері как общественные деятели, с 
тревогой думая о будущем, неизменно ста-
новились врагами всякой власти – и своих 
властителей, и колонизаторов Российской 
Империи.

Новая генерация творческих, много-
гранно одаренных людей целиком и пол-
ностью посвятила себя делу объединения 
и сохранения нации на основе утвержда-
емой в их произведениях общности фило-
софских и культурных устремлений.

Выражая прогрессивные настроения, 
отображая по-новому в своих произве-
дениях область нравственно-этических, 
культурно-социальных и философско-ис-
торических знаний, сал и сері выступали 
защитниками народных интересов. Обла-
дая высоким даром поэтической и песен-
ной импровизации, они в то же время были 
и общественными деятелями, видевшими 
в служении народу свое предназначение и 
отстаивали право нации на независимость 
и суверенитет.

Как неотъемлемая часть нравственного 
сознания и духовной деятельности каза-
хов, сал и сері выводили идеи независимо-
сти через философское осмысление в сферу 
общемировых ценностных ориентиров.

Художественое наследие сал и сері – 
особый тип творчества, а их культурно-ис-
торические портреты суть одно из ярких 
проявлений национальной ментальности. 
В связи с этим непреходящее значение сал 
и сері в истории духовной культуры каза-
хов в том и заключается, что они, форми-
руя новое отношение к человеку искусства, 
были глашатаями, несущими народу свет 
истинной правды, люди им верили, люби-
ли и относились к ним как к кумирам.

Остро переживая социально-экономи-
ческие изменения, происходившие в ка-

захском обществе, они в своих произведе-
ниях подвергали глубокому философскому, 
культурно-историческому осмыслению все 
происходящее, будучи общественными де-
ятелями и представителями искусства од-
новременно.

Г. Муканова, исследователь творчест-
ва одного из представителей сал и сері, 
Сегіз сері Бахрам улы, справедливо отме-
чает, что на основе изучения биографий и 
творчества большинства сал и сері можно 
сделать вывод, что их появлению способ-
ствовала ликвидация ханской власти, из-
за чего часть бывших сподвижников ханов 
и султанов (туленгутов), слывших пре-
красными наездниками, ораторами, об-
ладавших к тому же импровизаторскими 
талантами, привлекательным видом, при-
выкшим к всеобщему вниманию и призна-
нию, превратилась в скитающихся людей, 
ностальгирующих по уходящему веку хан-
ской власти [8, с. 92].

Главной отличительной особенностью 
последующих поколений сал и сері было 
то, что они полностью посвящали себя 
искусству и считали себя элитой, так как 
выделялись из общего традиционного ук-
лада, зачастую не имея гарантированного 
материального достатка, хотя среди сал и 
сері были и богатые, зажиточные люди.

Свой талант сал и сері направляли 
против засилья русских колонизаторов, 
выступали защитниками родной земли, 
подвергали осмыслению человеческие 
пороки, утверждая общечеловеческие 
ценности.

Сал и сері обладали даром поэтической 
импровизации, красивым голосом, были 
виртуозами-домбристами, композитора-
ми. В певческой школе сал и сері была своя 
программа: каждый из них создавал песни 
с взаимосвязанными устойчивыми напева-
ми и словами, то есть, каждая песня имела 
свою тему и определенный сюжет.

Алия Муканова отмечает, в частности, 
что творческую деятельность сал и сері 
определяет синкретизм поэтической, ком-
позиторской и исполнительской составля-
ющих, а также тесная связь сочинений с 
обстоятельствами жизни творцов.

Так, автобиографические мотивы и 
природные зарисовки в песнях Иманжу-
супа, который, как отмечает А. Муканова, 
занимает особое место в ряду представи-
телей исконной музыкальной традиции, 
так как его творчество сохраняет в непри-
косновенности ее основополагающие при-
нципы [9, с. 4], является главным сюжет-
ным стержнем всех его песен, всего твор-
ческого наследия.
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��Одна из ранних песен Иманжусупа – 
«Сейфіл-Мәлік» – это посвящение люби-
мой. Мы предполагаем, что девушка, к 
которой обращается Иманжусуп, это его 
будущая жена Зейнеп, мать его шестерых 
детей.

Сері говорит о своей любви и пред-
ставляет ее эталон – любовь Сейфіл-
Мәліка к Бәдігүл-Жамал. Царь-отец дарит 
принцу шубу и золотое кольцо Соломона. 
На подкладке шубы принц обнаруживает 
портрет красавицы. Больше десяти лет 
он ищет свою возлюбленную и находит. 
Иманжусуп формулирует в песне этичес-
кий принцип – человек должен отстоять 
свое право на выбор пути на достижение 
своей цели. Песня наполнена глубоким 
философским содержанием. Сущность 
человека Иманжусуп определяет стрем-
лением любить, замечать прекрасное и 
быть достойным счастья. В песнях более 
зрелого периода основная тема – тема 
свободы, протест против насильствен-
ной передачи исконно казахских земель 
русским переселенцам, любовь к родной 
земле, готовность защитить ее от посяга-
тельств.

Автобиографические мотивы, природ-
ные зарисовки, обращение к родным мес-
там, личные переживания находятся в 
неразрывном единстве с философскими 
обобщениями. Эта взаимосвязь, на наш 
взгляд, является одной из специфических 
черт поэтики сері и отражает закономер-
ные взаимоотношения с действительно-

стью, определяет систему ценностно-
смысловых, личностных отношений 
Иманжусупа к миру.

Иманжусуп, как и другие сал и сері, 
осознавая свою неповторимость и значи-
мость широко использовал в своих пес-
нях самопредставление: «Әкем Құтпан 
болғанда, ағам Шоңай Адамзаттан жан 
тұмас мендей құмай» (Отец мой Кутпан, 
брат Шонай. Не родится на свете человек 
резвее меня) [10, с. 18].

Человек есть не только сам в себе, но 
еще существует и для себя, что проявляет-
ся в обращении к себе. То есть, он осознает 
себя как личность. Это глубокое и острое 
осознание им своих действий, чувств, мыс-
лей, мотивов поведения, интересов, своего 
положения в обществе было глубоко при-
суще сал и сері.

Самосознание сал и сері, и будучи адек-
ватным осмыслением всего происходяще-
го, реализуется в практической деятель-
ности, в духовной сфере, в их творчестве. 
Духовность здесь – в свободном, углуб-
ленном, порой ожесточенном, полете пре-
красного смысла жизни, справедливости, 
чести, высоких идеалов, она является не-
отъемлемой частью культуры, сложной 
категорией, имеющей глубокую философ-
скую основу.

Таким образом, феномен сал и сері 
можно рассматривать как духовно-нравс-
твенный компонент национального само-
сознания, как один из этапов истории ка-
захской философии.

список литературы:
[1] Абдильдин М. Время и культура. – Алматы: Атамура, 2009.
[2] Абдильдина Р. Эволюция человека, его свободы и игдивидуальности в контексте культурно-истори-

ческого процесса / Автореф. докт. дисс. – Алматы, 2004.
[3] Артыкбаев Ж. Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и тысячелетий. – СПб.: Мажор, 2005. – 320 с.
[4] Ауэзов М. Иппокрена. – Алматы: Жибек жолы, 1997.
[5] Затаевич А. Тысяча песен казахского народа. – М: Музгиз, 1963.
[6] Михайлова Н.Г. Народная культура как целостный феномен: культурологический подход // Тради-

ционная культура. – 2002, № 3. – С. 8–15.
[7] Нысанбаев А. Философия взаимопонимания. – Алматы: Атамура, 2003.
[8] Муканова Г. Акыны и сері, и их роль в казахском обществе // Евразия. – 2003, № 4. – С. 92–97.
[9] Муканова А. Казахские традиции музыкальной культуры / Автореф. канд. дисс. – Алматы, 2005.
[10] Муканова Р. Мен қалайша жалғанда тұрақтайын. – Алматы: Арыс, 2000.
[11] Радлов В.В. Из Сибири. – М.: Наука, 1989. – 750 с.



О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

КультуРнОе нАСлеДИе
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Р.О. Гутенберг

михайловский замок в культурной жизни 
петербурГа-петроГрада

На основе разнообразных исторических источников, включая неопубликованные ар-
хивные документы, производится анализ ключевых аспектов истории Михайловского 
(Инженерного) замка с начала царствования Александра I до Октябрьской революции 
1917 года. Доказывается, что в замке сформировалось культурное пространство, в пре-
делах которого актуализировались бытовые, культовые, художественные и научные 
практики, тесно связанные с событиями и явлениями культурной жизни города и 
страны в различные историко-культурные периоды. Сложившаяся за годы размещения 
в стенах здания Николаевского инженерного училища духовная среда способствовала 
творческому и интеллектуальному развитию нескольких поколений людей, оставивших 
существенный след в культурной жизни Петербурга-Петрограда (Д.В. Григорович, Ф.М. 
Достоевский, Д.М. Карбышев, И.Д. Корсини, Ц.А. Кюи, И.М. Сеченов, К.А. Трутовский, 
Н.К. Шильдер, П.И. Яблочков и др.).
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Изучение «русских городских инди-
видуальностей, выдающихся и рядовых» 
(И.М. Гревс), без сомнения, – одна из 
ключевых задач отечественных гумани-
тарных дисциплин: искусствоведения, 
культурологии, истории. Сегодня кажет-
ся очевидным, насколько важное место в 
общественно-культурной среде городов, 
и прежде всего Петербурга, занимали 
дворцово-парковые ансамбли, ставшие 
уже XVIII веке «центрами духовной и по-
литической жизни нации» [7, с. 25]. Среди 
исторических дворцов города выделяется 
памятник федерального значения Михай-
ловский замок – некогда бывшая импера-
торская резиденция Павла I.

Как хорошо известно, политический 
триумф дворца продолжался всего лишь 
40 дней. Но сама по себе «хронологическая 
протяженность» далеко не всегда определя-
ет историко-культурное значение объекта, 
явления или процесса: вряд ли какое-либо 
иное здание в городе удостоилось столь 
значительного количества гениальных 

литературных откликов и исторических 
реминисценций. Безусловно, этот интерес 
в значительной степени вызван события-
ми, произошедшими 11 марта 1801 г. Как 
справедливо отметила Е.Я. Кальницкая, 
«события той роковой ночи, став ключевы-
ми в сложной биографии памятника, сде-
лали его в исторической памяти потомков 
лишь местом убийства Павла I, отодвинув 
на второй план все другие аспекты “личной 
жизни” дворца» [5, с. 34]. Важно заметить, 
что «личная жизнь» здания на всех этапах 
его истории, проходила в неразрывной свя-
зи с общественной жизнью и меняющимся 
социальным ритмом города.

Задача данной статьи, выполненной 
на основе неопубликованных архивных 
документов, материалах периодической 
печати, литературных и мемуарных ис-
точниках, – определить значение Михай-
ловского замка в общественно-культурной 
жизни Петербурга с начала царствования 
Александра I до Октябрьской революции 
1917 г.
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��Перемена общественно-политической 
обстановки в стране, произошедшая сра-
зу после гибели Павла I повлекла за собой 
значительные функциональные перемены 
в судьбе Михайловского замка: в залах, ко-
торые еще совсем недавно были доступны 
лишь лицам императорского двора, по-
явились люди различных сословий и за-
нятий, общественные и государственные 
организации.

В ноябре 1801 г. по указанию императо-
ра в замке разместилась свита Его Импе-
раторского Величества по квартирмейстер-
ской части – орган центрального военного 
управления страны. Во главе этого учреж-
дения Александр I поставил талантливого 
инженера П.К. Сухтелена, который помес-
тил в одном из парадных залов свое зна-
менитое книжное собрание, в дальнейшем 
пополнившее фонды крупнейших библио-
тек: Императорской публичной, Академии 
наук, Генерального штаба, Академии худо-
жеств и т.д. По воспоминанию Ф.Ф. Вигеля, 
вдоль стен помещения располагались вы-
сокие шкафы из красного дерева, на пол-
ках которых находились «драгоценности, 
коим мог позавидовать всякий библио-
фил» [1, с. 43–44]. Приходивший во дворец 
офицер квартирмейстерской части Ф.Ф. 
Шуберт сообщал, что «право пользования 
<...> библиотекою было открыто для всех» 
[2, с. 173–174]. Это дает основание говорить 
о том, что в здании функционировала одна 
из немногих в то время публичных част-
ных библиотек.

Размещение в замке казенных квар-
тир привело к тому, что в его стенах ста-
ли жить некоторые выдающиеся деятели 
европейской культуры: зодчий Ч. Камерон 
и хореограф Ш. Дидло. Создатель велико-
лепных архитектурных сооружений ор-
ганизовал в замке чертежную, в которой 
работал со своими подчиненными, хра-
нил планы зданий и документы; перевез 
в квартиру свою обширную библиотеку; 
устраивал дружеские встречи, на которые 
приглашал инженеров П.К. и Р.К. Сухте-
лена и художника А.О. Орловского.

Другой знаменитый «квартирант» за 
годы, проведенные в России, воспитал це-
лую плеяду талантливых танцоров: М.Н. 
Иконину, А.И. Истомину, А.С. Новицкую, 
А.П. Глушковского, Н.О. Гольца и др. Свою 
просторную квартиру в Михайловском 
замке Ш. Дидло превратил в творческую 
мастерскую, где изучал книги по истории, 
откуда извлекал «сюжеты для балетов» [3, 
с. 381–382] и делал для них карандашные 
зарисовки. Гостями балетмейстера были 
представители отечественной и иностран-

ной интеллигенции: график А.О. Орлов-
ский, исполнивший в это время портрет 
балетмейстера, ныне находящийся в соб-
рании ГМИИ им. А.С. Пушкина; пригла-
шенные на службу в Россию французские 
военные инженеры, вероятно офицеры, 
приходившие на лекции в «чертежную» 
управления квартирмейстерской части. 
Хорошо знавший механику темперамент-
ный балетмейстер нередко вступал с ними 
в «ученые споры», и трапеза с «кофеем и 
ликером» [3, с. 382] затягивалась порой на 
несколько часов.

Яркой особенностью первых лет нового 
царствования было стремление столич-
ной интеллигенции к организации клубов 
и обществ различной направленности. 
Завоевывая популярность и увеличивая 
количество своих участников, эти твор-
ческие союзы нуждались в серьезной мате-
риально-бытовой поддержке. Осознавая 
эту необходимость, Александр I в 1811 г. 
позволил в помещениях первого этажа 
замка собираться членам Вольного Обще-
ства Словесности Наук и Художеств [8.]. 
Место заседаний определило второе на-
звание Общества – Михайловское. За бо-
лее чем двадцатилетнюю историю сущес-
твования ВОЛСНХ к нему принадлежали 
поэты, писатели, издатели, исследователи 
русской литературы и истории: А.Х. Вос-
токов, Н.И. Греч А.А. Писарев, Д.В. Даш-
ков, И.М. Борн, Д.И. Языков, Ф.Н. Глинка, 
В.И. Панаев и др. В 1818 г. в Михайловском 
замке состоялось единогласное избрание 
действительным его членом А.С. Пушки-
на. 26 ноября 1820 г. Общество торжест-
венно отпраздновало день своего основа-
ния. Публичные чтения, на которых при-
сутствовали около 300 человек, состоялись 
в одном из самых больших помещений за-
мка – Воскресенском зале [4, с. 275].

Заметным явлением в научной жизни 
города стало открытие 7 января 1817 г. 
в Михайловском замке Санкт-Петер-
бургского Минералогического общества 
[19, с. 31]. Торжественная часть и дальней-
шие заседания проходили на квартире его 
директора, профессора Лоренцо Ивано-
вича Панснера, где он поместил библио-
теку и минералогический кабинет. После 
открытия общества ученые собирались 
здесь каждые две недели, в час дня по вос-
кресеньям, в свободное от служебных обя-
занностей время. Как отмечено в Трудах 
общества, они наладили отношения не 
только с естествоиспытателями России, но 
и других стран. Почти на каждом заседа-
нии происходило «приращение свое чис-
лом новых членов и обогащение библиоте-
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ки и кабинета новыми пожертвованиями» 
[19, с. 31].

С самого основания Петербург вызы-
вал значительный интерес у иностран-
ных туристов и путешественников. В на-
чале XIX в. «северные вояжи» становятся 
необычайно популярными. Описания 
российских городов начинают попадать 
в европейские путеводители. Михайловс-
кий замок оказывается в фокусе внимания 
foreign traveller, тративших немало сил и 
средств, чтобы увидеть дворцы и публич-
ные здания столицы. Частью «экскурсион-
ной» программы британца Дж. Карра, ста-
ло посещение места гибели Павла I – им-
ператорской опочивальни и других залов 
здания [6, с. 123–124].

Одной из основополагающих сторон ду-
ховной жизни людей минувших столетий 
была церковь и связанные с ее деятель-
ностью культовые практики. Михайлов-
ский замок, церковный шпиль которого 
является одной из городских доминант, в 
александровскую эпоху стал религиозным 
центром для представителей различных 
вероисповеданий. Православная церковь 
замка полнокровно функционировала с 
1802 по 1917 гг.: первые двадцать лет XIX 
века была в придворном ведении, а затем 
подчинялась епархии. В то же время с 1804 
по 1819 годы в парадных залах замка в дни 
важнейших мусульманских праздников 
жители Петербурга исповедующие ислам, 
собирались на свои богослужения. Служа-
щие придворного ведомства по просьбе 
руководителей татарской общины закры-
вали тканями, находившиеся в помещени-
ях лепные изображения живых существ, 
запрещенные в культовой практике этой 
религии [21, p. 131].

В 1810-х – начале 1820-х гг. в стенах 
замка проходили собрания религиозной 
секты возглавляемой Е.Ф. Татариновой. 
По ее желанию один из залов, входивших 
в состав покоев отведенных государствен-
ному учреждению – Комиссии Духовных 
Училищ, был оформлен специально для 
проведения этих «скопищ». Выдающийся 
русский художник В.Л. Боровиковский, яв-
ляясь одним из адептов секты, выполнил 
для его украшения картины религиозно-
го содержания. Некоторые представители 
столичной аристократии, творческой и 
государственной элиты – Министр Духов-
ных дел и народного просвещения князь 
А.Н. Голицын, вице-президент Россий-
ского библейского общества Р.А. Кошелев, 
вице-президент Академии художеств А.Ф. 
Лабзин, директор Российского Библейс-
кого Общества, священник А.И. Малов и 

др. – сделали Михайловский замок цент-
ром своеобразного духовного паломничес-
тва, где они изучали библейские тексты, 
мистическую литературу и даже пытались 
предсказывать будущее [12, л. 1–30].

Культовые практики ислама и духовные 
искания членов секты Татариновой были 
прерваны в связи с передачей здания и 
принадлежащих ему строений Главному 
Инженерному училищу и Инженерному 
департаменту в 1822 г. По распоряжению 
Александра I на следующий год замок по-
лучил другое официальное название – Ин-
женерный.

Николаевское инженерное училище 
(НИУ) осуществляло подготовку специа-
листов различного профиля и квалифика-
ции. В его профессорско-преподаватель-
ский состав входили выдающиеся ученые: 
М.В. Остроградский, Д.И. Менделеев и др. 
Среди столичных военно-учебных заведе-
ний интеллектуальный уровень юнкеров 
обучавшихся в Инженерном замке наряду 
с артиллерийскими училищами был са-
мым высоким. Этот фактор в дальнейшем 
повлиял на то, что НИУ стало одним из 
первых, где были изжиты сложные неус-
тавные отношения между воспитанника-
ми, бытовавшие в других военно-учебных 
заведениях вплоть до 1917 г. Перемены в 
общественно-политической жизни стра-
ны 1850 – начала 1860-х гг. отразились на 
творческой деятельности и гражданской 
позиции юнкеров. Они стали активными 
участниками оппозиционных обществ; 
организовывали на собственные средства 
учебные заведения для детей различных 
сословий; в самом училище действовали 
многочисленные кружки: воздухоплава-
тельный, литературный, музыкальный, 
фотографический и др. В программу обу-
чения неизменно входили занятия фех-
тованием, гимнастикой, верховой ездой 
и танцами. При том, что военно-учебные 
заведения не являлись публичными, в дни 
знаменательных событий они открывали 
свои двери для широкой публики. Балы 
в Инженерном замке пользовались в свет-
ском обществе большой популярностью. 
По случаю 50-летнего юбилея Николаев-
ской инженерной академии и училища 
были организованы торжества, завершив-
шиеся грандиозным балом. В этот день за-
мок, рядом с которым остановились около 
800 экипажей, как будто «горел огнями». 
Все залы здания были доступны взорам 
многочисленной публики.

Активная духовная жизнь воспитанни-
ков, просвещенное руководство, новации 
в науке, перемены в общественно-куль-
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тому, что в конце XIX в. училище стано-
вится «самым либеральным среди воен-
но-учебных заведений Санкт-Петербурга» 
[20, с. 233].

Переломный момент в судьбе Инже-
нерного замка произошел в годы Первой 
мировой войны, когда слушатели акаде-
мических классов и почти весь препода-
вательский состав были направлены в 
действующую армию. Тяжелая военная 
обстановка вынудила царское правитель-
ство отказаться от продолжительного 
обучения юнкеров, и для своевременного 
пополнения инженерных войск на фрон-
те организовало ускоренную подготовку 
прапорщиков, которая продолжалась без 
перерыва в последующие годы.

Февральская революция буквально втя-
нула Инженерный замок в общественно-
политическую жизнь Петрограда. 29 мая 
1917 г. в Георгиевском зале замка состоял-
ся «Всероссийский съезд военно-учебных 
заведений и школ прапорщиков», на кото-
ром в течение почти двух недель предста-
вители 36 организаций со всей России об-
суждали специальные и военные вопросы. 
Каждое училище направило по 2 офицера, 
6 юнкеров и 1 солдату. Общее количество 
участников достигло 300 человек. В один 
из дней замок посетил глава партии каде-
тов П.Н. Милюков. По сообщению прессы 
он «оживил съезд беседой на общеполи-
тические темы» [9]. Проходивший в на-
пряженной обстановке съезд завершился 
10 июня. На последнем заседании обсуж-
дался один из наиболее острых вопросов 
первых революционных месяцев – «о де-
мократизации армии». Последствием это-
го явления стало разложение войск, в ос-
новном проявившееся в нежелании солдат 
воевать.

С целью поднятия боевого духа Вре-
менное правительство при поддержке 
общественных организаций обращается 
с призывом формировать военные коман-
ды, состоящие из добровольцев. В связи 
с чем сразу после окончания съезда в га-
зетах появилось сообщение о том, что в 
Инженерном замке начинают комплекто-
вать женский военный добровольческий 
батальон [17]. Вопреки широкому мнению 
прославленная «женская команда смерти» 
М.Л. Бочкаревой не имела никакого отно-
шения к Инженерному замку. Ее «полк» 
дислоцировался в здании Ивановского де-
вичьего училища на ул. Торговой, 14 [14]. В 
замке находился 1-й Петроградский жен-
ский батальон, организованный при под-
держке Временного правительства воспи-

танницами женского Политехнического 
института, которые организовали свой 
военный союз добровольцев и его органи-
зационный комитет [11. л. 3].

После того, как Петроград и Москву 
объявили центрами формирования «жен-
ских батальонов смерти» и Временное 
правительство обязало штабы столич-
ных округов оказывать содействие при 
перевозке женщин из других городов в 
центр, в Инженерный замок спешно на-
правились добровольцы из Екатерин-
бурга, Москвы, Екатеринодара и других 
мест. Как писал современник: «туда уст-
ремилась женская интеллигентная моло-
дежь» [18, с. 184].

Каждое утро на плацу со стороны р. 
Мойки проходили строевые и стрелковые 
занятия. Они вызывали невероятный ин-
терес со стороны горожан. «Петроградс-
кая газета» сообщала, что у решетки замка 
собиралась «живая изгородь людей, оста-
навливающая поглазеть на маршировку 
женщин-солдат». Зачастую поблизости 
устраивали целые митинги, где народ вы-
ступал и горячо спорил по поводу «патри-
отического подвига женщин-воинов» [10]. 
В один из летних дней Инженерный замок 
посетил председатель правительства А.Ф. 
Керенский. Он осуществил смотр 4-х рот-
ного батальона и команд связи и доволь-
ный подготовкой женщин-солдат вернул-
ся в Зимний дворец.

Незадолго до посещения замка ми-
нистр-председатель смог убедится в том, 
что «доброволицы» являются надежной 
опорой Временного правительства. В дни 
Июльского кризиса солдаты 1-го Петрог-
радского женского батальона стали учас-
тниками вооруженного столкновения, 
произошедшего в центре города между 
солдатами и рабочими, выступавшими за 
передачу власти Советам, и правительс-
твенными войсками. Днем 4-го июля ба-
тальон, «выйдя из Инженерного замка без 
ружей, окружил вооруженную команду 
солдат, отнял у них ружья и арестовал», – 
писала «Русская воля», отнеся это событие 
к числу «курьезов беспокойного дня» [15]. 
Затем в «Петроградской газете» появился 
снимок, запечатлевший стройную шеренгу 
женщин-воинов, над которым красовался 
громкий заголовок – «Женский батальон 
смерти – защитник Петрограда». Возмож-
но, отважное поведение некоторых «доб-
роволиц» в дни июльских событий послу-
жило поводом для Временного правитель-
ства использовать накануне Октябрьского 
восстания одну из рот женского батальона 
для охраны Зимнего дворца.
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Рис. 1. Строевые занятия. Фотография, 1903 г. (Альбом Николаевского инженерного училища. 
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг. СПб., 1903 г.).

Рис. 2. В.К. Булла. 1-й Петроградский женский батальон на лестнице северного фасада 
Инженерного замка. Фотография. Лето 1917 (Нива, № 32, 1917).
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учебный лагерь представители Женского 
военного союза объявили о проведении 1 
августа 1917 г. в Инженерном замке гран-
диозного мероприятия – Первого всерос-
сийского женского военного съезда [13]. 
Заседания проходили в Георгиевском зале, 
куда прибыла поздравить собравшихся 
«бабушка русской революции» Е.К. Бреш-
ко-Брешковская. Затем съезд продолжил-
ся докладами о деятельности Петроградс-
кого женского военного союза и трудовой 
повинности женщин. По результатам пер-
вого дня работы был выбран президиум и 
утверждены его почетные председатели. 
Съезд также постановил направить теле-
грамму А.Ф. Керенскому – «первому воен-
ному министру в мире, разрешившему ор-
ганизацию женских военных батальонов».

В последующие дни представительни-
цы 48 общественных организаций из 19 
городов России рассматривали вопросы, 
связанные с централизацией женского во-
енного движения страны; формулировали 
принципы работы женского военного сою-
за, которому вменялась забота о женщинах 
инвалидах; говорили о создании на местах 
специальных отделов, предназначенных 
для обеспечения семей женщин ушедших 
на фронт и т.д. [11, л. 165].

В Октябрьские дни 1917 г. Инженер-
ный замок стал центром восстания воен-
но-учебных заведений Петрограда. 27 ок-
тября на заседании Думы был образован 
«Комитет спасения Родины и революции», 
который в своем воззвании призывал 
граждан не признавать власти большеви-
ков, немедленно организовать созыв Учре-
дительного собрания и нового Временно-
го правительства. Комитет готовил новый 
военный переворот, штабом которого ре-
шено было сделать Инженерный замок.

В связи с тем, что накануне восстания 
большевикам стало известно о готовив-
шемся выступлении, Комитет уже не мог 
рассчитывать на внезапность удара. 29 ок-
тября юнкера НИУ захватили Михайлов-
ский манеж и Центральную телефонную 
станцию, отключив от телефонной связи 
Петропавловскую крепость и Смольный, 
но, как и другие военно-учебные заведе-

ния, они вскоре были окружены войсками 
Красной гвардии. Для успешного подав-
ления восстания по личному приказанию 
В.И. Ленина была привлечена артиллерия. 
Пушки, установленные на Марсовом поле, 
направили на Инженерный замок. В сере-
дине дня юнкера получили известие о том, 
что почти все лидеры восстания и офице-
ры покинули здание. В связи с этим было 
принято решение сдаться [16, с. 196–202].

Поражением в восстании юнкерских 
училищ завершилась история Николаев-
ского инженерного училища. Но так как 
советская власть также нуждалась в ква-
лифицированных военных кадрах, 25 фев-
раля 1918 г. было принято решение об уч-
реждении на базе Инженерного училища 
1-х Советских инженерных петроградских 
командных курсов Рабоче-крестьянской 
красной армии.

Таким образом, завершился продол-
жительный историко-культурный этап 
в судьбе Михайловского (Инженерно-
го) замка, который можно разделить на 
два ключевых периода. Первый с 1801 по 
1822 г., когда замок входил в состав гоф-
интендантского ведомства и, следователь-
но, подчинялся законам придворной жиз-
ни. За это время в здании сформировалось 
свое культурное пространство, в котором 
актуализировались различные бытовые, 
религиозные, художественные и научные 
практики тесно связанные с новшества-
ми культурной жизни александровского 
времени. Второй – с 1822 по 1917 г., когда в 
замке находилось Николаевское инженер-
ное училище. Специфика этого учебного 
заведения в полной мере отражало одну 
из характерных особенной города, как во-
енной столицы России. В качестве центра 
подготовки специалистов военно-инже-
нерного дела, находившееся в помещениях 
замка училище сформировало благопри-
ятную духовную среду для творческого и 
интеллектуального развития нескольких 
поколений, оставивших неизгладимый 
след в культурной жизни Петербурга-Пет-
рограда (Д.В. Григорович, Ф.М. Достоев-
ский, Д.М. Карбышев, И.Д. Корсини, Ц.А. 
Кюи, И.М. Сеченов, К.А. Трутовский, Н.К. 
Шильдер, П.И. Яблочков и др.).
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Д.Г. лазебная, М.н. Цветаева

памятник ГосударственноГо значения: судьба ледокола 
«красин» на переломах истории

Говорится о драматической странице истории – судьбе ледокола «Красина», участни-
ка многих спасательных экспедиций и, в частности, всемирно известной экспедиции 
Нобиле. Кратко упоминаются наиболее значительные историко-культурные транс-
формации. Биографию «Красина» невозможно понять вне истории России, онтологии 
революции, героико-романтического пафоса «новой эры» и «нового человека», культа 
прогресса и разума. Иллюстрацией этому являются многие произведения художествен-
ной культуры – литературы, поэзии, музыки, изобразительного искусства, кинематог-
рафа (например, фильм «Красная палатка», снятый режиссером М. Калатозовым). 
Знаменательно, что ледокол был построен в 1917 году – в год начала революции. Кратко 
описываются факты и хроника экспедиции, приводятся дневниковые записи П. Ораса, 
архивные материалы, повествующие о судьбах героев в период репрессий, повторивших 
«Русскую Голгофу». Рассказывается о музейном статусе и научной деятельности ледоко-
ла «Красин» на современном этапе.
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От «Святогора» к «Красину» – эпоха 
перемен

В 2017 году исполнилось 100 лет Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Революция сотрясла и унич-
тожила Российскую Империю. И после 
кровопролитной борьбы к власти при-
шли большевики. Также в прошлом году 
31 марта исполнилось 100 лет леген-
дарному советскому ледоколу «Красин», 
ровеснику Октября, который был учас-
тником многих спасательных и иссле-
довательских экспедиций. В этом году 
исполнилось 90 лет со времени спасения 
экспедиции Нобиле. Эти даты позволяют 
рассмотреть события в различных аспек-
тах – духовно-нравственном, философс-
ко-культурологическом; прочувствовать 
мифопоэтический образ времени, его 
романтику и героику. Кроме того, важен 
историко-психологический и социаль-
ный ракурс. Музейный объект включает 
духовно-материальное, эстетическое на-
следие, связывает многогранные пласты 
культуры и человеческой деятельности, 
отражая и религиозно-философские, и 
антропологические, и мировоззренчес-
кие проблемы, связывает извечную три-
аду красоты, блага и истины.

Судьбу «Красина» невозможно понять 
вне онтологии революции и трагической 

судьбы России; вне героико-романтическо-
го пафоса «новой эры» и «нового человека», 
культа прогресса и разума, жажды «нового 
Неба и земли». Иллюстрацией этого явля-
ются многие произведения художествен-
ной культуры.

Как известно, всемирно-исторические 
события – революции, войны, восстания, 
смуты, великие проекты и деяния – созре-
вают в невидимом, в «религии сердца». Ро-
мантизму свойственно мечтать о будущем, 
жаждать власти и испытаний. Предчувс-
твие подвига, сила эмоционального нака-
ла, творческий энтузиазм 1920–30 годов 
взрывали действительность. Тема классо-
вых битв, геройства и смерти – содержание 
героического и трагического романтизма. 
Вспомним, как героика 1812 года, жажда 
европейских свобод обернулись восстани-
ем, «бунтом» 1825 г. Неизбежные итоги ро-
мантической эйфории – революция, тер-
рор, диктатура, тирания, разочарование в 
человечестве.

Раскрывая внутренний мир, его мисти-
ческие и опаляющие порывы, революция 
вскрыла эмоционально-стихийные потен-
ции в человеке, «дионисийское буйство», 
жажду подвига и самопожертвование. В 
литературе, поэзии, портретах, истори-
ческих полотнах красный цвет (вспомним 
знаменательное название фильма – «Крас-
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ная палатка») стал символом романтиков – 
цветом пожара и экстремальных ситуа-
ций; цветом ярости и любви, огненной и 
ослепляющей.

Революционный романтизм 1917 г. оли-
цетворял многое: вольнодумство, свобо-
ды, идеи равенства и братства; антропо-
центризм с верой в разум и совершенство 
человека, вседозволенностью. Нельзя не 
вспомнить стихотворение А.С. Пушкина 
«В начале жизни школу помню я...» (1830). 
М.М. Дунаев обращает внимание на соблаз-
ны, которые пришлось пройти и пережить 
русской интеллигенции. «Соблазн тот ма-
нит, влечет, ибо он прекрасен внешне, но 
красота его лжива, как и все в мире демо-
ническом. Праздномысленные мечтания, 
которые по учению святых отцов создают 
хорошую почву в душе для укоренения в 
ней греха, совершаются под сенью чужо-
го сада, где фальшь искусственности жиз-
ни кажется столь привлекательной. И кто 
эта видом величавая жена, смысл речей 
которой превратно понимается незрелым 
умом?» [4]. «Общество подростков школь-
ников, – по толкованию митрополита Ан-
тония Храповицкого, – это русское интел-
лигентное юношество; учительница – это 
наша Св. Русь; чужой сад – Западная Евро-
па... Итак, молодое общество, не располо-
женное к своей добродетельной учитель-
нице и перетолковавшее ее уроки, – это 
русская интеллигентная молодежь (и, 
если хотите, также старики, которые при 
всяком упоминании о религии, о Церкви и 
т.п. только отмахивались и начинали гово-
рить о мистицизме, шовинизме, суевери-
ях, и, конечно, об инквизиции, приплетая 
ее сюда ни к селу, ни к городу)... постоян-
но буйные головки и «слабые умы» нашего 
юношества, и лишь немногие из них в свое 
время вразумлялись и изменяли свое на-
строение» [4, с. 176]. Эта соблазнительная 
чужая премудрость, как пишет М.М. Дуна-
ев, выплескивалась на Россию уже целое 
столетие.

Живописной картиной романтическо-
го энтузиазма, олицетворением вечного 
трагизма и геройство людей, рвущихся 
«за край», к покорению судьбы и стихий, 
может послужить бессмертное полотно 
И.К. Айвазовского «Девятый вал» (1850). 
Море – религиозный символ, образ «жи-
тейского моря», мира страстей, в котором 
только церковь – корабль спасения. Глядя 
на полотно Айвазовского, упоенные сти-
хией, подобно героям Дж. Лондона, жад-
но всматриваемся в смерть – чарующую и 
затягивающую, в стихийность и демонизм 
природы, ее языческие и оргиастийные 

порывы. Красота моря или неба, южных 
горных вершин или Арктики привлекала 
многих исследователей и путешественни-
ков. Есть в нашем духовном устроении, 
веры в бессмертие души нечто, что влечет 
к краю бездны, запредельному и сверхзем-
ному.

Революционный романтизм 1917 г. дал 
образ героического и демонического на-
чала, соединил в общественном сознании 
подлинных и мнимых героев, мучеников и 
политических авантюристов. В нем пере-
плетались христианские истоки и атеизм, 
неоязычество и богоборчество, мистика 
и наука, прагматика и поэзия. Судьба ле-
докола «Красин» в полной мере связана с 
историей Советского государства, его ге-
роикой и драмами, подвигами и репресси-
ями, духовно-нравственными изломами и 
цивилизационным сдвигом.

Изначально ледокол носил имя «Свя-
тогор». «Прочувствовал» на себе Граждан-
скую войну, участвовал в обороне Архан-
гельска от войск Антанты, в августе 1918 
года был затоплен в устье Северной Дви-
ны, преградив доступ в город. Но против-
ник все же захватил Архангельск. Интер-
венты подняли ледокол со дна и в 1920 году 
увели в Англию. Таким образом, «Красин» 
ощутил на себе эмиграцию, не по своей 
воле, оказавшись в другой стране.

Молодое советское государство не забы-
ло о нем. В 1920 году его арендовали для 
спасения ледокольного парохода «Соловей 
Будимирович». Вместе с ледорезом «III Ин-
тернационал» они вывели пароход из ледо-
вого плена, на борту которого находилось 
85 человек. За время дрейфа на »Соловье 
Будимировиче» родился ребенок.

После спасательной операции начались 
переговоры с англичанами о выкупе суд-
на. Большой вклад в возвращение судна 
на Родину внес представитель дипломати-
ческой миссии в Великобритании Леонид 
Борисович Красин. Благодаря его усилиям 
ледокол был выкуплен в 1921 году.

Советское государство стремилось вы-
черкнуть из памяти людей все, что было 
связано с Российской Империей. Так, пе-
реименовывались города, села, области и 
т.д. Данная тенденция коснулась и ледо-
кола. В 1927 году ледокол «Святогор» по-
лучил имя в честь политического деятеля 
Леонида Борисовича Красина.

В 1928 году судно стало участником 
спасения экспедиции Нобиле. Этой опе-
рацией «Красин» и советское государство 
доказало свою мощь в просторах Аркти-
ки, когда началась череда экспедиций по 
изучению Севера. Вторая Мировая война 
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быстро подготовили и отправили в Аме-
рику. Там на его палубу были поставлены 
боевые орудия. И он стал проводить по се-
верному морскому пути караваны судов с 
грузами по ленд-лизу. Несомненно, леген-
дарное судно внесло свой вклад в завер-
шение войны. К середине ХХ века в СССР 
строились мощные дизель-электрические 
ледоколы, и к 1950 годам «Красин» уступал 
современным судам. В конце 1950-х – нача-
ле 1960-х годов было принято решение о 
модернизации ледокола.

В начале 1990 годов перестало сущес-
твовать советское государство. В это же 
время ледокол прекратил свою работу. 
За свою историю «Красин» спас многие 
суда и экспедиции. Но теперь стал воп-
рос о судьбе ледокола. В данный период 
многие суда были проданы за границу, 
распилены. Такая же участь грозила и 
легендарному ледоколу, если бы жители 
Петербурга не вступились за судно и не 
отстояли его.

Факты и хроника экспедиции у. нобиле
Как говорилось выше, 2018 год юби-

лейный для судна. Исполнилось 90 лет 
участия ледокола «Красин» в спасении 
аэронавтов Умберто Нобиле. Знаменитая 
спасательная экспедиция 1928 года имела 
в ХХ веке большое историко-культурное и 
духовно-нравственное значение.

Участники экспедиции на основе своих 
воспоминаний написали такие произведе-
ния, как «Крылья над полюсом: История 
покорения Арктики воздушным путем» 
[9], «S.O.S. в Арктике. Экспедиция «Краси-
на» [11], «На спасение экспедиции Нобиле» 
[12.], «Трагедия в Ледовитом океане» [5], 
«Красин» во льдах» [8], «Полярный поход 
«Красина» [23] и «Во льды за «Италией» 
[22]. Благодаря данным художественным 
произведениям- воспоминаниям мы име-
ем первоисточники, повествующие о мас-
штабной спасательной операции. Данные 
события были отражены и в кинематог-
рафе. Например, через три месяца после 
снятия со льдины группы Вильери был 
сделан документальный фильм о спасе-
нии воздухоплавателей У. Нобиле. Он был 
монтирован на основе материала, снятого 
кинооператором Блувштейном, находив-
шимся на ледоколе «Красин».

В 1969 году выходит художественный 
фильм «Красная палатка», снятый Миха-
илом Калатозовым совместно с советско-
британско-итальянской группой. В съем-
ках приняли участие такие известные 
актеры, как Никита Михалков, Николай 

Иванов и Клаудия Кардинале. Снятая в 
романтической стилистике, кинолента 
местами была недостоверна [7, с. 93], но 
пафос времени, его психологические осо-
бенности влияли на восприятие, привлек-
ли внимание общественности к спасению 
аэронавтов.

Как всегда, в истории существует со-
звучие и перекличка времен: 1920–30-е 
годы связаны, как и сейчас, с поклоне-
нием техническому прогрессу – культом 
«плавательной, летательной, производс-
твенной техники», поэзией и гимном «мо-
торам и станкам». Культура и искусство 
зримо отражало эпоху: в 1920–30-х годах 
открылось «пятое измерение» – идеология 
пролетарской вещно-предметной вселен-
ной. Экономия, материализм стали фети-
шем: конструкция, схема, макет, чертеж, 
принцип целесообразности и утилитар-
ности – идолы нового искусства. Доста-
точно вспомнить «Материальную живо-
пись (Натюрморт с белым кувшином)» 
Н.И. Альтмана, «Торс в желтой рубашке», 
«Принцип росписи стены» К.С. Малевича, 
«Женщину с пилой» Н.М. Суетина, «Бес-
предметную композицию», «Белый круг» 
А.М. Родченко, «Цветоконструкцию № 4» 
В.А. Стенберга. Техника обладала завора-
живающей красотой – «Орудия и продукты 
производства» (В.М. Стржеминский), «Тек-
стильщицы» (А.А. Дейнека), «Дирижабль» 
(А.А. Лабас) – производственная, военная, 
летательная, автомобильно-стальная она 
олицетворяла вселенную победившего 
пролетариата. Девизом молодых людей 
Советского Союза и всего мира был: «Мо-
лодежь – на самолет!». Покоряли Север-
ный Ледовитый океан разнообразными 
видами воздушного транспорта: на воз-
душных шарах, самолетах и дирижаблях. 
Футуризм, футуристическая модель со-
знания были характерны и для Европы 
и для России: при этом каждая страна 
пыталась показать свою мощь и силу. Од-
ним из лучших конструкторов и пилотов 
дирижаблей был итальянский генерал Ум-
берто Нобиле, планировавший в мае 1928 
года совершить полет к Северному полюсу 
на дирижабле «Италия». Дата вылета была 
приурочена к годовщине вступления Ита-
лии в Первую мировую войну, и одной из 
целей экспедиции было открытие нового 
острова. Знаменательно его предполагае-
мое название: «Земля Муссолини»! Как в 
Советской России – сколько городов, улиц, 
площадей, культурных и технических объ-
ектов носили там имена вождей.

Для религиозного мироощущения ход 
экспедиции, то или иное историко-геро-
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ическое событие, судьбы людей связаны 
с промыслом Творца. В них проявляется 
сакрально-божественный элемент, духов-
но-нравственная проблематика. 23 мая 
1928 года дирижабль отправился к Север-
ному полюсу. 24 мая долетел до полюса, 
«сбросил католический крест и итальянс-
кий флаг», но на обратном пути из-за пло-
хих погодных условий потерпел круше-
ние недалеко от архипелага Шпицберген 
[2, с. 30].

Вглядимся в исторические факты. Эки-
паж дирижабля состоял из следующих 
участников: генерал Умберто Нобиле, ин-
женер Феличе Трояни, штурманы Адаль-
берто Мариано, Альфредо Вильери и Фи-
липпо Цаппи, радист Джузеппе Бьяджи, 
физики Франтишек Бегоунек и Альдо 
Понтремолли, журналист Уго Лаго, ме-
теоролог Финн Мальмгрен, старшийй ме-
ханик Этторе Ардуини, механики Ната-
ле Чечиони, Винченцо Помелла, Ренатто 
Алессандрини, Аттилио Карати и Калисто 
Чокка [7, c. 8]. После аварии удалось вы-
жить только половине экипажа. Помела 
погиб сразу при падении, а девять человек 
вылетели из гондолы вместе с частью сна-
ряжения – палаткой, рацией, продоволь-
ствием и т.д. [1, с. 13]. Некоторые из них 
были ранены, тяжелее всех – начальник 
экспедиции Умберто Нобиле. Остальные 
аэронавты («группа Алессандрини») были 
унесены потерявшим управление и дви-
гатели дирижаблем, и их судьба осталась 
неизвестной [7, с. 94]. Выжившие нашли 
на льдине выпавшие из дирижабля вещи, 
подсчитали запас продовольствия и раз-
били лагерь. Ими была поставлена палат-
ка, покрашенная в красный цвет, чтобы 
на фоне белых льдин с самолета их можно 
было увидеть [2, с. 36]. Также была найде-
на сломанная радиостанция, которую уда-
лось починить. Однако связь с внешним 
миром не налаживалась. Сообщения пе-
редавались на коротких волнах.

Отчаявшись, 30 мая геофизик швед 
Мальгрем, офицеры-итальянцы Адаль-
берто Марианно и Филиппо Цаппи без 
согласия Нобиле отправились к архипе-
лагу Шпицберген за помощью. Мальгрем 
понимал безнадежность похода негото-
вых к походу итальянцев и как опытный 
полярник решил присоединиться к их 
группе, несмотря на сломанную руку [3, 
c. 46]. Через некоторое время сигналы 
«S.O.S.» радиста Биаджи были услышаны. 
Данные сообщения были приняты совет-
ским двадцатидвухлетним радиолюбите-
лем Николаем Шмидтом в костромской 
деревне Вознесенье-Вохма. Срочной те-

леграммой было отправлено сообщение 
о бедствии в Москву, и Советский Союз 
рассказал всему миру о трагедии и вы-
живших участниках экспедиции.

На поиск аэронавтов отправили спа-
сательные группы из разных стран. В Со-
ветском Союзе была создана Комиссия по-
мощи «Италии». Ее возглавил заместитель 
наркома обороны, заместитель председа-
теля Осоавиахима Иосиф Станиславович 
Уншлихт. Но фактически руководителем 
экспедиции стал опытный полярник про-
фессор Рудольф Лазаревич Самойлович 
[12, с. 21]. Именно он предложил: «Отпра-
вить на поиски два ледокола с самолёта-
ми» [7, с. 95]. Его помощниками были П.Ю. 
Орас и Б.Г. Чухновский.

Ледокол «Красин» должен был через 
104 часа выйти в море. Стоит отметить, 
что советские моряки до этого не бывали 
в этих водах [9, с. 6]. Подготовка к экспе-
диции была быстрой. П.Ю. Орас писал: 
«Работы на корабле начались утром 12 
июня с ограниченным составом экипажа. 
Судно полтора года находилось в состоя-
нии консервации, и из-за этого в команде 
было около двадцати человек. С утра нача-
ли чистить такелажи, трюмы, машинные и 
кочегарные отделения. И с места стоянки 
ледокол отправили в Угольную гавань на 
погрузку угля...» [10, c. 53].

Важным документом, свидетельству-
ющим не только о фактах, но и духе вре-
мени, психологии, является «Красинский» 
дневник Пауля Юльевича Ораса. Приве-
дем несколько фрагментов: «Удивитель-
ную картину представлял собой ледокол в 
дни подготовки – с одного борта грузится 
уголь, другой борт занят погрузкой мате-
риалов, продовольствия, самолета, воды 
и т.д. Баржи приходили, опустошались, 
заменялись новыми. Работа шла круглые 
сутки. Трюмы поглощали все, что подава-
лась из барж. В последний день пришлось 
брать уже на палубу, так как в трюмах нуж-
но было навести порядок. Самолет уста-
новлен на свою площадку. Бочки с бензи-
ном, маслом, запасные моторы, плоскости 
самолета, поплавки, бревна, доски, ящи-
ки – все находит себе место на палубе.

ВЕЧЕРОМ 14 ИЮНЯ на корабль при-
ходят президент Академии наук Карпин-
ский, итальянский консул, представители 
НКИД, райкома партии, профсоюза, пор-
та. Произносятся короткие речи. Все идет 
деловито. Без ненужной напыщенности и 
бравады. Каждый знает свой долг. Каж-
дый уверен, что состав экспедиции при-
ложит все усилия к тому, чтобы доказать 
серьезность наших предприятий.
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швартовы» [1, с. 13].

О сборе ледокола писали в западных 
газетах: «Так собираются либо боль-
шевики, либо сумасшедшие» [11, с. 18]. 
Самое удивительное то, что в срок уло-
жились и вышли 16 июня на 13 минут 
раньше. Ледокол отправился к району 
поисков на север от Шпицбергена 1 июля 
и начал пробиваться во льдах. Экипаж 
вел себя героически, самоотверженно во 
время работы экспедиции. Правдивые 
слова сказал «представитель команды, 
т. Леман, электрик: «От имени команды 
заявляю, что экипаж корабля вернется 
домой только после того, как добьется 
цели, поставленной перед экспедицией» 
[13, с. 37]. «Кочегаров и машинистов пос-
ле вахты выносили на палубу полуживы-
ми» [11, с. 96].

Отдельно стоит отметить летчика 
Б. Чухновского. Он отказался от операции 
по удалению аппендицита только, чтоб 
участвовать в спасении воздухоплавате-
лей. Именно группа Б. Чухновского обна-
ружила группу Мальмгрена. Он передал 
следующее донесение: «Группа Мальмгре-
на обнаружена к юго-востоку от острова 
Карла XII. Сделал над группой пять кру-
гов. Двое махали флагами. Третий лежал 
ничком на льду. Группа на небольшом 
торосе. Условия льда для «Красина» бла-
гоприятные. К востоку от линии островов 
Оутгер Репс чистая вода. Самолет нахо-
дится у мыса Вреде. При посадке снесено 
шасси. О нас не заботьтесь. Находимся не-
далеко от берега. Провизии имеется на две 
недели. Идите спасать группу Мальмгре-
на...» [1, с. 14].

Надо обладать большой самоотвер-
женностью, чтоб отправить такое со-
общение. Несмотря на то, что самолет 
потерпел аварию, экипаж отказался от 
помощи, сказав, чтобы их забрали после 
спасения людей, терпящих бедствие на 
льдине [2, с. 263].

12 июля рано утром ледокол снял с 
тающей льдины Цаппи и Мариано, а че-
рез 15 часов – группу Вильери у «красной 
палатки». Командир экспедиции Умбер-
то Нобиле был снят за 17 дней до того 
шведским летчиком Эйнаром Лумборгом. 
Лумборг утверждал, что имеет приказ за-
брать первым Нобиле, но документ ни-
кому не показал. Очевидно, итальянское 
правительство, отдавая распоряжения 
шведскому летчику, пыталось скомпро-
метировать Нобиле и повесить на него 
ответственность за провал экспедиции 
[1, с. 17].

Экипаж ледокола собрал все оставшие-
ся вещи на льдине и погрузил на борт, за-
тем их передали экспедиционному судну 
«Читта ди Милано»*. Ф. Бегоунек вспоми-
нал, что звук сирены ледокола, который он 
услышал, находясь на льдине, был самым 
прекрасным в его жизни.

Так он описывал данный момент: «В 
17 часов 5 минут [12 июля 1928 года] мы 
отчетливо услышали сирену «Красина». 
Никакая музыка в мире не казалась мне 
такой упоительной, как эти отдаленные 
звуки судовой сирены! Даже в тех случаях, 
когда недалеко от палатки со страшным 
грохотом сталкивались льдины, мы не вы-
скакивали из нее с такой поспешностью, 
как в эту минуту!.. Нетерпеливо ожидая 
«Красин», все с восхищением стали сле-
дить, с какой легкостью могучий корабль 
сокрушает лед, который так долго держал 
нас в плену... Вместе с чувством радости 
я испытал большое удовлетворение от 
того, что именно русские спасают от неми-
нуемой гибели большую часть уцелевших 
при катастрофе «Италии» членов ее экипа-
жа. Я все время верил в помощь русских и 
обнадеживал товарищей. А ведь надмен-
ная итальянская военщина как в Риме, 
так и на Чита ди Милано ничего не смогла 
сделать для спасения своих соотечествен-
ников» [2, с. 271].

До сих пор остается загадкой, что на 
самом деле случилось с Мальмгреном. 
Когда Мариано поднялся на борт ледо-
кола, он что-то возбуждено говорил, но 
не было переводчика. Затем зашел Цап-
пи и пригрозил ему. Экипаж судна очень 
смущал тот факт, что на Цаппи было 
одето три комплекта верхней одежды, а 
на Мариано всего лишь один [8, с. 118.]. 
После осмотра врача и анализов выясни-
лось, что у Цаппи были высокие показате-
ли уровня гемоглобина. И врач пришел к 
выводу, что он два дня назад ел мясо, в то 
время как Мариано был истощен и недели 
две ничего не ел. На основе этих фактов 
многие историки думают, что произошел 
каннибализм, но данный факт официаль-
но замалчивается.

Цаппи всем заявил, что Мальмгрен по 
собственному желанию разделся и отдал 
им свою одежду и провизию. Вот что он 
сказал: «...Двенадцать суток они боролись 
со льдом, но, наконец, Мальмгрен заявил: 

* При разборе архива Р.Л. Самойловича в Россий-
ском государственном архиве экономики (РГАЭ) 
был обнаружен бортовой журнал «Италия». Ос-
тается загадкой, как он туда попал. И до сих пор 
остается не известно его содержание. У архива нет 
средств на его расшифровку, перевод и анализ.
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«Я больше не могу идти дальше. Нет сил. 
Рука сломана. Ноги обморожены. Оставь-
те меня здесь. Я все равно умру. Берите 
мое продовольствие. Оно принесет вам 
больше пользы. Спешите на твердую 
землю. Товарищи ожидают результатов 
нашего похода. Возьмите этот компас и 
передайте его моей матери. Пусть это бу-
дет последней памятью обо мне». Так как 
все это было сказано твердо, без колеба-
ний, то мы оставили его там, на льдине, 
в пяти милях на северо-восток от острова 
Брок. Мы вырубили во льду яму, чтобы 
ему легче было укрываться от ветров. 
Потом взяли его полярную одежду и все 
продовольствие – поступили так, как он 
просил...» [1, с. 16].

Ф. Бегоунек ставит показания Цаппи 
под сомнение. Он вспоминал, что когда 
они покидали лагерь на льдине, он с Маль-
мгреном обменялся письмами для родных. 
Если он сам с себя снял одежду и отдал 
провизию, так почему же он не отдал Цап-
пи и Мариано письма к семье Бегоунека [2, 
с. 278.]. Для нас данный факт до сих пор 
остается загадкой.

В Кингсбее ледокол «Красин» высадил 
спасенный экипаж дирижабля «Италия» 
и отправился в Норвегию на ремонт. По 
пути им подал сигнал бедствия туристи-
ческий лайнер «Монте-Сервантес», по-
лучивший пробоины корпуса в носовой 
части во льдах [12, с. 226.]. Конечно же, 
легендарный ледокол не мог их бросить, 
и отправился на спасение. Когда спаса-
тели подплывали к туристическому лай-
неру все мостики и палубы были забиты 
мужчинами и женщинами, махавшими 
ледоколу. Туристами были специально 
куплены дорогие билеты, чтоб увидеть 
ледокол, спасший аэронавтов из ледового 
плена.

Пока экипаж заделывал пробоины, 
публика с «Монте-Сервантеса» и днем и 
ночью ходила на ледокол, интересуясь 
жизнью экипажа. Фанатизм туристов до-
ходил до того, что они просили кусочек 
простыней, на которых спали «красинцы». 
Рудольф Лазаревич Самойлович был край-
не недоволен непрошенными гостями, ко-
торые мешали спокойно работать. Он не 
знал, куда от них спрятаться.

«Красинцы» тщательно заделали две 
пробоины: специально для этого с разре-
шения боцмана ледокола «Красин» И.Н. 
Кудзелько были сняты листы металла из 
машинного отделения легендарного суд-
на. За это экипаж «Красина» подарил боц-
ману серебряный портсигар с дарствен-
ной надписью «Боцману И.Н. Кудзелько за 

героический поход от экипажа ледокола 
Красин»*.

Советское судно проводило туристи-
ческий лайнер «Монте Сервантес» до пор-
та Гаммерфет. Во всех портах легендар-
ный ледокол с триумфом встречали мест-
ные жители.

Вспоминая об этом времени, советская 
журналистка Л. Воронцова, командиро-
ванная на «Красин», писала: «Я получаю 
сейчас десятки писем из разных концов 
Западной Европы. И нет ни одного пись-
ма, которое не имело бы привета всем кра-
синцам и восторженной благодарности 
Советской стране, благородной и герои-
ческой» [1, с. 18].

После ремонта в Норвегии «Красин» от-
правился на поиски унесенной в обшивке 
дирижабля группы Алессандрини и исчез-
нувшего Амундсена. Когда все экспедиции 
прекратили поиски, советский ледокол 
продолжал искать аэронавтов. Во время 
данного похода «Красин» достиг широты 
81 градус 47 минут. Нобиле об этом писал: 
«Столь далеко на север корабли еще никог-
да не заходили» [9, c. 209].

В честь спасения экспедиции Нобиле 
экипаж ледокола был с триумфом встре-
чен в Ленинграде и награжден наивысшей 
наградой – Орденом Трудового Красного 
знамени. «Наш ледокол расколол “Льды 
недоверия” в отношении международного 
сообщества к СССР и повлиял на освоение 
Северного морского пути» [5, с. 6].

«Поход “Красина”, – писал Р.Л. Самой-
лович в своей книге «Во льдах Арктики», – 
дал мощный толчок еще большему разви-
тию научно-исследовательской деятель-
ности в наших арктических областях. Уже 
со следующего года после похода «Краси-
на» стали в широком масштабе применять 
ледоколы и ледокольные пароходы не 
только для проводки судов, шедших Карс-
ким морем в устье рек Оби и Енисея, но и 
для исследовательских работ в Арктике, а 
также в целях организации там полярных 
станций» [1, с. 16].

Судьбы героев в период репрессий
Судьба спасателей ледокола «Красин» 

повторила «Русскую Голгофу». Несмотря 
на то, что экипаж судна (116 человек су-
довой команды и 20 «прикомандирован-
ных» – руководство экспедиции, летный 
отряд, журналисты и два иностранных 
гостя) проявил героизм и был награжден 

* К сожалению, портсигар не входит в фонды 
ФММО «Ледокол «Красин». Сотрудники надеют-
ся, что найдется спонсор, который выкупит его в 
антикварном магазине и подарит музею.
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каждый седьмой был репрессирован. Поч-
ти в каждой семье родственники были не-
справедливо загублены: было расстреля-
но 14 героев спасательной экспедиции. В 
их числе были: начальник экспедиции Ру-
дольф Лазаревич Самойлович [14, с. 101], 
начальник Комиссии помощи дирижаблю 
«Италия» И.С. Уншлихт (29.08.1939 г.), ра-
дист-любитель Николай Рейнгольдович 
Шмидт (26.08.1942 г.), старший машинист 
ледокола «Красин» Александр Николае-
вич Соколенков (декабрь 1937 г.) и девять 
членов экипажа, расстрелянных по «Про-
токолу НКВД СССР» в 1937–1938 годах: 
второй помощник капитана Борис Ми-
хайлович Бачманов [20], кок Иван Пав-
лович Панов, кочегары Эдуард Петрович 
Чанов (Чаун) (29.12.1937 г.), Вильгельм 
Христофорович Финкенфус (4.01.1938 г.), 
Аким Тихонович Алимов (25.09.1941 г.) 
[21] и Кристиан Касперович Розенталь 
(дата исполнения приговора неизвест-
на), машинисты Павел Андреевич Крас-
тин [17] (дата приведения приговора в 
исполнение неизвестна), Гуго Петрович 
Майер (дата исполнения приговора неиз-
вестна) [19] и Ганс Яковлевич Веске [18] 
(28.07.1938 г.). В 1955–95 годах они были 
реабилитированы.

Шесть человек были сосланы в лагеря, 
посажены в тюрьмы или высланы из Ле-
нинграда. Заместитель начальника экс-
педиции, комиссар экспедиции, военный 
морской инженер [6, с. 118] Пауль Юрь-
евич Орас (приговорен к 10 годам [16] 
заключения в тюрьму «Кресты» в Спе-
циальное конструкторское бюро Воен-
но-Морского Флота – «шарашку»); третий 
помощник капитана Юрий Константино-
вич Петров (сослан на 5 лет в Казахстан, 
в 1943 году освобожден); кочегар «Краси-
на» Федор Гаврилович Гаврилов (в 1931 
году осужден на 5 лет, дальнейшая судьба 
неизвестна); старший электрик Мартин 
Кришевич Леман [16] (в 1936 году выслан 
с женой в туркменский Калининск); коче-
гар Алексей Яковлевич Николаев (отси-
дел срок и перебрался на бессрочное по-
селение в Магадан в 1945 году, в 1947 раз-
решили вернуться в Ленинград [7, с. 105]) 
и журналист ленинградской «Красной 
газеты» Давида Ефремович Южин [14] (28 
декабря 1936 года приговорили к восьми-
летнему сроку).

Итак, каждый восьмой член экипа-
жа ледокола «Красин», участвовавший в 
спасении воздухоплавателей в 1928 году, 
был репрессирован. Судьба не ко всем 
была благосклонна. Некоторые герои-

красинцы погибали без всякого суда и 
следствия.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что спасательная экспедиция ледокола 
«Красин» была знаковой для Советского 
Союза. После революции новую власть не 
принимали в Европе. Но, благодаря ли-
нейному ледоколу власть большевиков ут-
вердилась как полноценная арктическая 
держава, и лед недоверия европейских 
стран был растоплен.

Экспедиция «Красина» была исполь-
зована в пропаганде. Ее прославляли 
как победу коммунистической идеоло-
гии. Участие в спасении воздухоплава-
телей Умберто Нобиле показало, что 
советский человек обладает героизмом 
и самоотверженностью, несвойственной 
европейцу. Несмотря, на холод, льды и 
опасность, «красинцы» пробивались к 
цели – на помощь к аэронавтам, терпя-
щим бедствие во льдах.

Музейный статус и научная 
деятельность ледокола «Красин»

За свою историю легендарный ледокол 
«Красин» спас больше тысячи судов. Ко-
рабли как люди, бывают крепкие, но годы 
берут свое. И «Красин» приблизился к 
пенсионному возрасту. В конце 1980 – на-
чале 1990 годов кардинально решалась 
судьба ледокола. «Красину» повезло, что 
его не распилили на металлолом или не 
продали за границу. Многие суда были 
уничтожены.

В 1989 году было принято постанов-
ление о выводе его из эксплуатации. Был 
поставлен вопрос: оставить или продать 
на металлолом. 11 августа 1989 года состо-
ялась его передача на баланс Международ-
ного фонда истории наук. «Красин» должен 
был стать плавучим музеем.

Фонд истории науки стал его использо-
вать не как научное судно, а для поездок 
по портам Европы. Было организовано 
три рейса. «Красин» доходил до Голлан-
дии и Великобритании. Местные жители 
приходили посетить легендарный ледо-
кол, связанный с экспедицией Нобиле. 
Данные путешествия пришлось прекра-
тить из-за дороговизны эксплуатации в 
силу того, что ледокол расходовал на ходу 
55 тонн топлива в сутки.

В начале 1991 года фонд столкнулся с 
финансовыми затруднениями. «Леонид 
Красин» оказался под угрозой продажи 
на металлолом (судно было построено из 
качественной стали). В мае 1991 года фонд 
заключил договор о его продаже совмест-
ному предприятию «Техимекс». Ледокол 
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неофициально переименовали в «Свято-
гор». Его собирались отдать в бербоут-чар-
тер Внешнеэкономической ассоциации 
«Меркурий» с перевозом в Соединенные 
Штаты Америки. 16 июля 1991 года был со-
ставлен договор передачи судна в аренду 
на 10 лет.

Для защиты ледокола экипаж обра-
тился к президенту Российской Федера-
ции Борису Николаевичу Ельцину и мэру 
Санкт-Петербурга Анатолию Александро-
вичу Собчаку. Неравнодушными членами 
экипажа, моряками, полярниками и учен-
ными был создан Комитет защиты «Краси-
на» осенью 1991 года. Они пытались пре-
дотвратить попытку продажи ледокола за 
границу. В тот момент судно стояло на на-
бережной лейтенанта Шмидта напротив 
Церкви Успения Богородицы. Команда на 
судне частично разбежалась, заканчива-
лось топливо для дизель-генератора, отоп-
ление давно не работало и котлы были 
погашены. И здесь необходимо отметить 
роль Петра Владимировича Боярского, 
который смог организовать на судне вы-
ставку, и не покидал его, пока не решилась 
судьба ледокола. За помощью обратились 
к СМИ. Комитет получал колоссальную 
поддержку. В конце концов, появилось 
распоряжение, по которому все долж-
ны были покинуть судно. Угрожали, что 
приедет милиция, и всех разгонят. Когда 
приехала милиция, на борту выстроились 
молодые люди из яхт-клуба с автоматами. 
Органы правопорядка не стали их трогать 
и уехали.

В ноябре 1991 года «Красин» перевезли 
в Кронштадт, подсоединили пар для отоп-
ления и провели электричество. Здесь по-
явилось много желающих, которые хотели 
забрать ледокол и использовать его в ком-
мерческих целях.

Благодаря усилиям общественности, 
Правительство РФ признало легендарный 
ледокол памятником истории государс-
твенного значения. Таким образом судно 
перешло в ведение Санкт-Петербурга, став 
государственным предприятием (30 июля 
1992 г.).

В мае 1994 года ледокол перевели на 
Канонерский завод для оценки техничес-
кого состояния и дальнейшего ремонта. 
Восстановление проходило 5 лет: в мае 
1999 года «Красин» был отбуксирован на 
набережную лейтенанта Шмидта.

Период с 1997 года до начала 2000 го-
дов был самым сложным для «Красина». 
У города начались проблемы с финанси-
рованием, статус ледокола был оконча-
тельно не определен, встал вопрос о его 

дальнейшей судьбе. Руководство судна 
писало письма во все инстанции с про-
сьбой о помощи. Возглавлял «Красин» 
Лев Юрьевич Бурак: ему удавалось вы-
бивать хоть какие-то деньги. В 2004 году 
после длительных переговоров ледокол 
передали Музею Мирового Океана, и 
«Красин» стал его филиалом в Санкт-
Петербурге. Калининградский Музей 
Мирового океана проводит большую 
изыскательскую работу по сохранению 
исторических судов: на его счету музей 
восстановил научно-исследовательское 
судно «Витязь» (1994), подводную лодку 
«Б-413» (2000), судно космической связи 
«Космонавт Виктор Пацаев» (2001), ры-
боловное судно «СРТ-129» (2009) и плаву-
чий маяк «Ирбенский» (2017).

Началась колоссальная работа по му-
зеефикации судна: реставрация, комплек-
тование фондов, создание экспозиций и 
выставок, а также разработка экскурсий. 
Музейными специалистами был проделан 
большой объем работ, позволивший со 
среды по воскресенье любому желающе-
му посетить легендарный ледокол. Стоит 
отметить, что посещение судна возможно 
только в составе экскурсионной группы. 
Каждый час (с 11.00 до 18.00) проходит об-
зорная экскурсия, в субботу и воскресенье 
в 13.00 и 15.00 проводятся экскурсии в ма-
шинном отделении. Для детей разработа-
ны специальные программы: «На далеком 
Севере» (5–7 лет); «Юнги – вперед!» (7–9 
лет) и «По местам стоять!» (9–11 лет). Так-
же была сделана интерактивная семейная 
экскурсия «Салажата – морские ребята» 
(8–12 лет).

В этом году совместно с компанией 
«Взаперти» был разработан квест «Кра-
син – снова в строю». Во время игры учас-
тникам за час необходимо запустить паро-
вые котлы и электрогенераторы ледокола 
для подачи электричества в Василеостров-
ский район.

Ледокол-музей является площадкой 
для проведения семинаров, лекций и кон-
ференций. В этом году на борту судна про-
шла Первая научно-практическая и обра-
зовательная Арктическая конференция 
(22–23 января 2018), приуроченная к дате 
закладки легендарного ледокола – 21 ян-
варя 1916 года. На «Красине» регулярно 
проводится конференция «Полярные чте-
ния». В 2017 году тема конференции была 
приурочена к 100-летию судна. В 2015 г. на 
ледоколе проводилась конференция «Эра 
пароходов».

В честь юбилея ледокола в 2017 году на 
его борту была открыта «Морская библи-
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отека», и теперь по предварительной за-
писи в третью субботу месяца там можно 
познакомиться с литературой на морскую 
тематику.

Легендарный ледокол-музей позволя-
ет прикоснуться к судьбе героев, узнать о 

историко-культурных этапах его сущест-
вования, о научно-технических вопросах, 
хронике экспедиций, а также о духовно-
нравственной составляющей прошедше-
го столетия, о судьбе судна-памятника в 
сложные периоды жизни нации.
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н.в. Шмелева, А.н. Спасский

место и роль традиции в современной культуре
Рассматривается статус традиции в современной культуре, ее неустойчивое положение 
и трансформация. С одной стороны, традиция является ядром культуры, сохраняю-
щим культурную память. С другой стороны, современность пытается всячески избегать 
традиции, чтобы создавать новые культурные универсалии, понятные представителям 
различных этносов. Современное искусство сбрасывает оковы традиции игрой в клас-
сику. Игра с традицией, игра в традицию воплощается в ремейках, ремиксах, каверах, 
способствующих осовремениванию классики и возвышающих результаты деятельности 
(искусство) современного человека до уровня классического искусства. На наш взгляд, 
изменение отношения к традиции происходит по той причине, что для современного 
человека меняется представление о времени культуры, когда вся культура (от первобыт-
ности до современности) существует в единой плоскости «здесь и сейчас» и является «му-
зеем», из которого человек может позаимствовать любой образ и использовать его в своей 
повседневной деятельности. Другой вариант – провести ревизию классики и предложить 
альтернативную версию любого периода истории культуры и искусства. Также тради-
ции разных культур находятся сегодня в едином культурном пространстве, и необходи-
мость считаться с традициями чужих культур делает свою культуру более мобильной 
и размытой за счет признания ценностей, не характерных для своей культурной кар-
тины мира. Таким образом, сама история культуры показала человеку неустойчивость 
и вариативность традиции, что активно стало использоваться деятелями искусства в 
создании разнообразных культурных миров, отсылающих вглубь ушедших эпох, существу-
ющих в альтернативной реальности или предлагающих варианты будущего.

Ключевые слова:
время, искусство, история, культурный мир, современная культура, традиция.
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Культурные измерения современности 
связаны с расширением представления о 
культуре как о процессе, технологии, ре-
зультате, образе, символе, предмете, явле-
нии, когда «претерпевает трансформацию 
само идеологическое предназначение куль-
туры – выступать в качестве нормирующе-
го института действительности» [3, c. 47]. 
Множественность определений не столько 
говорит о разнообразии понимания куль-
туры, сколько о всевозможных рамках, ко-
торые человек выстраивает между собой и 
реальностью, оказываясь скованным с куль-
турой нормами, ценностями, традициями.

Изменения, происходящие в современ-
ной культуре, связаны с особенностями 
восприятия искусства и традиции как та-
ковой. Подчас понятие культуры и искус-

ства сливаются в единое представление о 
реальности. Е.Н. Шапинская отмечает, что 
«Сегодня искусство во многом берет на себя 
роль религии, приоткрывая завесу транс-
цендентального, создавая ощущение «ино-
мирия» [11]. Продолжая эту мысль, можно 
сказать, что искусство берет на себя и роль 
культуры. Человек заменяет понимание ис-
кусства пониманием культуры, оценивая 
искусство с позиции ценностей и норм куль-
туры. Таким образом, границы культуры 
и искусства становятся динамичными. По 
мнению А.Я. Флиера, «Главный критерий 
различия между культурой и «не культу-
рой» – повторяемость. В культуре действия 
и взаимодействия, приводящие к позитив-
ному результату, повторяются (если нет ка-
ких-то особых причин, мешающих этому), 
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выми» [7]. Этот же критерий оказывается 
присущ и современному искусству, которое 
через диалог с культурой предшествующих 
эпох мыслится как повторяемое.

Переоценка традиции проявляется в 
познании произведений искусства. Говоря 
о традиции, О.В. Первушина использует 
термин «неотрадиционализм», «понимае-
мый как историко-культурный феномен, в 
основе возникновения которого имеет мес-
то тенденция, нацеленная на реактивацию 
устойчивых мемориальных образований и 
их интеграции в современную культурную 
ситуацию путем не только сохранения, но 
и активного изменения основополагающих 
элементов традиции» [5, c. 324]. Традиции 
отводится роль штампа классики, бренда, 
который в срезе культуры помогает выде-
лить ее опорные образы. Изучая современ-
ного человека, В.А. Фортунатова и Е.В. Ва-
леева обращают внимание на то, что «Куль-
турные традиции часто становятся лишь 
элементами современного дизайна. Буду-
щее не созидается пафосными усилиями по-
колений, а мозаично складывается из фраг-
ментов идей и эпох в эклектичный модный 
имидж. В этих условиях мы сталкиваемся 
с иномерностью классики и иномирностью 
ее потребителей» [9, c. 58]. Под иномирнос-
тью авторы понимают «оторванность моло-
дого поколения от мира классической куль-
туры и традиции» [9, c. 58]. А.Ю. Клейтман 
предлагает вместо традиции использовать 
концепт «память культуры», так как «Пара-
доксальной особенностью и одновременно 
недостатком любого понимания традиции 
являются ее бессубъектность, отсутствие 
в ней экзистенциального, персоналистиче-
ского измерения» [4, c. 66].

Трансформация традиции связана с из-
менением восприятия времени культуры. 
Важность произведений искусства прове-
ряется временем, но способность современ-
ного писателя заново написать «Идиота», 
«Анну Каренину», «Отцы и дети» (Серия 
книг «Новый русский роман») сразу обра-
щает современного читателя к классике и 
культуре, проверенной временем. Можно 
ли рассматривать подобное произведение 
как классику? Ответ на данный вопрос 
неоднозначный, так как анализ подобных 
произведений невозможен без отсылки к 
оригиналам, что наделяет вторичные тек-
сты большим культурным значением, чем 
просто современная проза.

Историчность играет важную роль в 
тех условиях, когда культурный текст об-
ладает принципиально иным отношением 
к реальности. Например, «Слово о полку 
Игореве» отличается иной структурой язы-

ка, другим словарным и категориальным 
аппаратом. Его можно назвать застывшим 
культурным образом, который вписыва-
ется в современность лишь в переводе на 
современный язык. Стоит заметить, что 
современная культура пытается избегать 
застывших образов, так как они усложня-
ют динамичность восприятия культуры.

Ощущение времени культуры пропада-
ет с развитием интернет-технологий, когда 
доступными для человека становятся про-
изведения искусства, созданные разными 
народами в разные культурные эпохи. Для 
современного человека все эти памятники 
культуры находятся в единой плоскости 
и отвечают потребностям современно-
сти. Например, с развитием телефонии 
использование классической музыки как 
рингтона переводит музыкальную много-
мерность в единое пространство культур-
ной коммуникации.

Возможность оперировать большим 
пластом культуры рождает современное 
мозаичное сознание, связанное с тем, что 
невозможно сегодня использовать весь по-
тенциал накопленных культурных знаний, 
но можно создавать критерии отбора этих 
знаний по ключевым образам. Гамлет, Об-
ломов, Фауст – не столько собирательные 
образы своих эпох, сколько характеры сов-
ременного человека. С другой стороны, опе-
рирование классическими образами созда-
ет современную мифологическую картину 
мира, в которой «Миф ничего не скрывает и 
ничего не демонстрирует – он деформирует; 
его тактика – не правда и не ложь, а откло-
нение» [1, c. 155]. Представление современ-
ного искусства в форме мифа связано с тем, 
что «Мир мифа – это мир без противоречий, 
явленный перед нами во всей очевидности, 
в безмятежной ясности, он представляет со-
бой воплощенную мечту» [12].

Возможность оперировать большим ко-
личеством культурных источников дает воз-
можность современному человеку прожи-
вать различные культурные миры. Особен-
но в этом преуспел кинематограф, создав-
ший визуальные образы культур разных 
эпох, игнорируя принцип историчности.

В современном историческом кино рабо-
та с историческим материалом не является 
определяющей, а авторское видение режис-
сера освобождает его от исторических ус-
ловностей. Как отмечает В.Д. Емельяненко, 
«В условиях большого информационного 
давления на человека объективированное 
знание, чтобы стать для него ценностью, все 
равно должно быть субъективировано» [2].

Режиссер фильма «Легенда о Коловра-
те» Джаник Файзиев в одном из интервью 
на вопрос об исторической достоверности 
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картины признался: «мы захотели снять 
красивую историю, которая отвечала бы на-
шим представлениям о том, как было рань-
ше. Потому что как все выглядело на самом 
деле восемьсот лет назад (как одевались, во-
евали, из чего пили, что ели), предположить 
довольно сложно. <...> Поэтому мы решили 
не цепляться за факты, а сделать картинку 
максимально выразительной: если лес – то 
дремучий, если дубы – то вековые, если вол-
ки – то огромные, страшные» [6].

Исторический сюжет в современном 
кино не столько реконструирует прошлое, 
сколько отвечает потребностям зрителя в 
зрелищности, динамичности и обязатель-
ной любовной истории с опорой на чувс-
твенность героев, что является важным 
показателем современности, а не, скажем, 
варварского средневековья. О каких чувст-
венных героях Средневековья мы знаем? 
Но по фильмам можем определить, какой 
рыцарь был более чувствительным, а какой 
нет. Пренебрежение историческими факта-
ми, нравами, внешним обликом человека 
другой эпохи в угоду потребностям зрителя 
создает альтернативную историю истории.

Наделение искусства свойствами куль-
туры способствует восприятию единого 
образа как традиции, создающейся века-
ми. У каждого произведения своя тради-
ция, заключенная в связи современности с 
точкой отчета в прошлом. Меняется пред-
ставление о самой традиции, которая ока-
зывается слишком изменчивой и создаю-
щей индивидуальные ценности и нормы, 
не обязательные для принятия большинс-
твом. Но они расширяют представление о 
традиции, размывая ее границы.

Создание культурных маршрутов не 
столько прерогатива искусства, сколько при-
способление человека к реальности, време-
ни, пространству. В этой связи обращает на 
себя внимание тот факт, что меняется функ-
циональный состав культуры, когда главны-
ми функциями культуры для человека ста-
новятся развлекательная, рекреационная, 
творческая, выделяющие индивидуальность 
человека, что также оказывает влияние на 
изменение традиции, которая сводится не к 
объективной реальности, а субъективной.

Отношение к традиции сегодня меня-
ется и под воздействием моды, которая яв-
ляется наиболее показательным маркером 
изменений культуры. Мода на одежду ме-
няется стремительнее ощущаемых культур-
ных изменений, а потому может выступать 
показателем культурной изменчивости и по-
лимирности культурного пространства. Не 
только моду XX в. современный человек вос-
принимает как моду другой эпохи, но и мода 
10-летней давности имеет яркий визуаль-

ный окрас по отношению к современности. 
По мнению В.А. Фортунатовой, «Проникно-
вение идей феноменологии в семантическое 
пространство моды сформировало модную 
субъективность, представленную звездами, 
«поп-дивами», «иконами стиля», «моделями» 
и другими категориями людей модной сре-
ды и сопутствующего ей бизнеса, но также 
повлияло на национальную идентичность, 
на самосознание нации» [8, c. 15].

Возможность человека видеть культуру в 
единой плоскости обусловила особое его от-
ношение к реальности в сфере восприятия. 
Двойственность/множественность культур-
ных миров позволяют человеку чувствовать 
культуру не только ушедших эпох, воссо-
зданную по образцам и реконструкции, но 
и осознавать реальность фантастических 
миров, которые все больше привлекают 
внимания. Как отмечает В.М. Хачатурян, 
«Обычные устремления индивида стано-
вятся временно неподвижными и как бы 
удаляются; личность находится как бы в 
«другом мире» и может оценивать обычные 
виды своей деятельности с циничным весе-
льем или даже презрением» [10, c. 93].

Увлеченность человека фантастически-
ми образами воплощается в возможности 
создавать визуально иные миры, в кото-
рых также понятие традиция будет раз-
мыта. Для современности традиция – это 
некая константа, сдерживающая разви-
тие. И чем меньше традиции, тем быстрее 
происходит развитие, а в условиях совре-
менности развитие является одним из ос-
новных показателей ценности культуры. 
Не случайно слова «старомодный», «про-
винциальный» оказываются синонимами 
несовременности и могут вызывать обиду.

Культура берет на себя полномочия, со-
здавая новые миры, создавать и иные тра-
диции, уходить от привычной системы 
ценностей, трансформировать культурные 
нормы, чтобы показать иную зависимость 
человека от культуры. Стремясь нарушить 
традиционную ценностную систему, чело-
век может пренебрегать базовыми ценно-
стями и возводить, например, аморальные 
образы в идеал, не нарушая при этом целост-
ность своей повседневной культуры. Также 
в сюжетах фантастического мира человек 
приобретает гиперболизированные черты 
(супергерои), которые позволяют ему управ-
лять культурой и направлять ее развитие. 
Идея образа супергероя связана с желани-
ем показать власть человека над культурой, 
когда действия человека способны привести 
к глобальным изменениям культуры.

Современное повсеместное увлечение 
различными видами творческой деятель-
ности связано с желанием человека менять 
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систему ценностей и культурные нормы. 
Из-за этого традиция не может устояться, 
так как закреплению традиции необходи-
ма временная обусловленность и останов-
ка развития культуры, чего не хочет созна-
ние современного человека. В этой связи 
массовая культура через повторение стре-
мится занять роль традиционной культу-
ры, создавая систему ценностей, к которой 
человеку удобно пристраиваться. Пара-
доксально, но в современной культуре тра-
дицию больше всего «поддерживают» рек-
лама, где создаются образы, инсталляции, 
вписанные в исторический контекст и ори-
ентированные на ментальные особенности 
этноса. Большинство рекламных роликов 
обязательно указывают на время, которое 
является ценностью жизни товара.

Не только возможность видеть культуру 
в едином пространстве искусства отличает 
современность, но и межкультурные кон-
такты дают возможность расширять свою 
культуру за счет традиций и ценностей 
других народов. Например, межкультур-
ные контакты открыли человеку большой 
реальный виртуальный мир – мир еды.

Этническое разнообразие современ-
ной культуры, демонстрирующее иные 
культурные константы, оказывает мощное 
влияние на ослабление традиции, так как 
у человека появляется возможность выби-

рать себе культуру, язык, религию, меняя 
полностью свою повседневность.

Подводя итоги, важно отметить, что в 
условиях развития современной культуры 
традиция теряет свое устойчивое положе-
ние как ядро культуры, становясь ее уни-
кальной особенностью. На уровне меж-
культурных взаимодействий «притесне-
ние» традиции ведет к включению в свою 
культурную картину национальных обра-
зов чужих культур, что делает традицию 
инвариантной. Ориентируясь на расши-
рение представлений о культурном, совре-
менное искусство преодолевает традицию, 
причем, это преодоление становятся важ-
ным критерием современности искусства. 
Существование культурных артефактов в 
едином временном потоке изменяет пред-
ставление об историческом, пространст-
венно-временном и ценностном наполне-
нии искусства, которое начинает прове-
ряться не временем, а современностью.

Традиция становится конструируемой 
реальностью, созданной как мозаика из 
наиболее важных и отвечающих потреб-
ностям человека современных ценностных 
смыслов, которые постоянно изменяются, 
меняя и содержание традиции. Таким об-
разом, традиция теряет связь с историче-
ской обусловленностью, становясь важным 
антропологическим фактором современ-
ности, что требует дальнейшего изучения.
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Темпоральное поле современной ци-
вилизации рождено культурой, а именно 
движением стрелок часов, которые были 
созданы для социальной синхронизации 
и темпорально подчинили современное 
общество. Темпоральная синхронизация 
развивалась постепенно, пропорционально 
увеличению жизненного пространства че-
ловека: сначала в рамках племени, поселе-
ния, и заканчивая государствами и целыми 
империями. Сегодня мы можем констати-
ровать наличие глобальной темпоральной 
синхронизации в рамках единой информа-
ционной сети, что, несомненно, удобно для 
осуществления различных коммуникаций, 
но грозит человечеству стиранием культур-
ных границ и унификацией общественной 
жизни, что особенно актуализирует про-
блему нашего исследования.

Социальное время [10, с. 168] является 
реальным темпоральным воплощением 
синхронной общественной деятельности. 
При этом темпоральная синхронизация 
позволяет человеку и обществу быть все 
более свободными от естественного при-
родного времени. Например, практически 
можно констатировать размывание гра-
ниц дня и ночи в современном цивилизо-
ванном обществе. Помимо темпоральной 

синхронизации можно выделить механи-
ческую (по месту), целевую (совпадение 
целей общества и личности), ценностную 
(совпадение ценностных систем), поведен-
ческую (совпадение поведенческих паттер-
нов) и т.д. В данном случае синхронизация 
возможна благодаря влиянию социаль-
ных регуляторов. Социально регулируя 
и синхронизируя свою жизнь, индивид 
адаптируется к меняющимся параметрам 
социальной среды. Таким образом, физио-
логические параметры человека задаются 
на генетическом уровне, а социально-куль-
турные – формируются на ментальном 
уровне, в соответствии с ценностями и 
традициями конкретной культуры.

Процесс личностной социально-куль-
турной синхронизации происходит на про-
тяжении всей жизни человека и зависит от 
индивидуальных параметров и характери-
стик. Данный процесс развивается в рамках 
конкретной культуры и выражается в том, 
что индивид пытается синхронизировать 
собственные модели поведения, способы 
удовлетворения потребностей и стремле-
ния с имеющимися паттернами поведения 
в конкретной культуре. Социальные инс-
титуты берут на себя в данном случае роль 
регуляторов и синхронизаторов. Но сегод-
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��ня под воздействием глобализационных 
процессов делаются попытки социальной 
синхронизации целых народов и культур 
с целью обеспечения социальной стабиль-
ности или равновесия по заранее заданным 
параметрам, устраивающих определенную 
группу людей. Для успешной синхрониза-
ции необходимо чтобы активная часть об-
щества начала действовать согласованно, и 
в этом случае инертная основная масса шаг 
за шагом синхронизируется.

Социально-культурная синхронизация 
постепенно охватывает весь мир, и проис-
ходит это через экспорт моделей социаль-
ных институтов. Этот процесс усложняет-
ся тем, что социальные институты – это 
своеобразные ценностно-нормативные 
константы, основанные на глубинных 
архетипических установках носителей 
культуры, которые слабовосприимчивы к 
различным изменениям. Но культура не 
является статической данностью, и если 
фактическое поведение массово не соот-
ветствует культуре на протяжении време-
ни, образуется динамическое напряжение 
[5, с. 80], результатом которого является 
социально-культурное изменение. Поведе-
ние людей может измениться в соответс-
твии с новыми потребностями, которые 
могут быть сформированы извне, напри-
мер средствами массовой информации, 
или старая потребность может быть реа-
лизована более простым путем. Примером 
такой реализации потребности может пос-
лужить замещение сложной древнеегипет-
ской иероглифической письменности на 
более простой в освоении древнегречес-
кий фонетический алфавит, что привело к 
полному вымиранию культуры Древнего 
Египта на тысячелетия. Этот пример ярко 
демонстрирует, каким образом экспорт и 
замена одного этнокультурного социаль-
ного института другим через социальную 
синхронизацию (в данном случае социаль-
ным институтом является национальный 
язык и алфавит), может привести к полно-
му уничтожению культуры всего за 50 лет.

Можно привести пример более удачной 
социальной синхронизации этнических 
культур в рамках одной цивилизации, а 
именно сосуществование ряда этнокуль-
турных общностей на территории совре-
менной Европы. Синхронизатором в дан-
ном случае является социальный институт 
государственного устройства, который 
социально апробирован во многих стра-
нах и зарекомендовал себя как система, 
обеспечивающая стабильность общества, 
а именно – демократия. Волна экспорта де-
мократии прокатилась по Европе, начиная 
с эпохи Нового времени и заканчивая се-

годняшним днем. Экспорт моделей соци-
альных институтов, социально-культурная 
синхронизация с другими обществами и 
странами способствуют глобальному объ-
единению в целях единого управления.

Таким образом, исследование механиз-
мов темпоральной синхронизации [3] об-
щества позволило сформулировать новое 
для гуманитарного знания понятие соци-
ально-культурной синхронизации [2], кото-
рое можно кратко определить как процесс 
координации личностью собственного «я» 
практически во всех сферах жизнедеятель-
ности с установленными в обществе пове-
денческими паттернами, обусловленными 
этнокультурной спецификой. В рамках 
социально-культурной синхронизации 
появляется возможность изучения самых 
разных социальных регуляторов и синхро-
низаторов, выработанных человечеством 
в процессе исторического развития, таких 
как право, религия, мораль и др., имею-
щих специфические механизмы развития, 
обладающих внутренней структурой и 
уникальными ресурсами, позволяющими 
регулировать социальную практику. Рас-
смотрим далее социальные институты в 
качестве механизмов социально-культур-
ной синхронизации и регуляции.

Право в его современном состоянии 
представляет собой сложную и стройную 
систему общеобязательных, формально 
определённых и закрепленных норм, обес-
печенных силой государственного регули-
рования. Право имеет не только норматив-
ный, но и социально-культурный характер. 
Оно регулирует многообразные социаль-
ные отношения не только с помощью фор-
мально закрепленных в нем нормативных 
начал, но и за счет того, что позволяет дать 
оценку многим жизненным явлениям. Но 
право не только выполняет функцию соци-
ального регулирования, оно выступает в 
качестве индикатора социальных, полити-
ческих, экономических и социокультурных 
процессов. В результате право в известной 
степени реализует не только регулирую-
щую, но и синхронизирующую, интегриру-
ющую, политическую, коммуникативную, 
мировоззренческую функции, оказывая 
тем самым многостороннее воздействие на 
общественные отношения.

Политика – это, с одной стороны, сфера 
деятельности, с другой – способ регули-
рования взаимоотношений социальных 
групп, выступающих в качестве носи-
телей и выразителей различных, порой 
противоречащих друг другу социальных 
интересов. Государство с момента своего 
возникновения диктует потребность в ее 
появлении и поэтому политика именно в 
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рамках государства получает свое концен-
трированное выражение. Механизм дейст-
вия политики как социального регулятора 
основан на диалоговых отношениях лич-
ности, социальной группы, общества с го-
сударством. По своей природе политика 
регулирует и синхронизирует значитель-
ную часть общественных отношений.

Еще одним социальным регулятором 
является религия. Она по своей природе 
в корне отличается от политики и права и 
выполняет свои социально-регулирующие 
функции за счет присущих ей механизмов. 
В системе социальных потребностей важ-
ное место занимает дисциплинарная фун-
кция религии, осуществляемая в формах 
принуждения и контроля.

Идеология выполняет свои регулятив-
ные функции на основе весьма специфи-
ческого ресурса, суть которого состоит в 
том, что заложенные в идеологии идеалы 
рационально выражают то, что в налич-
ной реальности не существует, но чего 
людям хочется достичь в будущем, порой 
даже за счет больших напряжений и ли-
шений. Идеология выступает в качестве 
«духовной» власти, призванной вызывать 
активные действия масс людей [1]. В этом 
плане механизм регулирующего воздейст-
вия идеологии на социум подобен тому, 
что использует религия.

Мораль играет особую роль в системе 
социальной регуляции и синхронизации. 
Она «работает» в тех сферах, где субъекты 
и объекты социальной регуляции часто 
функционально не разделены и именно 
мораль позволяет личности, имеющей 
нравственные ориентиры, выработанные 
предыдущими поколениями, самостоя-
тельно осуществлять свою жизнедеятель-
ность в определенных границах.

Наряду с указанными выше механиз-
мами социальной синхронизации являют-
ся также социальные нормы, традиции и 
общественное мнение.

Во многом социально-культурная синх-
ронизация обусловливается тем, что люди 
стремятся сделать свою жизнь упорядо-
ченной, рациональной, ожидая от других 
людей, что их поведение будет предсказу-
емым.

Идеология и религия синхронизиру-
ют представления людей о целях и ценно-
стях, о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо». Право синхронизирует представ-
ления личности и общества о границах 
допустимого в различных сферах соци-
альной практики. Мораль синхронизиру-
ет оценочную и предметно-практическую 
деятельность личности в рамках социаль-
ной группы и общества в целом. В целом 

одна из универсальных задач социального 
регулирования состоит в уменьшении со-
циального разнообразия. Возможно, это 
связано со стремлением постоянного упро-
щения социальной системы для реализа-
ции более успешного управления ею, что 
объясняется законом необходимого разно-
образия Уильяма Эшби, исходная форму-
лировка которого: «Только многообразие 
способно поглотить многообразие» [11].

Главным субъектом социального регу-
лирования и синхронизации является го-
сударство. Именно оно призвано противо-
действовать хаосу, деструкции, агрессии в 
отношениях индивидов между собой, отно-
шениях в системах «личность – социальная 
группа», «группа – группа», «группа – обще-
ство», «личность – общество». Государство, 
сосредоточивая власть в одном человеке 
(монархия) или в собрании людей (демо-
кратия) устанавливает порядок с помощью 
выработки общих регулирующих норм.

Эффективность механизмов социаль-
ной регуляции и особенно социальной 
синхронизации во многом обеспечивается 
за счет регулярности, повторяемости тех 
или иных событий, ритуалов, обрядов и 
других действий, поддерживающих соци-
альный порядок.

Социальная регуляция и синхрониза-
ция осуществляются также в различных 
формах принуждения. Экономическое 
принуждение выступает в форме регули-
рования материальных условий существо-
вания человека. Технологическое принуж-
дение строится на кабальной зависимости 
человека от рамок его профессиональной 
квалификации. Идеологическое принуж-
дение строится на навязывании личности 
модели желаемого будущего, причем за 
счет манипулирования личным интересом 
человека, а также опоры на его конфор-
мистскую природу.

Объективно возникает вопрос: является 
ли социальное регулирование и синхрони-
зация исключительно внешними по отно-
шению к человеку? По мнению З. Фрейда, 
биологическая свобода человека ограничи-
вается социумом, в рамках которого выра-
ботаны определенные механизмы культу-
ры, воздействующие на сознание человека с 
помощью «психического инвентаря культу-
ры» [6], тем самым упорядочивая и синхро-
низируя жизнь человека и в итоге социума.

Здесь мы подходим к главному пункту 
размышлений о социальной регуляции и 
синхронизации, к вопросу о том, какой фак-
тор в этих процессах является ведущим и 
системообразующим? Как представляется, 
в качестве такого фактора выступает культу-
ра. В данном контексте мы будем трактовать 
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��культуру как совокупность норм и правил, 
устойчивых во времени и передающихся из 
поколения в поколение. Культура выполня-
ет в обществе ряд функций, таких как чело-
векотворческая, информационная, позна-
вательная, коммуникативная, потребитель-
ская, знаковая, аксиологическая, духовно-
нравственная и регулятивная [4]. В свете 
предпринимаемого дискурса для нас важна 
именно регулятивная функция культуры, 
заключающаяся в упорядочении процессов 
социального взаимодействия путем транс-
ляции наиболее удачного социального опы-
та и реализации регулятивных механизмов 
конвенционального и институционального 
свойства. Благодаря регулятивной функции 
культуры поддерживаются определенные 
сбалансированные отношения человека и 
окружающей его среды – природной и со-
циальной – что позволяет удерживать необ-
ходимое равновесие и порядок в обществе, 
регулировать в соответствии с социальны-
ми потребностями и интересами действия 
различных групп и индивидов. К обозна-
ченным выше функциям культуры, обес-
печивающим основные формы интеграции 
сообщества людей можно также с полным 
основанием добавить функцию социально-
культурной синхронизации, особенно ак-
туализированную сегодня процессами все-
мирной глобализации.

Рассмотрение культуры как социального 
регулятора и синхронизатора основывается 
на богатой традиции, которая в социологии, 
культурологии, этнологии получила назва-
ние функционализма. Собственно функци-
онализм восходит к работам Г. Спенсера. 
Функционализм же в его социолого-куль-
турологическом аспекте связан с имена-
ми Б. Малиновского, А. Радклифф-Брауна, 
Т. Парсонса, А. Кребера, Р. Мертона.

Культура, разумеется, не только выстра-
ивает и синхронизирует жизнь общества и 

отдельной личности по раз и навсегда ус-
тановленному канону. Скорее всего, имеет 
место система многоуровневой синхрони-
зации на ценностно-нормативном, прак-
тико-ориентированном и личностно-груп-
повом уровнях социальной практики.

Репрессивную роль культуры рассмат-
ривает А.Я. Флиер: «Основной механизм 
культурогенеза на его микродинамичес-
ком уровне видится в процессах адапта-
ции человеческих коллективов к совокуп-
ности природных и исторических условий 
своего существования, к результатам соб-
ственной социальной самоорганизации 
и развитию технологий деятельности, а 
также в превращении наиболее успешных 
и эффективных технологий этой адапта-
ции в нормативно-ценностные установки 
коллективного бытия людей...» [7]. В более 
поздней работе «Культура как репрессия» 
(2008 г) он убедительно показывает, что 
культура последовательно решала задачу 
дезанимализации человека, т.е. преодоле-
ния в нем природного начала [8].

Как представляется, вполне логичным 
и обоснованным выглядит вывод А.Я. Фли-
ера о том, что «культура – это несвобода, 
это подминание личности коллективным 
интересом и набором установок, соответ-
ствующим коллективным потребностям. 
<...> Это исторический социальный опыт, 
возведенный в абсолют» [9].

Таким образом, культура создает для 
социального регулирования и синхрониза-
ции специфические механизмы или соци-
альные институты, которые осуществляют 
социальное регулирование и являются не-
отъемлемыми структурными элементами 
каждой культуры. Развитие и совершенст-
вование механизмов социально-культур-
ной синхронизации происходит в процессе 
динамики культурных систем и обусловли-
вается требованиями общества и времени.
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визуальные компоненты в персональном брендинГе как 
смыслообразующие константы «медатизированноГо» 
общества

Рассматривается новый феномен коммуникации – «персональный бренд» в контексте 
информационного общества и, усиления телесно-визуалистской культурной доминанты, 
которая утверждается в результате кризиса логоцентризма, меняя тип рационально-
сти как упорядочивающий принцип культуры и вытесняя на периферию рефлексивно-
понятийные способы осмысления и творения реальности. Персональный бренд опи-
рается на тенденцию к визуальности и эстетизации и выступает неким «виртуаль-
ным конструктом», демонстрирующим личностные, профессиональные возможности 
конкретного человека с целью коммерческой выгоды. Рассматривается культурологи-
ческая составляющая феномена, когда помимо задач «купли-продажи» товаров и услуг 
посредством популярной личности, персональный бренд и его имиджевые (визуальные) 
характеристики выполняют компенсаторную функцию в вопросе поиска представите-
лями целевых групп собственной идентичности. Визуальные образы рассматриваются 
с позиции индивидуалистских и коллективистских типов культур, актуализирующих 
важность социально-духовного фундамента, ментальности конкретного общества в 
процессе конструирования персонального бренда.

Ключевые слова:
визуальный образ, идентичность, имидж бренда, информационное общество, лидерс-
тво, ментальность общества, персональный бренд.
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Развитие постиндустриального обще-
ства инициирует кардинальные перемены 
в экономической, социальной, политичес-
кой, технологической и духовной сферах. 
Общество становится фрагментированным, 
где ключевой его характеристикой является 
индивидуальное потребление в противовес 
массовому потреблению, провозглашенному 
в обществе ранее. В ситуации перехода к но-
вому коммуникационному формату можно 
наблюдать тенденцию к появлению «челове-
ка информационного». Удачную характери-
стику современному обществу дал Ги Дебор, 
обозначив его как «общество спектакля». В 
узком смысле под обществом спектакля Де-
бор понимает современную медиасистему. В 
общем плане общество спектакля характе-
ризует всю систему позднего капитализма. 
«Спектакль – это не совокупность образов, 
но общественное отношение между людь-
ми, опосредованное образами» [5]. Данную 
мысль хорошо транслируют современные 
медиа, которые с помощью символов и об-
разов встроены в повседневную жизнь об-
щества настолько тесно, что его можно на-
звать «медиатизированным» (от термина 
«медиатизация», который предложил Джон 
Томпсон в 1993 г.). Большой выбор социаль-
но-личностных идентификаций, транслиру-
емых в информационно-сетевом пространс-

тве, приводит к новому формату потреби-
тельской культуры, где бренды становятся 
главными участниками идентификационно-
го процесса, и удовлетворяют уже не столь-
ко физиологические потребности, сколько 
потребности высшего уровня: потребность 
в самоуважении, в самореализации, в любви 
и т.п. Сегодня бренды «заменяют цели жиз-
ни, придают ей квазиосмысленность» [20].

Персональные бренды как некий новый 
феномен формируются, исходя из новых 
требований, предъявляемых социумом: 
при нарастающей индивидуализации и 
конкуренции, которая перешла из сферы 
бизнеса в плоскость человеческих взаимо-
отношений. Теперь личности необходимо 
формировать «стратегию успеха», что при-
водит к «ценностному серфингу» и потере 
собственной «самости». В данном случае 
персоны-бренды, помимо коммерческой 
выгоды становятся некими социальными 
идеалами в вопросе персональной идентич-
ности для тех, кто ориентируется на них в 
вопросе выбора товара или услуги. В резуль-
тате такое подражание распространяется и 
на глубинные социокультурные аспекты: от 
формирования ценностных ориентиров, до 
жизненных целей и стратегий.

Очевидна также переоценка современ-
ными теоретиками эстетических ценностей 
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�1и, как результат, переосмысление культуры в 
целом. По мнению И.П. Ильина, «она (куль-
тура) перестала быть тем, чем была раньше: 
сферой должного и идеального, областью 
незыблемого господства нетленных канонов 
красоты, изящества, совершенства» [8].

Образ сегодня является ключевым эле-
ментом информационного взаимодействия 
и обмена смыслами. В структуре образа вы-
деляется несколько составляющих: с одной 
стороны, это явление, «вещь», образующая 
предметное содержание образа, с другой – 
предметное содержание, транслируемое 
через некоторые понятия, образующие в 
результате смысловое поле, которое, в свою 
очередь, упорядочивает понимание окружа-
ющего мира. Обмен смыслами и значения-
ми между людьми происходит посредством 
единой системы языка, состоящей из знаков, 
при этом язык обладает творящей социаль-
но-культурную реальность функцией [15].

Опираясь на концепцию личности в 
толковании Сартра, Лакан говорит о том, 
что человек никогда не тождественен како-
му-либо своему атрибуту, его «Я» никогда 
не может быть определимо, поскольку оно 
всегда в поисках самого себя и способно быть 
репрезентировано только через «Другого», 
через свои отношения с другими людьми 
[7]. В данном контексте все бóльшую акту-
альность приобретает феномен персональ-
ного бренда, где личность и ее визуальный 
образ исполняют роль «Другого».

Тенденция рассмотрения человека с 
позиции «проекта» характерна для вирту-
ального общества, где персональный бренд 
выступает неким конструктом – двойником 
личности, который становится проектом ее 
возможностей. Персональный бренд – ус-
тойчивый во времени, сформированный 
образ личности, транслирующий опре-
деленные ценности и профессиональные 
компетенции, в том числе посредством 
имиджевых (визуальных) характеристик, 
с целью распространения актуальной для 
целевой аудитории информации для после-
дующей монетизации собственного имени.

Персоны, объединяющие вокруг себя 
актуальную аудиторию, опирающиеся на 
собственную экспертность в определенной 
нише и «стоимость» на рынке, наблюдают-
ся как в социальных сферах (медицина, 
образование), так и в бизнесе. Такую попу-
лярность образа личности в коммерческих 
по своей сути процессах обуславливают, по 
мнению А. Черных, «происходившие в за-
падной культуре начала XX в. значитель-
ные антропологические сдвиги, которые 
высвободили нарциссический элемент в 
структуре личности, что характерно не 
только для элитарных творческих прак-

тик, но и для массового сознания. Девиз 
века – “Я этого достойна!”» [19].

Имидж подразумевает процесс конс-
труирования образа субъекта с целью 
формирования определенного мнения, 
впечатления у окружающих. Создаваясь 
на фундаменте иллюзорности, имиджевые 
характеристики личности, такие как вне-
шность, одежда, невербальные компонен-
ты, могут быть гиперболизированы или, 
наоборот, завуалированы с целью созда-
ния более выгодного для актуальной ау-
дитории образа. В результате с помощью 
широкого спектра изобразительно-выра-
зительных средств персона формирует не-
обходимое визуальное позиционирование. 
Визуальность, в свою очередь, связана ис-
ключительно с субъективным суждением, 
оценкой того, что дано в представлении, 
а не с телесным существованием предме-
та и его плотностью, потому эстетическая 
характеристика визуальности – красивой 
формы, данной в представлении, ведет к 
ирреализации мира и его виртуализации.

Зрительные образы доминируют над 
словом по причине большего эмоциональ-
ного воздействия. Эксперт по брендингу 
Лаура Райс считает, что «вербальная (сло-
весная) концепция – это что-то вроде гвоз-
дя, и, чтобы вбить его в сознание потреби-
телей, нужен своего рода молоток – визуаль-
ный образ» [17]. Здесь также уместно будет 
привести комментарий Б.В. Маркова, кото-
рый утверждает, что «на наших глазах про-
исходит слом формировавшейся в течение 
нескольких столетий медиаимперии, осно-
ванной на письме и чтении. Взамен искусст-
ва влиять на поведение людей понятиями 
и рациональными аргументами сложилась 
иная техника, основанная на образах» [12].

Образы, олицетворенные в конкретных 
персонах, сегодня овладевают мышлением 
человека, где актуально выражение Лори 
Шапиры: «Видеть – значит верить». Инте-
ресно здесь сравнить данную тенденцию 
с романтическим искусством XIX в., где 
единство образа внешнего и внутреннего 
распалось. По мнению Г.В.Ф. Гегеля, в та-
ком искусстве, «где внутреннее пережива-
ние отступает в себя, содержание внешнего 
мира обретает свободу, возможность само-
стоятельно развертывать себя и сохранять 
свое своеобразие и определенность» [4]. Со-
здавая вторую эстетическую реальность, 
сравнимую с понятием «игры», романтики 
XIX в. фактически ввели в норму откры-
тость личной жизни, создание добавочных 
смыслов посредством визуальных образов 
среди представителей творческих элит. Уже 
в то время возникла тенденция восприятия 
искусства не как самостоятельной катего-
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рии, главенствовало искусство самопрезен-
тации, которое актуально и сегодня.

Человек, обладающий «социальным ве-
сом», демонстрирующий определенный 
образ жизни, становится маркетинговым 
инструментом в борьбе за покупателя. Ак-
туальным является «имидж бренда», т.е. 
визуальные характеристики, или «облож-
ка» бренда. По мнению Ф. Котлера, бренд 
состоит из имени, понятия, знака и символа 
или их композиции, которые направлены 
на идентификацию и дифференциацию то-
варов и услуг в конкурентной среде. Имидж 
бренда – «некоторое интегральное впечатле-
ние, создаваемое всей совокупностью инфор-
мации относящейся к бренду, которая на-
капливается в памяти людей и разделяется 
представителями определенной культуры 
или субкультуры» [16]. В случае с имиджем 
персонального бренда можно говорить о 
таких визуальных характеристиках, как ти-
паж, одежда, манеры, невербальные аспекты 
(мимика, речь, жесты), визуальная стилисти-
ка личных интернет-аккаунтов, техничес-
кие компоненты трансляции имиджа вовне 
(свет, локации, фото- и видеоизображения).

Но, зачастую, поддавшись на визуаль-
ную провокацию в виде красивой, бессо-
держательной картинки-образа личности-
бренда, покупатель реализует сиюминут-
ное желание в жесте покупки, одновремен-
но идентифицируя себя с персоной, которая 
являлась «гарантом» качества этого товара 
и от своего лица настоятельно рекомендова-
ла его приобрести. Именно такие притяга-
тельные, манипулятивные образы философ 
Поль Вирильо обозначает как фатические. 
По мнению автора, «фатический образ – об-
раз прицельный, образ, который направля-
ет взгляд и привлекает внимание» [3].

Т. Лукман утверждал, что популярность, 
которую связывают с результатом работы 
над персональным брендом, позволяет «пе-
реносить свои личные ценности из частной 
жизни в разные сферы жизни общества и 
применять их таким образом, чтобы они 
действовали как сила, преобразующая ос-
тальную часть общества» [11]. Это «приме-
нение» происходит через визуальный образ 
персоны, который, в свою очередь, должен 
опираться на важный социокультурный 
фундамент – ментальность личности, ее 
включенность в ту или иную культуру. Э. 
Холл выделяет два типа культур: низкокон-
текстные и высококонтекстные. Низкокон-
текстная культура характеризуется рацио-
нальным, прямым стилем коммуникации, 
где «исходной мировоззренческой установ-
кой является то, что собственное „Я“ и „Я“ 
Другого находятся в минимальной объек-
тивной зависимости друг от друга» [2].

Мышление же представителей высоко-
контекстных культур опирается на отож-
дествлении «Я» и Мира, где «Я» – это малая 
часть всеобщего. Такой человек постигает 
действительность интуитивно-метафори-
ческим способом. Восприятие человека че-
ловеком начинается, как правило, с оценки 
его лица. При этом само понятие «лицо» 
присутствует во всех культурах, оно пред-
стает как целостный образ-текст.

Актуально рассмотреть публичный об-
раз («лицо») во взаимосвязи с той или иной 
культурой. Автор выделяет следующие два 
типа культуры: индивидуалистская низко-
контекстная культура и коллективистская 
высококонтекстная культура. Представи-
тели обеих культур имеют разные «лица» и 
соответствующие смыслы, стоящие за этим 
«лицами». В случае с индивидуалистской 
культурой за лицом ее представителя стоит 
сам индивид, для которого важно соответ-
ствие между частным и публичным само-
определением («лицом»). Общество в дан-
ных культурах распадается на отдельных 
индивидов с когнитивным стилем обмена 
информацией, а сама культура опирается 
на «Я-идентичность». У представителей 
индивидуалистской культуры преобладает 
рациональный тип восприятия.

В коллективистских культурах внутрен-
нее «Я» не бывает свободным, здесь упор не 
на «Я-», а на «Мы-идентичности». Публич-
ное «лицо» такого представителя подде-
рживается за счет поддержания лица дру-
гого, где эта взаимосвязь является ценнос-
тью, возможностью быть «вместе». Для него 
интересен контекстуальный, а не «прямой» 
стиль коммуникации, т. е. здесь становится 
важным, с кем и при каких обстоятельствам 
происходит общение. При этом для челове-
ка поддержание собственного «лица» явля-
ется символом поддержания «лица» всего 
культурного сообщества. Для представите-
лей коллективистского типа культуры важен 
эмоциональный контекст, когда люди ста-
новятся последователями личности-лидера, 
выбирая его не умом, а сердцем [13]. Именно 
в коллективисткой культуре большее значе-
ние приобретает визуальный образ.

В качестве примера можно рассмотреть 
Григория Распутина – противоречивую и 
мифическую фигуру российской истории. 
Он всегда был окутан огромным количест-
вом мифов, в том числе по причине неор-
динарной внешности и поведения, которое 
олицетворяло «лицо» русского общества 
того времени. Здесь стоит привести опи-
сание портрета Распутина писательницей 
Н.А. Тэффи: «Был он в черном суконном 
русском кафтане, в высоких сапогах, бес-
покойно вертелся, ерзал на стуле, переса-
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высокого, сухой, жилистый, с жидкой бо-
роденкой, с лицом худым, будто втянутым 
в длинно-длинный мясистый нос. Он шмы-
гал блестящими глазами, колючими, близ-
ко притиснутыми друг к другу глазами 
из-за нависших прядей масляных волос. 
Кажется, серые были у него глаза. Они так 
блестели, что цвет нельзя было разобрать. 
Беспокойные» [18]. Очевидно, что Распу-
тин своим внешним видом воплощал образ 
Старца, коим его и прозвали в народе.

Суть феномена старчества отражена в 
романе Ф.М. Достоевского «Братья Карама-
зовы»: «Старец – это берущий вашу душу, 
вашу волю в свою душу и в свою волю. Из-
брав старца, вы от своей воли отрешаетесь и 
отдаете ее ему в полное послушание, с пол-
ным самоотрешением» [6]. Можно предпо-
ложить, что данная форма репрезентации, с 
одной стороны, опирается на архетипы, что 
придает ей силу, с другой – перекликается с 
традиционными для России представлени-
ями о лидере [9]. Поступки Распутина часто 
называли чудом, в эти чудеса верили люди 
абсолютного разного социального стату-
са: от простых крестьян (их олицетворял 
в своем внешнем виде Распутин) до пред-
ставителей Императорского двора. В кон-
тексте коллективисткого типа культуры, к 
которому можно отнести период царской 
России, стоит отметить и тот факт, что люди 
того времени обладали определенным ти-
пом миропонимания или ментальности: 
для них поиск абсолютной Истины, стрем-
ление к Божьему свету были ключевыми 
компонентами развития их собственной ду-
ховности. По мнению А. Боханова, сознание 
народа «было не в меньшей степени сакра-
лизировано, чем сознание правителей – По-
мазанников Божиих. Все ждали знамений, 
чудес и Божественных откровений, тол-
кователями которых выступали “Божьи 
люди”» [1]. Таким образом, визуальные ком-
поненты (внешность, поведенческие аспек-
ты, речь) Распутина ярко демонстрировали 
его духовные грани, отвечали запросу об-
щества того времени, которое ждало чуда. 
В результате этот «Божий человек» достиг 
небывалых высот, а его визуальный образ 
транслировал важные духовные смыслы 
сопричастности, милосердия, доброты, му-
ченичества и скитаний.

Индивидуалистский тип культуры ха-
рактерен для западных стран [14]. Феномен 
персонального бренда имеет американское 
происхождение и транслирует ценности 
общества индивидов с рациональным ти-
пом мышления. Сравненим образ Г. Распу-
тина с родившимся примерно в то же время 
Генри Фордом. Человек, которому потомки 

присвоили почетное звание «самый вы-
дающийся автомобильный бизнесмен XX 
века», Г. Форд был американским изобре-
тателем, основателем автомобильной про-
мышленности, который отучил американ-
цев ходить пешком. Ему принадлежит идея 
создания конвейера, где на каждом участке 
выполняется определенная операция. И 
когда все элементы конвейера были отла-
жены до секунды, Г. Форд сказал, что «руда, 
доставленная судном на завод в 8 часов утра 
в понедельник, становится автомобилем к 9 
утра в среду и поступает к продавцу уже к 
12 часам дня. Таким образом, «превраще-
ние сырья в реальные деньги происходит 
за 33 часа». Форд был довольно авторитар-
ным руководителем. Он презирал теории и 
«бессмысленное» чтение книг, считал своих 
подчиненных «помощниками». И если та-
кой «помощник» вдруг перечил Форду или 
принимал важное решение, то обычно ли-
шался работы. Он был аскетичен в вопро-
сах внешнего вида, никогда не выделялся 
дорогой одеждой и предпочитал номера в 
дешевых отелях. Г. Форд часто подвергал-
ся нападкам прессы. Те, свою очередь, об-
виняли его в эксплуатации рабочих, само-
дурстве, увлечении социализмом. Ближе к 
началу Второй мировой войны обвинения 
в его адрес посыпались по причине получе-
ния им «Прусского Черного Орла» от вождя 
национал-социалистов [7].

Две личности, оказавшись в одном ис-
торическом времени, но в разных типах 
культур, рассматривали свою жизнь по-раз-
ному. Один – с позиции служения Богу, ду-
ховности и веры в чудо, другой – в контексте 
бизнес-процессов и рационального подхода 
к каждому действию. В случае с Г. Распути-
ным можно говорить о символических дета-
лях, визуальных компонентах, которые ока-
зывали решающее влияние на аудиторию 
и общество: начиная от его внешности, за-
канчивая поступками. В случае с Г. Фордом 
можно говорить о четко выверенной страте-
гии успеха, в основе своей коммерческого, и 
подтверждении этого успеха конкретными 
действиями и производимой продукцией.

Современная Россия объединяет чер-
ты обеих культур, где человек и его «лицо» 
должны представлять мировоззренческую 
ценность, опираться на ценностно-норма-
тивное ядро культуры, которое, в свою оче-
редь, обеспечивает духовную идентичность 
личности, социальную консолидацию об-
щества. Одновременно с этим человек мо-
жет олицетворять личностную автономию 
и свободу выбора [10]. Интересно, что пер-
сональный бренд как феномен, имеющий 
западные корни, также объединяет в себе 
черты высококонтекстных и низкокон-
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текстных культур. Персональный брен-
динг можно рассматривать как технологию 
включения в сознание неких контекстных 
моделей, олицетворенных в конкретном 
визуальном образе личности в виртуальном 
пространстве. В результате вектор может 
сместиться на пропаганду общечеловечес-
ких и культурных ценностей, которые будет 
олицетворять персона-бренд. Получается, 
что «лицо» культуры и, в случае с персональ-
ным брендом, лицо конкретной личности 
потенциально могут создавать нужный для 
определенной страны и ментальности «фа-
тический» контекст, а визуальный образ 
способен формировать ценностные ориен-
тиры и управлять общественным мнением.

К визуальным компонентам персональ-
ного бренда можно отнести те атрибуты, ко-
торые личность-бренд транслирует вовне в 
информационно-виртуальном пространст-
ве: 1) внешние природные данные – типаж, 
цвет глаз, волос, кожи; 2) имиджевые ком-
поненты – одежда, прическа, макияж, речь, 
невербальные компоненты (жесты, позы и 
пр.); 3) коммуникационные компоненты – 
PR-стратегии и поддержание популярности 
у последователей. Имиджевые компоненты 

в своей основе формируются на симуля-
тивном фундаменте, когда определенные 
качества персоны могут быть усилены или 
завуалированы, чтобы создать нужное впе-
чатление. К примеру, политик В.В. Жири-
новский в информационном пространстве 
предстает в образе бунтаря и шута. Вирту-
альное пространство позволяет транслиро-
вать образы-симулякры и влиять на обще-
ственное мнение. В случае с персональным 
брендом, данные компоненты резонируют с 
моделью персонального бренда по причине 
моделирования характеристик персоны без 
учета его реальной идентичности.

Персональный бренд выполняет фун-
кцию трансляции культурно-символичес-
ких смыслов посредством визуальных ком-
понентов, осуществляет компенсаторную 
функцию в вопросе поиска представите-
лями целевых групп собственной идентич-
ности в условиях усиления виртуализации. 
Успешность персонального бренда зависит 
от определения четкой стратегии его раз-
вития до формирования соответствующего 
визуального позиционирования, опираю-
щегося на культурно-символический фун-
дамент конкретного общества.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

УДК 008.001:37
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О.А. Янутш

ПРОТОКУЛЬТУРОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ НАЧАЛА XX в.
Задачей исследования является актуализация философско-педагогического наследия 
В.В. Розанова, П.П. Блонского и С.И. Гессена. В работах этих авторов, написанных на 
рубеже XIX–XX вв., изложены идеи, в высшей степени актуальные для культурологии 
образования, но редко упоминаемые современными специалистами. Тогда ими были 
проанализированы плюсы и минусы мультикультурного образования («глобального об-
разования»); выявлено принципиальное значение базового единства типа образования 
в рамках отдельных образовательных подсистем и необходимость разнообразия типов 
познания, включенных в образовательный процесс; была создана концепция содержания 
образования как системы, состоящей из трех концентров, в которых последовательно 
расширяется пространство осваиваемого (присваиваемого) обучающимися мира культу-
ры. При этом человек рассматривался как самоцель и центральный предмет изучения 
в школе. Наконец, было выявлено растущее число противоречий между центростреми-
тельной силой личности и центробежной силой внешней культуры.
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С середины 1990-х гг. как в России, так 
и во всем мире культурология образования 
(cultural studies of education) становится все 
популярнее. От Канады до Гонконга иссле-
дователи все чаще обращаются к анализу 
образования как уникального механизма 
культурного воспроизводства, предлагают 
различные концепции проектирования 
культуросообразного содержания образо-
вания [10; 11].

Формирование проблемного поля куль-
турологии образования длилось не одно 
столетие. Однако именно на рубеже XIX–
XX вв. появился целый ряд статей и книг, 
в которых были сформулированы основ-
ные темы и ключевые проблемы, составля-
ющие сегодня ядро данного направления 
исследований.

В предисловии к сборнику «Сумерки 
просвещения» В.В. Розанов отмечает, что 
«мы не имеем и не имели того, что можно 
бы назвать философией воспитания и обра-
зования, т.е. обсуждения самого образова-
ния, самого воспитания в ряду остальных 
культурных факторов и также в отношении 

к вечным чертам человеческой природы и 
постоянным задачам истории» [8, с. I]. Кри-
тически оценивая доминировавшую в то 
время практику образования, главную про-
блему он видит в том, что «создание чело-
века вне духа своей культуры, синтетически 
собранного из элементов всех цивилизаций, 
есть идея крайне искусственная» [7, с. 19].

«Культура, – пишет В.В. Розанов, – на-
чинается там, где начинается любовь, где 
возникает привязанность; где взгляд че-
ловека, неопределенно блуждавший пов-
сюду, на чем-нибудь останавливается и 
уже не ищет отойти от него» [7, с. 25]. Для 
представителей же новых поколений, на 
его взгляд, характерна «странная анти-
культурность»: «они не только не продол-
жают своего времени <...> они и не при-
надлежат ни к какой другой эпохе, не со-
чувствуя и не понимая более ни одной из 
отживших культур» [7, с. 6].

Виной тому являются не какие-то отде-
льные недостатки в комбинациях предме-
тов или объеме их изучения, а в самих при-
нципах, лежащих в основе образования. 
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Школьное обучение базируется на упроще-
нии и схематизации изучаемого материала. 
Все живое, уникальное, истинно прекрас-
ное и великое, что есть в «“сюжетах” всех 
наук, литератур, исторических эпох, – все, 
над чем столько страдали ряды человечес-
ких поколений, что они так трепетно лю-
били и с таким доверием передали нам», 
перерабатывается и излагается в школах 
«на вульгарном скользком языке ... бедных 
“руководств”, с вульгарными, деланными 
восхвалениями или порицаниями, и чаще 
всего, для краткости, даже без них» [7, с. 11–
14]. Сущность бескультурности современ-
ного человека состоит как раз в том, что «по 
отношению к внутреннему существу его все 
предметы, большие и малые, ценные и не-
значительные, равно удалены, т.е. для него 
нет, собственно, ничего ценного» [7, с. 25].

Подобные учебники – это «книги меж-
дукультурные», т.е. не принадлежащие ни 
к одной из культур, «ничего в них не по-
чувствовано и нечего не соображено» [7, 
с. 14]. «Необразовательное, антикультур-
ное значение всякой учебной переработки» 
заключается в том, что, уничтожая гармо-
нию между формой и содержанием изучае-
мого материала, она уничтожает в нем «все 
культурное, развивающее любовь и уваже-
ние» [7, с. 32–33]. Они бессильны «оставить 
какой-нибудь след, как-нибудь повлиять, к 
чему-нибудь поднять душу» [7, с. 9].

По мнению В.В. Розанова, простой на-
род гораздо более культурен, чем предста-
вители высшего класса, но не понимает 
этого, не умеет выразить. Поэтому задача 
элементарной школы, предназначенной 
для обучения «сельского необученного 
люда», видится ему именно в том, чтобы 
прояснять и распространять те основопо-
лагающие элементы культуры, которые до 
этого существовали безотчетно. Только та-
кую школу можно будет назвать «культур-
ной и исторической, в противоположность 
антикультурной и антиисторической», в 
которой, учителя, «набрав немножко грам-
матики, немножко арифметики, прибавив 
к этому кой-что из географии и истории, 
думали, что с четырьмя своими книжками 
они внесут что-нибудь в душу» [7, с. 27–28].

Это не означает, что человек обречен 
быть запертым лишь в рамках «своей» 
культуры: «свобода выхода из нее, конеч-
но, должна быть предоставлена каждому». 
Однако первым шагом на пути к ней явля-
ется «углубление в свой собственный мир, 
его живое ощущение и ясное понимание», 
а необходимым условием – формирование 
сознательности: окидывая умственным 
взором разные миры, нужно отдавать себе 

полный отчет в том, «что именно остав-
ляешь и чего ищешь, когда переходишь 
из одного в другой». В противном случае, 
просто транслируя впечатления из мира 
иной культуры (через школу, через театр), 
мы совершаем бессознательное и хитрое 
насилие, «мы уворовываем у народа его 
душу» [7, с. 36–37].

«Принцип единства типа» образова-
ния, сформулированный В.В. Розановым, 
состоял в требовании, чтобы «все образу-
ющие впечатления, падающие на данную 
единичную душу... были непременно од-
ного типа, а не разнородных или не проти-
воположных. Иными словами: они долж-
ны идти из источника одной какой-нибудь 
исторической культуры, где они все раз-
вились (как факты, сведения, воззрения и 
т.д.) друг из друга, а не друг против друга, 
или подле друга, как это было в смежных, 
сменявшихся во времени, цивилизациях. 
Нужно оставить попытки соединить хрис-
тианство с классическою древностью, или 
жития святых с алгеброй, думая, что все 
это также удобно совмещается в душе ре-
бенка, как учебник алгебры и катехизис 
совмещаются в его сумке». В противном 
случае, окончив школу, выпускник «с не-
преодолимым отвращением ... выкинет из 
себя и катехизис, и алгебру, и останется 
пустым, открытым для всех влияний, – как 
это и есть, как это мы наблюдаем с ужасом, 
не понимая, что своими руками подготов-
ляем этот ужас» [9, с. 91–92].

Отметим, что речь идет не только о раз-
ном материале, но и о разных типах позна-
ния. В.В. Розанов указывает на то, что чис-
то «книжное» обучение, развивая память, 
вместе с тем «чрезмерно перевешивает все 
сильные, страстные или деятельные, сто-
роны души» [7, с. 19]. В результате учащие-
ся утрачивают вкус к жизни, воспринимая 
действительность как нечто вторичное: 
«Отсюда сухость, частичность, какая–то 
неосмысленность созерцания во всяком 
уме, который возрос только на подобных 
впечатлениях» [7, с. 57].

При этом, так как помимо государс-
твенной системы образования воспитание 
находится в тесной и неразрывной связи с 
«другими элементами текущей истории, в 
ряду других, столь же существенных ни-
тей жизни, общая ткань которых образу-
ет цивилизацию», предполагается, что на 
разных уровнях образования (от элемен-
тарной школы до университетов и акаде-
мий) и в разных по своей природе «мирах» 
(государственном, семейном, церковном) 
могут и должны быть выстроены разные 
типы образовательных систем. Главное, 
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87чтобы каждая из них сама по себе облада-
ла внутренним единством.

О неразрывной связи содержания 
школьного образования с живой нацио-
нальной историей (общей культурной тра-
дицией) писал и П.П. Блонский. Школа яв-
ляется «квинтэссенцией культуры» обще-
ства. «Оторванная от жизни школа» – шко-
ла, «отражающая устарелый общественный 
строй и несоответствующая современной 
ей общественной культуре». И в основе ее 
реформирования, соответственно, должна 
лежать задача приведения ее в соответс-
твие, «в связь с новым общественным стро-
ем и новой культурой» [4, с. 162].

При этом Блонский отмечал, что в са-
мой фразе «“Нужно создать новую школу”, 
состоящей из четырех слов и считающей-
ся аксиомой, все четыре слова ошибочны»: 
«создается не школа, а школьный проект; 
школа же органически вырастает из исто-
рии народа и реальных условий его обще-
ственного быта» [1, с. 146–147]. Эта задача 
не может быть решена государственными 
(бюрократическими) институтами или ко-
митетами, т.к. они являются субъектами 
борьбы, существующей между различны-
ми общественными течениями за власть 
над «умами страны». Нельзя передать ее 
решение и целиком в руки учителей: даже 
лучшие из них, прекрасно знающие и свой 
предмет, и свой класс, и свою школу при 
этом далеко не всегда «лучшие специалис-
ты по бюджету данной области и органи-
зации школьной сети или прекрасно осве-
домлены в вопросе о типах образования и 
в видах просветительских нужд России» 
[1, с. 148–149]. Школа должна быть делом и 
отражением воли всего общества в целом.

В отношении содержания образова-
ния П.П. Блонский развивал идеи, макси-
мально близкие идеям гуманистической 
педагогики, получившим широкое рас-
пространение в конце XX в. Он считал 
принципиально неверной школьную про-
грамму, центральным элементом которой 
является изучение окружающего мира 
(растений, животных, камней и пр.) самого 
по себе: это не только не сближает ребенка 
с реальной жизнью, а наоборот, «отрывает 
его от жизни, непосредственно его окру-
жающей, и вообще культурной жизни» [1, 
с. 156–157]. Вместо этого главным предме-
том наблюдений в школе должен быть сам 
человек и явления человеческой жизни. Та 
же природа должна изучаться «не как не-
что самодовлеющее, но как то, в чем живет 
человек».

Школа «должна говорить человеку о 
человеке» и рассматривать человека как 

самоцель, а не как средство воспитания 
«квалифицированного рабочего и “бавар-
ского” гражданина» [2, с. 120]. Кроме того, 
«новая школа – школа жизни и творчества 
самого учителя», «учитель – лишь сотруд-
ник, помощник и руководитель ребенка в 
собственной работе ребенка» из которой 
должна быть убрана вопросно-ответная 
система, как не научающая думать и пре-
пятствующая развитию творческих сил 
личности. Целью должно стать не усвоение 
догматических истин, а создание «творца 
новой человеческой жизни посредством 
организации самовоспитания и самообра-
зования его»; не заучивание изолирован-
ных учебных предметов, а постепенное 
овладение различными методами позна-
ния и преобразования жизни; поощрение 
не пассивной наглядности восприятий, а 
активной логической мысли ребенка и пр. 
[2, с. 102–104].

Конечной задачей школьного образо-
вания является познание Родины. Одна-
ко при этом необходимо «синтезировать 
две великих идеи: идею гражданина род-
ной страны и идею человека, как части 
всего человечества» [3, с. 40]. По мнению 
П.П. Блонского, это можно было бы до-
стичь через создание системы трех кон-
центров национального воспитания:

1. Первый – «инстинктивное усвоение 
различных сторон народной психологии 
(дошкольное воспитание)». Центральным 
элементом здесь должно было стать зна-
комство с «героями народа», «родными ге-
роями», которые могли бы увлечь ребенка, 
позволить ему действительно сжиться с 
характером народа. На этом этапе основ-
ная задача – воспитание ребенка «как чле-
на русского племени» [3, с. 40].

2. Второй концентр – «национальное 
самопознание в связи с воспитанием созна-
ния национальной солидарности (элемен-
тарная школа)» [3, с. 40]. П.П. Блонский 
категорически осуждал идею создания 
унифицированных (в плане содержания) 
образовательных стандартов для всех ре-
гионов России, «так как ясно, что в различ-
ных местностях ребенок получает из среды 
и различный материал для своих наблюде-
ний и выводов» [2, с. 119]. Задача данного 
концентра – воспитание ребенка «как чле-
на русского государства. Таким образом ... 
он войдет в семью составляющих Россию 
племен, как старший брат их, и только в 
таком направлении национального воспи-
тания залог единства и прочной духовной 
связи нации» [3, с. 36].

3. Третий концентр – «приобщение уче-
ника к духовным ценностям мировой, об-



88

Î
áù

åñ
òâ

î.
 Ñ

ðå
äà

. Ð
àç

âè
òè

å 
  ¹

 2
’2

01
8

щечеловеческой культуры» (средняя шко-
ла) и здесь уже «ученик изучает Россию, 
как мировую страну» на основе сравни-
тельно-исторического метода [3, с. 36–38]. 
Признавая, что программа средней шко-
лы и так чрезмерно перегружена и должна 
сократиться, П.П. Блонский высказывает 
пожелание «чтобы этому сокращению от-
нюдь не подверглось изучение мировой 
человеческой жизни» [3, с. 39] без которого 
невозможно будет понять и развитие рос-
сийской культуры.

Наиболее же полная и разработанная 
философско-культурологическая теория 
образования была предложена в начале 
XX в. С.И. Гессеном.

Рассматривая «культуру» как наибо-
лее общее понятие, Гессен трактует ее как 
предание, превращенное в задание: «то про-
шлое, которое имеет отношение к культурным 
ценностям, от которого мы отправляемся в 
нашей работе над ними, которое мы про-
должаем и которое поэтому само продол-
жает жить в наших трудах» [6, с. 34]. Эти 
культурные ценности являются совокуп-
ностью «неисчерпаемых» или «абсолютных» 
целей («целями в себе») [6, с. 32–34]. В отли-
чии от «целей-данностей», «цели-задания» 
являются «задачами высшего порядка, неис-
черпаемыми по самому существу своему и от-
крывающими для стремящегося к ним челове-
чества путь бесконечного развития» [6, с. 33].

Поэтому, говоря о специфике на-
циональных образовательных систем, 
С.И. Гессен одинаково осуждает и космо-
политизм, и национализм. Первый «иг-
норирует момент предания, без которого 
немыслимо, однако, никакое подлинное куль-
турно творчество», рассматривает челове-
чество как «познаваемый разумом факт, а не 
как предстоящая нашему действию “человеч-
ность”« [6, с. 344]. Второй же «игнорирует 
момент задания, которым только и ожи-
вотворяется и сохраняется прошлое наро-
да», «понимает нацию как законченный в себе 
и готовый народный дух, как независимый от 
нашего действия факт» [6, с. 344].

Поскольку цель образования состоит в 
приобщении человека к культурным цен-
ностям, «деление культуры определяет 
и деление образования на его виды» [6, 
с. 36]. Таким образом, говоря современ-
ным языком, Гессен приходит к выводу 
о необходимости структурного изомор-
физма структуры содержания культуры 
и структуры содержания образования. 
Предложенная им морфология культуры 
(образованность – наука, искусство, нравст-
венность, религия; гражданственность – 
право, государственность; цивилизация – 

хозяйство, техника) может представлять-
ся сегодня несколько упрощенной. Вместе 
с тем, сама эта идея, так же, как и обус-
ловленная ею необходимость выделить 
из общей теории образования различные 
частные теории, учитывающие специфику 
различных же отделов образования (спе-
цифику преследуемых ими целей), до сих 
пор не утратили значения.

Обращаясь к проблеме содержательно-
го наполнения образования, С.И. Гессен 
обращает внимание на тот факт, что «за-
дания-ценности, совокупность которых 
составляет культуру, далеко не всегда об-
разуют дружное и гармоническое общежи-
тие» [6, с. 37]. Своеобразие этой борьбы (и 
ее исход) накладывает отпечаток на соот-
ветствующую культуру и непосредственно 
отражается в истории образования, под-
чиняя отдельные цели образования той 
ценности, «которая добилась гегемонии в 
культурном сознании эпохи».

Кроме того, богатство и насыщенность 
окружающей культуры не всегда оказы-
вается наиболее благоприятным услови-
ем для развития личности. Рассматри-
вая (вслед за П. Наторпом) личность как 
«нулевую точку культуры», С.И. Гессен 
пишет о необходимости восстановления 
равновесия между центростремительной 
силой личности (волевого напряжения, 
необходимого для сохранения «своего я», 
способности действительно свободно и 
осознанно строить свой жизненный путь) 
и центробежной силой внешней культуры 
(постоянно возрастающего объема окру-
жающих «культурных содержаний <...> 
которые предстоит личности усвоить и за-
ставить вращаться вокруг себя» [6, с. 83]).

Из-за событий, произошедших в России 
после 1917 г., идеи, высказанные В.В. Ро-
зановым, П.П. Блонским и С.И. Гессеном, 
оказались забытыми почти на полвека. 
Однако в силу «объективно существующей 
известной повторяемости на качественно 
ином уровне и в другой конкретной ситу-
ации историко-педагогических событий и 
явлений» [5, с. 14] изучение взаимосвязей 
между культурой в целом и образовани-
ем как одной из ее подсистем снова ста-
новится предельно актуальным. Как нам 
кажется, анализ наследия эпохи прото-
кульутрологии образования позволил бы 
современным исследователям не только 
избежать «повторного открытия» некото-
рых культурологических принципов про-
ектирования образовательных процессов, 
но и лучше понять природу и характер 
действия тех сил, которые препятствуют 
их реализации на практике.
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П.Ю. Горляков

преподавание иностранных языков в высшей школе 
в первые Годы советской власти (1917–1924 гг.)

Рассматриваются проблемы организации новой высшей школы в первые годы Советской 
Власти через призму декретов Совета народных комиссаров и постановлений Народного 
комиссариата просвещения. Предлагается краткий экскурс в область истории препо-
давания древних и новых иностранных языков в средних и высших образовательных 
учреждениях России до революции и после нее. Исследуются общие причины негативного 
отношения к иностранным языкам и анализируются способы обхода препятствий в 
деле сохранения образовательных традиций в университетах и адаптации их к новым 
реалиям. Особое внимание уделяется становлению методики преподавания иностран-
ных языков в школе и вузе, определению целей иноязычного образования и путей вос-
становления иностранного языка как учебной дисциплины в учебных планах высшей 
школы.
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Октябрьская революция, политика 
«Военного коммунизма», проведение Крас-
ного террора, эмиграция профессорско-
преподавательского состава, голод в Пет-
рограде и России и другие реалии первых 
лет Советской власти коренным образом 
подорвали иноязычное образование, тра-
диционное для университетов Российской 
империи; был принят курс на создание вы-
сшей школы новой формации с приемом 
в студенты по классовому признаку, даже 
без необходимого среднего образования.

Классическое образование в дорево-
люционной России было немыслимо без 
изучения латинского и греческого язы-
ков. Вследствие бурных дискуссий между 
сторонниками классического и реального 
образования в сороковых годах XIX века 
последние (к ним относился К.Д. Ушинс-
кий и его последователи) одержали верх, 
что вылилось в принятие в 1849 году кар-
динально измененной программы для гим-
назий без преподавания греческого языка 
(разрешалось преподавание только в одной 
гимназии при университете на округ), но с 
латинским языком, хотя в значительно усе-
ченном виде. Это негативно сказалось на 
общекультурном уровне гимназистов и, со-
ответственно, на университетском образо-
вании, что принудило правительство вновь 
приступить к образовательным реформам. 
Новые уставы для гимназий и прогимназий 
от 18 ноября 1864 года и 30 июля 1871 года 
восстанавливают преподавание древних 

языков и предоставляют выпускникам гим-
назий (только мужских) преимущественное 
право поступления в университеты. Кроме 
того, возникает реальная потребность в 
квалифицированных кадрах для гимназий 
и университетов, готовых усилить препо-
давание греческого и латинского языков.

Подготовкой таких специалистов по-
мимо университетов занимаются истори-
ко-филологические институты ведомства 
Министерства народного просвещения. 
Старейшими из них были Петербургский 
(1867 г.) и Нежинский (1820 г.). Импера-
торский Санкт-Петербургский историко-
филологический институт (ПИФИ), при-
званный претворять в жизнь положения 
реформы 1864 года, становится апологетом 
классицизма после проведения реформы 
1871 года. На базе Юридического лицея в 
Нежине был организован Историко-фило-
логический институт князя Безбородько, 
целями которого провозглашалось «слу-
жить школой для опытов преподавания 
студентов и приготовлять ежегодный бла-
гонадежный контингент» [13, с. 6]. Оба за-
ведения готовили учителей для гимназий 
по ряду предметов, но «независимо от из-
бранной специальности, каждый студент 
должен был готовиться к преподаванию 
греческого и латинского языков» [12, с. 39].

Несмотря на проведенные реформы и 
увеличение количества часов на их пре-
подавание в гимназиях и университетах, 
историко-филологические институты не 
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стойкой неприязни к древним (мертвым) 
языкам с гимназических времен [12, с. 40]. 
Тем не менее, перед революционными 
событиями февраля и октября 1917 года 
в мужских гимназиях на изучение латин-
ского и древнегреческого языков отводи-
лось значительно большее время, чем на 
изучение немецкого и французского язы-
ков (см. табл. 1). При этом в гимназиях при 
историко-филологических институтах 
в Петрограде и Нежине, а также в ряде 
привилегированных учебных заведениях 
число недельных уроков древних языков 
значительно выше. Одновременно было 
«высочайше повелено: включить в число 
необязательных предметов женских гим-
назий и прогимназий языки латинский и 
греческий, а равно педагогику» [1, с. 8–9].

Таблица 1
число уроков в неделю в мужских 

гимназиях [2, с. 6]
Класс

Предмет I II III IV V VI VII VIII

В гимназиях с двумя древними языками
Латинский язык – – 5 4 5 5 4 5
Греческий язык – – – 4 6 6 5 5
Немецкий язык 4 3 3 2 3 2 2 2
Французский язык – 5 3 2 3 2 2 3

В гимназиях с одним древним языком
Латинский язык – – 5 5 5 5 5 5
Немецкий язык 4 3 3 3 3 2 3 2
Французский язык – 5 3 4 3 3 3 3

Таблица 2
число уроков в неделю в женских 

гимназиях [1, с. 34]
Класс

Предмет I II III IV V VI VII

В гимназиях без преподавания древних языков
Немецкий язык 5 5 4 3 4 3 2
Французский язык 5 5 4 3 4 3 2

В гимназиях с преподаванием древних языков
Один из новых ино-
странных языков 5 5 4 3 4 3 2

Латинский язык 6 6 6 5 5 5 5
Греческий язык – – 5 5 6 5 6

Что касается реальных и коммерческих 
училищ, то с 1911 года древние языки были 
изъяты из их программ, а новые языки (не-
мецкий, французский, а в некоторых ком-
мерческих училищах и английский) пла-
номерно вводились в программы [8, с. 52]. 
Выделяя новые языки в число предметов 
окончательных испытаний, данные учебные 
заведения тем самым указывали на приори-

тетное значение этих учебных дисциплин в 
общем составе курсов. «Содействуя наряду с 
другими учебными предметами умственно-
му развитию учащихся и служа средством к 
приобретению учениками таких познаний, 
которые составляют принадлежность обще-
го образования и открывают возможность 
пользоваться литературными произведени-
ями Запада, – новые языки ... вместе с тем 
изучаются и ради практических целей, и 
преподавание их должно быть направлено 
к тому, чтобы ученики не только усвоили 
грамматику изучаемого языка и не только 
доведены были до возможности понимать 
без особого затруднения книгу, написанную 
на иностранном языке, но и по возможнос-
ти научились выражаться на этом языке ус-
тно и письменно без грубых ошибок» [3, с. 
87]. Практическое целеуказание в изучении 
новых языков также распространялось на 
высшие коммерческие образовательные уч-
реждения. Так, программа Петербургских 
высших коммерческих курсов М.В. Побе-
динского (1906 г.) (в 1917 году преобразованы 
в Петроградский торгово-промышленный 
институт) предполагала изучение немецко-
го, французского и английского языков [12, 
с. 145]. Однако таких учреждений было мало 
и, несмотря на введение новых (живых) язы-
ков в программы общеобразовательных и 
высших учебных заведений, традиции в 
преподавании живых иностранных языков, 
по признанию И.А. Грузинской, были самые 
плачевные. «Иностранные языки не пользо-
вались никаким авторитетом; уроки инос-
транных языков по большей части были 
скучными, трафаретными и не могли заин-
тересовать учащихся. “Немец” или “Мадам” 
были самыми непопулярными и нелюбимы-
ми педагогами в огромной массе школ доре-
волюционной России» [8, с. 53]. Требовались 
новые образовательные реформы, органи-
зация школ нового типа стала объективной 
необходимостью. Большевики поддержива-
ли эту идею, но, в свою очередь, называли 
свержение самодержавия революционным 
путем основным условием перестройки об-
разовательной системы.

Сразу же после событий октября Декре-
том СНК 9 ноября 1917 г. была учреждена 
Государственная комиссия по народному 
просвещению, которая стала преемницей 
Министерства народного просвещения, 
был создан Отдел технических школ и 
политехнического образования, взявший 
функции контроля над профессиональ-
ным образованием [10, с. 59–62].

11 декабря 1917 года выходит Поста-
новление Комиссариата по народному про-
свещению «О передаче дела воспитания и 
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образования из духовного ведомства в веде-
ние Комиссариата по народному просвеще-
нию» [24, с. 129]. 2 февраля (20 января) 1918 
года Советом народных Комиссаров был из-
дан «Декрет о свободе совести, церковных 
и религиозных обществах» [10, с. 371–374], 
который постулировал принцип отделе-
ния школы от церкви и запрещал «препо-
давание религиозных вероучений во всех 
государственных и общественных, а также 
частных учебных заведениях, где препода-
ются общеобразовательные предметы» [10, 
с. 372]. Таким образом, из учебных планов 
и программ средней и высшей школы были 
убраны латинский язык и Закон Божий.

Построение новой школы подразуме-
вало отказ от образовательного наследия 
царской России. Так, Декрет СНК РСФСР 
«О правилах приема в высшее учебное за-
ведение Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики» от 2 
августа 1918 г. определял правомочность 
граждан, «независимо от гражданства и 
пола», достигших 16-ти лет, «вступить в 
число слушателей любого высшего учебно-
го заведения без представления диплома, 
аттестата или свидетельства об окончании 
средней или какой-либо школы». Плата за 
обучение при этом отменялась [11, с. 141].
Согласно принятому в тот же день «Поста-
новлению Совета Народных Комиссаров о 
преимущественном приеме в высшие учеб-
ные заведения представителей пролетари-
ата и беднейшего крестьянства» «на первое 
место безусловно должны быть приняты 
лица из среды пролетариата и беднейшего 
крестьянства, которым будут предостав-
лены в широком размере стипендии» [11, 
с. 137–138]. Принятие этих законов стало 
причиной увеличения количества и из-
менения социального состава студентов в 
университетах в 1918/19 и 1919/20 учебных 
годах. В свою очередь, неисполнение де-
кретов Советской власти могло повлечь на-
казание суда Революционного трибунала.

С 1 октября 1918 года вступил в силу 
«Декрет СНК о некоторых изменениях в 
составе и устройстве государственных уче-
ных и высших учебных заведений Россий-
ской республики» [11, с. 381–382]. Ученые 
звания упразднялись, остались только 
преподаватели и профессора, причем пос-
ледние должны были пройти аккредита-
цию при Наркомпросе. Тех, кто прорабо-
тал в системе высшего образования свыше 
10 лет, в большинстве случаев увольняли.

16 октября 1918 года Государственная 
комиссия по просвещению публикует 
«Основные принципы единой трудовой 
школы», предусматривающие «система-

тическое изучение под руководством спе-
циалистов: родного языка, математики, 
географии, истории, биологии в ее под-
разделениях, физики и химии, живых 
иностранных языков» [21, с. 43]. Как вид-
но, иностранный язык позиционируется 
наравне с другими обязательными школь-
ными предметами, что имело бы огромное 
значение для образования в целом и для 
иностранного языка в частности, если бы 
это действительно претворилось в жизнь.

10 ноября 1918 года Наркомпрос при-
нимает Постановление «Об отмене госу-
дарственных экзаменов и об изменении 
порядка производства всякого рода ис-
пытаний студентов в высших учебных 
заведениях» [4]. Согласно постановлению, 
экзамены отменялись, все формы аттеста-
ции по дисциплинам сводились к зачетам, 
которые студент мог сдать в любое время 
по соглашению с профессором без учета 
длительности обучения в вузе.

Все эти изменения, нацеленные на про-
летаризацию высшего образования, при-
вели в результате к значительному сокра-
щению количества вузов с преподаванием 
иностранного (нового или живого) языка.

Рассмотрим положение иностранно-
го языка как учебного предмета в вузах в 
первые годы Советской власти.

В 1917 году историко-филологический 
факультет Петроградского университета ре-
организуют в Педагогический институт при 
Первом Петроградском университете. Как и 
прежде в институте работали пять кафедр: 
классической филологии, русского языка и 
словесности, сравнительного языкознания 
и санскрита, славяноведения, истории за-
падноевропейских литератур [25, с. 4].

В мае 1919 года к Педагогическому ин-
ституту университета были присоедине-
ны Педагогические курсы новых языков 
(бывш. М.А. Лохвицкой-Скалон). Слушате-
ли данных курсов могли продолжить обу-
чение в Третьем педагогическом институ-
те, который был открыт 17 ноября 1918 г. в 
зданиях по Николаевской улице под № 27 
и Кузнечному переулку № 9, где раньше 
располагались курсы [7, С.52–53]. Во ис-
полнение Декрета СНК РСФСР от 17 нояб-
ря 1918 года на базе Санкт-Петербургских 
высших историко-литературных женских 
курсов Н.П. Раева и Высших женских ес-
тественнонаучных курсов М.А. Лохвицкой-
Скалон создается 3-й Петроградский вы-
сший педагогический институт, который в 
1924 году, после присоединения к нему 1-го 
Петроградского высшего педагогического 
института (1922г.) и Петроградского педа-
гогического института им. Н.А. Некрасова 
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государственным педагогическим институ-
том им. А.И. Герцена [5]. В состав Третьего 
Петроградского высшего педагогического 
института с момента его организации так-
же входит неофилологический факультет, 
единственный на тот момент в Петрограде 
и на Северо-Западе России факультет, гото-
вивший учителей иностранных языков для 
новой единой трудовой школы [19, с. 70].

28 декабря 1918 г. было опубликовано 
постановление Наркомпроса РСФСР от 
23 декабря об упразднении юридических 
факультетов, а 3 марта 1919 г. Наркомпрос 
принял постановление об организации в 
университетах факультетов общественных 
наук (ФОНов) [20]. Весной 1919 г. Нарком-
прос приступает к уплотнению универси-
тетов, закрытию юридических и филоло-
гических факультетов в вузах и созданию 
факультетов общественных наук. В Пет-
роградском университете организация 
ФОНа происходит в августе 1919 года путем 
объединения двух факультетов: восточных 
языков и историко-филологического.

Однако в отношении к ряду достиже-
ний дореволюционной школы продолжа-
ется противостояние между руководителя-
ми Наркомпроса Союза Коммун Северной 
области в Петрограде и представителями 
Наркомпроса РСФСР. Летом 1919 года в 
Петрограде утверждают примерную про-
грамму для 2-й ступени единой трудовой 
школы, в которой иностранный язык по-
зиционируется в качестве обязательной 
дисциплины, в то время как московский 
Наркомпрос предоставлял школам пол-
ную самостоятельность в плане включе-
ния иностранного языка в учебный план 
образовательного заведения, но обучение 
устной речи рекомендовалось проводить 
вне пределов школы на «высших курсах». 
В тех школах, «где сохранился учитель-
ский состав и были живы традиции, со-
хранилось и преподавание иностранных 
языков, как это было с гимназией Пре-
клонской, пользовавшейся до революции 
заслуженным уважением» [18, с. 71].

В большинстве образовательных уч-
реждений преподавателей по иностранно-
му языку не хватало. Проблема нехватки 
кадров также была связана с тем, что в 
учебных заведениях царской России рабо-
тало много иностранцев и после револю-
ции большинство из них покинули страну. 
Более того, подготовка преподавателей 
иностранных языков не была включена 
в план развернутых годичных курсов по 
подготовке преподавателей. «В Москве на 
01.01.1923 г. всего только 17% преподава-

телей иностранных языков имели высшее 
специальное образование» [18, с. 77].

Полагаем, что консервативные и в то же 
время передовые идеи руководителей на-
родного образования в Петрограде относи-
тельно сохранения преподавания иностран-
ных языков в тех же объемах, что и до 1917 
года, привели к восстановлению преподава-
ния иностранных языков в университете с 
открытием романо-германского отделения 
факультета общественных наук (1919–1933), 
на котором студенты получили возможность 
изучать английский, французский и немец-
кий языки. В 1919 году отделение расширя-
ется за счет создания кафедры сравнитель-
ной литературы под руководством профес-
сора В.Ф. Шишмарева (1874–1957), которая, 
к сожалению, проработала весьма недолго. 
В том же году преподавание английской фи-
лологии было организовано в самостоятель-
ный цикл в составе романо-германского от-
деления под руководством профессора В.М. 
Жирмунского (1891–1971). В дальнейшем ор-
ганизация процесса обучения романо-гер-
манистики проходила по трем направлени-
ям, объединявшим литературу и язык: ро-
манскому с основным языком французским, 
германскому с основным языком немецким 
и английскому. Кроме того, на системной ос-
нове проводились занятия по скандинавис-
тике, испанской и итальянской филологии, 
а также эпизодически – по румынской фило-
логии и кельтологии [6].

В Московском университете факультет 
общественных наук был создан 14 апре-
ля 1919 года. Преподавателей русского и 
иностранного языков готовило этнолого-
лингвистическое отделение, тем самым 
дублируя функции педагогического инс-
титута. Но обучение языкам велось без ка-
кой-либо разработанной программы, пре-
подаватели не придерживались какого-то 
определенного метода. К тому же постоян-
но не хватало учебников. Уровень знаний 
самих студентов позволял желать лучшего. 
Так, преподававшая в то время французс-
кий язык на ФОНе К.А. Ганшина отмечала 
«абсолютное незнание студентами грамма-
тики вообще». Сложность обучения грам-
матике иностранного языка она видела в 
неумении студентов разобраться в грамма-
тике своего родного языка [17].

Также в Москве 16 октября 1918 года 
проходит реорганизация Московских вы-
сших женских курсов (Герье) во 2-й Москов-
ский государственный университет (Малая 
Царицынская, 1), который изначально рас-
полагал тремя факультетами: историко-
филологическим, физико-математическим 
и медицинским. В 1921 году в универси-
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тете начинает работу педагогический фа-
культет с литературно-лингвистическим 
отделением (с секциями русского языка и 
иностранного языка и литературы) [23]. В 
1922 г. на основании постановления Глав-
ного управления профессионального обра-
зования (Главпрофобр) от 20 мая «О реорга-
низации высших педагогических учебных 
заведений» высшие педагогические курсы 
иностранных языков вошли в состав педа-
гогического факультета 2-го МГУ. В январе 
1924 г. были созданы кафедры еврейского 
и латышского языков. В мае 1926 г. на фа-
культете начали функционировать методи-
ческие кафедры по иностранным языкам, 
что свидетельствует о научном интересе 
к проблемам преподавания иностранных 
языков со стороны профессорско-препода-
вательского состава. О количественном со-
ставе студентов, выбравших иностранный 
язык своей профессией, позволяют судить 
следующие цифры: в 1925/26 учебном году 
литературно-лингвистическое отделение 
окончило (по секциям): русская секция – 22 
человека, западная секция, французский 
язык – 22 человека, западная секция, анг-
лийский язык – 17 человек, западная сек-
ция, немецкий язык – 9 человек [26].

Декрет Совета Народных Комиссаров 
от 21 января 1919 года предписывал учре-
дить государственные университеты в го-
родах Костроме, Смоленске, Астрахани и 
Тамбове и преобразовать в государствен-
ные университеты бывшие Демидовский 
юридический лицей в Ярославле и педа-
гогический институт в Самаре. Сроком 
открытия университетов считался день 
первой годовщины Октябрьской револю-
ции 7 ноября 1918 г. [9]. Основная часть 
университетов прекратила свое существо-
вание, проработав несколько лет, зачастую 
не сделав ни одного выпуска студентов.

В Саратовском университете факультет, 
на котором преподавались иностранные 
языки, трижды менял название в течение 
1917–1924: историко-филологический (1917–
1921); факультет общественных наук (1919–
1922); педагогический (1922–1931). Среди фи-
лологов при открытии в начале 1917/18 учеб-
ного года в состав историко-филологическо-
го факультета входили профессор В.М. Жир-
мунский (романо-германская филология), 
профессор С.В. Меликова (по кафедре клас-
сической филологии, специалист по гречес-
кой филологии), профессор Н.К. Пиксанов 
(по кафедре русского языка и литературы), 
профессор М.Р. Фасмер, лингвист. На работу 
на кафедре романо-германской филологии 
были избраны лекторы иностранных языков 
«по французскому языку – Л.П. Милицина, 

преподавательница Петроградских истори-
ко-филологических курсов; по английскому 
языку – А.В. Бабин, директор училищ Во-
логодской губ. Лектором немецкого языка 
приглашен был позднее (26 ноября 1918 г.) 
Г.Г. Дингес, оставленный при Московском 
университете по кафедре сравнительного 
языкознания». Также 27 сентября 1918 года 
на кафедру был избран приват-доцент Мос-
ковского университета Н.С. Арсеньев (спе-
циальность – романская филология и исто-
рия религии), а 10 ноября 1919 года – В.А. 
Розанов (романо-германская филология). 
На кафедру классической филологии были 
избраны приват-доцент Петроградского 
университета В.Я. Каплинский, латинист 
(27 декабря 1918 г.), преподаватель древних 
языков М.Е. Сергеенко (8 ноября 1917 г.), 
преподаватель латинского языка С.П. Зна-
менский (22 октября 1918 г.) [22, с. 17]. Не-
смотря на противодействие Советской влас-
ти обучению древним и новым языкам, их 
преподавание в Саратовском университете 
не только сохранилось, но даже в несколь-
ко раз увеличилось количество часов, отве-
денных на преподавание дисциплин по ка-
федрам классической и романо-германской 
филологии. За основу была взята предмет-
ная система обучения. В 1919–1920 учебном 
году на факультете действовало шесть от-
делений: славяно-русское, романо-герман-
ское, истории искусств и археологии, клас-
сическое, философское и лингвистическое. 
Учебные планы отделений состояли из трех 
частей. Первая часть включала предметы, 
по которым студентам предлагалось сдать 
испытания, вторая – «предметы, прослуша-
ние которых студентам факультет считает 
желательным», третья предписывала сту-
дентам выполнение определенных семина-
рий. Кроме того, в 1919 году на факультете 
работало двенадцать специализированных 
кабинетов, в том числе романо-германской 
филологии, лингвистический и новых язы-
ков. [22, с. 19–21].

С 1920 года преподавание иностран-
ных языков велось также в Иваново-Возне-
сенском политехническом институте, что 
подтверждают «Известия Иваново-Воз-
несенского политехнического института 
им. М.В. Фрунзе» за 1918–1928 годы. Среди 
педагогов были как преподаватели немец-
кого языка (Л.Н. Беляева, Е.А. Рейнфельд), 
так и преподаватели английского языка 
(Е.В. Маркман, Э.Я. Телор-Витова, Е.О. Хо-
рошкова) [15].

Борьба Наркомпроса за уничтожение 
старой школы, отмену программ и пол-
ную самостоятельность школ при выборе 
дисциплин для учебного плана привели 
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иностранным (живым) языкам. В резуль-
тате многие высшие школы исключили 
иностранный язык из учебного плана или 
перевели его на факультативное обуче-
ние. Так, в учебных планах Наркомпроса 
РСФСР 1921 года, рекомендованных для 
всех областей, уже нет иностранного язы-
ка в качестве учебного предмета.

В 1919 году в некоторых вузах по реко-
мендации специальной комиссии при Нар-
компросе РСФСР вводят обучение искусст-
венному языку эсперанто, популяризацию 
которого в качестве «языка мировой рево-
люции» приписывают Л.Д. Троцкому. Кро-
ме того, по его приказу преподавание эспе-
ранто вводится в РККА, Рабоче-крестьянс-
кой Красной Армии, и продолжается вплоть 
до 1923 года. Как видно, иностранные (жи-
вые) языки изначально не стали обязатель-
ным учебным предметом в школе и вузе, и в 
дальнейшем даже были исключены из учеб-
ных планов тех учебных заведений, где они 
первоначально преподавались.

Разработка плана подготовки, в том чис-
ле, преподавателей новых и восточных язы-
ков вменялась в обязанность Народному 
Комиссариату Просвещения. Организация 
рабфаков не предусматривала обучение 
иностранным языкам. Качественное обуче-
ние иностранным языкам можно было по-
лучить только на специальных курсах, ко-
торые претерпели сокращение и, как пра-
вило, располагались в крупных населенных 
пунктах. Так, например, с появлением в 
1917 году в Нижнем Новгороде курсов ино-
странных языков, инициатором создания и 
первым руководителем которых был Макс 
Михайлович Ландау и которые в 1922 году 
получили статус государственных, связано 
зарождение нынешнего Нижегородского 
лингвистического университета в конце 
1930-х годов. На курсах преподавались ан-
глийский, немецкий и французский языки, 
а также эсперанто. В 1922 году курсы М.М. 
Ландау получили статус государственных и 
стали называться «Губернские высшие кур-
сы иностранных языков и литератур при 
ГУБОНО». Выпускники курсов получали 
диплом о высшем образовании и квалифи-
кацию «учитель иностранного языка, пере-
водчик» и право преподавать иностранный 
язык в средней школе, на рабочих факуль-
тетах и в техникумах [14].

В 1921 году при Петроградском губерн-
ском отделе Народного образования рабо-
тали «Краткосрочные курсы для подготов-
ки учителей иностранного языка», целью 
которых было «дать необходимую теоре-
тическую подготовку к преподавательской 

деятельности лицам, желающим занимать-
ся преподаванием иностранных языков в 
единой трудовой школе и дать возможность 
лицам, уже состоящими преподавателями 
иностранных языков, усовершенствовать-
ся в приемах преподавания и углубить и 
расширить свои познания» [19, с. 103].

Положение постепенно меняется. В 
апреле 1922 года в Москве открывается 
«Неофилологическая библиотека», орга-
низующая изучение иностранных языков. 
Двумя годами позже библиотека иниции-
рует общественное движение «Иностран-
ные языки – в массы» и становится научно-
вспомогательным центром. В настоящее 
время это Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы.

В 1923 году выходит в свет статья Н.К. 
Крупской «О преподавании иностранных 
языков» [16, с. 69–73], которая явилась клю-
чевой вехой в деле восстановления препо-
давания иностранных языков в вузах, хотя 
окончательный перелом в этом противосто-
янии, приведший к созданию предметной 
методической науки, наступит в 1930-х го-
дах. Крупская подчеркивает практическое 
значение иностранных языков в противовес 
эсперанто. Она пишет, что язык – это средс-
тво общения и поэтому знание языков при-
обретает особое значение, становится на-
сущной потребностью и в дальнейшем будет 
получать все большее и большее значение.

Среди общеобразовательных целей 
Крупская отмечает: «1. Изучение иностран-
ного языка должно вестись естественным, 
ассоциативным путем, путем непосредс-
твенного ассоциирования иностранных 
слов с предметами и явлениями, а не через 
посредство родного языка. 2. Изучение 
иностранного языка должно быть тесно 
связано с изучением экономической, поли-
тической и культурной жизни той страны, 
где говорят на изучаемом языке. 3. Грамма-
тика не должна быть исходным пунктом, 
а проходится в старших классах в связи с 
историей языка вообще» [16, с. 73].

Для обучения иностранным языкам 
определение общеобразовательных целей 
было важным и своевременным. Препода-
вание иностранных языков в общеобра-
зовательных школах, техникумах и вузах 
претерпело собственную методическую 
эволюцию, обусловленную общим состо-
янием педагогической мысли в первые 
годы советской власти, что повлияло в 
последующие годы на формирование ме-
тодики преподавания иностранных язы-
ков в системе российского образования и 
включения предмета «иностранный язык» 
в учебный план высшей школы.
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Империализм – истинная природа 
«центра» западной демократии – США

Прошло столетие с момента сверше-
ния Великой Русской Социалистической 
Революции – Великого Октября. В какой 
«эпохе» истории оказались Россия и чело-
вечество?

Например, в оценках доктора исто-
рических наук, генерал-полковника Л.Г. 
Ивашова выражена тревога по поводу 
планетарно-масштабных усилий импери-
ализма США по развитию новых типов 
стратегических средств высокоточного 
оружия и массового поражения на основе 
так называемой программы «быстрого гло-
бального удара» (БГУ) [5]. Эти оценки бес-
пощадно-прогностичны, не оставляют ни-
каких иллюзий насчет истинной природы 
«центра» западной демократии – природы 
империалистической. Поистине пророче-
ски в год столетия Великой Русской Соци-

алистической Революции – Великого Ок-
тября, звучат слова Л.Г. Ивашова: «Наши 
оборонщики совершают каждодневный 
подвиг. Но властная бюрократия так и 
не сумела восстановить индустриальную 
экономику, а именно она является осно-
вой ВПК. Значит, и оборонные отрасли 
будут деградировать. К тому же Трамп на-
бирает в свою команду опытных, возраст-
ных специалистов, которые опираются на 
мощную интеллектуально-аналитическую 
систему. Они-то и сформируют новую гео-
политическую доктрину, политическую и 
военную стратегию. Российский «мальчиш-
ник» в правительстве, говоруны в Госдуме и 
разрозненные аналитические группы, каждая 
со своим мнением, проиграют американс-
ким «коллегам» по всем статьям. Тем более, 
в отсутствии явной цели развития страны, 
стратегического планирования, всеобщей кор-
рупции и сплошного непрофессионализма. Так 
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что в полный рост встанет вопрос нашего вы-
живания и территориальной целостности. 
Как в 1917 году...

Будем надеяться, что российское воен-
но-политическое руководство будет при-
нимать реальные меры по укреплению 
безопасности нашей России. Асимметрич-
ные и неожиданные для противника» (вы-
делено – С.А.) [5, c. 3].

Данная статья дополняет наработ-
ки Л.Г. Ивашова, специалиста в области 
геополитики и военно-стратегических 
вопросов с неожиданной стороны, кото-
рую игнорируют не только большинство 
геополитиков и аналитиков, но и ученых-
марксистов в нашей стране и за рубежом. 
Эта сторона связана с нашей теорией ка-
питалократии и глобального империализ-
ма [20; 23; 28; 29; 30–32] с одной стороны, 
а с другой – разрабатываемой автором 
концепцией уже свершившейся первой 
фазы глобальной экологической катастро-
фы (ГЭК), сам факт появления которой на 
рубеже 1980–90-х годов обозначил насту-
пившие экологические пределы не только 
всей рыночно-капиталистической систе-
ме, строю мировой финансовой капитало-
кратии и глобальному империализму на 
её основе, ядром которого является импе-
риализм США, всему институту частной 
собственности на средства производства 
и капитал (прав был А.А. Зиновьев: «Глав-
ное мировое зло – это частная собствен-
ность» [9]), но и всей стихийной – на базе 
доминирования закона конкуренции., ме-
ханизма войн и насилия – истории [22; 27; 
28; 32; 33; 36].

Итак, в чем состоит суть предлагаемой 
здесь научной картины мира по отноше-
нию к современной социально-экономи-
ческой истории человечества?

Положение 1:
Колониализм как базовое условие 
расширенного воспроизводства 
капитализма

Капитализм с самого начала своего 
зарождения в Европе не может себя вос-
производить без колоний. Колониальная 
политика, колониальные войны, эксплу-
атация народов и природы колоний, т.е. 
империализм как сущностная, постоянно 
скрываемая сторона капитализма, лежат 
в основе расширенного воспроизводства 
капитализма. Таким образом, развитой 
классический капитализм в странах «мет-
рополии», которые были и главными коло-
низаторами на протяжении XV–XIX и ХХ 
веков, не может себя воспроизводить без 
эксплуатации колоний [23].

И то, что во второй половине ХХ века 
под влиянием развития СССР, его успехов 
как первой социалистической державы в 
экономической, образовательно-культур-
ной, научно-технической и оборонной сфе-
рах и под влиянием победы над фашизмом 
в 60–70-х годах по всему миру прокатилась 
волна антиколониальных, национально-
освободительных революций, и колонии в 
их классическом определении, казалось бы, 
исчезли, но империалистическая природа 
современного капитализма не изменилась, 
просто колониализм как глобальное явле-
ние и другая сторона империалистической 
природы воспроизводства капитализма 
изменился в своём качестве, превратился в 
экономический колониализм [23; 29].

Как действуют механизмы экономиче-
ского колониализма, показали Д. Кортен 
в [13], Дж. Перкинс в [17], Р. Дуглас в [6], 
Г.-П. Мартин и Х. Шуманн в монографии 
[15]. Список может быть продолжен.

Джон Перкинс показал, как действует 
институт «экономических убийц», создан-
ный империализмом США, задачей кото-
рого является экономическая колониза-
ция стран и контролируемая «перекачка» 
ресурсов, капиталов, технологических 
«ноу-хау», денег в сейфы банков и ТНК 
США, уничтожение системы экономичес-
кой и научно-технической независимос-
ти стран-жертв «экономических убийц». 
Инструментами экономической колониза-
ции являются ВТО, Мировой банк, МВФ, 
система экономических санкций, и список 
этих инструментов достаточно огромен. 
По признанию Ноама Хомского в [40], 
во власти ТНК США находится большая 
часть мира.

Уже в 1908 г. Р. Люксембург в рабо-
те «Накопление капитала» доказала, что 
«чистый капитализм», т.е. капитализм вос-
производящий себя только в рамках своих 
государственных границ, только за счет 
эксплуатации своего рабочего класса, не 
может существовать, и поэтому, в оценке 
автора [23], он есть воспроизводящая себя 
«утопия» за счет своего империализма и 
колониализма. Это теоретическое поло-
жение получило развитие в работе В.И. 
Ленина «Империализм как высшая стадия 
капитализма». Столетие появления этой 
работы Ленина «в свет» в 2016 году про-
шло незамеченным, а ведь без глубокого 
теоретического понимания этой работы 
невозможно понять ни суть ленинизма 
и ленинской теории социалистической 
революции на базе союза рабочего клас-
са и крестьянства, ни причины и истоки 
Великой Октябрьской социалистической 
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��революции, которая смела и либерально-
буржуазную, «западническую» по направ-
ленности «февральскую революцию» с ан-
тимонархическим, масонским заговором 
во главе с Гучковым, Милюковым, Керен-
ским, и интервенции Антанты, которые 
ставили перед собою стратегию расчлене-
ния России и её полной колонизации, и ко-
торые превратили Гражданскую войну со 
стороны трудового народа еще и в войну 
Отечественную, за сохранение суверени-
тета и самобытности России [21]. Закончу 
это положение ленинским напоминанием: 
«Империализм есть эпоха финансового ка-
питала и монополий, которые всюду несут 
стремление – к господству, а не к свободе. 
Реакция по всем линиям...» [14, c. 419].

Положение 2:
Рыночно-капиталистическая система 
как «пирамида» мировой капиталокра-
тии и «пирамида» эксплуататорских 
отношений

Капитализм существует как строй ка-
питалократии [29; 30], а буржуазная демок-
ратия, или, как её называют, парламент-
ская или представительская демократия, 
есть «фиговый листок», предназначенный 
для того, чтобы «скрыть» от эксплуатиру-
емых наемных работников суть их дейс-
твительной несвободы, всепроникающей 
эксплуатации в пространстве диктатуры 
капитала.

Теория капиталократии развивает те-
орию капитала Маркса, она раскрывает и 
причины его империалистичности. Разви-
тие капиталократии в ХХ веке сопровож-
далось ростом иерархии капиталовластия, 
на вершине «пирамиды» которой – миро-
вой финансовый капитал [23].

«Пирамида» мировой капиталокра-
тии одновременно есть «пирамида» роста 
отчуждения капитала – не только от тру-
да, но и от физического, промышленного 
капитала и, соответственно, «пирамида» 
эксплуататорских отношений. «Явление 
Трампа истории» во втором десятилетии 
ХХI века есть отражение обострившего-
ся противоречия между верхним эшело-
ном – мировой финансовой капиталократи-
ей США, которая стремится к господству 
над всем миром, потому что наступила 
«диктатура лимитов природы», и средним 
эшелоном промышленной (можно условно 
её назвать и «производственной») капита-
лократии, которая больше заинтересована 
в развитии экономики и промышленно-
сти в США. Подчеркнем: заинтересована 
на данном этапе, когда долг США (спеку-
лятивная долларовая масса) достиг аст-

рономических величин, и потому возник 
императив немедленного его «списания» 
тем или иным образом, в том числе и с по-
мощью 3-й мировой «горячей» войны, в 
которой снова, как и в первой, и во второй 
мировых войнах, в качестве «жертвы на 
заклание» определяется Россия.

Положение 3:
Глобальный империализм 
и антикапиталистическая природа 
цивилизационных оснований 
России. Россия – первооткрыватель 
социалистической истории в мире

В течение ХХ века империализм и строй 
мировой капиталократии (со «столицей» в 
США) прошел свою эволюцию, превратив-
шись в глобальный империализм [23].

Сам взгляд на капитализм как на им-
периалистически-колониальную систему 
меняет все основания источников и при-
роды социалистических революций. И в 
этом суть новизны теоретической системы 
ленинизма [21].

Переход от империалистическо-ко-
лониальной системы к социализму как 
общественно-экономической формации, 
когда капитал, имеющий общественную 
природу, подчиняется труду, происходит 
не из стран развитого капитализма – пред-
ставительниц «метрополии», а из стран 
«периферии» – «прямых» или «непрямых» 
экономических колоний [22; 27; 33; 36].

Россия в начале XX в. де-факто была, 
если не полной, то почти полной эконо-
мической колонией капитализма Запада. 
С.Г. Кара-Мурза замечает: «Россия в конце 
XIX и начале ХХ века была страной пе-
риферийного капитализма. А внутреннее 
крестьянство было как бы “внутренней 
колонией” – периферийной сферой собс-
твенных капиталистических укладов. Его 
необходимо было удержать в натуральном 
хозяйстве, дабы оно “самообеспечива-
лось” при очень низком уровне потребле-
ния, добывало зерно и деньги, на которые 
можно было бы финансировать, напри-
мер, строительство необходимых для ка-
питализма железных дорог. Крестьяне 
были для капитализма “природой”, силы 
которой ничего не стоят для капиталиста. 
По всем признакам Россия сдвигалась как 
раз в зону периферии, быстро теряя пос-
ле Русско-японской войны возможность 
остаться на “полупериферии” мировой ка-
питалистической системы. Основной ка-
питал главных отраслей промышленнос-
ти принадлежал иностранным банкам. В 
горной, горнозаводской и металлообра-
батывающей промышленности 52% капи-
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тала было иностранным, в паровозостро-
ении – 100%, в электрических и электро-
технических компаниях – 90%, все имею-
щиеся в России 20 трамвайных компаний 
принадлежали немцам и бельгийцам. В 
нефтяной отрасли господствовали три мо-
нополии, которым принадлежали свыше 
половины добычи и почти вся переработ-
ка нефти – англо-французская (“Ойл”), ан-
гло-голландская (“Шелл”) и шведско-не-
мецкая (“Нобель”)» [37, с. 8].

И революции в России – и 1905 года, и 
1917 года – сразу приобрели антикапита-
листическую направленность (в действи-
тельности – антиколониальную), за кото-
рой стояло не только противоречие между 
эксплуатируемыми – рабочими и крестья-
нами и эксплуататорами в лице монархо-
дворянской надстройки и заявившей уже 
о себе зарубежной и отечественной ка-
питалократии, но и противоречие между 
цивилизационными основаниями России 
и той «природой» капитализма, ценности 
которого (индивидуализм, частная капи-
талистическая собственность, рынок, в т.ч. 
рынок земли и др.) входили в конфликт с 
«ценностным геномом» России как самой 
«холодной», общинной, евразийской циви-
лизации. В этом плане проницательным 
высказыванием является мысль извест-
ного немецкого социолога начала ХХ века 
Макса Вебера в пересказе С.Г. Кара-Мур-
зы: «Сам Вебер, обсуждая программу ка-
детов, которые верили в построение ли-
берального капитализма, сказал им: “Уже 
поздно!” – сам капитализм изменился, уже 
сложилась система “метрополия – перифе-
рия”. Пришлось углубиться в Маркса и его 
полемику с Бакуниным и народниками. А 
революция 1905 г. показала, что крестьянс-
тво и рабочие (полукрестьяне) не пустят в 
Россию западный капитализм, и поэтому 
уже первая революция была антибуржуаз-
ной. Но, как пишут историки, это в России 
поняли два человека: Ленин и Столыпин. 
Только Столыпин попытался переломить 
крестьянскую общину через колено, а Ле-
нин стал обдумывать революцию «союза 
рабочих и крестьян», то есть «революцию 
не по Марксу». Остальные пытались пов-
торить буржуазную революцию, «как в ци-
вилизованных странах» [37, с. 8].

Автором, чтобы подчеркнуть это циви-
лизационное своеобразие России, носящее 
антикапиталистический характер было 
введено понятие «цивилизационного со-
циализма» [25; 34].

«Россия – цивилизация “цивилизацион-
ного социализма”, что означает, что она 
в своих цивилизационных основаниях 

всегда была цивилизацией антикапита-
листической, исторически была устрем-
лена к правде, взаимопомощи, к любви и 
добротолюбию, к трудовому созиданию, 
к заботе о социально ущемленной части 
населения. В этом её качестве большая 
заслуга принадлежит русскому народу. 
Русский народ – не только государствообра-
зующий народ, но и исторический строитель 
российской цивилизации, носитель культа 
правды, защиты Отечества, народ, посто-
янно жертвующий собой ради сохранения 
жизни и мира между народами и людьми 
на территории России. Всечеловечность, 
как характеристика русской духовности, 
обозначенная Ф.М. Достоевским, отражает 
эту роль и характеристику русского наро-
да в цивилизационном и государственном 
строительстве России. Русский народ – но-
ситель “цивилизационного социализма”... Во 
все кризисные времена и в эпохи войн русский 
народ брал на себя самую большую тяжесть 
и всегда нёс самые большие людские потери, 
жертвуя жизнями своих людей ради жизни и 
мира в России. Сталинская характеристика 
русского народа как «руководящей силы» 
«среди всех народов нашей страны» дейст-
вительна для всей истории России, осо-
бенно последнего 300-летия... Начало ХХ 
века породило именно в России антикапи-
талистическую революцию, переросшую в 
социалистическую революцию.

Прорыв человечества к социализму впер-
вые в его Истории произошел в России и это 
событие всемирно-исторической значимости, 
которое маркирует начало Глобальной Циви-
лизационной Социалистической Революции, 
под знаком первой волны которой прошел весь 
ХХ век. Это событие имеет всемирно-исто-
рическую значимость по тому, что у челове-
чества в XXI веке нет пути выхода из Эколо-
гического Тупика истории как ноосферный, 
экологический и духовный социализм, иначе – 
экологическая гибель человечества во второй 
половине XXI века.

Опыт ХХ века свидетельствует, что со-
циализм зарождается не по схеме Маркса 
в центрах развитого капитализма, а на его 
периферии, т.е. не на Западе, а на Востоке. 
И начало истории социализма на Земле по-
ложено российской цивилизацией и в этом со-
бытии проявилась предикторная роль России 
в истории. Россия как всемирный предик-
тор, центр «маятника истории» указывает 
на социализм как основу будущего бытия 
человечества, будущей его Истории в тре-
тьем тысячелетии, если она, эта История, 
не пресечётся капиталистической гибелью 
человечества по экологическим причинам 
в XXI веке» [25, с. 6, 7].
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101Положение 4:
Основания и причины краха рыночно-
капиталистической контрреволюции 
и империалистических планов 
колонизации России

Возникает вопрос: почему в России, в 
уникальной евразийской цивилизации её 
основания имеют антикапиталистическую 
направленность, т.е. оказываются несов-
местимыми с основаниями и ценностями 
капитализма, и именно вследствие этого 
«капитализм» как вектор её цивилизаци-
онных преобразований становится её ги-
белью? Ответ на этот вопрос скрывается в 
холодном суровом климате бытия России.

Перевод этого ответа в теорию авто-
ром выполнен в форме концепции закона 
энергетической стоимости и специфиче-
ских законов социально-экономического 
развития России [25; 26; 34]. Энергетиче-
ская стоимость – это объективные затраты 
энергии на воспроизводство националь-
ного валового продукта и соответствен-
но стандарта качества жизни населения, 
обусловленные климатом, продуктивнос-
тью биогеоценозов, в целом географиче-
скими условиями воспроизводства жизни 
общества. В России среднегодовая тем-
пература для всей территории примерно 
- 5,50°С, в то время как в Европе и в США 
она находится в плюсовом диапазоне. По-
этому энергостоимость расширенного вос-
производства в России приблизительно в 
5 раз выше чем в Западной Европе, и в 7 
раз выше чем в США.

Вот почему в России всегда доминиро-
вал закон кооперации, а не закон конку-
ренции, т.е. кооперативная форма ведения 
хозяйства. Это называется «общинностью», 
«соборностью», «коллективизмом» [25; 26].

И поэтому рыночно-капиталистиче-
ская контрреволюция в России последние 
25 лет (1992–2017 гг.) «топчется на месте», 
носит разрушительный характер, поро-
дила деиндустриализацию экономики и 
деинтеллектуализацию общества, уничто-
жает советское наследие в виде уникаль-
ных систем академической науки и непре-
рывного образования, занимавших первые 
места в мире, и превратила Россию в коло-
ниальную капиталократию. А.А. Зиновьев 
предупреждал в 1990 году, что в России 
сложится «колониальная демократия». А 
перерождение «либеральной элиты» в Рос-
сии, её «расчеловечивание» и деинтеллек-
туализацию показал М.Г. Делягин в книге 
«Светочи тьмы. Физиология либерального 
клана...» [4]).

Это породило цивилизационное про-
тиворечие России во втором десятилетии 

XXI века – противоречие между незави-
симой политикой и геополитикой на базе 
укрепления боеготовности Вооруженных 
Сил России и колониальной природой 
функционирования капиталократии в 
России, спекулятивно-компрадорской по 
своей природе, и являющейся проводни-
ком интересов мировой капиталократии 
в США и Великобритании, и судьба кото-
рой будет трагичной, поскольку она толь-
ко инструмент колонизации и будущего 
расчленения России по плану глобального 
империализма США.

Можно утверждать, что «рыночные ре-
формы» в России (антинаучные по своим 
основаниям и по сути являющиеся рыноч-
но-капиталистической контрреволюци-
ей), начавшиеся с уничтожения плановой 
основы советской экономики и колхозно-
совхозной системы ведения сельского хо-
зяйства (кооперативной по своей природе, 
самой эффективной для природных усло-
вий России), закончились крахом, постави-
ли вопрос о выживании России в XXI веке 
через смену «либерально-рыночной проза-
падной элиты» и доктрины и стратегии со-
циально-экономического развития [35].

Положение 5:
Глобальный империализм во главе 
с США – экологический самоубийца 
и угроза жизни всему человечества

Глобальный экологический кризис, в 
который мир человечества погрузился на 
рубеже 1950–1960-х годов ХХ века (имен-
но на этом рубеже открыто заговорили о 
глобальных экологических проблемах), на 
рубеже 80–90-х обрел новые качественные 
характеристики, перерос в первую фазу 
глобальной экологической катастрофы. 
Строй мировой финансовой капиталокра-
тии и система глобального империализма 
как другая форма её существования пре-
вратились в «экологического могильщика» 
человечества.

Пора всем ученым, и в первую очередь 
экологам и обществоведам, признать жест-
кий для капитализма «вердикт», который 
вынесла ему биосфера и планета Земля 
как суперорганизмы: человечество на ры-
ночно-капиталистическом пути развития 
не переживет даже ХХI-й век.

Глава Сибирского отделения РАН ака-
демик В.А. Коптюг в аналитическом об-
зоре итогов дискуссии на Конференции 
ООН по окружающей среде и устойчиво-
му развитию в Рио-де-Жанейро 1992 года 
[12] сделал главный вывод, вытекающий 
из этой дискуссии: на пути перехода к ус-
тойчивому развитию человечества глав-
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ным барьером выступает частная собс-
твенность на средства производства, т.е. 
вся рыночно-капиталистическая система. 
Этот вывод в какой-то мере совпадает и с 
оценкой американского эколога Б. Ком-
монера за 20 лет до Конференции в Рио 
1992 года: технологии на базе частной 
собственности уничтожают самое главное 
богатство человечества – экосистемы на 
Земле [11].

Поэтому в «Манифесте ноосферного со-
циализма» третью главу автор назвал так: 
«Капитализм – могильщик человечества в 
XXI веке. Фундаментальные противоре-
чия в развитии человечестве в начале XXI 
века. Спасение человечества – в уничто-
жении своего «могильщика». В этой главе 
было сформулировано положение: «Капи-
тализм – могильщик человечества в XXI 
веке в том смысле, что если он, ведя борь-
бу за самосохранение, одержит победу и 
у человечества не хватит разума и воли 
сбросить с себя объятия этого историчес-
кого трупа, то он, порождая свою экологи-
ческую гибель, уведет с собой в небытие и 
человечество... Слепая энергия стихийно-
разрушительных сил, накопленная внут-
ри пирамид капиталократии и рынков, а 
также стоящий за ними Глобальной Ка-
питал-Мегамашины, уже выходит из-под 
контроля, вырываясь на свободу, форми-
руя с 2008 года глобальный финансовый кри-
зис, переходящий в эпоху краха капитализма, 
рынка и либерализма, которая на фоне первой 
фазы Глобальной Экологической Катастро-
фы, грозит стать ускорителем экологической 
гибели человечества, если оно, через ноосфер-
но-социалистическую революцию, не перейдет 
на ноосферную парадигму своей истории» [32, 
с. 20, 25] (выдел. мной – С.А.).

Итак, исторический спор между капи-
тализмом и социализмом, между миром 
эксплуатации, войн и насилия и миром 
справедливости, без войн и насилия, без 
эксплуатации человека человеком и экс-
плуатации колоний, без разделения на 
богатых и бедных, на «избранных» и «от-
верженных», теоретически закрепленном 
в марксизме-ленинизме и в опыте истории 
ХХ века, в том числе в истории глобально-
го противостояния между империализмом 
США и СССР, перерос в спор между ка-
питализмом и её величеством природой, 
которая уже подписала экологический 
«приговор» капитализму – глобальному 
империализму в форме процессов развива-
ющейся первой фазы ГЭК.

А.П. Федотов представил, на основе 
своих индикаторов и моделей, прогноз, 
что человечество в период с 2020 по 2030 

годы (2025±5) ждет двойной коллапс. Он 
состоит в совмещении:

– конфликта между богатым меньшин-
ством и бедным, фактически нищим, боль-
шинством человечества (к этому можно 
добавить изобретенную капиталократией 
США формулу: прозвучавшую на совеща-
нии в отеле Фермонт в Сан-Франциско в 
1995 году, «20% : 80%» [18, с. 20], по которой 
80% населения, цинично объявленной на 
этом совещании «лишними» (т.е. объявле-
ны «лишними» те люди на Земле, чей труд 
не нужен для воспроизводства мирового 
капитала), обрекаются в XXI веке на лик-
видацию тем или иным способом – война-
ми, голодом, распрями, «оранжевыми ре-
волюциями» и т.п.)

– и конфликта экологического – между 
рыночно-капиталистическим человечест-
вом и природой, т.е. биосферой [38].

Пирамиде капиталократии соответст-
вует пирамида концентрации богатства 
(автор использует данные анализа транс-
национального банка Credit Suisse) [16, 
с. 129, 130]:

– на вершине – 0,7% населения плане-
ты, сосредоточили в своих руках 45,2% ми-
рового богатства,

– второй слой – 7,4% так называемой 
«элиты», обслуживающей капиталократию 
(слой «золотых элитариев»), владеет 39,4% 
мирового богатства,

– если сложить, то получается, что 8,1% 
населения Земного шара владеет 84,6% 
мирового богатства.

Далее следует так называемый «сред-
ний класс» – 21%, владеющие 12,5% миро-
вого богатства.

Первые 8,1% капиталовладельцев (как 
и положено по известной формулировке 
К. Маркса – если капитал получает при-
быль в 300%, то он готов идти на любые 
преступления) сориентированы, как пи-
шет М.Н. Миловзорова, на «беспредель-
ное стремление к максимизации прибыли 
любой ценой», «исходя из мировоззрения 
временщиков: «После меня – хоть потоп!». 
Вторые 21% так называемые представите-
ли «среднего класса» демонстрируют «фи-
лософию» и «психологию» бегства от давя-
щих на них проблем, надеясь переждать 
катаклизмы за стенами своих жилищ.

И, наконец, остается примерно 71% 
населения, делящие между собой (100% – 
(84,6% + 12,5%) = 3% мирового богатства, в 
появлении которого их труд занимает до-
минирующую роль, и которые никогда не 
согласятся на роль «отбросов истории».

И население России, следовательно, 
после вступления на путь рыночно-ка-
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ным лекалам», становится почти на 90% 
лишним.

вне ноосферного экологического 
духовного социализма у человечества 
нет будущего

Л.Г. Ивашов в своем интервью про-
демонстрировал «безумие» «интеллекта» 
Пентагона, спецслужб США и стоящего 
за ним «интеллекта» мировой финансовой 
капиталократии в США [5].

В 1918 году Н.А. Бердяев, соединивший 
оригинальным образом коммунистиче-
скую идею и православную философию в 
своих взглядах, потом переросших в фи-
лософию «русского коммунизма», записал 
своеобразную мысль-предупреждение: «в 
корыстном интересе таится безумие» [1].

Мир капитализма, а вернее – глобаль-
ного империализма, в системе которого 
направляющей силой является импери-
ализм США, превратился в экологически 
безумный мир. На это косвенно указывают 
работы Д. Кортена, Дж. Сороса, Н. Хом-
ского, И. Валлерстайна, Л.К. Фионовой, 
П.Дж. Бьюкенера, В.А. Зубакова и др. [2; 
3; 7; 8; 10; 13; 15; 17–19; 39; 40]. Таким же 
эколого-безумными являются те сегменты 
культуры и религии, и науки, которые со-
знательно служат капиталократии, а зна-
чит – фетишной силе капитала, которую 
мы можем назвать «капиталом-сатаной».

Научно-технический прогресс в про-
странстве строя капиталократии в любых 
областях науки и техносферы превращает-
ся в новые виды средств насилия, средств 
массового поражения, и на фоне экологи-
ческого безумия анти-разума мировой фи-
нансовой капиталократии превращается в 
инструмент экологического самоубийства 
и капиталократии, и империализма США, 
а вслед за ними – и человечества.

В «Манифесте борьбы против глобаль-
ного империализма» автор показал такое 
его качество, как «тотальность» [31, с. 17, 
18]: «Империализм по внутренней сущно-
сти тотален. Он приобретает лики не толь-
ко военного империализма, фашизма (как 
наиболее агрессивной формы военного 
империализма во внешнем и внутреннем 
планах), но и экономического, информа-
ционного, культурного, образовательного, 
языкового, технологического, продовольс-
твенного, экологического, религиозного и 
т.д. видов империализма.

Иными словами, все сферы жизни об-
ществ, которые становятся объектами 
стратегии империализма – империалис-
тической колонизации, превращаются в 

инструменты – «оружие» империалисти-
ческих агрессий».

Империализм США, мировая капита-
лократия в США и Великобритании, час-
тично в Западной Европе, стремятся «пе-
реиграть» историю, остаться на вершине 
своего господства над ресурсами мира. Но 
«переиграют» они только самих себя, пото-
му что они уже есть «исторический труп». 
Вне социализма, но социализма нового 
качества в XXI веке – ноосферного эколо-
гического духовного социализма, у челове-
чества нет будущего уже даже в XXI веке. 
Вернее будет сказать так: будущее есть, но 
не на рыночно-капиталистическом пути 
развития, а только на ноосферном и одно-
временно социалистическом, и одновре-
менно духовном, поскольку впервые за всю 
историю человечества его разум поднима-
ется на высоту ответственности за будущее 
всей системы жизни на Земле – биосферы, 
реализуя единственно возможную страте-
гию устойчивого развития – управляемую 
социоприродную эволюцию на базе обще-
ственного интеллекта, научно-образова-
тельного общества и ноосферного эколо-
гического духовного социализма.

Призвание России – возглавить 
ноосферный прорыв человечества

Россия – собой тип цивилизации на 
Земле, она первой совершила и социалис-
тический, и космический прорывы чело-
вечества. России предназначено большой 
логикой истории (диалектическим единс-
твом внутренней логики социального раз-
вития и большой логикой социоприрод-
ной эволюции) первой начать ноосферный 
и социалистический прорыв человечес-
тва в XXI веке, и предложить человечес-
тву единственную идеологию спасения 
от экологической гибели – идеологию 
ноосферного экологического духовного 
социализма, перехода человечества к пла-
нетарной кооперации народов-этносов на 
базе ноосферно-социалистической формы 
хозяйствования на Земле и мира без войн 
и насилия.

Россия спасет себя только тогда, когда 
будет спасать весь мир от экологической 
гибели. «Полный суверенитет» России, о 
котором ставит вопрос С.Ю. Глазьев [3], 
возможен только на антикапиталистиче-
ском ноосферно-социалистическом пути 
развития.

Л.Г. Ивашов прав, предупреждая им-
периалистов США в том, что на их стра-
тегию вооруженной борьбы за свое господ-
ство над миром, на соответствующие сис-
темы «быстрого глобального удара», может 
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появиться такой неожиданный асиммет-
ричный ответ, о котором они даже не по-
мышляли.

Но есть еще один фактор, который ни-
кем не берется в расчет: это планета Земля 
и биосфера как суперорганизмы, обладаю-
щие своими гомеостатическими механиз-
мами, «ответ» которых на антиэкологичес-
кое поведение тех или иных сообществ на 
Земле может оказаться настолько неожи-
данным и необыкновенным и настолько 
страшным по силе воздействия, что по-
меркнут все тяжести потерь в прежних 
войнах и катаклизмах.

Коммунистам всего мира необходимо 
стать борцами против глобального импе-
риализма во главе с империализмом США 
и за переход к новой парадигме истории, 
единственно возможной для человечест-
ва, – истории ноосферной как управляе-
мой социоприродной эволюции, которая, 
конечно, требует всеобщего развития но-
осферной науки, ноосферного образования 
и раскрытия творческого потенциала каж-
дого человека и каждого народа на Земле.

2017 год как год столетия великой 
Русской Социалистической Революции 
и Год Экологии несет в себе импульс 
к ноосферно-социалистическому 
преобразованию мира

Совпадение столетия Великой Русской 
Социалистической Революции и Года Эко-
логии в 2017 году символично, оно несет 
в себе повестку на XXI век – соединение 
строительства социализма и решения гло-
бальных экологических проблем через 
становление ноосферного общества и но-
осферного человечества на Земле на базе 
реализации ноосферного и социалисти-
ческого императивов, единство которых 
и составляет суть императива выживания 
человечества на Земле.

Речь идет и о новом качестве власти 
во всех государствах – когда власть и на-
ука в их ноосферной миссии соединяются, 
образуют основу научного управления со-
цио-биосферной, т.е. ноосферной, эволю-
цией. Это кажется фантазией, далекой от 
сегодняшнего дня. Но ведь процессы эко-
логической гибели человечества незримо 
развиваются, затрагивая эндоэкологию 
самого человека даже в самых богатых и 
обеспеченных странах Европы и англо-
американского мира – диабет, рост мутаге-
неза генома, появления опасности рожде-
ния иммунными механизмами Биосферы 
«вируса-истребителя» (через управляемый 
мутагенез), которое в одночасье уберет 
человечество с лица Земли как «раковую 

опухоль» в теле биосферы, угрожающую её 
существованию.

Наступил экологический финал импе-
риализма США как «ядра» и главной силы 
системы глобального империализма строя 
мировой финансовой капиталократии. Не 
следует забывать, что именно империа-
лизм США сбросил атомные бомбы на Хи-
росиму и Нагасаки, взрывы которых унес-
ли более 200 тысяч жизней неповинных 
людей в огненной ядерной плазме. Это 
одно из экологических преступлений аме-
риканского империализма, сопоставимое 
по своей чудовищной античеловечности 
и жестокой бессмысленности с преступ-
лением гитлеровского фашизма, которого 
также вскармливала финансовая капита-
лократия США, во Вторую мировую войну. 
Именно США применили во Вьетнаме эко-
логическое химическое оружие во время 
войны там, которое породило региональ-
ную экологическую катастрофу. Именно 
империализм США неоднократно плани-
ровал атомные бомбардировки городов в 
СССР: в 1947 году («Бройлер – 47»), в 1948 
году – план атомной бомбардировки под 
кодами «Бушвекер – 1948», «Кронкшафт», 
«Хафмун», «Когвилл – 1948», в 1949 году – 
план атомной бомбардировки СССР «Ге-
роян», «Офтекс – 1949», в 1950 году – план 
уничтожения СССР «Дропшот».

Сейчас «безумцы»-империалисты в 
США мечтают о космической войне, где 
они будут первыми. Безумная гонка воору-
жений продолжается. Она блокирует кол-
лективные усилия человечества по выходу 
из первой фазы ГЭК.

В 2004 году автором был дан такой про-
гноз: «главной преградой на пути оконча-
тельной победы установления господства 
над миром капиталократии США служит 
Россия, вслед за ней Китай. По нашим 
оценкам, глобальный империализм США 
спешит окончательно поставить террито-
рию России под свой контроль. Он должен 
успеть сделать это до 2010 года. Если до 
этого срока США не успевают, то они не ус-
певают никогда. Если же США захватыва-
ют Россию до 2010 года, то следующий этап 
состоит в том, чтобы они успели поставить 
под свой контроль Китай до 2015 года. И 
опять, если они не успевают до 2015 года, 
то не успевают никогда, потому что имен-
но в середине второго десятилетия их 
ожидают экономическая и политическая 
катастрофа, которая может быть порожде-
на разными сценариями» [23, с. 97].

Не является ли «явление Трампа исто-
рии» началом глубокого, растянутого во 
времени, процесса фундаментальных из-
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базисе США, на которые могут неожидан-
но наложиться катастрофические экологи-
ческие процессы, выход которых на повер-
хность социально-экономического бытия 
зреет давно, и это только вопрос ближай-
шего времен? На мой взгляд, является.

Россия – не только историческая роди-
на социализма, но и родина ноосферного 
учения В.И. Вернадского, развитие кото-
рого обеспечило становление российской 
ноосферной наукой школы и становление 
ноосферизма как новой научно-мировоз-
зренческой системы XXI века.

У России есть всё, все предпосылки 
для ноосферно-социалистического про-

рыва, и на этом пути нашим союзником 
станет всё сознательное человечество, по-
тому что человеческий разум появился на 
Земле не случайно, и его истинное при-
звание – ноосферный этап эволюции био-
сферы и человечества на Земле, на базе 
которого только и возможен истинный 
прорыв к будущей космической истории 
человечества.

Сто лет спустя после Великой Русской 
Социалистической Революции – Вели-
кого Октября – над Землей звучит набат, 
зовущий к ноосферно-социалистическому 
преобразованию мира. Не слышать этот 
набат есть выражение экологического без-
умства.
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РОЛЬ ЗИМНИКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ АРКТИЧЕСКИХ И СУБАРКТИЧЕСКИХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)*

Целью исследования является изучить роль транспортного сообщения в удалённых со-
обществах. В частности, изучены значение автозимников в обеспечении транспортной 
доступности северных и арктических районов и социальные отношения между жителя-
ми отдалённых районов и региональным центром. В качестве материалов для анализа 
послужили статистические данные, официальные данные Правительства Республики 
Саха (Якутия), интервью и анкетирование. Выявлена высокая социальная значимость 
зимников не только в обеспечении транспортной доступности, но и связанными с ней 
системой жизнеобеспечения отдалённых арктических и северных улусов, мобильнос-
тью и жизненными возможностями местных жителей. Ограниченная транспортная 
доступность является одним из важнейших факторов, «выталкивающих» жителей 
отдаленных поселений в районные и региональные центры. Учёт мнения водителей 
транспортных средств, осуществляющих перевозки в труднодоступные районы, важен 
не только для удовлетворения их личных потребностей и интересов, но и в связи с тем, 
что нередко они являются наиболее информированными экспертами в сфере оценки 
природных условий на территориях их следования, а нередко и социальных проблем мес-
тных сообществ. Поэтому перспективными выглядят дальнейшие исследования опы-
та других арктических стран по обеспечению транспортной доступностью удалённых 
территорий, стратегии и практики по перемещению людей и грузов, предпринимаемо-
му представителями власти и бизнеса и отдельными индивидами.

Ключевые слова: 
автозимник, арктические районы, транспортная доступность, Республика Саха (Яку-
тия), северные районы.
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Транспортная доступность является 
одной из основных категорий в исследова-
ниях транспорта и планирования социаль-
но-экономического развития территорий. 
В первую очередь оценка транспортной 
доступности связана с развитием транс-
портной сети, в которой основная роль 
отводится автомобильным дорогам [3, 
с. 9]. Начиная с работ Н.Н. Баранского [1], 
дороги рассматриваются географами как 
каркас территории наряду с городами. 

Однако определение дороги как эле-
мента транспортной сети не так однознач-
но, как выглядит на первый взгляд. На-
пример, изучая традиционные культуры, 
антрополог Тим Инголд проводит разли-
чие между транспортной сетью и «тканью 
странствий» [6, с. 151] как способом коче-
вой жизни, поддерживаемом тропами и 
дорогами. Также имеет значение, кто явля-

ется пользователем дорог: по наблюдени-
ям Ю. Константинова, «когда путешест вие 
по тундре рассматривается с точки зрения 
оленевода, проблемы отсутствия дорог не 
существует» [8, с. 39]. Для лучшего понима-
ния разнообразия существующих транс-
портных путей Чарльз Д. Тромболд пред-
ложил термин «неформальные дороги» 
[11]. Однако разница между формальными 
и неформальными дорогами неочевидна: 
когда-то построенные официальные доро-
ги могут быть заброшены и стать нефор-
мальными, в то время как официально не-
зарегистрированные бывшие тропы могут 
эволюционировать в широко используе-
мые маршруты. Для того, чтобы преодо-
леть дилемму разделения официальных 
и неофициальных дорог, Т. Аргунова-Лоу 
подчеркивает социальную значимость как 
их главную особенность [4]. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Инновационное развитие, тер-
риториальная организация и рост качества жизни населения в Сибирских и Арктических регионах 
России» № 16-02-00570-а. Также мы благодарим д.с.н. Ульяну Алексеевну Винокурову за помощь в сборе 
материалов и консультации по написанию статьи.
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Особенно ярким примером, позволяю-
щим определить социальную значимость 
транспортных путей как их основную 
функцию, являются зимники (автозимни-
ки), которые действуют и используются 
лишь в ограниченный период времени, 
имеют различное значение в зависимости 
от категорий и значимости и могут менять 
местоположение как из года в год, так и в 
течение одного сезона. 

Современные изменения климата и ин-
терес добывающих компаний к освоению 
северных и арктических территорий так-
же делают актуальным функционирование 
зимников. В частности, в Канаде в про-
винции Альберта компания Шелл создала 
гибрид постоянных дорог и зимников при 
помощи древесно-волокнистого покрытия 
промёрзших грунтов [10]. Для дорожно-
го полотна обычно используются отходы 
древесного производства [5]. Данное дре-
весное волокно предотвращает таяние 
подстилающих грунтов и обеспечивает 
круглогодичное автомобильное сообще-
ние на нескольких участках месторожде-
ний компании. Их стоимость в несколько 
раз превышает строительство зимников, 
но всё же дешевле постоянных дорог. Так-
же в провинции Альберта тестируется ис-
пользование новых синтетических поли-
мерных материалов, таких как неолой [7]. 
Данная технология также основывается 
на применении доступных местных мате-
риалов, которые используются как напол-
нители для дорожного основания, на ко-
торое затем может устилаться асфальт или 
иное дорожное покрытие.

Для России, имеющей наибольшую 
площадь северных и арктических террито-
рий, проблема транспортной доступности 
особенно актуальна.  Наиболее отчётливо 
данная проблема вырисовывается в Рес-
публике Саха (Якутия), 40% территории 
которой находится за Северным поляр-
ным кругом. Здесь в зоне круглогодичного 
транспортного обслуживания находится 
всего 8,7% площади региона и проживает 
16% населения республики, более 90% тер-
ритории республики обеспечено только 
сезонной транспортной доступностью. 

Анализ роли зимников в обеспечении 
транспортной доступности и социально-
экономической жизни удалённых посе-
лений позволяет поднять вопросы о том, 
какова роль транспортного сообщения в 
современном обществе. В статье рассматри-
ваются вопросы: каково значение автозим-
ников в обеспечении транспортной доступ-
ности северных и арктических районов? 
Каким образом автозимники участвуют 
во взаимодействии отдельных индивидов, 

транспортных организаций, региональных 
и федеральных органов власти по обеспе-
чению транспортного сообщения?

Материалы и методы исследования
В качестве материалов для анализа пос-

лужили статистические данные, официаль-
ные данные Правительства Республики 
Саха (Якутия), интервью и анкетирование. 

Среди статистических данных были 
использованы как общедоступные (с сай-
та Российского Комитета государственной 
статистики), так и материалы Министерс-
тва транспорта и дорожного хозяйства Рес-
публики Саха (Якутия), Государственного 
комитета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республи-
ки Саха (Якутия), Министерства сельского 
хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия).

Среди официальных данных Пра-
вительства Республики Саха (Якутия) в 
первую очередь были использованы рес-
публиканские законы и постановления, в 
которых даны используемые понятия «ав-
тозимник», «труднодоступные и отдалён-
ные местности», «северный завоз». Так, в 
соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) от 04.10.2002 г. 47-З № 429-II «О 
перечне труднодоступных и отдаленных 
местностей в Республике Саха (Якутия)», 
критериями труднодоступных и отдален-
ных местностей в Республике Саха (Яку-
тия) признаются отсутствие круглогодич-
ного автотранспортного сообщения, вод-
ного сообщения, наличие естественных 
преград для передвижения любого вида 
наземного транспорта и отсутствие обору-
дованных посадочных площадок для ави-
ационного транспорта, а также значитель-
ная отдаленность местности от улусного 
(районного) центра.

Интервью (всего 15 экспертных и глу-
бинных интервью) были собраны В.В. Кук-
линой в городе Якутск в июне 2017 года. 
Отбор респондентов осуществлялся мето-
дом «снежного кома» среди жителей горо-
да Якутска, переехавших в город из аркти-
ческих и северных улусов, и специалистов в 
области исследований проблем коренных 
малочисленных народов Севера, прожива-
ющих в арктических и северных улусах.

Анкетирование водителей-дально-
бойщиков (всего 58 респондентов) было 
проведено специалистами Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Рес-
публики Саха (Якутия) во время органи-
зованного ими совместно с Торгово-про-
мышленной палатой республики и Сою-
зом дальнобойщиков Якутии 5 мая 2017 
года I Съезда дальнобойщиков Якутии. 
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10�Целью анкетирования было определение 
потребности водителей большегрузов в 
объектах дорожного сервиса на отдельных 
автомобильных дорогах. Результаты анке-
тирования прежде не были опубликованы 
и любезно предоставлены авторам статьи 
для дальнейшего анализа.

Автозимники в составе транспортной 
инфраструктуры Республики Саха 
(Якутия)

Общая протяженность автодорог с 
твердым покрытием в Республике Саха 
(Якутия) составляет 11,7 тыс. км, грунто-
вых и автозимников1 (региональных) – 
25,2 тыс. км. Протяженность автозимни-
ков составляет 9,6 тыс. км, в том числе на 
территории 13 арктических и северных 
улусов2 – 5,3 тыс. км, т.е. 58,3% их общей 
протяженности.

Сегодня на территории арктических и 
северных районов республики проживают 
более 68 тыс. человек. Обеспечение насе-
ленных пунктов этих районов товарами и 
услугами, необходимыми для жизнеобес-
печения населения и бесперебойного фун-
кционирования организаций социальной 
сферы и жилищно-коммунального хозяй-
ства, является одной из основных статей 
расходов республиканского бюджета. 

Экстремальные природно-климати-
ческие условия, обширная территория, 
низкая транспортная обеспеченность, 
отсутствие круглогодичного сообщения 
отдельных населенных пунктов респуб-
лики – все это обусловило необходимость 
организации «северного завоза».

Под «северным завозом» подразумева-
ется комплекс государственных мероприя-
тий по поставке в арктические и северные 
районы годового объема потребности на-
селения и социальной сферы в нефтепро-
дуктах и социально значимых продоволь-
ственных товарах. Транспортный завоз 
грузов регулируется рядом региональных 
законов и постановлений: Закон Респуб-
лики Саха (Якутия) от 20 февраля 2004 
года 119-З № 241-III «Об особом режиме 
завоза грузов в арктические и северные 
улусы Республики Саха (Якутия)», поста-
новление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 27 декабря 2012 года № 604 
«О мерах по совершенствованию системы 
обеспечения продовольственными това-
рами труднодоступных, отдаленных на-
селенных пунктов Республики Саха (Яку-
тия)». В последнем утверждены перечень 
социально значимых продовольственных 
товаров и перечень расширенного ассор-
тимента социально значимых продовольс-
твенных товаров.

Основным транспортным путем сооб-
щения арктических территорий Респуб-
лики Саха (Якутия) являлся Северный 
морской путь на участках от устья реки 
Лена до устьев арктических рек Анабар, 
Оленек, Яна, Индигирка, Колыма. Однако 
с 1998 года завоз грузов в арктическую и 
северную части республики по Северному 
морскому пути был практически прекра-
щен ввиду снижения объемов и изменения 
схемы централизованного завоза. 

Большинство грузов в Республику Саха 
(Якутия) поступает по смешанному же-
лезнодорожно-водному маршруту «БАМ – 
порт «Осетрово» – река Лена». В порту 
«Осетрово» (г. Усть-Кут Иркутской облас-
ти) переваливается 80% грузов, направля-
емых в республику. Между тем, доставка 
грузов водным транспортом остается огра-
ниченной из-за короткого навигационно-
го периода, количества и протяженности 
судоходных рек. Также имеет место ряд 
проблемных вопросов внутреннего водно-
го транспорта Ленского бассейна: неудов-
летворительное состояние руслостесни-
тельных гидротехнических сооружений 
Верхней Лены, недостаточность оборот-
ных средств, высокая капиталоемкость 
работ, устаревание флота.

Что касается авиатранспорта, обеспе-
чение транспортной доступности ограни-
чено высокими тарифами воздушных пе-
ревозок на местных авиалиниях, узостью 
рыночного сегмента, недостатком совре-
менных воздушных судов, дефицитом ре-
сурсов для содержания и развития назем-
ной аэропортовой инфраструктуры, слож-
ными метеоусловиями. 

В настоящее время в зимний период до-
ставка жизнеобеспечивающих грузов в на-
селенные пункты арктических и северных 
районов осуществляется по автозимни-
кам. Автозимники относятся к сезонным 
автомобильным дорогам3 и представляют 
собой дорожное полотно из промерзшего 
льда. Ежегодно, как правило, с декабря по 
апрель, по шести основным автозимникам 
«Яна», «Индигир», «Анабар», «Арктика», 
«Верхоянье», «Булун» в северные и аркти-
ческие районы Якутии доставляют про-
дукты питания, топливо, строительные 
материалы и другие жизнеобеспечиваю-
щие грузы. 

По автозимникам перевозится сотни 
тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов 
в арктическую зону Республики Саха (Яку-
тия). Так, в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 28 декабря 2016 года № 1656-р, объем 
грузов на перевозку автомобильным транс-
портом в зимний период 2016-2017 годов в 
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северные и арктические районы с учетом 
корректировок составлял 163,2 тыс. тонн, 
из них 89,5 тыс. тонн угля, 30,7 тыс. тонн 
нефтепродуктов, 0,3 тыс. тонн сельскохо-
зяйственной продукции, 5,1 тыс. тонн со-
циально значимых продовольственных 
товаров.

С развитием сети автозимников стало 
возможным осуществлять перевозки в от-
даленные населенные пункты республики 
в зимнее время года с наименьшими затра-
тами. Автозимники, обеспечивая условия 
для непрерывной транспортной связи и 
нормальной жизнедеятельности населе-
ния северных и северных улусов, являются 
неотъемлемой частью логистической цепи 
региона.

Автозимники в сети социальных 
отношений жителей арктических 
и северных районов

По мнению интервьюируемых, одним 
из основных факторов, влияющих на миг-
рацию жителей арктических и северных 
районов в центральную часть республики, 
служит ограниченный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры, предпри-
ятиям сферы услуг и рынкам сбыта про-
дукции традиционного хозяйства. Мно-
гие из перечисленных труднодоступных и 
транспортно отдалённых районов являют-
ся местами компактного проживания ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. По оценкам 
экспертов, ухудшение качества жизни на 
территориях их традиционного расселе-
ния повлекло за собой отток населения в 
улусные (районные) центры, меняя таким 
образом картину расселения и нагрузку на 
окружающую территорию.

В: Вы переехали из Березовки, потому что 
там было трудно?

О: Трудно было с продуктами питания, 
дорога, дети постоянно болели… Там очень 
тяжело жить (ж., 55 лет).

Данное утверждение актуально не 
только для представителей коренных ма-
лочисленных народов, но и для остальных 
жителей арктических и северных райо-
нов. 

Несмотря на снижение субсидий, пре-
доставляемых республиканским бюдже-
том на перевозку социально значимых 
продовольственных товаров (на 24,2% в 
2015–17 гг.), объем их завоза увеличился 
(на 32,4% в 2015–16 гг.), но остаётся недо-
статочным для сбалансированного пита-
ния. Так, обеспеченность населения кар-
тофелем и овощами составила 14,9 кило-
грамма на одного человека, что составля-
ет 6,5% от рекомендуемой рациональной 

нормы потребления пищевых продуктов в 
Российской Федерации в 2016 году.

О: Обычно перед Новым Годом первые гру-
зы туда приходят и до середины апреля макси-
мум, потому что ещё нужно до дома доехать, 
пока реки не открылись. Мы им отправляем 
продукты питания (макароны, одежду, сахар 
и тому подобное), платим за вес, но это на-
много экономичнее, чем если там в магазине 
покупать.

В: А вам оттуда что отправляют?
О: Мясо, масло, бруснику замороженную, 

рыбу. Наши это отправляют только для нас, 
а некоторые прямо ориентированы на про-
дажу рыбы. Из-за проблем с доставкой цены 
астрономические, по-моему, до 50–60% сто-
имости – это транспортные расходы (м., 
50 лет). 

В связи с дороговизной и редкостью все-
сезонных дорог используются различные 
тактики и практики для увеличения срока 
их годности. Например, построенная ещё 
во время Янского исправительно-трудово-
го лагеря (ЯнЛаг) дорога из Якутска в Вер-
хоянск в более-менее хорошем состоянии, 
используется по возможности лишь легко-
вым транспортом, который оказывает ме-
нее разрушающее воздействие на дорогу. 
В зимнее же время зимник прокладывают 
в другом месте, чтобы обеспечить проезд 
большегрузам.

Один из самых трудных по транс-
портной (автомобильной) доступности 
районов – Булунский район, где только 
райцентр Тикси является относительно 
крупным, а остальные сёла слишком ма-
ленькие для стабильного поддержания 
зимников: 

«У нас парень с Кюсюра учится. Село сто-
ит на Лене, ему, чтобы поехать домой, пот-
ребовалось 1,5 месяца. Он с коммерсантами 
договорился, туда неделю ехал на Урале. Ком-
мерсанты сами прокладывали себе зимник, 
видимо до Жиганска добирались по готовой до-
роге или Сангара, а дальше сами ехали. Содер-
жать зимник, по которому только раз в месяц 
кто-то ездит, совсем невыгодно. Там человек 
1300 проживает всего» (м., 50 лет).

Большие расстояния и рассредото-
ченность населенных пунктов создают 
трудности для обеспечения завоза грузов 
в те местности, по которым автозимник 
не проходит. В соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 
2010 г. 802-З № 495-IV «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Республике Саха (Якутия)» обязанность 
по надлежащему содержанию дорог мест-
ного значения лежит на органах местного 
самоуправления. Зачастую, однако, сред-
ства на устройство зимних дорог попрос-
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111ту отсутствуют, поэтому местные жители 
вынуждены самостоятельно проклады-
вать себе дорогу во время каждой поездки 
и организовывать транспортный выход в 
райцентры.

С изменениями климата и социально-
экономического положения труднодоступ-
ных районов, с одной стороны, увеличива-
ется время использования водного транс-
порта и растут перспективы использования 
Северного морского пути, с другой сторо-
ны, возникает проблема и потребность в 
продлении жизни зимников, в том числе в 
переведении их на круглогодичную основу. 
Как правило, они действуют в течение 4 ме-
сяцев: с середины декабря до середины ап-
реля следующего года. Но известны случаи, 
когда резкое таяние зимника заставляло 
водителей уходить пешком, оставляя свои 
машины. Зимой 2016/17 годов аномально 
теплая погода на севере Якутии затрудни-
ла ситуацию с открытием автозимников в 
отдельных арктических и северных улусах. 
Например, толщина льда на реке Колы-
ма, по которому прокладывалась основная 
часть автозимника в Нижнеколымском 
районе, составляла всего 29 см при требу-
емых 50 см. Особенно сложная ситуация 
сложилась в селе Андрюшкино, где толс-
тый слой снега высотой 1,5–2 метра не да-
вал промерзнуть льду, и техника не могла 
доставить топливо до населенных пунктов. 

Помимо доставки продуктов в отдалён-
ные поселения, изменение сроков действия 
зимников отражается на возможностях 
сбыта продукции из данных поселений:

«Зимники раньше открывались в кон-
це ноября – начале декабря, на новый год 
строганину, рыбу брали, в этом году зимни-
ки открылись только в феврале, а в некото-
рых улусах вообще в марте. Рыбаки, кото-
рые что-то заготовили, надеялись вывезти 
рыбу, они оказались в пролёте, потому что 
в марте цены на рыбу падают. До двухсот 
рублей, и главное – как вообще сбыть. Я не 
знаю – как этот сезон отразится на следую-
щих» (м., 40 лет).

Таким образом, изменение сроков дейс-
твия зимников прямо и косвенно отража-
ется на ограничении рынка сбыта тради-
ционного для местных сообществ рыбо-
ловства, помимо иных последствий. 

Сами же водители, принявшие участие 
в анкетировании, отметили низкий уро-
вень развития транспортной инфраструк-
туры в арктических и северных районах 
республики. Результаты опроса показали, 
что придорожный сервис (автозаправоч-
ная станция) остро требуется в с. Тополи-
ное Томпонского района (47,06%), с. Сасыр 
Момского района (13,73%), с. Андрюшкино 

Нижнеколымского района (13,73%), с. То-
кума Верхоянского района (5,88%). Для 
улучшения транспортной инфраструкту-
ры респонденты предлагали установить 
станции технического осмотра в пос. Ба-
тагай Верхоянского района (28,57%), пос. 
Усть-Нера Оймяконского района (14,28%), 
с. Теплый Ключ и у оз. Эманжа Томпон-
ского района (10,71%). Организация пунк-
тов питания требовалась, по мнению даль-
нобойщиков, в пос. Усть-Нера (14,29%), с. 
Сасыр (11,90%), пос. Зырянка Верхнеко-
лымского района (9,52%). В ходе опроса 
выявлено, что главными приоритетами 
для респондентов являлись наличие у до-
роги автозаправочных станций (35,42%) и 
пунктов питания (29,17%); сравнительно 
ниже потребность в наличии придорож-
ных гостиниц (9,72%) и площадок для от-
дыха (6,25%). Респонденты уделили особое 
внимание отсутствию объектов сервиса на 
автомобильных дорогах «Верхоянск», «Ви-
люй», «Арктика», а также дороге с. Тополи-
ное – с. Токума.

На сегодняшний день насущными про-
блемами для водителей большегрузов яв-
ляются внедрение тахографов (25,00%) и 
введение системы «Платон» (30,56%) – взи-
мание платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значе-
ния транспортными средствами, имеющи-
ми максимальную массу свыше 12 тонн. В 
связи с введением системы «Платон» пла-
та за перевозку груза выросла почти в 1,5 
раза, однако значительных улучшений в 
состоянии дорог не отмечено. 

Поэтому обоснованными выглядят пла-
ны региональных представителей власти 
рассмотреть возможности частичного рас-
пространения действия системы «Платон» 
и введения моратория на его действие в се-
верных и арктических районах региона.

выводы
Анализ официальных документов, 

интервью и результатов анкетирования 
позволил прийти к выводу о высокой со-
циальной значимости зимников не только 
для транспортной доступности, но и свя-
занным с ней системой жизнеобеспечения 
отдалённых арктических и северных улу-
сов, мобильностью и жизненными возмож-
ностями местных жителей. До последнего 
времени данный факт не учитывался, по-
этому все меры по планированию зимни-
ков в первую очередь были направлены 
на обеспечение «северного завоза». На 
примере исследованных нами сообществ 
видно, что, несмотря на важное значение 
«северного завоза» в жизнеобеспечении 



112

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

труднодоступных районов, другие аспек-
ты транспортной доступности также не-
маловажны. 

Ограниченная транспортная доступ-
ность является одним из важнейших 
факторов, «выталкивающих» жителей от-
даленных поселений в районные и реги-
ональные центры. Однако особенностью 
территорий традиционного расселения 
коренных народов является сохранение 
тесных связей с родственниками, друзья-
ми, традиционным природопользованием 
у тех, кто мигрировал в города. Поэтому в 
обеспечении транспортной связи с удалён-
ными поселениями заинтересованы не 
только сами жители тех районов, но и их 
родственники и земляки, закрепившиеся в 
городах. Сама транспортная связь в таких 
районах является не просто результатом 
планирования и деятельности представи-
телей власти и дорожных предприятий, 
как обычно предполагается исследовате-
лями транспорта и планировщиков. Раз-
витие транспортной инфраструктуры яв-
ляется лишь одним из факторов наряду с 
активностью и профессионализмом води-
телей транспортных средств, меняющихся 

природных условий, социальных и куль-
турных потребностей местных жителей и 
их родственников и земляков в городах. 

Учёт мнения водителей транспортных 
средств, осуществляющих перевозки в 
труднодоступные районы, важен не толь-
ко для удовлетворения их личных потреб-
ностей и интересов, но и в связи с тем, что 
нередко они являются наиболее инфор-
мированными экспертами в сфере оценки 
природных условий на территориях их 
следования, а нередко и социальных про-
блем местных сообществ. Водители, таким 
образом, сами служат связующим звеном 
между отдалёнными сообществами и ре-
гиональными центрами. 

Поэтому перспективными выглядят 
дальнейшие исследования опыта местных 
жителей и перевозчиков по преодолению 
ограничений транспортной доступности, 
стратегии и практики по перемещению 
людей и грузов, предпринимаемые пред-
ставителями власти, бизнеса и отдельны-
ми индивидами, а также опыта других 
арктических стран по обеспечению транс-
портной доступностью удалённых терри-
торий.
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1 Зимник – автомобильная дорогая, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях, при 
минусовой температуре. Для устройства зимника снег уплотняют и разгребают грейдерами, на реках 
намораживают ледовые переправы [2].
2 К перечню арктических и северных групп улусов отнесены 13 районов в разрезе районов Арктичес-
кой зоны (Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский) и Северных районов 
(Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, 
Эвено-Бытантайский).
3 Сезонная автомобильная дорога – автомобильная дорога сезонного использования, включающая в 
себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенное на них до-
рожное полотно из снега, льда и мерзлого грунта (Закон Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2010 г. 
802-З № 495-IV «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)»).
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Работа посвящена анализу микрофизических процессов в холодной атмосфере при искус-
ственных воздействиях на облака. Приведены результаты теоретического исследова-
ния модификации параметров облачной среды в зоне искусственного воздействия хла-
дореагентом СО2. Выполненные расчеты значений влажности, критичной для условий 
гомогенной нуклеации, размеров и количества жизнеспособных зародышей капельной и 
кристаллической фазы доказывают преимущество процесса спонтанной конденсации 
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Известно, что в Северном полушарии 
большая часть атмосферных осадков обра-
зуется вследствие формирования льда в об-
лаках. Вопрос о том, как формируется лед 
при температурах ниже –40 °С – в результа-
те гомогенного замерзания жидких капель 
или посредством прямого формирования 
из пара – является нерешенным на про-
тяжении многих лет. Некоторые авторы 
утверждают, что спонтанное осаждение 
начинается при температурах около –65 °С 
[5; 7]. Ряд других исследователей отмечает 
маловероятность гомогенного осаждения в 
структуру льда из пара [1; 8–10].

Модификация облаков при активных 
воздействиях требует генерирования в 
переохлажденной части облака большого 
количества мелких ледяных частиц. Для 
этих целей применяются вещества, кото-
рые по своему льдообразующему действию 
можно разделить на два типа: хладореа-
генты и льдообразующие реагенты [3; 4]. 
Льдообразующие реагенты служат цент-
рами гетерогенной нуклеации льда при 
попадании их в переохлажденную часть 
облака. Хладореагенты – это вещества, 
имеющие низкие температуры испаре-

ния. При внесении их в облако создается 
сильное переохлаждение воздуха вблизи 
частицы хладореагента под влиянием его 
испарения. Охлаждение служит основной 
причиной пересыщения водяного пара, 
формируя благоприятные условия для 
спонтанного образования зародышевых 
частиц новой фазы.

Настоящая работа посвящена теоре-
тическому исследованию процесса фор-
мирования зародышевых капелек воды и 
ледяных кристаллов при искусственных 
воздействиях на облака твердой углекис-
лотой. Твердая углекислота или «сухой 
лед» имеет температуру испарения –79 °С 
и является наиболее распространенным 
хладореагентом.

Оценка влажностей, критичных 
для образования зародышей капельной 
или кристаллической фазы

При внесении в облако частицы реаген-
та температура воздуха вокруг нее начнет 
понижаться, а влажность – увеличиваться. 
Для спонтанного ядрообразования тре-
буется, чтобы относительная влажность в 
облаке была больше критической. Влаж-
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ность и критическая влажность могут 
быть рассчитаны по формулам [1, с. 74]:

обл
в

,в Т

ef
E

= , (1)

3
25 пв

крln 3,3 10f
T
σ = ⋅  
 

, (2)

где fв – относительная влажность в облаке;
fкр – критическая влажность;
Т – температура воздуха в облаке;
Ев,Т – давление насыщенного пара над 

поверхностью воды при температуре Т;
σпв – поверхностная энергия натяжения 

между паром и водой.
Температура Т на удалении от частицы 

реагента определяется по формуле [1, с. 74]:

( )обл обл
R

R
RT T T T
x

= + − , (3)

где x – расстояние от поверхности хладо-
реагента до рассматриваемой точки;

Тобл – температура облака на высоте 
внесения реагента;

TR – температура испарения частицы 
реагента;

RR – радиус частицы реагента.
Влажность, при которой спонтанно 

образуются ледяные зародыши в пере-
сыщенном паре, может быть найдена из 
равенства скоростей нуклеации капель 
и кристаллов. Скорость нуклеации обус-
ловлена различием энергий образования 
зародышей той или иной фазы. Вывод 
формулы граничной влажности приведен 
в работе [1, с. 50]:
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(4)

где fв=л – влажность, соответствующая ра-
венству скоростей гомогенного зародыше-
образования;

Ел – давление насыщенного пара над 
поверхностью льда;

σпл – поверхностная энергия натяжения 
между паром и льдом;

ρв, ρл – плотности воды и льда соответс-
твенно.

Итак, условие спонтанной конденсации 
в пересыщенном паре и условие образова-
ния ледяных зародышей запишем в следу-
ющем виде:

в крf f>
 (5)

в л в крf f f= > >
 (6)

Результаты определения относительной 
влажности fв и критических влажностей fкр 
и fв=л по формулам (1–4) при внесении реа-
гента представлены на рис.1. Расчет выпол-
нен для температуры облака Тобл = 263 KK 
и радиуса частицы реагента RR = 0,002 м. 
Температура Т менялась вдоль произволь-
но выбранной оси x с началом координат в 
центре частицы реагента.

Рис. 1. Изменение влажности с удалением от 
частицы хладореагента.

1 – �fв; 2 – �fкр; 3 – �fв=л .

Как видно из рис. 1, по мере удаления 
от частицы хладореагента влажность fв 
уменьшается, стремясь к значению fв = 1 
(100 %). Условие (5) выполняется на боль-
шей части графика, условие (6) не выпол-
няется, т.е. значения fв=л ниже значений 
критической и текущей влажностей, что 
соответствует меньшей скорости нуклеа-
ции ледяных кристаллов, чем капелек.

График на рис. 1 дает возможность оп-
ределить размер зоны спонтанной кон-
денсации, как расстояние от поверхности 
частицы до точки пересечения fв и fкр. Для 
наших условий (Тобл = 263 K,K,, RR = 0,002 м, 
TR = 194 K) ширина зоны составила око-K) ширина зоны составила око-) ширина зоны составила око-
ло 4 мм. Температура воздуха на границе 
зоны достигла 240 K. С понижением тем-K. С понижением тем-. С понижением тем-
пературы облака размер зоны спонтанной 
конденсации уменьшается [6].

Таким образом, сравнение значений 
влажностей указывает на то, что в зоне 
спонтанной конденсации наблюдается 
формирование лишь водяных зародышей.

Оценка размеров жизнеспособных 
зародышей

В реальных условиях облачной ат-
мосферы преимущество в формировании 
будут иметь зародыши той фазы, образо-
вание которой энергетически наиболее 
выгодно. Затраты энергии пропорцио-
нальны размеру образующихся частиц, 
следовательно большая вероятность об-
разоваться у тех зародышей, чей размер 
меньше.
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11�Для сравнения размеров жизнеспо-
собных водяных и ледяных зародышей 
предположим, что при исходной темпе-
ратуре облака Тобл водяной пар насыщен, 
т.е. .,в облTобл Ee =  Размер гетерофазного во-
дяного зародыша при этом ,в ∞=∗r  то есть 
гомогенный процесс невозможен. При по-
нижении температуры пара и увеличении 
относительной влажности значение ,в

∗r  в 
соответствии с уравнением Кельвина, ста-
нет уменьшаться. При произвольной тем-
пературе Т размер жизнеспособного водя-
ного зародыша определяется формулой [1, 
с. 60]:

обл

пв
в,T

в,T
в

в,T

2 ,
ln

r
E

R T
E

σ

ρ

∗ =
 

⋅   
   

(7)

где R – газовая постоянная водяного пара;
облв,T

в,T

E
E

 
– текущая относительная влажность.

Размер жизнеспособного ледяного за-
родыша в паре можно рассчитать по фор-
муле:

пл
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л п л,Т

2 ,
lnл Тr

R T f
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где
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.обл
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Результаты определения радиусов жиз-
неспособных водяных и ледяных зароды-
шей в зависимости от температуры по фор-
мулам (7–8) представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость размеров жизнеспособных 
зародышей от расстояния до реагента.

1 – размер водяного зародыша; 
2 – размер ледяного зародыша.

Чем ниже температура, тем меньше 
размер жизнеспособного зародыша. На 
границе зоны спонтанной конденсации 
расчетный размер водяного зародыша 
в три раза выше, чем непосредственно у 
поверхности реагента, аналогичный раз-
мер ледяного – в 3,4 раза выше. График на 
рис. 2 демонстрирует, что размеры жизне-
способных ледяных зародышей больше, 

чем зародышевых капелек. Это объясня-
ется различием молекулярной структуры 
воды и льда.

Следовательно, для формирования 
жизнеспособного ледяного зародыша не-
обходимо затратить больше энергии по 
сравнению с водяным зародышем. Пос-
кольку энергия образования капель мень-
ше, в пересыщенном паре с большей веро-
ятностью должны образовываться зароды-
шевые капельки воды.

Оценка числа жизнеспособных 
зародышей

Оценить вероятность непосредственно-
го образования ледяных зародышей в пе-
ресыщенном паре возможно с помощью от-
ношения числа жизнеспособных водяных 
зародышей к числу жизнеспособных ледя-
ных, найденного по формулам квазистати-
ческой модели нуклеации [1, с. 65; 2, с. 41]:

( )в в,T
в,T 0,в

в

0,5 2

0,5 2

F b r
N N

F b r
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, (9)
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0,5 2
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F b r
N N

F b r

∗−
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 −  
 



, (10)

где Nв,Т – число жизнеспособных водяных 
зародышей при температуре Т;

N0,в – общая концентрация зародыше-
вых капель в пересыщенном паре;

Nл|п,Т – число жизнеспособных ледяных 
зародышей, образующихся в пересыщен-
ном паре при понижении температуры от 
Тобл до Т;

N0,л|п – общая концентрация зародыше-
вых ледяных кристаллов в пересыщенном 
паре;

( )в в,T2F b r∗  – функция Лапласа;

пв
в

4
3
ргуb

kT
= – параметр функции распре-

деления зародышей по размерам;


r  – радиус молекулы воды, равный 0,19 нм.
Сравнение эффективностей спонтанно-

го образования капель воды и ледяных за-
родышей в зоне спонтанной конденсации 
представлено на рис. 3.

Непосредственно у поверхности реаген-
та логарифм отношения числа спонтанно 
образующихся зародышевых капель воды 
к числу ледяных зародышей составляет 
0,92, то есть само отношение Nв/Nл = 8,3. 
Следовательно, количество капель поч-
ти на порядок превышает количество ле-
дяных зародышей. По мере удаления от 
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частицы реагента отношение lglgNв/Nл уве-
личивается, на границе зоны спонтанной 
конденсации вырастая до значения 15,8, 
что свидетельствует о преимуществе обра-
зующихся водяных зародышей над ледя-
ными в 1015 раз.

Заключение
Теоретическое исследование процес-

са формирования зародышевых капелек 
воды и ледяных кристаллов в зоне спон-
танной конденсации при активных воз-
действиях на облака твердой углекислотой 
позволило установить следующее.

1) У поверхности реагента теоретически 
рассчитанное число зародышевых капель 
воды в 8 раз превышает число ледяных за-
родышей. По мере удаления от реагента их 
различие увеличивается, на границе зоны 
спонтанной конденсации преимущество 
водяных зародышей над ледяными состав-
ляет пятнадцать порядков.

2) Установлено, что размер жизнеспо-Установлено, что размер жизнеспо-
собных водяных зародышей меньше, чем 
кристаллических, соответственно энергии 
для их формирования необходимо мень-
ше, поэтому в пересыщенном паре долж-
ны образовываться зародышевые капель-
ки воды.

Рис. 3. Отношение числа спонтанно обра-
зующихся зародышевых капель воды к числу 

спонтанно образующихся ледяных зародышей 
в пересыщенном паре.
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Писать о человеке, совместившем в сво-
ем творческом поведении множество амп-
луа, нелегко. Особенно, когда это множест-
во не желает быть коллекцией жизненных 
ролей, но стремится к демонстративному 
единству. Перечислить роли нетрудно: уро-
женец Воронежской губернии, слободской 
казак по крови, воспитанник философского 
факультета ЛГУ, кочегар, обладатель чер-
ного пояса по каратэ, лектор «Знания», ву-
зовский преподаватель, доктор философии, 
писатель и член Союза писателей России, 
наставник немалого ряда молодых ученых, 
автор полемических докладов на конферен-
циях, член ученых советов и всякого рода 
редколлегий, чудный собеседник. Можно 

добавить и другие роли: глава семьи и папа 
своих детей, человек за рулем и остроумный 
тамада, внимательный читатель мировой 
философской продукции и рецензент уче-
ных трудов, инициатор интеллектуальных 
сообществ и широко известный на Родине 
и за рубежом автор. Не так много в Пите-
ре людей, которых регулярно публикуют 
в центральных философских журналах; к 
ним принадлежит и Алексей Алексеевич.

На каких основаниях возможна орга-
ническая интеграция всех этих масок в 
единство лица? И какое слово способно 
пояснить эти неслиянность и неразде-
льность в целостном облике личности?

Нам кажется, таким словом должно 
быть слово артистизм. Алексей Грякалов 
в любой своей роли умеет оставаться в 
рамках этого редкого и трудного качест-
ва – артистизма. Это врожденный атрибут 
души, богатой яркими впечатленьями бы-
тия. Это свойство и даже итог внутренне-
го театра личности, всегда новой, непред-
сказуемой и неизбывной в изобретении 
ментальных, жестовых, интонационных, а 
главное – словесных облачений.

Если поставить в параллель художест-
венные тексты и ученые штудии А. Гря-
калова, определится тематическая ампли-
туда его интересов: выразительное Слово 
и Логос дискурса. К левой границе этого 
творческого маятника направлена энер-
гия имагинативного усилия [3], а в правой 
реализуется познавательная способность 
суждения, если говорить на Кантовом фи-
лософском жаргоне. Между этими полю-
сами расположилась шкала конкретных 
реализаций в письме: от образного слова 
философско-художественной прозы до эс-
тетизованного философствования по ши-
рочайшему кругу вопросов. Дву единая 
(разно)направленность мыслящего о себе 
слова писателя и оглянувшейся на себя ло-
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гики суждения преобразила все говорение, 
письмо и рефлексию Алексея Алексеевича 
в тот тип модерна, который предчувство-
вался в творчестве Ф. Ницше, неокантиан-
цев всех филиаций, М. Бубера, В. Розано-
ва, Я. Голосовкера, О. Мандельштама, Н. и 
М. Бахтиных, в философской критике Се-
ребряного века, в экзистенциализме и пер-
сонализме Западной Европы, в новейшей 
герменевтике и в современной японской 
прозе. Мы перечисляем здесь не предшест-
венников или учителей А. Грякалова, а 
всего лишь несистематически и даже не-
брежно обобщаем глубоко дифференциро-
ванную Summ’у тех традиций, что привели 
и приводят к наиболее впечатляющим тро-
феям эстетики как «философии философии» 
(= «первой философии») и искусства слова 
как металитературы. По формуле Т. Манна 
в докладе о том, как писалась тетралогия 
«Иосиф и его братья», «книга комментирует 
и поясняет самое себя, <...> преломляется 
в особой среде, где она как бы обретает са-
мосознание» [11, c. 359].

Процесс самовоспроизводства себя в 
знаке, слове и образе – не пассивное отра-
жение в кривых зеркалах рефлексии, но 
момент конституирования подлинности 
как подлинности эстетической по пре-
имуществу. Кажется, об этом идет речь в 
предпоследней книге А. Грякалова: «Авто-
номизируя дискурс, эстетическое выводит 
к его пределам актуального дискурсивно-
го поля, – некоторым образом дискурс ста-
вится против самого себя. Эстетическое 
дает возможность дистанции уже в силу 
того, что обязательно внедряет в дискурс 
план комментария. Эффект присутствия 
комментария превращает события и текс-
ты в особые эстетические феномены – речь 
может идти об особого рода универсаль-
ной эстетизации» [5, c. 18–19].

В новелле-притче, заглавием которой 
названа книга «Здесь никто не правит« 
(СПб., 2015), встречаем: «Любить – значит 
постоянно говорить другому: ты никогда 
не умрешь, под случай вспомнил из книж-
ки» [7, с. 342]; еще ранее, в «романе-охоте в 
четырех фигурах». «Раненый Ангел», сразу 
после раскавыченной цитаты из С. Аве-
ринцева: «а я говорил о теплоте сплачи-
вающей тайны! Любить – это постоянно 
говорить другому: ты никогда не умрешь!» 
[8, c. 160; повтор – c. 267]. 

Формула Г. Марселя восходит к молитве 
по соглашению («Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми 
устами Твоими...»); «Ты еси» как утверж-
дение онтологического и нравственного 
Нового Завета меж Богом и миром – реф-

рен философско-религиозной поэзии и 
филологической герменевтики. Достаточ-
но вспомнить Вяч. Иванова (мелопея «Че-
ловек», 1915–1919; статья «Ты еси», 1907) и 
М. Бахтина, который по-своему переска-
зал Иванова, переадресовав евангельский 
тезис Достоевскому («превратить другого 
человека из тени в истинную реальность») 
[1, c. 15].

И так по всему тексту: «...скорей – В “Бо-
рей”, чтоб задели или погладили»; автоци-
тация сценки с Махно [7, с. 339], псевдоци-
тата («слободской казачок, шествующий на 
взгорок от Дона с вложенными в переплет 
“Капитала” листками апокрифами Еноха» 
[7, c. 340]), прямые намеки: «за шпионо-
логией будущее! У нас тут свой хазарский 
словарь...» ([7, c. 341], тут же – «сотник-
оберэут» – [7, c. 347]). 

Читателю этих экзерсисов надо знать 
о подвальчике на Литейном «Борей», где 
собирались поэты-интеллектуалы и вос-
кресить в памяти строчку из «Разговора 
о Данте» (1933) О. Мандельштама («необ-
ходимо куда-то понести, кому-то показать, 
чтобы проверили и похвалили»); пред-
лагалось вспомнить, что в СПбГУ друзья 
А. Грякалова начали чтение спецкурсов по 
криминологии; надо вспомнить эссе Р. Бар-
та «Смерть автора» (1967) и роман серба 
Милорада Павича «Хазарский словарь» 
(опубл. 1984), а также разделить увлечение 
опытом абсурда обэриутов и танатологией 
в кругах молодых ученых. Эти цитатные 
каскады и цветные фонтаны ассоциаций, 
как в рассказах Х.Л. Борхеса, сначала ра-
дуют и увлекают, но быстро приедаются. 
От игры в гетеано-шиллеровом смысле до 
«игры в бисер» – всего полшага.

И все же нашему автору удалось сохра-
нить чувство меры. Если иному читателю, 
не причастному к питерскому литератур-
но-философскому быту, остались непро-
зрачными какие-то уровни текста, проза 
А. Грякалова ничего существенного от 
этого не утратила: каждая ее страница 
свидетельствует о всерьез пережитом опы-
те быстротекущей жизни в море страстей 
человеческих.

В «Раненом ангеле» одна из ведущих 
тем – утрата современным человеком па-
мяти о своем богоподобии. Он, бедный, 
забыл о внутренней иконичности «я»; с ут-
ратой этой фундаментальной составляю-
щей христианской антропологии лицо его 
стало личиной и маской, как у «обезьяны 
Бога» – Антихриста. Не зря А. Грякалов 
тщательно обставляет ангельский микро-
сюжет цитатами из святоотеческих источ-
ников и приводит немалый фрагмент из 
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119диссертации священномученика Алексан-
дра Глаголева «Ветхозаветное библейское 
учение об ангелах (Опыт библейско-бого-
словского исследования)» (Киев, 1900). 

  Ангельская тема усилена непрерывной 
игрой на «достоевских» контекстах. Лю-
бимый двойник автора – некий Расстрига 
сближен с Раскольниковым (имя-кличка 
героя А. Грякалова и фамилия героя До-
стоевского поставлены в отношения сино-
нимии). Перед нами не просто забавы иро-
ничного прозаика; речь идет о насущной 
причастности прозы А. Грякалова петер-
бургскому тексту русской классики. Вот эти 
слишком откровенные аллюзии на «Пре-
ступление и наказание» в романе А. Гряка-
лова: «вечная Сонечка» и даже «вечно юная 
София» [8, c. 148]; «вечная петербургская 
проститутка Соня – вон вечные окна ее 
доме розовом на Вознесенском проспекте» 
[8, c. 152]. Не раз назван и адрес Расколь-
никова (угол Екатерининского канала, 73 и 
Малой Мещанской, т.е. Казначейской).

Романический Расстрига – герой доста-
точно нахальный и даже не без юродства. 
Он открыто присваивает эпизоды биогра-
фии автора: «Я самому Жаку Деррида про 
абсолютного свидетеля дал вопрос! – кри-
чит Расстрига. А он: Бога нет! Бодрийяру 
два вопроса дал о симуклякрах-чертях» 
[8, c. 135].

Читаем в интервью реального автора: 
«Я спросил Деррида: “Существует ли аб-
солютный свидетель?”. Он переспросил: 
“А зачем он вам понадобился?”. “Если аб-
солютный свидетель существует, – сказал 
я, – он является неким недостижимым 
пределом, по отношению к которому все 
свидетельства оказываются недостаточ-
ными. Вдохновляет знание о том, что он 
существует”. “Что вы имеете в виду, – спро-
сил Деррида, – Бога?”. “Бога”, – ответил я. 
Деррида сказал: “Бога нет”» [13, с. 136].

Иногда, правда, Расстрига подводит ав-
тора. «Прежние, но играем. Снова дети, по 
сравнении с детскими играми все осталь-
ное на свете просто детские игры (Пиаже 
Эйнштейну так сказал – Расстрига слы-
шал)» [8, c. 175]. Расстрига слышал звон: 
все наоборот; это А. Эйнштейн сказал 
основоположнику психологической эпис-
темологии Ж. Пиаже: «Тайна атомного яд-
ра – детская игра по сравнению с тайной 
детской игры» (реплика эта не раз при-
ведена в книгах Б. Кузнецова об А. Эйн-
штейне). Зато Расстрига читал Б. Гройса 
о России как «подсознании Запада» и всю 
постклассическую философию.

У А. Грякалова были великие предше-
ственники в сфере экспериментов по ин-

версии реальностей: герои второго тома 
«Дон Кихота» читают книгу о каком-то 
идальго из Ламанчи (обыграно в эссе Бор-
хеса «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”», 
1939); в «Случае на охоте» (1884) Чехова 
текст инспирирует поступки людей живой 
жизни (но опять же – изображенной); ср. 
опыты Л. Пиранделло («Шесть персона-
жей в поисках автора», 1921), У Умберто 
Эко, классика «магического реализма», мы 
также найдем подобные эксперименты; об 
А. Битове, Викт. Ерофееве и В. Пелевине 
благоразумно промолчим.

Имеет смысл еще раз поставить рядом 
две книги нашего автора – нью-йоркскую 
монографию «Эстезис и Логос»* (обознача-
ем ее как ЭиЛ; сокращенный вариант см. 
в питерском издании: «Письмо и событие. 
Эстетическая топология современности» 
(СПб.: Наука, 2004)) и том прозы «Послед-
ний святой» (Воронеж, 2002; маркируем ее 
как ПС). Композиция ЭиЛ выстроена по 
принципу последовательной тематизации 
проблемы. Три из пяти глав завершены 
так называемыми «Приложениями», (кон-
кретизациями теоретического материала). 
Так, глава третья – «Событие структуры – 
эстетика структурализма (1930–1940 гг.)» 
расширяется в «Приложении»: «Эстетика 
состояний (Метафизика слова Сигизмунда 
Кржижановского)». Прием такого рода поз-
воляет читать обе книги как единый текст, 
причем не всегда художество оказывается 
приложением к ученому дискурсу. ПС – 
книга сплошь автобиографическая, она 
населена людьми вполне определенного 
мировоззренческого горизонта (60–90 гг.). 
ЭиЛ – это энциклопедическая биография 
эстетики текста, семиотики, модерна и 
постмодерна за последние полвека, – и жи-
тие их точно так же повито личными ин-
тонациями их автора, – живого участника 
мыслительной драматургии эпохи.

Прием он и есть прием, где его ни при-
мени. Друг автора термина остраннение (от 
слова странный), В. Шкловского, Ю. Тыня-
нов начал роман «Вазир-Мухтар» реализа-
цией-«обнажением» этого приема. Не этим 
ли путем идет наш автор, обосновывая 
остраннение и теоретически**, и в живом 
тексте [6, c. 53]?

Столь же автоописательно выглядит и 
комментарий исторической поэтики крика 
(«Крик соединяет творчество Кржижанов-

* При написании текста была использована наша 
рецензия из журнала «Человек» (2003, № 3).
**  «…формалистическое понимание остраннен-
ности сходится с пониманием остраннения как  
снятия внешних покров с вещей и событий...» [9, 
c. 439].
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ского с усилиями Ф. Ницше, В. Розанова, 
Э. Мунка, А. Арто – оказывается представ-
лением невыразимости происходящего 
и признаком стремящейся к своей мани-
фестации и своему месту литературы») 
[9, c. 313] на фоне концовки рассказа «Па-
радокс лжеца»: «Набрал воздуха, чтобы 
крикнуть. Глянул напоследок вниз. <...> 
Закричал!» [6, c. 120; ср. самостоятельную 
жизнь хиазма: 6, c. 107, 181, 185).

В первой главе («Истоки эстетики сов-
ременности и современный логос. К эсте-
тике события») речь идет об актуализации 
эстетического в постклассической метафи-
зике на фоне внесенного в понятие совре-
менности оттенка «смещения, ухода, сту-
шеванности <...> элемента потешно сти, 
в частности: делу – время, потехе – час. 
Временности всегда – сей-час» [9, c. 20–21]. 
В тематизации и актуализации эстетичес-
кого опыта автор видит не просто компен-
сирующий прибыток бытию, что «побуж-
даем необходимостью творчества самого 
событийного мира», но и способ нейтра-
лизации безнадежного, не без циничной 
ухмылки скепсиса внутри самого фило-
софствования: «Исторический опыт собы-
тия как проявления философской иронии 
может быть спасительным для филосо-
фии, ибо это создание некоторым образом 
возможного мира, который невозможен 
на уровне оперирования понятиями» [9, 
с. 25]. В личном опыте героя «Бедной ис-
тины» потешность житья-бытья пережита 
как инфицированность больным бытием: 
«Есть наши маски, мы – в хороводе, то весе-
лом – редко, то казенном – чаще, то дурац-
ком – еще чаще. И маски приросли, сли-
лись с естеством <...>» [6, c. 56]. Горьким 
опытом блуждания меж истиной и слоями 
дискредитирующих ее вербальных про-
явлений звучит реплика героя рассказа 
«Мисолог и ночь»: «Он понимал, что надо 
отвергнуть неверное лицедейст во, не по-
верять ничего ни обольщением, ни обма-
ном, а просто жить и жить» [6, c. 135]. Ког-
да «мир перестает быть обителью смысла», 
Автор и Герой решаются на рискованные 
игры по разоблачение смысла через уясне-
ние содержаний его исходных прототипов. 
Это путь этнофеноменолога и постмодер-
ниста (т.е. автор ЭиЛ). Герой ПС, не отста-
вая от Автора ЭиЛ, оглядывается внутри 
навязанных ему конструкций, в надежде 
обнаружить принципы порождающей их 
инженерии и элементной комбинаторики; 
усилием деконструкции он стремится ов-
ладеть все теми же матрицами первообра-
зов: мифом и сказкой, ритуалом и магией. 
Здесь между двумя книгами А. Грякалова 

возникает сложнейшая герменевтическая 
коллизия, интрига которой не в альтерна-
циях творческого сознания двуединого их 
автора, но в том, что здесь, в средостении 
этом, осуществляет свое единственно воз-
можное единство эстезис события и собы-
тие эстезиса в промыслительно-благодат-
ном событии эстетически преображенной 
и неизбыточно значимой реальности.

Напомним, что отечественная софи-
ология, персонология и космизм осмыс-
ляли творчество истории как теоантро-
поургию, т.е. как соработничество Бога и 
человека, причем эстетический момент в 
этом процессе, по мнению о. С. Булгакова, 
о. П. Флоренского, Н. Фёдорова, Е. Трубец-
кого, С. Франка, доминирует.

В ЭиЛ нам напоминают о древнейшей 
магии заговоров и заклинаний, сохранив-
шихся в средствах поэтической суггестии: 
повтор, мимесис, «заражение». Эрос экс-
траполируется автором как стратегия на-
силия*, в результате чего «вместо создания 
со-бытия на первое место вышло магиче-
ское конструирование реальности. Мир 
виртуализованной реальности – а именно 
таков во многом современный мир – есть 
мир магических представлений» [9, c. 110].

Специальный раздел, посвященный эс-
тетическому опыту В.Я. Проппа (с опорой 
на архивные материалы), автор завершает 
весьма личными интонациями – голосом 
Героя, а не Автора: «Ведь судьба “человека 
сказочного” на уровне эмпирии столь же 
неустойчива, как и существование совре-
менника. <...> Сказка открывает дорогу 
событийности мира, вспыхивающее чудо 
совершающегося события подобно откры-
вающейся истине» [9, c. 224]. Не так ли в 
номадической грезе героя-ребенка в но-
велле «Две стороны яблока»: «...в бабушки-
ну историю о прекрасном Иосифе встря-
ли цыгане и Марфа... заморские торгаши 
стакнулись с цыганами и увозили Иосифа 
в чуждый Египет» [6, c. 16].

Можно вспомнить, как строят свои 
миф-виртуальные миры авторы «фэнтези», 
но полезнее повторить выводы А. Гряка-
лова относительно итогов семиотики мифа 
в европейской (особенно – французской) 
* В этом смысле А. Грякалов продолжает  осмыс-
ление русской философией природы бессознатель-
но-губительного Эроса. Б. Вышеславцев в статье 
«Достоевский о любви и бессмертии» говорит: 
«Есть дары любви», которых никогда не должна 
добиваться рыцарская воля. Эрос мстит  жестоко 
за всякое принуждение. В любви все самое ценное 
рождается, а не творится. Эрос мирится с при-
нуждением и завоеванием, когда его принуждают  
к тому, что он сам  изначально и бессознательно 
желал» [2; 12, c. 401].
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121традиции: «Исследования мифологии ХХ 
века у Барта приобретает эстетический 
характер, а функция критика сближается 
с функцией писателя» [9, c. 345]. И впрямь, 
к кому прикажете отнести эдакую инвек-
тиву – к Автору или к Герою: «Тайный 
мистик и лирик... он играл на гитаре но-
мадическую теорию карнавала <...> пы-
лит караван, качаются верблюжьи горбы, 
колокольцы бряк-бряк, дорога, дорога без 
конца, цыганско-хайдеггеровская дорога 
к истокам, – и по ней караван бредет в сто-
рону силлогистики позднего Ренессанса, и 
ведет караван Митяй, логик-мистик, куд-
рявый и злой, красиво поющий над тем-
ной Невой <...>» [6, c. 58].

Автор ученой прозы (ЭиЛ) в присутст-
вии избыточно начитанного автора, 
(де)конструктора прозы художественной 
(ПС), несколько теряется от того не слиш-
ком очевидного факта, что время от време-
ни они меняются местами. Мы наблюдаем 
сбывание не ученой уже, но прирученной 
прозы, предстоящей своему эстетическо-
му прототипу в полном свете взаимной от-
ветственности. Это он, Герой – насельник 
донских берегов и кочегар в котельной 
Биржи, завсегдатай «Сайгона» и наблюда-
тель мистики Петрополя, кухонный ноч-
ной собеседник и сопричастник питерской 
«ноосферки» [6, c. 337]. Написал и издал в 
далеком Нью-Йорке, в котором он отроду 
не бывал, толстую книгу об эстетизисе и 
логосе, радостно отмстив Автору, за ци-
татно-смысловую избыточность тех смыс-
ловых лабиринтов, в которых он, Автор 
воронежского сборника «Последний свя-
той», в который он Героя поместил, а выхо-
да не показал. Но фоне столь немыслимой 
(но эстетически безупречно оправданной 
и стилистически блестяще утвержденной) 
инверсии Автора и Героя читателю прихо-
дится брать на себя роль Ариадны; рецен-
зенту, видимо остается жертвенная роль 
Минотавра.

Недаром именно в связи с герменев-
тикой чтения А. Грякалов приходит к 
важным для себя выводам относительно 
тотальной семиотики и проблематики по-
нимания: «Феноменология выступила как 
основа для структурно-семиотических 
представлений эстетического опыта. И 
поэтому сам факт сближения с феномено-
логией весьма показателен для выявления 
внутренней логики движения структура-
листской концепции. Если в концепции 
глобальной семиотики тестовая структура 
определяла процесс восприятия текста, то 
феноменологические теории интерпрета-
ции акцентировали внимание на всеобщем 

антропологическом начале эстетического 
опыта» [9, c. 357]. Семиотика текста загуб-
лена прокрустовым механизмом Кантовых 
антиномий. В углублении структурального 
принципа бинарности «продолжается тра-
диция понимания эстетического, идущая 
от И. Канта» [9, c. 239]. Это убеждение вну-
шено Автору героем рассказа «Парадокс 
лжеца»: «Я знаю, что бессмысленны раз-
говоры о плюрализме –кого ими хотят об-
мануть? Существуют лишь пары понятий: 
мужское соотносимо с женским, сырое – с 
вареным, и мужское уперлось в трезвость. 
В парных понятиях всегда скрыто нера-
венство – всегда возвышают одно из двух. 
Верующий смотрит в Небо, а неверующий 
тешит машину и собственную плоть» [6, 
c. 109]. Отметим, что здесь не озвучивает-
ся очередной «упрек в кантианстве» тар-
туской, скажем, школы. Внутри нее уже 
звучали констатации: «Ю.М. Лотман был 
кантианцем. <...> Самые фундаменталь-
ные построения тартуской школы обнару-
живают кантианскую основу» [10, c. 216].

Герой прозы А. Грякалова, уже навеки 
отравленный семиотическим эстетством 
того (ах!) времени и прочитавший книжку 
своего прародителя «Структурализм в эсте-
тике» (СПб., 1989), проводит свою семиоти-
ческую жизнь в отчаянной борьбе за сокра-
щение дистанции меж знаком и денотатом. 
Это подлинная «игра всерьез» (Т. Манн о 
Ницше), в замысле которой – ответить на 
вопрос о словах: «Слова столпились вокруг 
моего стола – я управляю ими, а они управ-
ляют мной?» [6, c. 201]. Что делать хозяину 
слов, если у них есть Тот, кто «в свете живет 
неприступном»? Герой чует, что человек 
помещен в Платонову пещеру, в смысловой 
зазор меж знаком (отражением) и денота-
том (отражаемым), – и в вечной этой игре 
теней нет никаких гарантий вербальной 
адекватности. В «Бедной истине»: «Мир и 
слова не сводились, и я начал думать, что 
сводить и не нужно: нужно подстраивать 
мир под слова» [6, c. 75]. Герой «Парадокса 
лжеца» на «кавказскую женщину» смотреть 
«просто так» (напр., не «по-бахтински») уже 
не в состоянии: «Предельно семантизи-
рован телесный низ, – подумал лингвист, 
взглядом утопая в жарком ее животе, <...> 
различил след полустершейся хны на вы-
ставившемся ногте и вдохнул семантике 
не подвластный гаремный дурманящий 
запах» [6, c. 17]. Между вещами и героем 
встало зыбкое марево миметического ил-
люзиона, почти по Гете и Вл. Соловьеву 
(«Все преходящее только подобье»): «Мир 
выстраивается готовой иллюстрацией, мы 
только находили подобья» [6, c. 80]. Внут-
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ренний голос одного из двойников Автора 
пытается разоблачить логоцентрические 
притязания на правду знаковых реально-
стей; надо сказать, легче от этого никому 
не становится: «Вы подчинили мышление 
формальному силлогизму! <...> Фантом, 
симулякр, – вот ваша реальность» [6, c. 117]. 
Лишь в иронически случайном сплетении 
обстоятельств герой фиксирует: «Он по-
смотрел на хронометр – жизнь точно под-
строилась под слова» [6, c. 118].

Вещи требуют вербализации, потом 
вербальность как дар именования стано-
вится самоценной и начинает агрессивно 
навязывать миру новый порядок вещей. 
Так от онтологии предстояния слову идет 
история герменевтики к проективной игре 
контекстов, чтобы оказаться перед про-
блемой эстетики поступка, когда высту-
пающий в единстве с эстезисом и этосом 
логос предстает не только как форма сов-
ременного гнозиса, но как способ сущест-
вования [9, c. 451].

Мы процитировали последнюю фразу 
ЭиЛ, однако стоит вернуться к проработке 
ее автором центральных категорийё на ко-
торых держится вся архитектоника науч-
ного дискурса: событие, поступок, письмо, 
встреча, настоящее.

Пишущим людям известна вербальная 
тоска по утраченной адекватности слова. 
Лишь в вербальном Эдеме детства слова 
значили то, что значили; с вхождением в 
кривые миры взрослости и слова обвисли, 
и в их смысловые зияния просунули свои 
невозможные хари гоголевские семанти-
ческие монстры мировой нелепицы.

Когда речь идет «не о природном собы-
тии, а о со-бытии вещного и человеческо-
го», то «таким событием может быть для че-
ловека его собственное тело, свершенный 
или свершаемый поступок. Событие <...> 
оказывается местом и временем такой си-
туации, которая может быть описана с по-
зиции языка и с позиции представления 
вещи, которая определяет границы языка 
и ограничивает ту реальность, с которой 
язык как бы соскальзывает в своем усилии 
представления» [9, c. 28].

Характерно это словечко – «соскальзы-
вает». Комплексом недоверия к высказыва-
нию (языку и речи) одержимы науки, зани-
мающиеся ныне «человеком говорящим». 
Открытая семитологами релятивность 
языкового знака признана избыточнос-
тью, а в ином плане – греховностью языка, 
и молчаливо признаваемым идеалом про-
брезжил язык без синонимов.

Герой ПС, который выступает Дайсо-
ном для автора ЭиЛ, сознает подлинную 

событийность своей непутевой жизни в 
ситуации встречи, семантическим итогом 
которой предположено слово, не просто 
найденное на путях искомой идентично-
сти, но услышанное в пространстве дове-
рительного общения. Конечно, это Герой-
даймон нашептал Автору статью «Третий и 
метафизика встречи». Вслед за Бахтиным 
А. Грякалов понимает «встречу» как имма-
нентный обмен духовными ценностями и 
как глубоко серьезный акт бытия-события, 
в центре которого находится безнадежно 
ответственный человек с «не-алиби в бы-
тии», всем смыслом своего поступающего 
сознания призванный сказать Другому: 
«Ты еси». Тем самым мифологеме «встречи» 
возвращается тот смысл экзистенциально-
го порога предельно значимой жизни, ко-
торый с самого начала был положен наив-
ной семантике языка («сретенье»). «Встре-
ча» удостоверяет подлинность бытия в его 
смысловой перспективе и в момент акту-
ального свершения смысла здесь-и-сейчас: 
«Событие настоящего, уходя от опреде-
лений, наиболее значимо. Но как ответс-
твенно понять настоящее? В русском язы-
ке понятие настоящего означает не только 
характеристику времени, но и обращение 
к подлинности и истине. Поэтому вопрос 
о настоящем оказывается неотделимым от 
вопроса о существовании» [9, c. 448–449]. 
Согласен с этим и герой (которому универ-
ситетский профессор внушает: «Сущест-
вует только настоящее» [6, c. 22]. «Свои и 
чужие воспоминания связывают с миром, 
настоящее вылеплено из прошлого, слова 
следуют за ладонью – по телу, будущее тя-
нет тепло – из настоящего» [6, c. 200].

Ответственно понять настоящее – зна-
чит найти настоящее слово ответа: «Когда 
почти невозможно прорваться к великой 
бедной дословности <...> к берегу, к деви-
чьим рукам, к траве, – чтоб все заговорило 
вдруг само собой, чтоб, успокоясь на миг, 
слова стали просветами самой жизни» [6, 
c. 169], надо вспомнить; «Самоценность 
литературного усилия возвращает само-
ценность всему существующему. Усилием 
писательства вводится в мир неведомый 
ему вживень» [9, c. 281–282].

Понимание настоящего демонстриру-
ется в романе «Найденыш в табаке, или 
Счастливый хохол. Роман пропащего 
языка» (в составе книги «Здесь никто не 
правит: роман, повести, рассказы». СПб., 
2015) – сложный конгломерат военной хро-
ники нынешнего Донбасса; он переслоен 
историческими экскурсами, этнокультур-
ными реалиями и лингвистический ар-
хеографией. Существенная тема – борь-
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123ба патриотов суржика с русским языком; 
упомянут живой памятник этой войны: 
«... выправил Андрей Литвин сборник 
анекдотов» [7, c. 7]. Очевидно, имеется в 
виду грязное издание: Литвин А. Легкое 
чтение на украинском языке. Анекдоты и 
шутки. Начальный уровень (М., 2008).

Проблематика романа определена ла-
пидарно: «Политика, война и власть... архе-
типы неискоренимые, пустое пространство 
войны без любовной встречи» [7, c. 168]. Но 
даже и здесь, на фоне трагических собы-
тий, нашлось место аллюзии на чеховского 
«Студента» (1894): «Про студента-семина-
риста, что почувствовал, как одна цепь со-
единила две страстные пятницы, и концы 
цепи таинственно задрожали» [7, c. 46].

Описание языковой войны обрета-
ет вил горячего газетного репортажа, а 
иногда переходит на язык лингвофилософ-
ского трактата, оттененного интонациями 
этнокультурологии в духе Л.Н. Гумилева: 
«Установление границ по этноязыковому 
принципу занимает важное место в ког-
нитивной парадигме этнонационализма» 
[7, c. 178].

Онтологическое дерзание в слове – та-
кова кратчайшая формула творчества 
Алексея Грякалова – одаренного философа 

и яркого писателя. Дай Бог им разобрать-
ся друг с другом.

А. Грякалов думает, что он думает и, 
следовательно, думает, что существует. А 
существует он в жизни, превращенной в 
текст, и в тексте, превращенным в жизнь. 
«А я не буду на вашей сцене играть. Я хочу 
жить своей силой. А вашу доведу до бес-
смыслицы... выведу на чистую невскую 
воду»... «Кто я? – бедный текстов служака, 
даже не скриптор»; «у тебя сотня подобий – 
я твой бледный завистник, а брат-Расстри-
га – твой вдохновитель-киник. Тебя не ос-
тановить, можно лишь направить на путь, 
на котором ты изживешь сам себя» [8, с. 85, 
117, 129].

Завершим наши заметки еще одной ци-
татой – из последней по времени книги; она 
звучит как автохарактеристика: «У Розано-
ва явно проступало стремление понять он-
тологию существования, но если сперва эта 
решимость была “упакована” в систему и 
схематику, то в последующем все более на-
ходила соответствующие себе формы выра-
жения и воплощения в письме» [4, с. 65].

Пожелаем нашему славному юбиляру 
новых умных книг и духовной бодрости. 
Редакция журнала охотно присоединяет-
ся к этим пожеланиям.

Список литературы:
[1] Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т. 6. – М.: Русские 

словари: Языки славянской культуры, 2002. – С. 7–300, 466–505.
[2] Вышеславцев Б.П. Достоевский о любви и бессмертии // Современныя записки: общественно-поли-

тический и литературный журнал. – Париж, 1932. – С. 288–303. – Интернет-ресурс. Режим доступа: 
http://www.odinblago.ru/dos_lubov

[3] Голосовкер Я.Э. Имагинативный абсолют. – М.: Академический Проект, 2012. – 318 с.
[4] Грякалов А.А. Василий Розанов. – СПб.: Наука, 2017. – 285, [2] с.
[5] Грякалов А.А. Письмо и событие: эстет. топография современности. – СПб.: Наука, 2004 (Акад. тип. 

Наука РАН). – 484 с., [1] л. портр.
[6] Грякалов А.А Последний святой: Повести. Рассказы. – Воронеж: Центр духов. возрождения Черно-

зем. края, 2002. – 350, [1] с.
[7] Грякалов А.А. Здесь никто не правит: роман, повести, рассказы. – СПб.: Санкт-Петербургское от-

деление Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»; Геликон Плюс, 
2015. – 351 с.

[8] Грякалов А.А. Печальная тварь окраины: роман. Повести. – СПб.: Союз писателей России, 2013. – 
462 с.

[9] Грякалов А.А. Эстезис и Логос: монография. – New York: The Edwin Mellen Press, 2001. – 462 с.
[10] Лотман М.Ю. За текстом. Заметки о философском фоне тартуской школы (Статья первая) // Тарту-

ский сб. – М., 1997. – Вып. 1.
[11] Манн Т. Собрание сочинений: В 10 т.: Пер. с нем / Под ред. Н.Н. Вильмонта и Б.Л. Сучкова. – Т. 10. – 

М.: Гослитиздат, 1961.
[12] О Достоевском: Творчество Достоевского в рус. мысли 1881–1931 гг.: Сб. ст. – М.: Книга, 1990. – 

428, [1] с.
[13] Философ – это гений места: Беседа с А.А. Грякаловым / Интервьюер – А.В. Дьяков // ХОРА. 2007. – 

№ 1–2. – С. 122–137.



О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

Н О в О с т и
Р. Гибсон

празднование 100-летия русской революции 
в великобритании
международная конференция, посвящённая юбилею октябрьской революции,
лондон, 4–5 ноября 2017 г.

© Гибсон Ральф – Почетный секретарь Британского общества по сотрудничеству в изучении России и Советского Союза 
(SCRSS), Лондон; e-mail: ruslibrary@scrss.org.uk

Отмечать юбилей события, которое «по-
трясло мир», является вызовом. При нали-
чии большого количества разнообразных 
институтов и организаций по всей Велико-
британии, стремившихся представить свою 
собственную интерпретацию событий 1917 г., 
Мемориальная библиотека Маркса (MML) 
и Общество по сотрудничеству в изучении 
России и Советского Союза (SCRSS), обладая 
более обширной информацией, сочли необ-
ходимым представить это событие в более 
позитивном ключе. Первоначальные дискус-
сии привели к созданию Комитета 100-летия 
Русской революции (RRCC, www.1917.org.uk) – 
который привлек большое число представи-
телей лейбористского движения, культурных 
и исторических организаций с целью распро-
странения информации о дебатах по вопросу 
влияния русской революции на политику и 
современное общество. Профессором Мэри 
Дэвис была создана выставка при поддержке 
Фонда Лотереи наследия с использованием 
материалов Мемориальной библиотеки Мар-
кса, Общества по сотрудничеству в изучении 
России и Советского Союза и других. Выстав-
ка экспонировалась в различных учреждени-
ях, включая SCRSS, начиная с мая 2017 г.

Другие направления деятельности Коми-
тета основывались на финансовой поддерж-
ке Барри Амьеля, Нормандско-Мельбурн-
ского Траста и Мемориального Фонда Кена 
Джиля, а также пожертвованиях со стороны 
профсоюзов и отдельных людей. Когда Фонд 
получил финансовую базу, началась работа 
по организации Международной конферен-
ции в Доме конгрессов профсоюзов в нояб-
ре 2017 г., кинофестиваля (сентябрь–ноябрь 
2017 г.) и созданию документального фильма, 
в котором был отражен весь проект.

Комитет по образованию MML составил 
программу международной конференции 
после того, как были обработаны все заявки 
желающих выступить на конференции. Участ-
ники мероприятия представляли широкий 
диапазон стран от Европы до Индии, Южной 

Африки, Кубы и США. Независимые лондон-
ские кинокомпании Rio и Phoenix согласились 
организовать кинофестиваль «Spark» («Иск-
ра»), на котором были показаны восемь луч-
ших фильмов о Русской революции. Крис Ривз 
из кинокомпании Platform Films начал рабо-
тать над созданием документального фильма 
на основе исторических материалов из архива 
SCRSS, интервью с участниками конференции 
и рассказа актрисы Максин Пик.

SCRSS внесла значительный вклад в кон-
ференцию «Столетие Русской Революции. 
Конференция привлекла огромную аудито-
рию (свыше 500 человек), включая большое 
число членов SCRSS. Будучи сопредседате-
лем Комитета по празднованию столетия рус-
ской революции, я был организатором про-
граммы в Главном зале в течение всего дня. 
Вице-президент SCRSS Дэвид Лэйн и член 
Исполнительного Комитета SCRSS Кристин 
Линдей были среди основных докладчиков. 
Целая команда добровольцев помогала нам в 
организации продаж в нашем киоске кружек 
с символикой Русской революции и нашей 
брошюры SCRSS Digest. На конференции мы 
приняли в состав SCRSS 10 новых членов.

Судя по многочисленным отзывам прессы 
во время и после Конференции, как докладчи-
ки, так и участники отметили, что Конферен-
ция выполнила свою задачу подробно осве-
тить факт Русской революции, ее последствия 
и ее продолжающееся влияние на весь мир. 
Документальный фильм Красный Октябрь: 
Революция в России, показанный в рамках 
Конференции, был закончен Крисом Ривзом 
в начале 2018 г., и его премьера состоится в 
SCRSS. Интервью с основными докладчиками 
Конференции включены в фильм и являются 
важным материалом для RRCC. В обмен на 
использование принадлежащих SCRSS со-
ветских кинофильмов на 16-миллиметровой 
ленте, кинокомпания Platform Films начала 
работу по их оцифровке, что позволит сохра-
нить их для будущих поколений и устраивать 
показы классики советского кинематографа.
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Современное постиндустриальное об-
щество трансформирует сферу коммуника-
тивных практик, которые в настоящий мо-
мент все более виртуализируются, и, таким 
образом, именно правильно выстроенный 
визуальный образ способствует как продви-
жению товара (бренд), так и продвижению 
личности (персональный бренд). Однако 
осмысление данного феномена возможно в 
рамках двух разных подходов – маркетин-
гового и культурологического. При первом 
подходе бренд осмысляется как некое уз-
наваемое потребителями обозначение, по 
которому происходит идентификация услуг 
или товаров определенного производителя, 
и такая идентификация способствует отли-
чию данного производителя от конкурентов 
на товарном рынке. Данное направление 
широко разрабатывалось маркетологами, 
выявляющими наилучшие стратегии созда-
ния бренда как образа товара или компании, 
ведь при нынешнем изобилии предложений 
на рынке, часть из которых являются при-
мерно равными с позиции потребительских 
свойств, именно наличие бренда способс-
твует идентификации товара с конкретным 
производителем, выделяя при этом данный 
товар из массы других, что повышает его по-
купательский спрос. Соответственно, при 
маркетинговом подходе к брендингу прово-
дятся научные разработки широкого круга 
вопросов, связанных с тем, как сформиро-
вать оптимальный образ, отражающий при-
влекательные стороны товара или компании, 
как усилить положительные ассоциации с 
созданным брендом, какие формы продви-
жения этого бренда наиболее продуктивны, 
как осуществить процесс ребрендинга.

В то же время все больше становится по-
нятно, что брендинг – это не только марке-
тинговая стратегия, он является феноменом, 
активно влияющим на смысловые поля куль-
туры – данный посыл на конференции стал 
предметом анализа у Е.Н. Долгих. В таком 
контексте бренд – это целенаправленно со-
зданный виртуально-информационный объ-
ект, не только фиксирующий сущностные 

признаки и свойства субъекта коммуника-
ции (фирмы, личности, города, страны), но 
и имеющий значимое культурно-символи-
ческое содержание, выражаемое в подтексте 
и контексте смыслов, и связанное с менталь-
ностью той культуры, в рамках культуры он 
был создан. Поэтому в настоящий момент 
происходит активное осмысление феномена 
брендинга с культурологических позиций. 
Так, например, в сферу внимания участников 
конференции (А.К. Белавиной, Т.А. Алексее-
вой) попали архитипические основания, ис-
пользуемые в брендинге.

Действительно, бренд обращен не к ин-
дивидуальному, а к коллективному бессо-
знательному, основой которого выступают 
архитипические матрицы. Именно они вы-
ступают базовыми элементами культуры, 
которые задают направление мыслитель-
ному процессу человека, лежат в истоках 
повторяющихся мотивов сказок, мифов, об-
разов и вечных тем мировой культуры, фор-
мируя константные модели духовной жизни 
общества. При этом архетипы сообразны 
современной иформационно-визуальной 
культурной тенденции, так как изначаль-
но раскрывали свое содержание не столько 
через дискурс, сколько иконически, через 
изобразительную форму. Обусловленность 
иконической природы архетипов вызвана 
тем, что они репрезентируются в сознании 
индивида как архетипические образы, изоб-
разительные черты которых определяются 
культурной средой и способом метафори-
ческой представленности. При этом, наря-
ду с универсальными культурными архети-
пами, значимыми являются и этнические 
архетипы.

Специфика проявления этнического 
своеобразия, этнической архетипической 
матрицы стала предметом рассмотрения 
у Е.В. Чепкасова, анализирующим с этих 
позиций гимны нашей страны, начиная 
от гимнов царского времени и заканчи-
вая последним вариантом, который звучит 
сейчас. Гимн, как брендовый текст, с точ-
ки зрения данного исследователя, с необ-

А.А. Мельникова

брендинГ: различие маркетинГовоГо 
и культуролоГическоГо подходов
обсуждение тематики «брендинг и репутационный менеджмент» на конференции 
«реклама и PR в россии. современное состояние и перспективы развития»

санкт-петербург, 15 февраля 2018 г.

© Мельникова Алла Александровна – доктор культурологии, профессор, Санкт-Петербургский гуманитарный университет 
профсоюзов, Санкт-Петербург; e-mail: 88alla88@mail.ru
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ходимостью должен включать те этничес-
кие константы, которые связаны с миссией 
страны, ее уникальностью и определением 
ее стремлений, будущих целей, будущего 
пути. Произведенный анализ гимнов пока-
зал, что последняя версия с этой позиции 
является наименее удачной, требующей 
корректировки.

Культурологическая значимость персо-
нального бренда как способа не только само-
презентации личности, но и как формы ком-
муникации, которая задает направленность 
самоидентификации той целевой аудитории, 
для которой данная личность-бренд явля-
ется позитивным образом – и, соответствен-
но, становится примером для выстраивания 
собственных жизненных стратегий. Данная 
тема была поднята на конференции И.В. 
Максименко. Персональный брендинг ана-
лизируется ею не столько как коммерческий 
феномен, являющийся результатом развития 
постиндустриального общества, сколько как 
инструмент для формирования «самопроек-
тной» личности, человеческие качества кото-
рой теперь подчиняются новым принципам 
«маркетизации», а также как способ созда-
ния «подлинной», то есть связанной с экзис-
тенциальными основаниями человеческой 
ситуации, идеологии, способной стать но-
вой опорой для человеческой самоиденти-
фикации. Кроме того, исследовательница 
подчеркивает: наличие значительного коли-
чества иностранных персональных брендов 
обуславливает внедрение западно-ориен-
тированных ценностей индивидуализма в 
российскую ментальность, которые входят в 
противоречие с ценностными структурами, 
характерными для российского общества. И 
опасность данного явления прежде всего в 

том, что личность, выстраивающая свою са-
моидентификацию по образу персоны-брен-
да, перенимает данные, не конгруэнтные на-
шей ментальности, ценности.

Негативно осмысляется брендинг и Е.С. 
Кузьминой, которая подчеркивает его си-
мулякровые характеристики. Рассматри-
вая культурно-психологические основания 
данного явления, исследовательница гово-
рит о том, что неуверенность в себе, усугуб-
ляемая ценностями общества потребления, 
склоняет человека к поиску подходящего 
бренда, который помог бы ему получить 
одобрение окружающих и подтверждение 
собственной значимости. Таким образом, 
бренды подпитывают тщеславие, обещая 
обеспечить расположение других без осо-
бых интеллектуальных и эмоциональных 
вложений.

Кроме перечисленных ракурсов, на кон-
ференции также поднимались темы игра-
бельности как проблемы брендинга (А.Б. 
Юркин), диалектике взаимодействия авто-
ра и зрителя при создании личного бренда 
творца (Т.А. Ивлева), специфике личного 
бренда руководителя (А.О. Кузякова) и в 
целом особенности культурно-ориентиро-
ванного бренда как ресурса развития ком-
пании (А.И. Когачева), а также различным 
этическим аспектам брендингового процес-
са (Л.М. Управителева, А.А. Добрикова, Е.А. 
Гуляйкина).

Безусловно – поднятые на конференции 
темы вскрыли значимые процессы, связанные 
со способностью бренда не только отражать 
ресурсы и позиционирующие преимущест-
ва их носителя, но и творить «виртуальные» 
миры, меняя при этом ценностно-норматив-
ные культурные основания.

С.С. Акимов

академический рисунок в россии (�VIII–��I вв.)
научно-практическая конференция. москва, 25 апреля 2018 г.

© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, преподаватель Школы искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изог-
раф», Нижний Новгород, ss.akimov@mail.ru

25 апреля 2018 г. в НИИ теории и исто-
рии изобразительных искусств Российской 
Академии художеств (НИИ РАХ) в третий 
раз состоялась конференция, посвященная 
вопросам истории и теории отечественного 
рисунка XVIII–XXI вв.

В заседании приняли участие преподава-
тели МГУ и ведущих творческих вузов – ака-
демических институтов им. Е.И. Репина и им. 
В.И. Сурикова, Российской академии живо-

писи, ваяния и зодчества И. Глазунова, а так-
же Академии акварели и изящных искусств 
С. Андрияки, сотрудники НИИ РАХ и не-
скольких московских музеев, искусствоведы 
из Красноярска и Нижнего Новгорода. Тра-
диционно широким остался тематический 
спектр докладов, что предопределено самой 
спецификой рисунка как самостоятельной об-
ласти творчества и как незаменимой составля-
ющей всех видов пространственных искусств.



Но
во

ст
и

12�Сравнивая программу этого года с пред-
шествующими конференциями*, можно 
выделить ряд положительных тенденций, 
свидетельствующих о востребованности ме-
роприятия профессиональным сообществом 
и обещающих конференции долгое и плодо-
творное существование. Одну из них – фор-
мирование круга «завсегдатаев» – мы уже 
назвали. С другой стороны, каждый год по-
являются новые участники, возникают но-
вые актуальные исследовательские сюжеты, 
в научный оборот вводятся ранее не публи-
ковавшиеся произведения и исторические 
факты.

Третья тенденция, отчетливо обозна-
чившаяся в прошлом году и получившая 
продолжение сегодня, – это увеличение ко-
личества докладов, посвященных методике 
преподавания рисунка в системе высшего 
художественного образования, выступления 
педагогов-практиков, накопивших обшир-
ный опыт и являющихся хранителями и 
проводниками лучших традиций россий-
ской академической школы. Подобное об-
щение художников-педагогов и историков 
искусства не может не быть взаимообогаще-
нием, равно полезным и тем, и другим.

Большинство докладов, как и в предшест-
вующие годы, было посвящено различным 
аспектам истории русского рисунка XVIII – 
начала XX в. Общий обзор развития в Рос-
сии методов преподавания академического 
рисунка стал темой работы Т.В. Ивановой 
(МГАХИ им. В.И. Сурикова). Место и функции 
рисунка в системе отечественной художест-
венной культуры XVIII столетия в ракурсе 
его типологических и мировоззренческо-эс-
тетических особенностей рассматривались в 
докладе проф. А.А. Карева (МГУ), одного из 
ведущих исследователей этого периода рус-
ского искусства. М.А. Пожарова (ГМИИ им. 
А.С. Пушкина) в течение ряда лет занима-
ется темой учебных пособий и гравирован-
ных оригиналов в практике Императорской 
Академии художеств XVIII в. На этот раз 
исследовательница проанализировала от-
ношение русских художников конца XVIII 
в. к одному из самых показательных и зна-
менитых сочинений академической теории 
искусства – «Речам» Дж. Рейнольдса, русский 
перевод которых был издан в Петербурге в 
1790 г. К.И. Шадчнев (РАЖВиЗ Ильи Глазу-
нова), также продолжая свои ранее начатые 
изыскания, опубликовал новые сведения о 
панно Большого Круглого зала здания Мос-
ковского Сената.

В выступлении Е.Г. Желновой (РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова) подробно рассматривались 

* Отчеты о них см.: Общество. Среда. Развитие. 
2016, № 3. С. 131–133; 2017, № 3. С. 124–126.

подготовительные графические материалы к 
двум наиболее значительным картинам П.И. 
Соколова «Меркурий и Аргус» (1776, ГРМ) и 
«Дедал привязывает крылья Икару» (1777, 
ГТГ), созданным художником в период пре-
бывания в Италии в качестве пенсионера 
ИАХ. Некоторые из этих рисунков, как, на-
пример, этюд головы коровы для изображе-
ния Ио в первом из произведений, широко 
известны, другие знакомы лишь специалис-
там (в большинстве они хранятся в Государс-
твенном Русском музее). При знакомстве с 
итальянской графикой Соколова возникает 
вопрос, почему-то обойденный докладчи-
цей: как в этих работах соотносятся творчес-
кая индивидуальность молодого художни-
ка, педагогические и творческие традиции 
русской Академии и возможное влияние его 
римских наставников – П. Батони и Ж. На-
туара?

Д.В. Фомичева (Академия акварели и 
изящных искусств Сергея Андрияки) посвя-
тила свой доклад техническим особенностям 
работы художников XIX в. на тонированной 
бумаге: способам передачи тональных ню-
ансов, приемам рисования металлическими, 
итальянским, графитным карандашами и 
кистью, использования растушки и процара-
пывания светов специальным скребцом.

Три выступления касались отечествен-
ного искусства периода Серебряного века. 
А.Е. Завьялова (НИИ РАХ) в свойственной 
ей изящно-лаконичной манере охарактери-
зовала рисунки деревьев К.А. Сомова. Этот, 
казалось бы, абсолютно частный момент 
(этюды деревьев у художника немногочис-
ленны) дополняет представления о творче-
ском методе мастера, основанном на транс-
формации натурного материала фантазией, 
литературными ассоциациями, реминис-
ценциями исторических художественных 
стилей и направлений. Отметим, что осо-
бая скрупулезность, внимание к мельчай-
шим подробностям при широкой истори-
ко-культурной эрудиции присущи в целом 
исследовательскому методу А.Е. Завьяловой 
и сполна проявились в ее монографии о Со-
мове, изданной в прошлом году. Е.А. Усова 
(Фонд содействия сохранению творческого 
наследия художника К.П. Кузнецова, Моск-
ва) осветила метод обучения академическо-
му рисунку, сложившийся в 1880–1890-х гг. в 
парижской студии Фернана Кормона, и его 
роль в становлении В.Э. Борисова-Мусатова 
и К.П. Кузнецова, занимавшихся под руко-
водством этого мастера.

А.В. Васильева (Государственный Дарви-
новский музей) рассказала о жизни и твор-
честве графика, иллюстратора детской кни-
ги, живописца М.Д. Езучевского (1879–1928), 
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чье наследие большей частью находится 
сейчас в собрании Дарвиновского музея. 
Езучевский не принадлежит к числу выда-
ющихся имен отечественного искусства на-
чала ХХ столетия, но является типичным 
представителем эпохи по разносторонности 
своей творческой деятельности: он создавал 
работы на исторические сюжеты, был кор-
респондентом на русско-японской войне, 
делал эскизы обмундирования для Красной 
Армии, занимался иллюстрацией, проекти-
рованием игрушек, оформлением музейных 
залов (в том числе, в Дарвиновском музее).

Проблематика советского искусства была 
представлена выступлением Н.В. Тригале-
вой (Красноярск) о графических портретах 
народного художника СССР академика А.П. 
Левитина (р. 1922), создавшего целую гале-
рею образов современников, впечатляющую 
многообразием характеров и ситуаций. Мно-
гие листы, в частности, выполненные на Са-
яно-Шушенской ГЭС и других крупнейших 
стройках, носят характер вполне самосто-
ятельных, психологически убедительных 
произведений. Цикл рисунков и картин на 
сюжеты Страстей Христовых, созданный 
живущим сейчас в Словении художником 
Н. Машуковым, был проанализирован Ю.П. 
Маркиным (НИИ РАХ). Докладчик подчер-
кивал глубину и самостоятельность авто-
рского замысла этих работ, однако многие 
приемы, детали, а то и целые образы имеют 
явно узнаваемые прототипы в позднесредне-
вековом, ренессансном и барочном искусстве 
Центральной и Западной Европы, думает-
ся, что перед нами все-таки не оригиналь-
но и ярко мыслящий мастер, а характерный 
представитель постмодернизма с его комби-
нированием цитат.

Несколько особняком стоял доклад С.С. 
Акимова (Нижний Новгород) об истории 
изучения рисунков Рембрандта и его школы 
в России с конца 1930-х гг., когда появились 
первые на русском языке специальные рабо-
ты о рисунках мастера, до настоящего време-
ни. Немалый вклад в атрибуцию, истолкова-
ние содержания и творческой истории ряда 
листов, в концептуальный анализ специфи-
ки произведений в контексте развития гол-
ландской школы XVII столетия был сделан 

А.А. Сидоровым, М.В. Доброклонским, К.А. 
Агафоновой, В.М. Невежиной, В.Н. Воль-
ской, М.И. Флекелем. Высокая оценка была 
дана трудам В.А. Садкова 1990–2000 гг., в 
которых рассмотрены дискуссионные мо-
менты разграничения графического насле-
дия Рембрандта и его учеников, предложены 
опробованные на практике атрибуционные 
методы, систематизированы сведения о роли 
рисунка в творческом процессе художника и 
его мастерской.

В трех докладах рассматривались акту-
альные вопросы преподавания рисунка в 
высших учебных заведениях. Н.Н. Орехов 
(Москва) осветил психологические меха-
низмы построения изображений с пози-
ций гештальтпсихологии. В.А. Могилевцев 
(СПбГАИЖСиА им. И.Е. Репина) подчерк-
нул значение наброска как незаменимого 
средства совершенствования рисовального 
мастерства и на примере многочисленных 
студенческих работ раскрыл место подоб-
ных заданий в учебном процессе Института 
им. И.Е. Репина применительно к специфи-
ке каждого из факультетов. Подробнее на 
особенностях обучения рисунку будущих 
художников-монументалистов остановилась 
преподаватель того же вуза А.И. Дендерина. 
Для студентов мастерской монументальной 
живописи, которую возглавляет А.К. Быст-
ров, разработана стройная система заданий 
по рисунку, не просто направленная на уве-
ренное владение формой, тоном, пластичес-
кой анатомией, а формирующая необходи-
мые для монументалиста умения и качества: 
работать с большой поверхностью стены, 
обобщать форму, подчеркнуть выразитель-
ность силуэта. На третьем-пятом курсах 
это, например, рисунок в масштабе крупнее 
натуры, фигура в антураже с неглубоким 
пространством и контрастным фоном, трех-
фигурная тематическая постановка. На-
копленный мастерской опыт, несомненно, 
представляет немалый интерес для педаго-
гического сообщества.

По итогам трех конференций запланиро-
вано издание коллективной монографии, и с 
уверенностью можно полагать, что ее выход 
в свет станет значимым событием в отечест-
венной науке.
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дискуссионный семинар в спбГу «противостояние 
в сирии: наступила ли новая “холодная война” 
между россией и западом?»
санкт-петербург, 30 апреля 2018 года

© Костюк Руслан Васильевич – доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, 
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© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
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Темой дискуссионного семинара студен-
тов и преподавателей на факультете между-
народных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета, состоявше-
гося 30 апреля 2018 года, стала достаточно 
важная проблематика – «Противостояние в 
Сирии: Наступила ли новая “холодная вой-
на” между Россией и Западом?». 

Открывая семинар, профессор кафедры 
теории и истории международных отноше-
ний СПбГУ Р.В. Костюк привёл слова Ге-
нерального секретаря ООН А. Гуттериша, 
недавно публично заявившего о наличии 
«холодной войны» между Россией и Западом. 
Р.В. Костюк отметил, что эта точка зрения, 
всё более популярная на Западе, да и у нас, 
имеет право на существование. В Сирии 
противостояние выглядит наиболее выпук-
ло и осязаемо, хотя можно говорить о целос-
тном и системном противостоянии между 
Россией и «коллективным Западом»: «санк-
ционная война» и усиление американских 
санкций против России; реакция Запада 
на «дело Скрипалей»; конкуренция между 
РФ и ведущими странами Запада на Боль-
шом Ближнем Востоке и в Восточной Азии; 
противостояние по «иранской ядерной про-
блеме» и т.д. Профессор Р.В. Костюк сделал 
вывод о том, что в ближайшее время общая 
международная ситуация, вероятно, будет 
продолжать деградировать, хотя возможны 
и исключения (Корейский полуостров).

Заведующий кафедрой американских ис-
следований СПбГУ, профессор Б.А. Ширяев 
также отметил «системность» актуального 
международного противостояния, заявив о 
том, что современная Россия имеет весьма 
ограниченное время для выработки адек-
ватного ответа на вызовы со стороны За-
пада – для радикального изменения своей 
внутренней и внешней политики. Б.А. Ши-
ряев видит причины происходящего как 
в желании западных стран во главе с США 
сохранить парадигму однополярного мира, 
так и в их стремлении видеть исключи-
тельно слабую, зависимую Россию. На кон-
кретных примерах докладчик раскрыл эту 

идею, однако отметил, что не верит в угро-
зу «большой войны», потому что США и их 
общественное мнение крайне опасаются за 
безопасность своей страны. В данной ситуа-
ции Б.А. Ширяев призвал к более активным 
и точечным, ассиметричным действиям как 
отечественной дипломатии, так и оборонно-
го ведомства. Особое внимание Б.А. Ширяев 
предложил уделить защите и продвижению 
российских государственных интересов на 
постсоветском пространстве, прежде всего в 
странах Евразийского Союза.

Доцент РАНХиГС В.Р. Атнашев привёл 
статистические данные, согласно которым 
подтверждается, что вмешательство России 
в конфликт в Сирии помогло консолидиро-
вать и укрепить позиции действующего ре-
жима Башара аль-Асада. Показав важность 
и одновременно противоречивость отноше-
ний России с Ираном и Турцией в данной 
связи, В.Р. Атнашев сказал и о крайне слож-
нойё «узловой» внутриполитической ситу-
ации в самой Сирии, которой пользуются в 
своих интересах различные внешние акто-
ры. С точки зрения В.Р. Атнашева, говорить 
о полноценной новой «холодной войне» ещё 
нельзя, противостояние сейчас носит более 
«региональный» характер и скорее близко 
понятию «гибридных войн». В.Р. Атнашев за-
тронул также тему джихадистского экстре-
мизма, всё ещё окончательно не разгромлен-
ного в Сирии и Ираке. 

Доцент кафедры теории и истории меж-
дународных отношений СПбГУ Д.А. Рущин 
отметил, что в последние годы произошло 
резкое обострение отношений России с Запа-
дом. В этих условиях помощь Сирии в 2015 г. 
выглядела вполне логичной, хотя конфликт 
там продолжается с 2011 г. и вмешательство 
в него на более ранней стадии могло бы его 
успешно разрешить значительно быстрее. 
Сирия оказалась важным активом, который 
можно было использовать для возвращения 
России на глобальную арену. Однако при 
стремительном введении российских войск 
осенью 2015 г., затем при их быстром частич-
ном выводе весной 2016 г. и неоднократных 
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объявлениях о победе в войне, так и не пос-
ледовали публичные четкие и внятные объ-
яснения этих действий. Эксперты отмечают, 
что многие задумки выполнены. В частности, 
удалось заместить в медийном поле украинс-
кий кризис сирийским и направить энергию 
пассионариев в другую сторону. Отвлечено 
внимание общественности от внутренних 
проблем. России удалось увеличить свой вес 
и влияние в мире и вырваться из организо-
ванной западными государствами междуна-
родной изоляции, хотя сейчас возникли но-
вые проблемы. Благодаря военным победам 
в Сирии Российская Федерация в определен-
ных пределах восстановила сотрудничество 
с западными партнерами в военной сфере. 
Удалось доказать возросшую боеспособность 
российских вооруженных сил и подтвердить 
силу российского оружия. Оппозиционеры в 
Сирии к власти не пришли, и в регионе уда-
лось сохранить союзника. Провалились пла-
ны строительства транзитных газопроводов 
стран-конкурентов России для поставки газа 
из Катара и Ирана в Европу через сирий-
скую территорию. Удалось договориться с 
Турцией о двух ветках Турецкого потока (в 
том числе одной транзитной), хотя первона-
чально речь шла о четырех ветках газопро-
вода. В регионе обустраиваются российские 
военные базы (хотя ранее Россия отказалась 
от использования весьма удачно располо-
женных баз на Кубе и во Вьетнаме). Удалось 
избежать распространения радикального 
исламизма и большого потока террористов в 
Россию. Развернута борьба с продолжением 
череды «цветных революций» – инспириро-
ванных Западом смен режимов в Европе и 
на Большом Ближнем Востоке. Хотя пример 
Армении показывает иллюзорность попыток 
остановить народные выступления путем 
внешнего давления.

Д.А. Рущин отметил, что Российская 
Федерация в Сирии сталкивается с целым 
рядом проблем. В частности он выделил ак-
тивное участие в конфликте внешних сил, 
имеющих свои интересы. Сирия разделе-
на на сферы влияния («зоны деэскалации») 
между Россией, Ираном, Турцией и США. 
Также в военных действиях в Сирии замет-
но участие иностранных частных военных 
компаний и иностранных граждан. Проис-

ходит активное вмешательство Израиля, 
обеспокоенного иранским присутствием в 
Сирии. Д.А. Рущин также подчеркнул на-
личие большого количества акторов конф-
ликта внутри самой Сирии, ограниченное 
использование Россией в основном лишь 
Военно-космических сил (ВКС), спецназа, 
советников и наемников, указал на большую 
длину и уязвимость путей снабжения войск 
(в этом отличие от ситуации в Афганистане 
в 1979–1988 гг.), ограниченность имеющих-
ся политических, экономических и военных 
ресурсов по сравнению с временами СССР 
(оборонный бюджет России меньше анало-
гичного военного бюджета США примерно 
в 10 раз и совокупного военного бюджета 
стран НАТО – в 15 раз), конкуренцию Рос-
сии и Ирана за влияние на правительство 
Башара аль-Асада, происходящую ныне 
фрагментацию Сирии, Ирака, да и всего 
региона Большого Ближнего Востока, ос-
трую курдскую проблему в регионе и в це-
лом этническую и религиозную пестроту 
населения, прямую выгоду от войны для 
значительной части местного населения (в 
ходе конфликта Сирия стала крупным цен-
тром контрабанды), исчерпанность людских 
и материальных ресурсы у режима Башара 
аль-Асада, большое количество жертв среди 
гражданского населения и огромный поток 
беженцев, медийный характер конфликта. 

Д.А. Рущин отметил, что конфликт в ре-
гионе имеет и религиозный аспект, связан-
ный с давним конфликтом между суннитами 
и шиитами. Россия и шиитский Иран в этом 
конфликте поддерживают алавитов, которых 
с некоторой натяжкой можно назвать разно-
видностью шиитов. Задействованы также 
иракские, пакистанские и гератские (афган-
ские) шииты, а также ливанская «Хезболла». 
А ведь в России живут мусульмане-сунниты. 
Иран заинтересован в создании шиитского 
коридора к Средиземному морю через Ирак, 
Сирию и Ливан и не допущении угрозы со 
стороны курдов. 

Даже в случае успеха стабилизация об-
становки и построение мира в Сирии займут 
не менее 10–15 лет. Победители должны бу-
дут подумать об огромных расходах на вос-
становление страны, у которой разрушена 
инфраструктура.
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китайский формат марксистской теории
к 200-летию со дня рождения карла маркса 
и 170-летию «манифеста коммунистической партии»

международная конференция 
ухань, китайская народная республика, 4–6 мая 2018 г.

© Петров Александр Викторович – доктор социологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет; 
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ний факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург; e-mail: petroval4@yandex.ru

В первых числах мая 2018 г. в Класси-
ческом университете Центрального Китая 
(г. Ухань) состоялась конференция, посвя-
щенная двум важным для марксизма да-
там – 200-летию со дня рождения К. Мар-
кса и 170-летию выхода в свет «Манифеста 
Коммунистической партии». Вряд ли есть 
необходимость пояснять, какое значение 
эти события имеют для КНР. Именно поэто-
му на масштабной конференции собрались 
представители социальных наук Китая из 
разных университетов и научных центров. 
Кроме того, в конференции приняли участие 
обществоведы из Европы, Северной Амери-
ки, Австралии и России. В течение двух дней 
специалисты по теории и истории марксиз-
ма, марксистской литературе, марксистской 
культурологии и социологии выступали с 
докладами, посвященными различным сов-
ременным аспектам развития марксизма, его 
влияния на общественные науки в Китае и 
мире.

Тематика докладов включала: социаль-
но-философские и социокультурологические 

исследования в рамках марксизма, развитие 
методологии марксизма в общественных 
науках, влияние марксизма на современное 
литературоведение и искусствоведение, вли-
яние трудов классиков марксизма на совре-
менные исследования по политэкономии, 
перспективы развития марксистской социо-
логии, а также результаты современных ис-
следований социальных проблем в разных 
странах и обществах.

Основной мотив всех выступлений на кон-
ференции – актуальность трудов К. МарксаМаркса 
для анализа причин и последствий социаль-
но-экономических и социокультурных изме-
нений, которые происходят в мировой систе-
ме. Почему марксизм так современен?

Марксизм – это особый социальный дис-
курс, который продолжает оказывать зна-
чительное влияние на предмет многих дис-
куссий в социальных науках о проблемах 
современных глобальных социальных пре-
образований и их противоречиях. Авторы 
докладов неоднократно подчеркивали, что 
мы можем заявить о значительном росте по-

Участники конференции
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пулярности марксистской теории во многих 
странах, и не только в бедных, развиваю-
щихся, но и в богатых, и вполне процвета-
ющих постиндустриальных обществах на 
фоне ухудшения глобальной экономической 
ситуации, снижения стандартов жизни и 
социальной защиты наемных работников в 
конце второго десятилетия нового века.

Марксизм является активным направле-
нием научной мысли, потому что марксизм 
ориентирует исследователей на анализ со-
циальных конфликтов и их скрытых осно-
ваний. А конфликтов меньше не становится. 
Главной темой современного марксизма, как 
и столетие назад, является эскалация со-

циальных, экономических и политических 
противоречий капиталистической системы. 
Правда, теперь марксизму приходится иметь 
дело уже с противоречиями глобального ка-
питализма. Поэтому марксизм и по сей день 
остается актуальным инструментом для по-
нимания генезиса, характера и особеннос-
тей современных сложных, противоречивых 
социальных процессов, подчеркнули многие 
участники конференции.

В заключение конференции участники 
подчеркнули необходимость дальнейших 
исследований в рамках марксистской тео-
рии, ее использования для объяснения раз-
личных аспектов социального развития.

А.в. Петров, Мин Сюй

дискурс Глобализации в современных 
социокультурных исследованиях
российско-китайский социологический семинар

ухань, китайская народная республика, 7 мая 2018 г.
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В начале мая 2018 г. в Классическом уни-
верситете Центрального Китая (г. Ухань) – 
одном из старейших и самых известных ву-
зов КНР – состоялся российско-китайский 
социологический семинар на тему: «Дис-
курс глобализации в современных социо-
культурных исследованиях». Семинар был 
организован по инициативе китайских уче-
ных, при поддержке Российско-Китайского 
Центра сравнительных социальных, эконо-
мических и политических исследований по 
направлению «Социология» СПбГУ. СПбГУ 
на семинаре представлял профессор кафед-
ры экономической социологии А.В. Петров. 
В семинаре приняли участие студенты и 
преподаватели университета, изучающие 
проблемы глобализации, ее влияния на на-
циональные культуры, а также интересую-
щиеся изучением современного российского 
общества.

В ходе семинара были рассмотрены ме-
тодологические вопросы организации и 
проведения исследований особенностей 
формирования и распространения влияния 
дискурсивных практик, связанных с эконо-
мической и культурной глобализацией, сов-
ременные проблемы и противоречия вза-
имодействия и взаимовлияния глобальной 
массовой культуры и культур российского и 

китайского обществ, возможности и перс-
пективы сохранения культурного наследия 
наших стран в условиях существенного уве-
личения влияния глобальных трансформа-
ционных процессов.

Еще в начале 2000-х годов глобализация 
была одним из самых популярных, широко 
используемых терминов не только в России 
и Китае, но и в мире. Рассуждения об объек-
тивных причинах и последствиях глобаль-
ных трансформаций социально-экономичес-
ких и политических процессов в течение уже 
почти трех десятилетий являются частью 
дискурса современных социальных наук. И 
чем больше исследований по глобальным 
изменениям, тем чаще говорят о таких изме-
нениях политики и журналисты, тем более 
неопределенным становится термин «глоба-
лизация», которым эти изменения пытаются 
обозначить.

Критика глобализаторской парадигмы 
всегда присутствовала в социальных науках, в 
том числе и в исследованиях глобальных соци-
окультурных изменений. Но усилилась она на 
фоне очевидно негативных долговременных 
тенденций в глобальной экономике (пробле-
мы бедности, занятости, молодежи и экологии 
и т.д.), сформировавшихся на фоне очередного 
глобального финансового кризиса.
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ронам процессов глобализации постепенно 
сформировал у все большего их числа пред-
ставление о глобализации не столько как об 
объективном процессе унификации и интег-
рации разных культур и обществ, сколько 
как о мифологическом дискурсе, появившем-
ся и получившим распространение благода-
ря необходимости идеологического обосно-
вания экономической экспансии развитых 
постиндустриальных стран и их торгово-
промышленных систем, сделавших ставку 
на глобальное распространение индустрии 
культуры и развлечений, а также норм и 
ценностей глобального «общества потреб-
ления». Глобальный консьюмеризм привел к 
эскалации процесса эрозии традиционных 
национальных культур и, соответственно, к 
разрушению традиционных представлений 
о самореализации в труде (особенно у моло-
дежи). Соответственно, во все большем коли-
честве стран и современных обществ стала 
нарастать социальная напряженность, вы-
званная указанными изменениями, которые 
перестали восприниматься исключительно 

как позитивные и расширяющие возмож-
ности для развития, адаптации разных со-
циальных групп. Культурная глобализация 
подвергается критике за маркетизацию и 
вытеснение национальных культур на пери-
ферию общественной жизни, что влечет за 
собой проблему формирования основ соци-
окультурной идентичности в разных совре-
менных обществах. Все больше проблем воз-
никает и с восприятием новых, приходящих 
извне, под воздействием транснационализа-
ции, форм культуры труда.

В заключение семинара профессор А.В. 
Петров представил китайским коллегам 
журнал «Terra Humana» – «Общество. Среда. 
Развитие». В ходе презентации китайские 
специалисты были ознакомлены с тематикой 
и проблематикой статей, публикуемых в жур-
нале с 2006 г., а также с основными направ-
лениями естественных и гуманитарных наук, 
представленных в журнале. Подробнее мате-
риалы семинара будут изложены в ежегодном 
сборнике статей Российско-Китайского Цен-
тра сравнительных социальных, экономичес-
ких и политических исследований СПбГУ.

Р.в. Костюк, Д.А. Рущин

учение маркса и современный мир
дискуссионный семинар в спбГу, 
санкт-петербург, 11 мая 2018 г.
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Темой одного из заключительных в 
2017/18 учебном году дискуссионных семина-
ров студентов и преподавателей факультета 
международных отношений СПбГУ стало 
«Учение Маркса и современный мир». Ме-
роприятие в форме круглого стола прошло 
11 мая 2018 года и было приурочено к 200-
летию Карла Маркса (1818–1883), отмечавше-
гося в разных странах планеты 5 мая.

В своём выступлении профессор кафед-
ры теории и истории международных отно-
шений СПбГУ Р.В. Костюк подчеркнул, что 
то, каким образом и на каком уровне отме-
чался юбилей в Германии, однозначно по-
казывает, что в современной Европе самые 
разные общественно-политические круги 
отдают дань К. Марксу как великому учё-
ному, теоретику и общественному деятелю. 
Он отметил, что К. Маркс вошёл в историю 
человечества как прекрасный учёный – фи-
лософ, экономист, историк. Также К. Маркс 
проявил себя как замечательный журналист, 

специалист по социальным и военным воп-
росам. Однако в истории левого движения 
великий мыслитель остался и как теоретик 
и организатор международного социалис-
тического движения. С его именем, как и с 
именем его друга и соратника Ф. Энгельса, 
связано создание Союза коммунистов и Меж-
дународного товарищества рабочих, под зна-
мёнами марксизма создавался и II Интерна-
ционал. В дальнейшем, уже в ХХ в. ведущие 
тенденции международного левого движе-
ния – социал-демократы, левые социалисты, 
коммунисты в той или иной степени опира-
лись на марксовы идеи.

Р.В. Костюк также отметил важность внеш-
неполитических воззрений Маркса, опирав-
шихся на строгие принципы пролетарского 
интернационализма. Именно К. Маркс сфор-
мулировал для I Интернационала положения 
пролетарской внешней политики, призывая 
бороться рабочих и социалистов против аг-
рессивной и колониальной политики своих 
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правительств. Также Р.В. Костюк затронул в 
своём выступлении приписываемые Марксу 
«антироссийские» идеи.

Продолжая дискуссию, доцент кафедры 
теории и истории международных отноше-
ний СПбГУ Д.А. Рущин остановился на жур-
налистской и редакторской деятельности 
К. Марка, а также на его воззрениях как тео-
ретика журналистики. Он рассказал о работе 
К. Маркса в «Рейнской газете» (1842–1843) и 
затем в «Новой Рейнской газете» (1848–1849), 
а также о сотрудничестве К. Маркса и Ф. Эн-
гельса в качестве лондонских корреспон-
дентов с американской газетой «Нью-Йорк 
дейли трибюн» в 1851–1861 годах. Особое 
внимание он уделил трем работам К. Маркса 
в сфере теории журналистики. Это «Замет-
ки о новейшей прусской цензурной инструк-
ции», «Дебаты шестого рейнского ландтага. 
Дебаты о свободе печати» и «Оправдание мо-
зельского корреспондента». В первой из этих 
работ Маркс показывает лицемерный харак-
тер цензурной инструкции и предлагает 
ликвидировать цензуру: «Действительным, 
радикальным излечением цензуры было бы 
ее уничтожение, ибо негодным является 
само это учреждение, а ведь учреждения бо-
лее могущественны, чем люди». Д.А. Рущин 
также рассмотрел развитие идей К. Маркса о 
печати в работах В.И. Ленина.

Принявший участие в круглом столе 
доцент факультета политологии СПбГУСПбГУ  

А.О. Зиновьев заметил, что при всей важ-
ности понимания деятельности К. Маркса 
как учёного, он прежде всего был револю-
ционером, теоретиком революции, рабо-
тавшим всю свою жизнь над её реальным 
воплощением. Для современной же поли-
тической науки, с точки зрения А.О. Зино-
вьева, важны те идеи Маркса, которые были 
сформулированы в рамках междисципли-
нарности исследований, а также идеи Марк-
са, высказанные им как философом и со-
циологом. Прежде всего, в области теории 
государства и в теории революции. А.О. Зи-
новьев отметил, что на сегодняшний день 
наиболее актуальными остаются те идеи 
К. Маркса, которые имеют отношение к со-
циологической науке, подчеркнув одновре-
менно, что сейчас в научном плане марксизм 
уступает учению М. Вебера. В частности, в 
характере государства, которое с точки зре-
ния Маркса и марксистов, рассматривалось 
исключительно как инструмент власти бур-
жуазии или более ранних господствующих 
классов.

Следует отметить, что все прозвучавшие 
во время круглого стола выступления вызва-
ли интерес и дискуссию. Выступавшие согла-
сились с тем, что Карл Маркс внёс громад-
ный вклад как в ход общественной истории 
человечества, так и в науку, что делает его 
личность притягательной и через два века 
после его рождения.

А.О. Бороноев, е.М. Захарова

китай и россия: Государственные стратеГии развития
V международная российско-китайская научная конференция, 
санкт-петербург, 28 мая 2018 г.
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28 мая 2018 г. прошла содержательная 
дискуссия по государственным стратегиям 
развития России и Китая. Организаторами 
конференции выступили Центр системных 
инициатив (ЦСИ) и Академия марксизма 
при Китайской академии общественных 
наук (КАОН). В работе конференции участ-
вовали около 50 ученых – представителей 
России, Китая и Индии.

На открытии конференции с приветствен-
ными словами выступили представитель Ко-
митета по внешним связям Санкт-Петербур-
га Н.Н. Вавилов, директор Центра системных 
исследований Е.Г. Бессонов и президент ака-
демии Марксизма КАОН Дэн Чундун.

Выступающие подчеркнули важность об-
суждаемой темы и высказали удовлетворение 
тем, что конференция проходит пятый раз, и 
круг участников и обсуждаемых проблем рас-
ширяется, а это чрезвычайно важно для по-
нимания того, что происходит в мире, в Китае 
и в России, и каково место государственных 
стратегий развития, осуществляемых в этих 
странах, в сравнительном видении.

Первым с докладом выступил Дэн Чун-
дун, который раскрыл содержание послед-
них веяний в экономике и политике Китая 
и показал пути реализации направлений 
национально-государственного развития в 
стране в свете программы, утвержденной на 
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ческой партии КНР. Реформы, открытость 
страны и активный поиск решения социаль-
ных проблем неуклонно меняют облик стра-
ны, которая становится обществом средней 
зажиточности, решаются проблемы беднос-
ти, правовой защиты трудящихся, что спо-
собствует построению справедливого об-
щества с китайской спецификой. Он сказал, 
что, безусловно, в современном Китае есть 
проблемы, они остры и определены многими 
факторами, но общество и государство знают 
о них и всячески стремятся к их решению.

Большой интерес вызвал доклад извест-
ного российского ученого-экономиста, про-
фессора МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Бузга-
лина, который затронул проблемы стратегии 
социально-ориентированного развития Рос-
сии и Китая. Он поставил вопрос: «Почему 
у нас много лет продолжается стагнация, 
почему растет социальное неравенство, тру-
дящиеся беднеют, а долларовые миллионе-
ры богатеют?». Для решения этих и других 
проблем, с его точки зрения, необходимо: 
во-первых, создание высокотехнологично-
го производства на основе стратегического 
планирования с выделением приоритетов, 
с четкими целевыми задачами развития об-
щественных отношений; во-вторых, перей-
ти на соответствующие механизмы перерас-
пределения дохода. Доходы сверхбогатых 
должны служить образованию, здравоохра-
нению, помощи бедным. Через это необхо-
димо поднять социальную ответственность 
бизнеса как в Китае, так и в странах Запад-
ной Европы; в-третьих, не отказываться от 
государственной формы собственности, что 
эффективно реализуется в Китае, где мощ-
ные корпорации действуют под контролем 
государства, и они работают в интересах на-
рода, чувствуют ответственность перед госу-
дарством. Докладчик утверждал, что эти и 
другие принципы – основа реформирования 
страны и, кроме того, есть еще и опыт Китая, 
а также некоторых европейских стран (Шве-
ции, Финляндии).

Вопросы концепции «Один пояс – один 
путь» осветил вице-президент Чунцинской 
академии общественных наук, профессор 
Цзян Пэнцяо. Он раскрыл ее значение для 
развития евразийского сообщества, о чем го-
ворилось на заседании ШОС (Циндао, 2018). 
Особое внимание докладчик уделил сотруд-
ничеству Дальнего Востока с соседними ре-
гионами Китая.

Директор Центра СИ, доцент Е.Г. Бес-
сонов посвятил свое выступление сути сис-
темного кризиса цивилизации и поискам 
выхода из него. Особое внимание он уделил 
конфликту между национальными и госу-

дарствами и транснациональными корпо-
рациями, влияние которых растет в ущерб 
национально-цивилизационным интересам, 
что провоцирует конфликт между населе-
нием и государственной властью, ее кризис. 
Этому способствует пропаганда, приводяща-
яся институтами ТНК против деятельности 
национальных государств и их националь-
но-цивилизационных ценностей. Второй 
важной причиной кризиса национально-го-
сударственных структур, по мнению доклад-
чика, является киберсреда (виртуальное 
пространство), появление цифрового мира, 
включающего не только информационный 
контент, но и большие мировоззренческие 
и экономические возможности. Сегодня воз-
никает вопрос: кто контролирует этот мир – 
государства, ТНК или кто-то третий?

Об опасности экспансионистской идео-
логии для современных государств говорил 
в своем докладе представитель Республики 
Индия Девендер Кумар Саини. Он начал 
выступление с рассмотрения классической 
и современной концепций экспансионизма. 
С его точки зрения, современная экспанси-
онистская идеология существенно отлича-
ется от классической и включает поддержку 
сепаратизма, терроризма, попытку контро-
ля за природными богатствами, финансиро-
вание военных действий, смену ценностных 
ориентиров (особенно у молодежи), культур-
ное вторжение, поддержку различных «рево-
люций» для создания послушных режимов, 
служащих внешнему влиянию на государст-
ва. Докладчик представил альтернативную 
идеологию борьбы с экспансионизмом в 
философии Бхаратии, которая призывает 
не стремиться захватывать территории, а 
покорять сердца, не считать свою культуру, 
идеологию самой лучшей, совершенной и 
полной, ибо «в мире нет ничего совершен-
ного, кроме самого Бога-Творца». Важным 
моментом в названной философии является 
отказ от западной теории выживания, взя-
той из истории жизни животных, которая 
утверждает о выживании сильнейшего. В 
Индии выработана своя концепция «сосед-
ства», основанная на принципе «Пусть все 
будут счастливы», без «гонки за материали-
стическое расширение».

Л.А. Булавка-Бузгалина, профессор Цент-
ра современных марксистских исследований 
МГУ им. М.В. Ломоносова, посвятила свой 
доклад проблемам перезагрузки отечествен-
ной культуры для эффективности гумани-
тарного общения, в том числе между Россией 
и Китаем. Для гуманитарного сотрудничест-
ва, считает Л.А. Булавка-Бузгалина, важны 
культурный уровень общества, его социаль-
ность (роль) и степень гуманизма. Превра-
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щение культуры в товар, в некий симулякр 
принижает ее роль для развития человека и 
фактора культурного диалога. Для того, что-
бы состоялся диалог в сфере духовного обще-
ния народов, необходима, по крайней мере, 
перезагрузка культуры в направлениях со-
хранения ее гуманистического потенциала 
для развития человека и общества, крити-
ческого освоения общественной реальности 
как фактора активности личности, т.е. неот-
чужденности и ее включения в сферы соци-
окультурной деятельности. Сегодня вопрос: 
«Культура или рыночный тоталитаризм?» 
остается открытым. Либо человек как лич-
ность становится субстанцией развития об-
щества и культуры, либо он превращается в 
основу нейромаркетинга. От этой дихотомии 
будет зависеть как развитие национальных 
культур, так и их диалог.

По сюжетам основных докладов состо-
ялась дискуссия. Роль современного госу-
дарства по решению стратегических и реги-
ональных проблем, взаимодействию России 
и Китая были посвящены выступления про-
фессоров В.Я. Фетисова, А.О. Бороноева, Су 
Сюецинь, Гун Сяоин, Сюй Цзялинь, научных 
сотрудников Чжу Цзидун, Ван На, В.В. Суб-
ботина, Лю Дужо, доцента Чжоу Цзе и др.

Большой интерес вызвали проблемы ки-
берпространства в государственных страте-
гиях развития и в осуществлении мирового 
взаимодействия, которые были затронуты в 
докладе Е.Г. Бессонова. С разных точек зре-
ния они рассматривались в выступлениях 
доцентов Хэ Гуаншоу, М.В. Канавцева, Е.А. 
Стружковой, В.А. Сердитова, П.А. Нуттунен 
и магистров М.В. Мигулёвой и Ю.В. Дмитри-
евой.

Президент Арктической Академии про-
фессор В.Б. Митько представил интерес-
ный доклад о перспективах сотрудничества 
России и Китая в Арктике, в котором осу-
ществил социальный анализ их проектов 
освоения Арктики и наметил возможности 
плодотворного сотрудничества.

В процессе конференции состоялось под-
писание договора между Центром системных 
исследований и Китайской Академией обще-
ственных наук и презентация первого номе-
ра международного научного журнала «Ис-
следование стратегий развития государств» 
на двух языках – русском и китайском.

Организаторами принято решение про-
должать ежегодные конференции (май) с 
публикацией материалов дискуссии в изда-
ваемом журнале и в других изданиях.

М.н. Дробышева

события театрально-музыкальной жизни петербурГа: 
апрель, май, июнь 2018 Года

© Дробышева Марина Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент, Ленинградский государственный университет 
им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург, e-mail: drob.55@mail.ru

Мариинский театр
После XVII Московского Пасхально-

го фестиваля артисты Мариинского теат-
ра приступили к исполнению программы 
XXVI Музыкального фестиваля «Звезды бе-
лых ночей». На открытии 23 мая и закрытии 
29 июля 2018 года звучали оперы Джузеппе 
Верди «Фальстаф» и «Аида». В репертуаре 
театра было 14 вердиевских опер и сцени-
ческая версия «Реквиема». В дни фестиваля 
можно услышать все оперы, кроме «Сици-
лийской вечерни».

Спектакль «Фальстаф» создавали италь-
янские мастера во главе с режиссером Ан-
дреа де Роза, известным российскому зри-
телю постановкой «Симон Бокканегра». По 
мнению музыкального руководителя и ди-
рижера Валерия Гергиева, этот спектакль – 
огромная удача, в нем участвует 6 оперных 
составов, а также молодые певцы Академии 
Мариинского театра. Опера «Фальстаф» 
представляет собой музыкальное сочинение, 

состоящее из многих элементов комедии. В 
ней присутствуют ситуации оперы-буфф, 
французской комической оперы и музыки 
немецкой волшебной сказки. С комедией со-
седствуют и высокие жанры: любовный мад-
ригал, старинная церковная музыка. Среди 
атмосферы безудержного веселья, издевок 
и смеха – великий чревоугодник, хвастун и 
забияка Фальстаф. Партию поет Вадим Кра-
вец – в игре артиста проглядывает печаль, и 
он показывает, как страдает его герой. Артис-
тичны виндзорские кумушки в исполнении 
Татьяны Сержан, Анны Денисовой, Анны 
Кикнадзе, Екатерины Сергеевой. Фальстаф 
низвержен, это символично, горожанки мис-
сис Форд и миссис Пейдж торжествуют побе-
ду над гедонизмом, прославляя нравствен-
ность и любовь.

21 июня состоялась другая премьера опе-
ры Н.А. Римского-Корсакова «Царская не-
веста» – режиссер-постановщик Александр 
Кузин. В прошлом сезоне он поставил оперу 
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манду вошли Александр Орлов, Ирина Че-
редникова, Николай Реутов, музыкальный 
руководитель и дирижер Валерий Гергиев. 
«Мы ставим не бытовую драму, мы ставим 
трагедию в духе Шекспира, – отметил Алек-
сандр Кузин. – Музыка Римского-Корсакова 
придает драме Мея такой масштаб, что любое 
дешевое осовременивание только понизило 
бы ее градус. С другой стороны, мелочный 
историзм помешал бы воспринимать проис-
ходящее как правду. Это спектакль о любви, 
о том, как она, превращаясь в страсть, начи-
нает ее убивать».

В репертуаре фестиваля – еще три оперы. 
«Мавра» Игоря Стравинского – спектакль 
Приморской сцены (Владивосток), режиссер-
постановщик Вячеслав Стародубцев. Кон-
цертное исполнение оперы «Затмение» Алек-
сандра Раскатова повествует о декабристских 
событиях. Потомок Сергея Муравьева-Апос-
тола, одного из пяти казненных декабристов, 
Кристофер стал меценатом этого проекта. 
Опера посвящена семье Муравьевых-Апос-
толов и Валерию Гергиеву. Петербургская 
премьера сочинения Родиона Щедрина «Ба-
лалаечка-минорочка» состоялась на фестива-
ле; а затем в этот вечер исполнялись романс 
«Таня-Катя» и двойной концерт для виолон-
чели и фортепиано с оркестром «Романти-
ческое приношение». Премьера двухактной 
оперетты Леонарда Бернстайна «Кандид» 
по мотивам сатирического романа Вольтера 
к 100-летию композитора прозвучала в эти 
дни под управлением дирижера Леона Ботс-
тайна, хорошо известного петербуржцам.

В Мариинском театре стало традицией 
исполнять оперы в концерте. Два вечера 
были отведены для исполнения фрагментов 
опер Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда», 
«Зигфрид», «Гибель богов». Партию Изольды 
исполнила известное сопрано Хайди Мел-
тон, а Тристана спел солист Мариинского 
театра Михаил Векуа. Альбина Шагимура-
това исполнила одну из своих любимых пар-
тий – Лючию ди Ламмермур – композитора 
Гаэтано Доницетти.

Творческая мастерская молодых хореогра-
фов познакомила зрителей со своими новыми 
сочинениями. Благодаря деятельности мас-
терской возникли такие балетные спектакли, 
как «Медный всадник» в постановке Юрия 
Смекалова, «Петрушка» Владимира Варнавы, 
«Времена года» Константина Кейхеля, а также 
хореографические композиции Максима Пет-
рова и Дмитрия Пимонова. В программе ба-
летных спектаклей были «Юноша и Смерть» 
(хореография Ролана Пети, главные партии 
создали Кимин Ким и Кристина Шапран), а 
также исполнялись известные классические 

балеты «Спящая красавица», «Ромео и Джу-
льетта», «Раймонда», «Пахита», «Баядерка», 
«Бахчисарайский фонтан».

В 2009 году был создан лейбл «Mariinsky», 
на котором в 2018 г. вышло более 30 дисков, 
также были записаны симфонические сочи-
нения. На DVD вышли оперные и балетные 
спектакли.

Владимир Шкляров отметил 15-летие 
на сцене исполнением партии Ромео в ба-
лете Сергея Прокофьева «Ромео и Джуль-
етта» – его танец был запечатлен в записи 
лейбла «Mariinsky». Одной из ярких концер-
тных программ стало выступление оркестра 
Российской немецкой музыкальной акаде-
мии, отметившей свой пятилетний юбилей 
исполнением сюиты авангардного направ-
ления Бернда Циммермана «Генуэзский 
рыцарский турнир» и концерта № 2 Сергея 
Рахманинова – партию фортепиано испол-
нил Денис Мацуев, за дирижерским пуль-
том – Валерий Гергиев.

Наиболее часто на фестивале звучали в 
Концертном зале Мариинского театра произ-
ведения Клода Дебюсси, Феликса Мендель-
сона, Петра Чайковского, Иоганна Себастья-
на Баха. Там состоялось много совместных 
выступлений российских и зарубежных 
исполнителей – например, концерт хора ту-
ринского Театра Реджо или старейшего хора 
«Orfeуn Pamplones» вместе с симфоническим 
оркестром Мариинского театра.

Камерная музыка была представлена в 
исполнении Общества камерной музыки 
Линкольн-центра и Страдивари-ансамбля 
Мариинского театра (дирижер – скрипач-
виртуоз Лоренц Настурика-Гершовичи). 
Солисты ансамбля играют на старинных и 
уникальных по звучанию струнных инстру-
ментах, созданных мастерами кремонской 
школы: Амати, Страдивари, Гварнери.

Страдивари-ансамбль создан по инициа-
тиве Валерия Гергиева. На Вечере камерной 
музыки прозвучали сочинения Бетховена и 
Малера, особенно удался концерт Шуберта 
«Форель» в исполнении солистов оркестра 
Мариинского театра Ольги Волковой, Юрия 
Афонькина, Олега Сендецкого, Анхелы Кон-
трерас и Павла Райкеруса.

Особенно полюбился петербуржцам ла-
уреат XV Конкурса им. Чайковского фран-
цузский пианист Люка Дебарг. Нетради-
ционное, ярко эмоциональное прочтение 
произведений отличает этого пианиста; се-
годня он предстал и как автор собственных 
сочинений. Дебарг-композитор исполнил 
Симфонический квартет вместе с француз-
скими музыкантами Евой Заваро (скрипка), 
Андрианом Буассо (альт), Жеромом Перно 
(виолончель).
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25 лет «Ротари клубу Санкт-Петербург нева»
В преддверии фестиваля музыканты и со-

листы Мариинского театра Виктория Афонь-
кина, Ирина Шишкова, Нуннэ Велян и Инна 
Моисеева, а также пианистка-композитор из 
Нидерландов Ольга ван дер Пеннен и Ольга 
Артугина исполняли сочинения Паганини, 
Бетховена, Моцарта, Бизе, Чайковского, Че-
репнина и Шуберта. Концерт был посвящен 
25-летию «Ротари клуба Санкт-Петербург 
Нева», который является частью большой 
международной организации «Ротари Ин-
тернэшнл», занимающейся продвижением 
множества международных благотворитель-
ных и образовательных проектов.

Клуб «Санкт-Петербург Нева» возник 
среди членов Дома ученых им. М. Горького 
РАН. Петербургские ротарианцы участвова-
ли в осуществлении многих гуманитарных 
проектов. В 1992 году совместно с английс-
ким Ротари-клубом города Колчестера была 
оказана помощь в поставке лекарств и транс-
портных средств первому в России хоспису в 
Лахте, а также совместно с клубом-побрати-
мом Соментуна-Тюреберг (Стокгольм) про-
ведены проект «Здоровье молодежи» в Кали-
нинском районе Санкт-Петербурга и ремонт 
детского сада для детей, больных астмой, в 
Тярлево (Ленинградская область).

Сегодня «Ротари-клубом Санкт-Петер-
бург Нева» осуществляется проект «Говоря-
щий город» по созданию городской среды, 
обеспечивающей максимальную доступность 
стационарных и подвижных объектов для 
незрячих людей. Недавно создан также мо-
лодежный проект «Перекрестный взгляд» со 
школой № 581 и французским клубом «Saint 
Barnabe» из Марселя, а также петербургски-
ми школой № 636 и сочинскими школьника-
ми по организации конкурсов детского изоб-
разительного творчества.

ночь музеев – 2018
В Санкт-Петербурге с шести вечера 19-го 

до шести утра 20 мая можно было посетить 
более 110 музеев, галерей, библиотек, выста-
вочных и концертных залов. Более 50 музеев 
организовали вечернюю программу, среди 
них Музей железных дорог России, Музей го-
родского электрического транспорта и Лен-
фильм.

Впервые Музей железных дорог России 
представил свою экспозицию и дал возмож-
ность покататься на экскурсионном автопо-
езде под звуки джаза, а также увидеть пер-
вый фильм братьев Луи и Огюста Люмьеров 
«Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота», уз-
нать, как устроен паровоз, проследить исто-
рию появления железных дорог, сфотогра-
фироваться на фоне старинных паровозов.

Школьникам был особенно интересен 
Музей городского электрического транспор-
та – привлекает его аттрактивность. В музей 
посетители въезжали на трамвае; экскурсо-
вод рассказывал, как 155 лет назад конку за-
менил трамвай.

В честь 200-летия Мариуса Петипа в му-
зее трамваев и троллейбусов звучала музыка 
из балетов, поставленных великим хорео-
графом.

В киноцентре «Ленфильма» посетители 
увидели фотовыставку, где были представ-
лены портреты артистов балета Матильды 
Кшесинской и Вацлава Нижинского, силача 
Ивана Поддубного и других. В экспозиции 
рассказывалось, как снималось кино во вре-
мя суровых блокадных дней, а инсталляция 
квартиры тех дней воссоздавала атмосферу 
блокады Ленинграда. Костюмы, реквизит, 
фотографии напомнили зрителям о фильмах, 
ставших классикой нашего кинематографа.

К 175-летию николая Андреевича 
Римского-Корсакова

28 мая 2018 г. в Российской национальной 
библиотеке открылась выставка «Музыкаль-
ный мир Николая Андреевича Римского-
Корсакова», посвященная 175-летию компо-
зитора. Организатором выставки стал Отдел 
рукописей. Экспозиция состоит из уникаль-
ных документов, писем, фотографий, мате-
риалов, рукописей опер и симфонических 
сочинений. В связи с революционными собы-
тиями 1905 года композитор был уволен из 
состава профессоров Консерватории – среди 
экспонатов есть и «Дело об увольнении про-
фессора Н.А. Римского-Корсакова».

В Мемориальном музее-квартире Ни-
колая Андреевича Римского-Корсакова де-
монстрируется выставка «После 1917... Рим-
ские-Корсаковы: линии судьбы», созданная 
при участии потомков композитора, семьи 
Рерихов, информационно-библиографичес-
кого отдела Научной музыкальной библио-
теки Санкт-Петербургской консерватории 
и Музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова 
«Любенск – Вечаша».

Именно уникальная творческая атмосфе-
ра квартиры, царившая при жизни компози-
тора, подвигла Нину Косенко, заведующую 
музеем, обратиться к редким дневниковым 
записям, семейным фотографиям, докумен-
там, памятным вещам таким как фотоаппа-
рат, нож для разрезания страниц, печатная 
машинка, на которой внучка композитора 
Ирина Владимировна Головкина печатала 
роман «Лебединая песнь», посвящённый 
судьбам потомков дворянских семей, ин-
теллигенции, в числе которых была и семья 
Римских-Корсаковых, в период советской 
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экспонируется на выставке. Благодаря до-
чери композитора Софье, которая осталась 
в блокадном Ленинграде, до наших дней 
дошли вещи, принадлежавшие самому Н.А. 
Римскому-Корсакову. Можно увидеть днев-
ник младшего сына композитора Владимира 
Николаевича, благодаря которому 27 дека-
бря 1971 г. был открыт музей в квартире, где 
Римский-Корсаков жил с 1893 по 1908 год.

В интерьере музея (письменный стол, 
кресло, старинное бюро, рояль фирмы «Бек-
кер») явственно представляется, как про-
текала жизнь этой удивительной семьи, а 
экспозиция выставки «... линии судьбы» 
становится понятной для восприятия – на-
чинаешь думать, как важно было потомкам, 
пережившим репрессии, ссылки, невзгоды, 
донести до нас самое сокровенное – любовь 
к своей семье – и сохранить память об их 
предке – великом композиторе, авторе та-
ких опер, как «Садко», «Сказка о царе Салта-
не», «Золотой петушок», «Царская невеста», 
«Псковитянка», «Кащей Бессмертный».

Заслуживает внимания и один из первых 
электромузыкальных инструментов – эми-
ритон, – совместное изобретение внука ком-
позитора Андрея и физика-акустика Алек-
сандра Иванова.

Муж дочери Римского-Корсакова, компо-
зитор Максимилиан Штейнберг, занимался 
фотографией. Его работы до недавнего вре-
мени хранились в виде диапозитивов, а се-
годня их можно увидеть в экспозиции. Среди 
потомков композитора было много учёных, 
среди которых – внучка Надежда Штейн-
берг, долгие годы преподавшая французс-
кий язык в Ленинградском университете. Её 
до сих пор помнят её бывшие студенты.

Как и когда-то, во времена Н.А. Римского-
Корсакова, по средам проходили музыкаль-
ные вечера, где бывали Фёдор Шаляпин, Сер-
гей Рахманинов, Александр Глазунов, Илья 
Репин, Валентин Серов. В наши дни в концер-
тном зале музея проводятся часто посещаемые 
«Вечера в доме на Загородном», где выступали 
Ирина Архипова, Григорий Соколов, Людми-
ла Филатова. А сегодня можно услышать Оле-
сю Петрову, Петра Мигунова, «Чижик-джаз 
квартет», «Квинтет четырёх», а также студен-
тов Санкт-Петербургской Консерватории. В 
«Ночь музеев» посетители могли прикоснуть-
ся к этой уникальной атмосфере.

Музей-квартира елизаровых
Государственный историко-мемориаль-

ный музей «Смольный» имеет несколько фи-
лиалов в Санкт-Петербурге, один из них – му-
зей-квартира Елизаровых. В пятикомнатной 
квартире на Петроградской 6 ноября 1927 г. 

был открыт музей семьи старшей сестры 
В.И. Ленина. Экспозиция музея представ-
ляет уклад жизни семьи Елизаровых – Анны 
Ильиничны и ее мужа Марка Тимофеевича, 
служившего в пароходном страховом об-
ществе «По Волге». Этот музей неразрывно 
связан с нашей революционной историей, 
но атмосфера доходного многоквартирного 
дома переносит посетителей в период начала 
ХХ века, демонстрируя культуру быта людей 
среднего достатка.

В музее можно узнать об истории торго-
вых фирм и увидеть посуду кузнецовского 
фарфора, швейную машинку «Зингер», часы 
«Беккер», венское кресло-качалку «Тонет».

В этом музее проводятся выставки, кон-
церты, мастер-классы, творческие встречи, 
организатором которых является заведую-
щая филиалом Нелли Приваленко. В июне в 
мемориальной квартире открылась выставка 
живописи, графики члена Союза художников 
России Петра Лагутина «Миражи», на кото-
рой представлены картины, обращенные к 
переломной эпохе 90-х, когда менялось со-
знание, рушились устоявшиеся жизненные 
стереотипы. Взгляд художника направлен к 
человеку, к поиску совершенства, познанию 
мира. Полотна Лагутина вызывают интерес 
у посетителей, напоминая им о непрерыв-
ности времени и о том, что каждая эпоха со-
здает присущие только ей миражи.

Книжный фестиваль «Красная площадь»
Ежегодно в мае проходит Санкт-Петер-

бургский международный книжный салон. 
Северная столица сегодня претендует на 
звание самого читающего города России. Как 
раньше именно с Петербургом были связа-
ны судьбы многих великих русских писате-
лей, так и теперь здесь создаются сочинения, 
представляющие истинно петербургскую 
русскую литературу. Среди них – книги по-
эта, переводчика, писателя Евгения Лукина, 
директора Дома писателей.

Евгений Лукин – автор многих изданий, в 
том числе «Слово о полку Игореве», «Слово о 
погибели Русской земли», «Задонщина» (2012), 
«Сказки и легенды народов России» (2013), 
«Легенды и сказания о любви» (2014), «Свя-
той Сергий Радонежский» (2014), «Легенды и 
мифы великих городов мира» (2015), а также 
«Легенды старинных городов России» (2017). 
Последняя была выдвинута на XIV Всерос-
сийский конкурс региональной и краевед-
ческой литературы «Малая Родина», который 
проводится под эгидой Федерального агентс-
тва по печати и массовым коммуникациям.

Победители этого конкурса были на-
званы на книжном фестивале «Красная 
площадь» в Москве. Ими стали: известный 
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актер Вениамин Смехов, опубликовавший 
книгу воспоминаний о Владимире Высоцком 
«Здравствуйте, однако»; российский поли-
тик Владимир Рыжков, поведавший о своей 
малой родине в альбоме «Сияющий Алтай» 
и петербургский писатель Евгений Лукин за 
книгу «Легенды старинных городов России», 
состоящую из преданий о тридцати древних 
городах России – от Старой Ладоги на севере 

до Херсонеса на юге, от Ивангорода на запа-
де до Казани на востоке. Писатель, создавая 
свой фундаментальный труд, обратился к на-
родным легендам, летописным сказаниям, 
православным житиям и сумел показать ле-
гендарную историю нашей страны, начиная 
от князя Рюрика и заканчивая реформатор-
ской деятельностью Петра Великого по пре-
образованию России.

С.С. Акимов

рецензия на книГу и.н. седовой «митрофан рукавишников»*
© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, преподаватель, Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изо-

граф», Нижний Новгород, ss.akimov@mail.ru

Скульптор Митрофан Сергеевич Рука-
вишников (1887–1946) по тематическому 
многообразию произведений и стремлению 
к синтетическим формам творчества на ос-
нове решения масштабных монументальных 
задач должен быть назван в числе характер-
ных фигур отечественной культурной жиз-
ни периодов Серебряного века и 1920-х гг. 
Вместе со своей эпохой он проделал эволю-
цию от эстетической свободы и разнопла-
новых исканий начала столетия к неоклас-
сицизму 30-х гг. Биографию мастера никак 
нельзя назвать заурядной. Представитель 
известной в Нижнем Новгороде семьи пред-
принимателей, Митрофан, как и его брат 
Иван, писатель, известный по преимущест-
ву романом «Проклятый род», выбрал совер-
шенно иной жизненный путь. Учился скуль-
птуре у С.Т. Коненкова, дважды побывал в 
Италии, ренессансное и барочное искусство 
которой произвело на него огромное впечат-
ление и во многом подсказало направление 
собственных поисков, активно участвовал в 
строительстве советской культуры в родном 
городе и в Москве, куда братья окончатель-
но переехали в 1919 г. Профессию скуль-
птора унаследовали его сын Иулиан и внук 
Александр.

Вышедшая в прошлом году книга И.Н. 
Седовой стала первым монографическим из-
данием, посвященным М.С. Рукавишникову, 
и, по сути, возвратила его имя в историю оте-
чественной скульптуры.

Это добротное по научному уровню и от-
лично отпечатанное издание явилось ито-
гом многолетней работы И.Н. Седовой по 
реконструкции биографии Рукавишникова, 
выявлению и анализу его творческого на-
следия, из которого лишь немногие произ-

ведения сохранились, а в большинстве же 
известны по фотографиям и графическим 
эскизам.

Две главные трудности пришлось пре-
одолеть исследователю в ходе своих изыска-
ний. Во-первых, это скудость биографичес-
кой информации, которую потребовалось 
собирать в прямом смысле выражения по 
крупицам. Документы, связанные с Митро-
фаном Рукавишниковым, рассеяны в разных 
архивах, и подчас весьма фрагментарны по 
сообщаемым сведениям. Внук скульптора 
А.И. Рукавишников не застал деда в живых и 
представляет его лишь по отдельным семей-
ным рассказам. При жизни мастер пользо-
вался значительной известностью, его про-
изведения экспонировались на престижных 
выставках (например, на юбилейной «Худож-
ники РСФСР за 15 лет» он показал 7 работ), 
одобрительные отзывы о них неоднократно 
появлялись в печати, но его наиболее масш-
табные замыслы в сфере монументального 
искусства остались невоплощенными, а из 
станковых скульптур к настоящему време-
ни сохранились лишь немногие. Во-вторых, 
далеко не все произведения можно точно да-
тировать и установить их конкретное пред-
назначение, и И.Н. Седова проделала значи-
тельную работу для того, чтобы выстроить 
хронологию творчества скульптора. Работая 
главным образом с репродукционным мате-
риалом (исключение составляют графичес-
кие листы, которых сохранилось довольно 
много, но они связаны с театрально-зрелищ-
ными, а не скульптурными, замыслами), и 
имея в своем распоряжении очень немногие 
оригиналы, исследователю сложно оставать-
ся объективным в интерпретациях и оцен-
ках. Необходим очень тактичный анализ, 

* Митрофан Рукавишников: Альбом-каталог / Автор текста и сост. И.Н. Седова. – М.: БуксМАрт, 2017. – 
216 с., ил.
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умалить заслуг художника.

Источниковую базу исследования кроме 
оригиналов и репродукций произведений 
скульптора составили журнальные и газет-
ные публикации 1920–1930-х гг., документы 
из Центрального архива Нижегородской об-
ласти, Российского государственного архива 
литературы и искусства, семейного архива 
Рукавишниковых. Важнейшие среди них – 
хранящиеся в семье автобиография и со-
ставленный Митрофаном Сергеевичем спи-
сок участия в выставках, отзывов в печати и 
воспроизведений его работ. Оба источника, 
причем второй в виде фоторепродукций, 
опубликованы в рецензируемом издании.

Альбом-каталог имеет простую и ра-
циональную структуру. Он открывается 
кратким и эмоционально написанным эссе 
Александра Рукавишникова, в котором из 
разрозненных фактов и семейных историй 
складывается образ деда – человека неорди-
нарного, в чем-то экстравагантного, глубо-
ко преданного искусству. Обширный очерк 
И.Н. Седовой последовательно раскрывает 
жизненный и творческий путь скульптора, 
соотнося его с важнейшими вехами разви-
тия отечественного искусства первой поло-
вины ХХ в., содержит удачно подобранные 
цитаты из мемуаров, критических отзывов 
и документов, и проиллюстрирован нема-
лым числом архивных фотоснимков. Далее 
следует альбомная часть, в которой репро-
дукции сгруппированы по разделам «Стан-
ковая скульптура», «Монументальные про-
екты», «Театр», «Графика», внутри каждого 
из которых произведения расположены в 
хронологическом порядке. Перед читателем 
предстает мастер, разнообразный по своим 
творческим интересам, умеющий работать и 
в подчеркнуто реалистической, и в обобщен-
но-условной манере, и буквально одержимый 
идеей синтеза искусств, которой Рукавишни-
ков «заболел», посетив Италию. Завершается 
книга публикацией упомянутых выше авто-
биографических документов из семейного 
архива, полным списком установленных на 
данный момент произведений скульптора и 
перечнем дат жизни и творчества.

Поскольку репродукциям в издании 
принадлежит наибольшее по объему место, 
отдельно нужно отметить высокое качество 

полиграфического исполнения и удачное 
оформление альбома. Подобно многим дру-
гим книгам издательства «БуксМАрт», специ-
ализирующегося на литературе по искусству, 
дизайн составляет одну из привлекательных 
сторон издания. В данном случае он сдержан 
и лаконичен: темно-серый переплет укра-
шен фрагментом одного из сохранившихся 
рельефов Рукавишникова и снабжен мини-
мально необходимыми, контрастными по 
отношению к фону надписями, сделанными 
простым четким шрифтом.

Определяя сущностные черты творчес-
тва М.С. Рукавишникова, И.Н. Седова под-
черкивает «исключительную искренность», с 
которой мастер откликался на грандиозные 
социальные перемены своей эпохи, стремле-
ние попробовать свои силы в различных ви-
дах, жанрах и техниках ваяния. «Основную 
особенность творческой судьбы Митрофана 
Сергеевича можно было бы определить сле-
дующим высказыванием – «художник на пере-
путье», так как помимо сложностей социаль-
ного характера он испытал и кардинальный 
перелом личностного мировоззрения» (с. 
39). Действительно, даже поверхностное 
знакомство с его произведениями отчетливо 
демонстрирует эволюцию художника от ув-
лечения фольклорными и народными обра-
зами, нередко интерпретированными в духе 
его учителя С.Т. Коненкова, и авангардных 
форм графики для театрализованных действ 
к реалистическому художественному языку 
в станковой скульптуре, а в монументаль-
ных проектах – к актуальной, в т. ч. рево-
люционной, тематике, большим масштабам, 
сложности объемно-пространственного ре-
шения. Соглашаясь с оценками автора, не-
льзя не подчеркнуть, что здесь перед нами 
разворачивается драматичная историческая 
коллизия – ведь именно эти замыслы Рука-
вишникова остались в большинстве своем 
нереализованными, – раскрывающая судьбу 
творческой личности в социокультурной си-
туации предреволюционного и первых пос-
лереволюционных десятилетий.

Несомненно, специалисты по этому пери-
оду русского искусства найдут в книге И.Н. 
Седовой немало материала к размышлени-
ям, нам же остается пожелать коллеге неиз-
менного вдохновения и новых исследований 
по истории отечественной скульптуры.



О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

Society.environment.development
Scientific Journal

Society.environment.development

A
rt

ic
le

 
Su

m
m

ar
y 

&
 

R
ef

er
en

ce
s

S o c i e t y

www.terrahumana.ru              № 2(47)’18            The journal is published 4 times a year

Efficient Management
Balynin K.A. The geographical features of viticulture and winemaking 

in the Krasnodar region as the basis for wine tourism .................................................................3 / 144
Volkov P.A., Ermilova V.V., Zaharov K.S., Krotova E.E. The Condition of the Special 

Economic Areas Development in Tourism and the Factors that determinate them ....................9 / 145
History and the Present

Brachev V.S. From History of the Soviet Historiography of the 1920th – the Middle 
of the 1930th: Sergey Valerianovich Voznesensky (1884–1940) ...................................................13 / 145

Smirnova A.A. «Canonical plays about Leningrad can not be written...»: to 75th Anniversary 
of First Production of Play «At Walls of Leningrad» by Vsevolod Vishnevskii ...........................20 / 147

Globalization: Polemic of Civilizations
Gladkiy Yu.N., Eidemiller K.Yu. Islam in Saint-Petersburg: Convergence in Time and Space ....26 / 148
Alimov A.A. Global Policy of D. Trump, 45th U.S. President: 

Attempt of the Political Analysis ...................................................................................................34 / 149
Social Phenomena

Kasabutskaya M.S., Kovtun E.A., Petrov A.V., Savin S.D. Perception of corruption 
in the minds of the youth of Russia and China ...........................................................................40 / 149

Languages of Culture
Popova G.S. Idiolect of story tellers in the epic vocabulary of ulus ..........................................46 / 150
Imanzhusup R.N. The Phenomenon of Sal and Serі as a Spiritual 

and Moral Component of National Consciousness ...................................................................... 51 / 151
Cultural Heritage

Gutenberg R.O. Mikhailovsky castle in the cultural life of St. Petersburg-Petrograd .............. 56 / 151
Lazebnaya D.G., Tsvetaeva M.N. The monument of national importance: the fate 

of the icebreaker Krasin on the fractures of history ....................................................................63 / 152
Axiological Experience

Shmeleva N.V., Spasskii A.N. The Place and the Role of Tradition in Modern Culture ...........72 / 153
Ilinskaya E.A., Birzhenyuk G.M., Yefimova T.V. Mechanisms of Social and Cultural 

Synchronization and Regulation ..................................................................................................76 / 154
Maksimenko I.V. The Visual Components of a Personal Brand as Semantic Constants 

«Mediatisierung» Society ..............................................................................................................80 / 155
Pedagogical Experience

Yanutsh O.A. Protocultural Studies of Education in Russia in the early XX Century .............85 / 156
Gorlyakov P.Yu. Teaching Foreign Languages at Higher Educational Institutions 

in the Early Years of the Soviet Power (1917–1924) .....................................................................90 / 157

e n v i r o n m e n t
Understanding the Noosphere

Subetto A.I. Hundred Years after Great October: Ecological Final of USA Imperialism 
and Noosphere Socialist Revolution as Imperative of Survival of Mankind ..............................97 / 158



1�3

A
rt

ic
le

 
Su

m
m

ar
y 

&
 

R
ef

er
en

ce
s

Co
nt

en
ts

Kuklina V.V., Osipova M.E. The Role of Winter Roads in Provision of Transportation 
Accessibility for the Arctic and Northern Districts of the Republic of Sakha (Yakutia) ...........107 / 160

Natural Environment
Kryukova S.V., Simakina T.E. To the Question of the Homogenously Formed 

Embryos Phase at Artifical Cloud Modification ........................................................................ 113 / 161

S C I E N T I F I C  O LY M P U S  

Isupov K.G. Theatre «A. Gryakalov» (on a Stage of One Personality) ............................................117 / –

n e W S  

Gibson R. Marking the Century of the Russian Revolution in the United Kingdom. 
London, 4–5 November 2017 ..........................................................................................................124 / –
Melnikova A.A. Branding: Distinction of Marketing and Сulturological Approaches. Discussion 
of Subject “Branding and Reputation Management” at a Conference “Advertizing and PR 
in Russia. Current State and Prospects of Development”. St. Petersburg, February 15, 2018 ...... 125 / –
Akimov S.S. The Academic Drawing in Russia (the 18–21st centuries). Scientific 
and Practical conference. Moscow, April 25, 2018 ........................................................................ 126 / –
Kostyuk R.V., Rushchin D.A. Debatable Seminar in St. Petersburg State University 
“Confrontation in Syria: Whether there has come new “Cold War” between Russia 
and the West?”. St. Petersburg, April 30, 2018 .............................................................................. 129 / –
Petrov A.V. Chinese Format of the Marxist Theory. To the 200 anniversary since the Birth 
of Karl Marx and to the 170 anniversary of “The manifesto of the Communist Party”. 
International conference. Wuhan, China, May 4–6, 2018 .............................................................131 / –
Petrov A.V., Ming Xu. Discourse of Globalization in Modern Sociocultural Researches. 
Russian-Chinese Sociological Seminar. Wuhan, China, May 7, 2018 ...........................................132 / –
Kostyuk R.V., Rushchin D.A. Debatable seminar in St. Petersburg State University 
“Marx’s Doctrine and the Modern World”. St. Petersburg, May 11, 2018 ....................................133 / –
Boronoev A.O., Zakharova E.M. V International Russian-Chinese Scientific Conference 
“China and Russia: State Development Strategies”, St. Petersburg, May 28, 2018 ...................... 134 / –
Drobysheva M.N. Events of Theatrical and Musical Life of St. Petersburg: 
April, May, June, 2018 .................................................................................................................... 136 / –
Akimov S.S. Review of I.N. Sedova’s book “Mitrofan Rukavishnikov” .........................................  140 / –



О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

S U M M A R Y  &  R E F E R E N C E S
S o c i e t y

EffiCiENt MANAGEMENt

K.A. Balynin,
the graduate student, The Moscow city pedagogical university, Moscow; 

e-mail: populustremula22@mail.ru
The geogRaPhIcal feaTuRes of VITIculTuRe and wInemakIng In The kRasnodaR RegIon 
as The basIs foR wIne TouRIsm
The organization of tourist activities largely determines the success of the socio-economic development of the 
territory. At the same time, the possibility of developing new directions and types of tourism in the territories is 
quite a powerful factor contributing to the influx of new tourists. Wine tourism many countries participating in 
the world tourism market are striving to develop today. Wine tourism is a synthesis of viticulture, winemaking 
and tourism and recreation activities. The author analyzes the geographical aspects of viticulture and winemak-
ing in the Krasnodar region, as well as the potential of these sectors for the organization and development of wine 
tourism in the region. The article presents the author’s method of assessing the potential of individual wineries of 
the full cycle for the organization of wine tourism. The essence of this technique lies in the analysis of each wine-
growing economy of a full cycle, as the main object of tourists ‘ visit, according to several components and criteria. 
The components are economic and technological conditions of production of wines, the tourist infrastructure of 
the economy, the range of facilities, the quality of the wines, the involvement of the economy in tourist activities 
and the prominence of the economy. This technique is applicable to the evaluation of any winegrowing farms 
operating outside the territory of our country, taking into account the adaptation of components and criteria to 
the characteristics of the studied objects. It allows to diagnose initial opportunities of each economy for the or-
ganization of wine tourism, as well as factors that are favorable and hindering its development.
Key words: geography, tourism, viticulture, winemaking, wine tourism, full-cycle viticulture and winemaking, 
evaluation methodology, infrastructure.
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The condITIon of The sPecIal economIc aReas deVeloPmenT In TouRIsm 
and The facToRs ThaT deTeRmInaTe Them
The paper dwells on the problems of the functioning of the special economic areas of the touristic recreation type 
and the potential of their development. Authors analyze the influence of the functioning of the special economic 
areas of the touristic recreation type on the social economics development of the region where it was created, and 
also the financing of the infrastructure objects of the special economic areas. Analyzing this sphere the authors re-
veal important problems in the development of the special economic areas of the touristic recreation type. Authors 
present their vision of the problem solution for the increase efficiency of the functioning of the special economic 
areas of the touristic recreation type, including: expansion of benefits and preferences for the making favourable 
investment climate and for attraction of residents; reduction of project risks and improvement of conditions for the 
crediting of residents; intensification of the function and responsibility of regions; development of the information 
infrastructure that aimed at the competitive recovery of the special economic areas of the touristic recreation type.
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seRgey ValeRIanoVIch Voznesensky (1884–1940)
It is the review of scientific works of the Leningrad historian Marxist of the 1920th – the 1930th of Sergey Valerian-
ovich Voznesensky. His scientific interests are problems of social and economic development of Russia XIX – the 
beginnings of the XX century. Voznesensky prepared manuals for the school, the anthology and bibliographic 
indexes on the Russian history. S.V. Voznesensky has got acquainted with postulates of the St. Petersburg his-
torical school during training in pre-revolutionary years at the St. Petersburg university. Therefore he critically 
concerned M.N. Pokrovsky, his pupils and followers.
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historiography of the 1920th – the 1930th, social and economic history of Russia XIX – the beginning of the XX 
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«canonIcal Plays abouT lenIngRad can noT be wRITTen...»: To 75Th annIVeRsaRy 
of fIRsT PRoducTIon of Play «aT walls of lenIngRad» by VseVolod VIshneVskII
The long-suffering fate of play «At Walls of Leningrad» by Vsevolod Vishnevskii is shown in the article in the 
context of the cultural policy of the party leadership in the besieged city. The purpose of the cultural policy of 
the party leadership was to hide the difficulties of the defense of Leningrad in autumn of 1941. The work of Len-
ingrad writers in achieving this goal was targeted. In the play «At Walls of Leningrad» by Vsevolod Vishnevskii 
difficulties of defense were shown. The first show of new play took place in November 1943. The enthusiasm of 
the public was caused, on the one hand. On the other hand, the disapproval of the Baltic Fleet Political Depart-
ment of Leningrad Municipal Committee of Soviet Union Communist Party was received: negative characters 
were stronger, positive heroes were weaker. The author was charged. The play has been modified many times by 
Vsevolod Vishnevskii. As a result, the premiere of the play in the new edition took place only in April 1944.
Key words: Vsevolod Vishnevskii, play At Walls of Leningrad, Red Banner Baltic Fleet Theater, Baltic Fleet Po-
litical Department, Leningrad Municipal Committee of Soviet Union Communist Party, dress rehearsal of play, 
premiere, A.V. Pergament, A.Y Tairov.

References:
[1]  Vishnevskiy V.V. Diaries of the wartime (1943, 1945) [Dnevniki voennykh let (1943, 1945 gg.)]. Moscow: 

Sovetskaya Rossiya, 1974, 432 p.
[2]  A.A. Zhdanov’s visit register. 1941–1944. [Zhurnal poseshchenii A.A. Zhdanova. 1941–1944 gg.] / Managing 

editor K.A. Boldovskiy. St. Petersburg: National centre of social services, 2014, 396 p.
[3]  Kryukovskih A.P. Leningrad party association in the wartime [Leningradskaya partiinaya organizatsiya 

v gody voiny]. Leningrad epic: Establishing defenses and the population of the city area [Leningradskaya 
epopeya: Organizatsiya oborony i naselenie goroda] / Editorial board: V.M. Kovalchuk, N.A. Lomagin, V.A. 
Shikshin. St. Petersburg:, 1995, pp. 48–81.

[4]  Leningrad in the Great Patriotic War. 3rd issue. Placards, complimentary tickets, calendar action plans, 
advertisements: directory of issues that are kept in the State Public Library holdings [Leningrad v Velikoi 
Otechestvennoi voine. Vyp. 3. Afishi, priglasitel’nye bilety, kalendarnye plany raboty, ob»yavleniya: katalog 
izd., khranyashchikhsya v fondakh Gos. Publ. b-ki] / State Public Library named after M.E. Saltykov-Shche-
drin. Leningrad, 1973, 334 p.

[5]  Kutuzov V.A. A.A. Zhdanov and resolution of the All-Union Communist Party (bolsheviks) of the Central 
Committee on the Zvezda and Leningrad magazines [A.A. Zhdanov i postanovlenie TsK VKP(b) o zhurnalah 
«Zvezda» i «Leningrad»] // The Contemporary history of Russia. 2011, № 1, pp. 146–152.

[6]  Lomagin N.A. Leningrad in blockade [Leningrad v blockade]. Moscow, Eksmo, Yauza, 2005, 544 p.
[7]  Lomagin N.A. The Siege unknown. Vol. 1. [Neizvestnaya blokada. Kn. 1], 2nd issue. St. Petersburg, Neva, 

2004, 576 p.
[8]  Mironova V.M. The theatre of Vsevolod Vishnevsky [Teatr Vsevoloda Vishnevskogo]. Leningrad, Art 

[Iskusstvo], 1986, 145 p.
[9]  Muravyev A.L. «The street to this enemy not to pass!». Motion picture art of the blockade city [«Ulitsei etoi 

vragu ne proiti!». Kinoiskusstvo blokadnogo goroda] // Great Patriotic War: truth and fiction. St. Petersburg, 
St.Petersburg State University publishing house, 2009. Issue 6, pp. 96–113.

[10]  Pergament A.V. By the walls of Leningrad [U sten Leningrada]. // Writer-warrior: recollections about Vsevo-
lod Vishnevskiy [Pisatel’-boets: vospominaniya o Vsevolode Vishnevskom]. Moscow, Sovetskaya Rossiya, 
1963, pp. 286–301.



1��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

01
8

[11]  Prozorova N.A. O.F. Berggolts. Letters to Molchanov’ family (1941–1945) [O.F. Berggol’ts. Pis’ma k sem’e 
Molchanovykh (1941–1945 gg.)] // «Believed in a victory sacredly»: materials about the Great Patriotic War in 
a meeting of the Pushkin House. St. Petersburg, Publishing house of the Pushkin House, 2015, pp. 9–35.

[12]  Sobolev G.L. Leningrad in the battle for survival of the Siege. In 3 volumes. Vol. 3. January 1943 – January 
1944 [Leningrad v bor’be za vyzhivanie v blokade. V 3 kn. Kn. 3. Yanvar’ 1943 – yanvar’ 1944] / St. Peters-
burg state university. St. Petersburg: SPbSU publishing house, 2017, 748 p.

[13] Tairov A.Y. Novelty in tragedy [Novoe v tragedii] // Writer-warrior: recollections about Vsevolod Vishnevskiy 
[Pisatel’-borets: vospominaniya o Vsevolode Vishnevskom]. Moscow, Sovetskaya Rossiya, 1963, pp. 95–98.

[14]  Khelemendik V.S. Vsevolod Vishnevsky [Vsevolod Vishnevskii]. Moscow, Molodaya Gvardiya, 1980, 398 p.

GLOBALiZAtiON: POLEMiC Of CiViLiZAtiONS

Yu. N. Gladkiy,
Doctor of Geography, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, 

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg;  
 e-mail: Gladky43@rambler.ru

K. Yu. Eidemiller,
Ph.D., Senior Lecturer, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg;  

e-mail: keidemiller@gmail.com
Islam In saInT-PeTeRsbuRg: conVeRgence In TIme and sPace
It is considered the process of the formation of the St. Petersburg Ummah – from the founding of the capital of the 
Russian state to the present time. It is emphasized that the city was originally formed not only as a multi-ethnic, 
but also a multi-religious center of the future Empire. Its Muslim population has never been dominant, but has 
always remained significant. At the same time, religious needs, both military and civilian population of the city 
have long served the military Muslim clergy. It is described the course of the project the construction of the Great 
mosque of St. Petersburg, the location of the chapels, the geographic dispersal of the Muslims. It is noted that in 
the post – Soviet years, a significantly increased part of the Muslims of megalopolis was made up of visitors-pri-
marily seasonal workers. This fact had an impact on all aspects of the life of the Muslim community, including the 
structure of the local market. The authors come to the conclusion that the Islamic revival can make a significant 
contribution to the spiritual education of believers, contributing to the strengthening of social stability in one of 
the largest European megalopolises. At the same time, it is important to prevent the activation of socalled «politi-
cal Islam», which feeds local radical trends from abroad and provokes inter-religious and social tension.
Key words: Islam, Muslim revival, Grand mosque, multiculturalism, Muslim communities, working migration, 
fragmentation and consolidation of Muslims.
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global PolIcy of d. TRumP, 45th u.s. PResIdenT: aTTemPT of The PolITIcal analysIs
The article covers an analysis of the main events connected with Trump activities as a president оf the US and a 
representative of modern political elite. The results of Trumps most serious decisions inside and outside of the 
country are analyzed. Russian-American cooperation as one of the most important event of our time in geopoliti-
cal scale in the situation of globalizing world is specially considered.
Key words: president, political elite, contradictions, Russian-American cooperation, globalizing world, geopoliti-
cal scale.
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PeRcePTIon of coRRuPTIon In The mInds of The youTh of RussIa and chIna
The article deals with the perception of corruption and anti-corruption policy in the minds of the youth of Russia 
and China. The materials of the article are prepared on the basis of the  current data of empirical studies ob-
tained by sociologists of St.-Petersburg State University. These data show a significant transformation in the last 
decade of the attitude of citizens, especially youth, of our countries towards corruption, reflect the growth of its 
rejection and support for any anti-corruption measures and programs of our states. The data of the sociological 
survey testify that the young people of Russia and China take on the problem of corruption more sharply than 
representatives of other groups, treating it as an absolutely unacceptable social phenomenon. This becomes the 
basis for the formation of stable, long-term negative attitudes towards corruption and positive attitudes toward 
effective anti-corruption policies implemented by our states among Russian and Chinese youth.
Key words: anti-corruption policy, antic-orruption culture, youth, sociological research, social attitudes, Russia, 
China.
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IdIolecT of sToRy TelleRs In The ePIc VocabulaRy of ulus
The aim of the article is statingthe problemofcreation of the epic vocabulary for the Yakut olonho tellers. The 
problem of saving the individuality and locality of the epic story telling is still actual. Studyingtheexperienceofcre-
ation of thementionedtype of the dictionary, which was made by the Russian explorers, analyzing their research 
works, the author of this article suggests the idea to study idiolect of the story tellers from local centers of olonho 
epos. The article has examples of idiolect of the Eastern-Kangalass teller G.E. Slobodchikov-Teleerke, present-
ing texts from the olonho»Mighty NyurgunBootur”. The outcomes of the research will be useful for making the 
foundation for epic vocabulary of the Sakhauluses. What in the future will be the content of linguo-culturological 
modeling as a modern method of studying ethno-cultural space.
Key words: idiolect of the story teller, epic vocabulary, Sakha uluses.
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The Phenomenon of sal and seRі as a sPIRITual and moRal comPonenT 
of naTIonal conscIousness
The phenomenon of Sal and Serі played a great role in the formation of national consciousness of Kazakhs at 
the end 19 and the beginning of 20 centuries. Sal and Serі have accelerated the process of formation of national 
consciousness of the Kazakh people. Cultural and historical origins and conceptual foundations of Sal and Serі 
are given a philosophical meaning. Valuable and standard systems, ideas, representations, images in the heritage 
of Sal and Serі are analyzed. The phenomenon of Sal and Serі as the most important component of culture gave 
the chance to the society to realize the identity and to maintain the originality.
Key words: spiritual thought, intellectual values, cultural and historical conditions, cultural traditions.
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mIkhaIloVsky casTle In The culTuRal lIfe of sT. PeTeRsbuRg-PeTRogRad
The article analyzes the key aspects of the history of the Mikhailovsky (Engineering) castle from the beginning 
of the reign of Alexander I to the October revolution of 1917 on the basis of unpublished archival documents, 
periodicals, literature and memoirs. It is proved that the castle created its own cultural space, in which daily, 
religious, artistic and scientific practices were actualized, which were closely related to the events and phenomena 
of the cultural life of the city and country. The spiritual environment that developed during the years of place-
ment within the walls of the building of the Nikolayevsky engineering school contributed to the creative and 
intellectual development of several generations of people who left a significant mark in the cultural life of St. 
Petersburg-Petrograd. Special attention is paid to the «revolutionary» history of the monument, which became 
one of the Russian centers for the formation of women’s military battalions and the headquarters of the uprising 
of military schools in October 1917.
Key words: Women’s battalion of death. Women’s military Congress. Culture Of Saint-Petersburg. The 
Mikhailovsky castle. Muslims. Nikolaev engineering school. Religious sect
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The monumenT of naTIonal ImPoRTance: The faTe of The IcebReakeR kRasIn 
on The fRacTuRes of hIsToRy
This article is referred to the tragic page of history – the fate of the icebreaker Krasin, which participated in many 
rescue expeditions and in the world famous expedition of Nobile in particular. The most important historical 
and cultural transformations are briefly mentioned. The biography of Krasin cannot be understood unrelated to 
the dramatic history of Russia, the ontology of the revolution, the heroic and romantic pathos of the «new era» 
and the «new man,» the cult of progress and reason. This is highlighted by many works of art culture: literature, 
poetry, music, fine arts, cinema (for example, the film «The Red Tent», directed by M. Kalatozov). It is significant 
that the icebreaker was built in 1917 – the year of the beginning of the revolution and terror. The facts and the 
chronicle of the expedition are briefly described; the diary entries of P. Orasa and the archival materials are 
describing the fate of the heroes during the repressions repeating the «Russian Calvary». The story about the 
museum status and scientific activities of the icebreaker Krasin is also given at the present stage.
Key words: revolution, repression, museumification, icebreaker Krasin, Nobile expedition.
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The Place and The Role of TRadITIon In modeRn culTuRe
The state of traditional things in the contemporary culture and unstable position and transformation of the tra-
dition thing is considered. On the one hand, the latter is the core of culture; the former keeps cultural memory. 
On the other hand, authors of contemporary works try their hardest to avoid all the traditional to create new 
cultural universals to be understandable for individuals of various ethnos. The modern art is casting off its chains 
playing the classics. Play with a tradition, play it is implemented by remakes, remixes, covers which make for ag-
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giornamento of the classics and raise contemporary human being results onto the classical art level. In our opin-
ion, attitude to traditional things is changing because for a modern human being, the idea of cultural temporal 
context is changing too, i.e. all it (from the primitive communal system to contemporary one) exists in the same 
plane, “here and there”; the latter as if is a “museum”, which a human being can loan any image and use it in his 
or her casual life from. The other way is revising of the classics and developing of his or her alternative version of 
any period of culture and art history. In addition, traditions of various cultures are nowadays in the integrated 
cultural space, so, necessity to take in account other cultural traditions does his or her culture more mobile and 
fuzzier by recognising of values which are not typical for his or her world outlook. Thus, the very history of cul-
ture has shown instability and variability of traditional forms; this phenomenon has been used by art workers to 
create various cultural worlds which are referring us into the depths of ages, which had been over. Such worlds 
exist in any alternative reality or offers variants of the future to be.
Key words: tradition, modern culture, cultural world, art, history, time.
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mechanIsms of socIal and culTuRal synchRonIzaTIon and RegulaTIon
Research objective: to investigate mechanisms of social and cultural regulation and synchronization. The objects 
of research is culture as set of norms and rules, steady in time, passing from father to son. Basic methods of work: 
formal and logical, structural-functional analytical methods; historism, objectivity and contexture approaches. 
As a result of a research the conclusion is drawn that culture creates specific mechanisms or institutions for social 
regulation and synchronization which, everyone in a certain sphere of life, carry out social regulation of individual 
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1��and social activity, are the integral structural elements of each culture and function on a basis of the ways, general 
for different cultures. The academic novelty of work is that the main mechanisms of social and cultural synchro-
nization and regulation are characterized; it is proved that culture is the leading and backbone factor of social 
regulation and synchronization. The results of work are interesting for experts in cultural studies and sociology.
Key words: culture, civilization, society, social regulation and synchronization, norms and values, behavior patterns.
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The VIsual comPonenTs of a PeRsonal bRand as semanTIc consTanTs «medIaTIsIeRung» socIeTy
The new phenomenon of communication – «personal brand» in the context of the information society and, as 
a result, the tendency of strengthening of bodily-visual cultural dominant, which is confirmed as a result of the 
crisis of logocentrism, changing the type of rationality as an ordering principle of culture and displacing to the 
periphery of the traditional reflexive-conceptual ways of understanding and creation of reality. In the context of 
the» mediatization « of society can be seen in the reduction of the network of texts and the expansion of images. 
The personal brand, in its turn, is based on the tendency to visibly and aesthetically and acts as a kind of «virtual 
construct» demonstrating personal, professional capabilities of a particular person for the purpose of commercial 
gain. The article deals with the cultural component of the phenomenon, when, in addition to the tasks of «buying 
and selling» goods and services through the popular personality, the personal brand and its image (visual) char-
acteristics perform a compensatory function in the question of search by representatives of target groups of their 
own identity through interaction with the visual image of a person-leader. Visual components are considered 
from the position of individualist and collectivist types of cultures, actualizing the importance of the socio-spir-
itual Foundation, the mentality of a particular society in the process of designing a personal brand.
Key words: personal brand, information society, visual image, leadership, brand image, mentality of society, 
identity.
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PRoToculTuRal sTudIes of educaTIon In RussIa In The eaRly �� cenTuRy
The aim of the research presented in this article is to update the philosophical and pedagogical heritage of 
V.V. Rozanov, P.P. Blonskij and S.I. Gessen. In the works of these authors, written at the turn of the XIX–XX 
centuries, number of ideas were set out, which are highly relevant to the field of the cultural studies of education, 
but rarely mentioned by modern authors. For example, they analyzed the pros and cons of multicultural educa-
tion («global education»). Revealed the fundamental importance of the basic unity of the type of education in the 
framework of individual educational subsystems and the need for a variety of types of knowledge included in the 
educational process. Created the concept of a curriculum as a system consisting of three concentras, in which 
the space of the culture being mastered (appropriated) by the students is consistently expanding. Along with it, 
the person was considered as an end in itself and the central subject of study at school. Finally, they revealed the 
growing number of contradictions between the centripetal force of the individual and the centrifugal force of the 
external culture.
Key words: cultural studies of education, cultural approach in education, V.V. Rozanov, P.P. Blonskij, S.I. Gessen.
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TeachIng foReIgn languages aT hIgheR educaTIonal InsTITuTIons 
In The eaRly yeaRs of The soVIeT PoweR (1917–1924)
The problems of the organization of a new higher school in the first years of the Soviet Power through the prism of 
decrees of the Council of People’s Commissars and decisions of the People’s Commissariat for Education are consid-
ered. A short excursion into the history of the teaching of ancient and new foreign languages   in secondary and higher 
educational institutions of Russia before and after the revolution is offered. The general reasons for the negative atti-
tude to foreign languages   are explored and ways of avoiding obstacles in the preservation of educational traditions at 
universities and their adaptation to the new realities are analyzed. Particular attention is paid to the development of 
methods of teaching foreign languages at schools and universities, determining the goals of foreign language educa-
tion and ways to restore a foreign language as an academic discipline in the higher school curricula.
Key words: Council of People’s Commissars, People’s Commissariat for Education, ancient (classical) languages, 
dead languages, live (new) languages, foreign language, teaching methods for foreign languages.
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UNDERStANDiNG tHE NOOSPHERE
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hundRed yeaRs afTeR gReaT ocTobeR: ecologIcal fInal of usa ImPeRIalIsm and noosPheRe so-
cIalIsT ReVoluTIon as ImPeRaTIVe of suRVIVal of mankInd
Imperialistic development of the modern capital leads to global environmental disaster. The Earth and Biosphere 
are superorganisms, they possess homeostatic mechanisms. The anti-ecological behavior on Earth can cause un-
expected and terrible consequences. The imperative of survival of mankind consists in connection of construction 
of socialism and the solution of global environmental problems through formation of noosphere society. Power 
and Science have to control social and biospheric (noospheric) evolution. Experience of Russia has to be used: in 
Russia the cooperative form of housekeeping, but not laws of the competition always dominated.
Key words: biosphere, global imperialism, global ecological crisis, noosphere socialism, technosphere, private 
property, ecological crimes.
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The Role of wInTeR Roads In PRoVIsIon of TRansPoRTaTIon accessIbIlITy 
foR The aRcTIc and noRTheRn dIsTRIcTs of The RePublIc of sakha (yakuTIa)
The aim of the paper is to study the role of transport communication in remote communities. In particular, the 
role of winter roads in provision of the transportation accessibility of the northern and arctic regions and social 
relations between the residents of those regions and the regional center has been studied. The statistical data, of-
ficial data of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia), interviews and questionnaires form the base for 
the analysis. The high social significance of the winter roads is revealed not only in provision of transportation ac-
cessibility, but also with the associated life support system for remote Arctic and northern districts (ulus), mobility 
and life opportunities of local residents. Limited transportation accessibility is one of the most important factors 
that «push» residents of remote settlements to regional and regional centers. Consultations with the truck drivers 
operating in the hard-to-reach areas are important not only to meet their personal needs and interests, but also 
because they are often the most informed experts in the assessment of natural conditions in these territories, as 
well as social problems in local communities. Therefore, there is need in further studies of the transportation 
accessibility in the remote territories in the Arctic, strategies and practices for the movement of people and goods 
undertaken by representatives of government, business and individuals.
Key words: winter roads, transportation accessibility, Arctic and northern regions, the Republic of Sakha (Yakutia).
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To The QuesTIon of The homogenously foRmed embRyos Phase aT aRTIfIcal cloud modIfIcaTIon
The work is devoted to the microphysical processes analysis in the cold atmosphere at artificial cloud modifi-
cation. The results of a theoretical research of cloud parameters change in a CO2 impact zone are given. The 
calculations of humidity values critical for homogeneous nucleation conditions, the sizes and quantity of viable 
drop and crystal embryos prove advantage of spontaneous condensation process over spontaneous deposition in 
supersaturated water vapor.
Key words: spontaneous nucleation, supersaturated water vapor, glaciogenic particles, artificial cloud modification.
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