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Анализируются философские представления о сущности времени и смысле жизни человека мыслителей про-

шлого (древнеиндийских, древнекитайских, древнегреческих). Показаны цивилизационные различия духовных куль-

тур, философских школ, традиций. Авторы предполагают, что формирование метатеоретических концепций 

устройства мира и его сущностной основы связано со стремлением обрести гармонию и стабильный порядок в 

жизни человека. Осмысление мира и фундаментальной ценности бытия человека – времени приводит к выводу, что 

ценности человека, как и все существующее, хрупки, непостоянны, подвержены гибели, замене новыми ценностями. 

Осознание тленности, конечности самого человека ставит проблему поиска смысла человеческой жизни. Каждый 

решает ее по-своему, для одних – это выявление «истинных ценностей человеческого бытия», для других – тупик, 

пессимизм. Мыслители, ученые, философы смысл жизни видят в познании сущности самого времени. 

 

Ключевые слова: время, смыл жизни, сущность, парадигма, картина мира, теория, человек, ценность. 

 

Philosophical concepts of the essence of time and the meaning of human life of thinkers of the past (ancient Indian, 

ancient Chinese, ancient Greek) are analyzed. The civilizational differences of spiritual cultures, philosophical schools, 

traditions are shown. The authors suggest that the formation of metatheoretical concepts of the organization of the world 

and its essential basis is associated with the desire to find harmony and a stable order in human life. Comprehension of 

the world and the fundamental value of human being-time leads to the conclusion that human values, like everything 

existing, are fragile, impermanent, subject to death, replacement by new values. The realization of the decay, the finite-

ness of man himself poses the problem of finding the meaning of human life. Every person solves it in his own way, for 
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some people it is the revealing of the "true values of human existence", for others - a dead end, pessimism. Thinkers, 

scientists, philosophers see the meaning of life in the knowledge of the essence of time itself. 

 

Keywords: time, meaning of life, essence, paradigm, world picture, theory, person, value. 

 

Актуальность рассматриваемого вопроса обу-

словлена стремительным развитием современ-

ного общества, информационных технологий, 

меняющимся мировоззрением людей и ценност-

ными регуляторами их жизни. Ощущение скоро-

течности жизни человека обусловлено увеличи-

вающимся удельным весом и объемом информа-

ционного потока. Философские вопросы, подни-

мавшиеся в рассуждениях мыслящей части чело-

вечества прошлого, вытесняются сегодня вопро-

сами прагматической направленности, отсту-

пают на задний план вопросы смысла и цели 

жизни человека. Смысл жизни неизбежно сопря-

жен с временностью человеческого существова-

ния, а следовательно, с осмыслением фундамен-

тального понятия бытия – времени. Рассуждения 

мыслителей прошлого о времени имеют глубо-

кие смыслы, формирование которых требует со-

средоточенности ума и спокойствия жизненного 

уклада. Открытие этих смыслов времени для со-

временного технологизированного человека и 

есть задача статьи. В прагматическом аспекте от-

крытие сущностного знания о времени будет 

способствовать раскрытию смысла существова-

ния личности, формированию его ценностно-

ментальных жизненных императивов.  

Подобно тому, как в Древней Индии станов-

ление философской мысли было связано с разъ-

яснением смысла Вед, философия Древнего Ки-

тая берет свои истоки в комментариях «Книги 

перемен» (И Цзин). Форма преподнесения чита-

телю тех или иных воззрений говорит о привер-

женности древних китайцев к четкости и по-

рядку. Как правило, в содержание названий раз-

делов книг входит указание количества свойств, 

которыми обладает обсуждаемый предмет: «О 

пяти способностях человека», «О трех мораль-

ных качествах», «О пяти основаниях времени» и 

т.д. Приведем пять оснований времени, которые 

изложены в «Книге истории» (Шу Цзин): 

«Первая (основа) – год, вторая – месяц, третья – 

день, четвертая – (двадцать восемь созвездий) и 

(двенадцать) знаков Зодиака, пятая – вычисление 

для устройства календаря» [1, с. 106].  

В Ригведе и в Упанишадах время раскрыва-

ется через «день», «год», «месяц» и т.д. Однако в 

китайском варианте указанные представления о 

времени приобретают статус «оснований» вре-

мени. У древних индийцев же время осмыслива-

ется как самодостаточная сущность мира, а 

«день», «год», «месяц» символизируют лишь его 

образы в феноменальном мире. Как видно, ин-

дийская философия создает более глубокую тео-

рию времени. Можно задаться вопросом: до того 

как возникло солнце, в космосе существовало 

время или нет? По-видимому, у китайцев мы бы 

получили ответ – нет, времени не было, ибо 

только «круговорот» солнца обусловливает су-

ществование года, месяца, дня, а последние пред-

ставляют основу времени. Индийская теория 

времени дала бы ответ – да, время существовало, 

ибо «круговорот» солнца обусловливает суще-

ствование года, месяца и т.д., которые являются 

образами времени в сознании человека. Но от-

сутствие образов времени не есть основание для 

утверждения об отсутствии самого времени. Это 

говорит о том, что учение о времени у китайцев 

сложилось на чувственно-эмпирическом уровне, 

оно не поднимается до уровня абстрактных, ме-

тафизических представлений, что обусловлено 

спецификой познавательных парадигм в Древ-

нем Китае.  

Китай представлял собой цивилизацию с 

иным, чем в Индии, типом социальной и духов-

ной организации. Древнеиндийская духовная 

культура в большей степени наполнена абстрак-

циями, метафизическими размышлениями о бы-

тии и человеке. Вектор познания здесь направ-

лен на проблемы метафизического бытия, а спо-

соб, которым осуществляется познание, скрыт в 

самопознании, медитации. Стиль мышления ки-

тайцев, как правило, регулировался практикой 

социальной жизни и нравственных отношений. 

В этой связи, оценивая древнекитайскую куль-

туру в сравнении с древнеиндийской, можно 

сказать, что менталитет древних китайцев отли-

чался высокой степенью рациональности и 

прагматичности.  

Значительное влияние на умы китайцев ока-

зывали идеи, формировавшиеся в конфуциан-

ской и даосской школах. 

Картина мира у даосов проникнута идеей бес-

конечного естественного движения и изменения 

вещей в природе. «Превращения бестелесного, 

невидимого дао бесконечны и вечны. Оно и 

мельчайшее, и бесконечное, а его действие неис-
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черпаемо, и оно в бесконечном движении. Нахо-

дящееся в бесконечном движении не достигает 

предела» [2, с. 183].  

Если сопоставить философские учения о 

дхарме и дао, то можно выявить следующие об-

щие черты. Для философских школ, признающих 

авторитет Вед, дхарма осмысливается как всеоб-

щий порядок, закон в природе и социальной 

жизни. Дао в китайской философии, так же как и 

дхарма, символизирует номологический поря-

док. У конфуцианцев – это императивы нрав-

ственности, социального долга. Для даосов – это 

естественный закон всего сущего. Для дхармы и 

дао свойственна абсолютность существования, 

невоспринимаемость на чувственном уровне, от-

рицание возможности определения их в качестве 

субстанции, а также вневременной статус. 

 Традиции даосской философии развиты в уче-

нии Ле-цзы и дошли до нас через книгу «Ле-цзы», 

составленной Чжан Чжанем. Вопросы, которые 

попадают в поле обсуждения Ле-цзы, связаны с 

проблемой начала времени, его конечности и бес-

конечности, соотношения времени и материаль-

ных вещей. Представления о времени в «Ле-цзы» 

раскрываются в диалоге правителя Инь-Тан и его 

слуги Ся Гэ. Инь-Тан спрашивает: «Существовали 

ли вещи в самой глубокой древности?». На что 

следует ответ Ся Гэ, что «если бы не было вещей 

в самой глубокой древности, то как могли по-

явиться те вещи, которые ныне существуют? 

Разве можно, чтобы последующие поколения от-

рицали наличие вещей, которые существовали 

при предыдущих поколениях?». Продолжая бе-

седу, Инь-Тан спрашивает: «Имеется ли разница 

между вещами предыдущими и последую-

щими?», то есть происходит ли развитие во вре-

мени. Ответ Ся Гэ таков: «Процесс возникновения 

и исчезновения вещей бесконечен и относителен, 

так как они (постоянно) переходят друг в друга, их 

границу установить трудно» [3, с. 92–93]. В утвер-

ждении, что границу вещей установить трудно, 

неявно затрагивается вопрос об определении мо-

мента настоящего времени и о его выделении в 

цепи прошлых и будущих событий.  

Рассуждения Ле-цзы о времени получают вы-

ход в жизненную практику человека в форме сен-

тенций, наставлений. Одно из них гласит: «Про-

цветают только те, которые действуют в соответ-

ствии с временем, а терпят неудачу те, которые 

действуют против течения времени… То, что 

было полезно в прошлом, может оказаться бес-

полезным сегодня; то, что бесполезно сегодня, 

может оказаться полезным в будущем» [3, с. 95]. 

От учения сообщества философов даосизм 

возводится до уровня официального мировоззре-

ния царства Ци. Своеобразной Академией наук 

являлся «Дворец науки» в столице царства Ци, 

где разрабатывали свои учения представители 

даосизма и конфуцианства. Наиболее видными 

представителями даосизма во «Дворце науки» 

были Сун Цзянь и Инь Вэнь. 

Раскрывая соотношение дао и времени, Сун 

Цзянь и Инь Вэнь отмечают, что дао «как бы су-

ществует и (в то же время) как бы не суще-

ствует. Оно неисчерпаемо в веках. Изменяясь 

вместе со временем, дао сохраняет (в то же 

время) свое постоянство. Следуя за постоянно 

изменяющимися вещами, оно само не изменя-

ется» [3, с. 103–104]. Китайские мыслители в 

своих высказываниях скорее ставят проблему, 

чем дают объяснение поднимаемым вопросам. 

Возможно, что подобный стиль изложения – пе-

чать тех времен, когда философия носила эзоте-

рический характер и формулы сентенций и 

утверждений расшифровывались только «по-

священными». Нам же остается строить версии 

возможных интерпретаций утверждений древ-

них. В нашем понимании приведенное выше вы-

сказывание даосских философов можно интер-

претировать следующим образом. Видимо, 

даосские мыслители, определяя дао как универ-

сальный закон мира, пытались найти первосущ-

ность природного и социального бытия, регули-

рующую порядок становления событий. Однако 

«порядок» может оставаться неизменным 

только в случае неподверженности дао в про-

цессе течения времени, так как изменение дао 

повлечет за собой изменение «порядка» в мире, 

а возможно, воплощения хаоса. Опасение жить 

в эпоху перемен и хаоса породило китайское 

проклятие: лучше быть собакой в спокойное 

время, чем человеком в эпоху перемен. Таким 

образом, можно предположить, что формирова-

ние метатеоретических концепций устройства 

мира и его сущностной основы связано со 

стремлением обрести гармонию и стабильный 

порядок в жизни человека.  

Но если дао не подвластно времени, то оно 

теряет характер естественности своей сущно-

сти, на которой так настаивали даосы. Поэтому 

мыслители и утверждают, что дао и существует, 

и не существует в одно и то же время. Ведь су-

ществование предполагает обязательное изме-

нение во времени, что не должно быть с дао. 

Если же предположить, что время – это то же 

дао, вернее способ его проявления, то в этом 
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случае рассуждения китайских мыслителей ос-

новательны. Действительно, время и суще-

ствует, и не существует, так как, во-первых, его 

невозможно увидеть, непосредственно почув-

ствовать, ощутить, во-вторых, оно как номоло-

гическая сущность определяет порядок станов-

ления вещей в мире, сохраняя неизменной свою 

сущность [4, с. 51–58]. 

Интересны высказывания о времени еще од-

ного последователя даосизма Чжуан-цзы. Он 

четко определяет такие фундаментальные свой-

ства времени, как необратимость и невозмож-

ность остановить его: «Пройденные годы нельзя 

вернуть, (бегущее) время нельзя остановить. (Все 

вещи постоянно находятся в процессе) увядания 

и роста, наполнения и опустошения, завершив 

(один путь), начинают (другой). Жизнь вещей 

подобна стремительному бегу, она изменяется с 

каждым движением, перемещается с каждым ми-

гом» [3, с. 122].  

Чжуан-цзы отмечает в числе свойств времени – 

непрерывность течения. Он говорит, что «каждая 

вещь (в одно и то же время) существует как “дру-

гое” и как “это”. Как “другое” она не видна, а как 

“это” познается (легко). Поэтому и говорят: 

“другое” происходит от “этого”, а “это” является 

следствием “другого”». И еще: «… (шествие вре-

мени непрерывно, участь (вещи) не постоянна, 

начало и конец меняются местами» [3, с. 122–

123]. Логическими синонимами «другого» и 

«этого», видимо, являются понятия – «будущее» 

и «настоящее». Тогда сказанное Чжуан-цзы 

можно выразить так: будущее воплощено в 

настоящем, но мы не можем «видеть» его, и, по-

этому считаем, что настоящее есть причина бу-

дущего. Если продолжить рассуждение об отно-

шении между будущим и настоящим, то можно 

заключить, что понятия – «прошлое», «настоя-

щее» и «будущее» – это лишь субъективные 

формы познавательных способностей человека 

неспособного «увидеть» будущее. Выведя за 

скобки субъективные представления о времени, 

время можно представить в виде бесконечного 

развернутого ряда событий, неразличимого в ка-

тегориях прошлого, настоящего и будущего. Та-

ким образом, утверждение о непрерывности вре-

мени ведет к представлению о времени как неко-

его развернутого, упорядоченного ряда событий, 

что получило название статической концепции 

времени. Чжуан-цзы проецирует данные воззре-

ния в область социальной жизни: социального 

поведения, жизненных и этических императивов. 

Идея бесконечного, непрерывного времени обу-

словливает формирование мировоззренческих 

установок человека, воспитывая в нем соответ-

ствующее отношение к жизни. Он пишет, что 

«размеры вещей безграничны; время не останав-

ливается; судьба непостоянна; конец и начало не-

прочны. Поэтому человек, обладающий вели-

кими знаниями, (одинаково) смотрит на далекое 

и близкое; малое не считает ничтожным, а боль-

шое – огромным, так как знает, что размеры (ве-

щей) безграничны; … настоящее и прошлое – 

(это одно и то же), и поэтому не тоскует по дале-

кому (прошлому) и не пытается схватить близкое 

(настоящее), так как знает, что время никогда не 

останавливается» [1, с. 269]. 

Мысль о том, что настоящее и прошлое нераз-

личимы развивали представители древнегрече-

ской элейской школы. Так, согласно Пармениду, 

разум выводит нас на идею вечного мира, в кото-

ром не существует прошлого и будущего, а су-

ществует «вечное настоящее»: круговорот собы-

тий мира, обозначаемый знаками – прошлое, 

настоящее, будущее, – и генерирующей идею 

времени в форме упорядоченного становления – 

всего лишь иллюзия чувств. Поэтому (пустым) 

именем будет все, утверждает Парменид, что 

смертные установили (в языке), убежденные в 

истинности этого: «Рождаться и гибнуть», «Быть 

и не быть», «Менять место» и «Изменять яркий 

цвет» [5, с. 290].  

Платон и Аристотель дали глубокий, фунда-

ментальный анализ идеи времени, сконструиро-

вав новые парадигмы его, которые обрели доми-

нирующее значение в познании времени мысли-

телей последующих поколений, вплоть до наших 

дней.  

Определяя иерархию идей и соответственно 

иерархию их копий в мирах «истинном» и «неис-

тинном», Платон выделяет различные уровни 

представления времени в человеческом позна-

нии. Картина бытия, по Платону, представима в 

трех состояниях: первое – мир божественный, не 

поддающийся осмыслению через категорию вре-

мени, так как идея времени еще не была рождена 

в Божественном уме. В «Тимее» Платон пишет о 

том, что творится Богом вместе с космосом, а 

следовательно, сам Бог имеет вневременную 

сущность. Однако говоря о времени, Платон 

утверждает, что оно вечно. Получив начало сво-

его существования в мире от Бога, время обре-

тает атрибут вечности. Кроме того, он вводит по-

нятие о времени как длительности движения 
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небесных тел, определяемую по законам число-

вых отношений. Так, рассуждая о понятиях 

«было» и «будет», Платон пишет: «Нет, – все это – 

виды времени, подражающего вечности и бегу-

щего по кругу согласно законам числа» [6, с. 447]. 

Развитие парадигмы времени как порядка 

числовых отношений проводит Аристотель. «Ко-

гда же есть предыдущее и последующее, – пишет 

он, – тогда мы говорим о времени, ибо время не 

что иное, как число движения по отношению к 

предыдущему и последующему» [7, с. 149]. 

Формирование представлений о пространстве 

и времени сопрягается с ассоциативным выбором 

в реальном мире явлений, которые могут служить 

основой формируемых парадигм. Для простран-

ства ассоциативным аналогом в реальном мире 

служат тела, обладающие выраженными фор-

мами, упорядоченные в определенные конфигура-

ции. Для формирования представлений о времени 

нет в природе фиксируемого референта. Наиболее 

близким для времени образом, формирующим яв-

лением в мире выступает движение. В наглядно-

сти оно представляется как перемещение в про-

странстве. Итак, наглядно-образное представле-

ние времени связано с упорядоченным, последо-

вательным перемещением в пространстве природ-

ных объектов. Так возникла парадигма геометри-

зированного времени, в которой время представ-

ляется как последовательное становление собы-

тий мира, упорядоченно укладывающихся на во-

ображаемой линии, а точки этой линии ассоции-

руются с моментами времени. 

Противоречия, которые возникают в апориях 

Зенона, есть следствие того, что логические вы-

воды он строил, используя парадигму геометри-

зованного времени. Так, в апории «Дихотомия» 

Зенон следующим образом доказывает нереаль-

ность движения. Он утверждает, что какой-либо 

конечный интервал пространства в движении не-

возможно преодолеть в конечное время, так как 

сначала необходимо пройти половину данного 

интервала, а перед этим – половину данной поло-

вины, и так до бесконечности. При этом пред-

ставлялось, что точка пространственного конти-

нуума делима до бесконечности. Из «Дихото-

мии» следует, что данный интервал невозможно 

преодолеть в движении в конечное время. Таким 

образом, движение – это иллюзия познающего 

разума. Иллюзорность движения ведет к заклю-

чению об иллюзорности, нереальности времени. 

Кроме того, логика Зенона о необходимости сна-

чала пройти половину требуемого пути леги-

тимна в применении к пространственному кон-

тинууму, так как пространство обладает свой-

ством изотропности, симметричности. Но время 

анизотропно. Качественные характеристики вре-

мени – необратимость, упорядоченность станов-

ления событий только в одном порядке, необра-

тимость – запрещают применять такую же ло-

гику, какая применялась Зеноном в отношении 

пространства [8].  

Популярным в XIX в. стало доказательство 

Мак-Таггартом нереальности времени. Он не 

считает свой вывод о нереальности времени, по-

лучивший название «парадокса Мак-Таггарта», 

открытием в философии, напоминая, что до него 

к такому же выводу приходили Спиноза, Кант, 

Гегель. Однако Мак-Таггарт считает, что раз-

мышления, на основании которых он приходит к 

утверждению о нереальности времени, до него не 

приводилось ни одним из перечисленных фило-

софов [9, с. 9]. Хотя Мак-Таггарт и претендует на 

уникальность своего способа доказательства не-

реальности времени, однако схожие элементы 

доказательства нереальности времени можно об-

наружить в дискуссии о времени между вайбха-

шиками и саутрантиками в древней Индии, а 

также у элейцев и скептиков [10, с. 173–180]. 

Задумываясь о временности своего существо-

вания, мыслящий человек доходит до понимания 

того, что время – это тот «символ», который 

несет в себе противоречивость созидания и раз-

рушения, приход в жизнь и уход из нее, рожде-

ние и смерть. 

Человек градирует многообразные события 

своей жизни и свое отношение к миру вещей, 

взглядов, идей по шкале выработанных челове-

чеством ценностей – радости и печали, восхище-

ния и разочарования, дружбы и вражды, веры и 

неверия и т.п. Но глубокое осмысление мира цен-

ностей так или иначе пробивает путь, открываю-

щий человеку главную фундаментальную цен-

ность его бытия – время. Время «говорит», что 

ценности человека хрупки, непостоянны, как и 

все существующее, они подвержены трагической 

гибели, замене новыми ценностями. Осознание 

конечности, тленности самого человека и мира 

его ценностей для одних ведет к выявлению «ис-

тинных ценностей человеческого бытия»; для 

других – к тупику, пессимизму в поиске смысла 

человеческой жизни: коль все находится под вла-

стью неизбежного разрушения, то можно ли 

найти смысл прихода человека в этот мир. Тре-

тьи занимаются поиском ценностей, имеющих 
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«неземной» статус, неподвластных времени – ре-

лигиозно-мистических ценностей, требующих 

принятия соответствующего жизненного кредо. 

Для четвертых временность человеческого суще-

ствования наводит на мысль о необходимости 

психологической подготовки человека к уходу в 

небытие; родившись, человек уже должен гото-

виться к смерти; подготовка к смерти – и есть 

смысл жизни. 

Оптимисты призывают решить проблему 

смысла человеческой жизни служением идее до-

стижения всеобщего блага для будущих поколе-

ний людей. Таким образом, человек, уходя из 

жизни, оказавшись в прошлом, будет присут-

ствовать в будущем своими созидательными де-

лами. 

Поиск смысла жизни порой выражается в са-

мопознании. Изречение «Познай самого себя» 

было начертано на храме Аполлона в Дельфах, 

автором его по традиции считается один из семи 

мудрецов древности спартанец Хилон [8, с. 75–

77]. В этом отношении примечательна мысль Ни-

зами Гянджеви, изложенная в стихотворной 

форме: «Все унесет, все сгубит время, прахом ис-

требя. Вечно будет жить познавший самого 

себя». 

И наконец, для ряда мыслителей, философов, 

ученых смысл жизни заключается в познании са-

мого времени. Познав сущность времени, чело-

век получит ответы на многие вопросы бытия, 

мира, своего места в этом мире, перспектив, це-

лей и смысла своего существования. 
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Исследуется феномен утопии в философском контексте, определяется диалектическая взаимосвязь всеоб-

щего, особенного и единичного, выделяются критерии утопии, показаны формы утопии в цивилизационном про-

странстве. 

Анализируется эволюционное и революционное развитие общественной идеологии, мифологии, утопии и науч-

ных представлений об обществе. В общественном сознании утопия занимает важное место, отношение к ней 

полярно – от полного неприятия до признания в качестве фундаментального социального института. Конста-

тируется, что при определении понятия «утопия» важно учитывать контекст и идеологическую составляющую 

бытия духовной культуры в конкретном случае. 

Делается вывод об отсутствии чётких границ в процессе эволюции духовной культуры между «научными» и 

«ненаучными» её элементами. Подчеркивается, что термин «утопия» очень противоречив и неоднозначен, имеет 

ограниченно научный смысл, поэтому может использоваться с двойной смысловой нагрузкой. 

 

Ключевые слова: утопия, мировоззрение, социальный прогресс, общественное сознание, наука, религия, 

трансгуманизм, потенция, интеллигенция. 

 

The phenomenon of utopia is studied in the philosophical context, the dialectical interrelation between the universal, 

the particular and the individual is identified, the Utopia criteria are singled out, the forms of utopia in the civilizational 

space are shown. 

The evolutionary and revolutionary development of public ideology, mythology, utopia and scientific ideas about 

society is analyzed. In public consciousness, utopia occupies an important place, the attitude towards it is polar - from 

total rejection to recognition as a fundamental social institution. It is stated that when defining the concept of "utopia" 

it is important to take into account the context and the ideological component of the existence of spiritual culture in a 

particular case. 
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It is concluded that there are no clear boundaries in the evolution of spiritual culture between "scientific" and "un-

scientific" elements of it. It is emphasized that the term "utopia" is very contradictory and ambiguous, has limited 

scientific meaning, therefore it can be used with double semantic load. 

 

Keywords: utopia, world outlook, social progress, social consciousness, science, religion, transhumanism, potency, 

intelligentsia. 

 

Источником мировоззренческих идей (и опре-

делённых утопических элементов) могут быть: 

общественное (народное) сознание, государство, 

интеллектуалы и наука. Проявления утопического 

мышления можно отметить в сознании мифологи-

ческом, религиозном, общественном, также эли-

тарном мировоззрении интеллигенции, в литера-

туре и т.д. Хотя исследование утопии происходит 

в философии, искусстве, культурологии, социоло-

гии, социальной психологии, остаются спорными 

определения этого феномена. 

Задачи статьи можно обозначить как анализ 

эволюционного и революционного развития об-

щественной идеологии, мифологии и научных 

представлений об обществе. Научное мировоз-

зрение часто противопоставляют другим видам 

мировоззрения, однако скорее можно говорить о 

значительном несоответствии, практическом 

нетождестве и т.п. Элементы не строго научные 

содержатся в любой научной картине мира, а аль-

тернативные представления могут включать как 

научные элементы, так и некие прозрения, могу-

щие стать научными. 

Цель статьи – исследовать феномен утопии в 

философском контексте, определить диалектиче-

скую взаимосвязь всеобщего, особенного и еди-

ничного, выделить критерии утопии и показать 

формы утопий в цивилизационном пространстве. 

В качестве тезисов выносятся следующие по-

ложения: 

1. Понятие «утопия» имеет широкий и не-

определённый спектр значений, ее границы про-

стираются от образа утопии как стремление к 

идеальному, совершенному миру до образа уто-

пии как «реализованного кошмара». Утопия – 

это феномен, объединяющий разнородные и оп-

позиционные суждения: действительность и вы-

мысел, возможное и запредельное, рациональ-

ность и безумие, реальное и фантастическое, ис-

торическое и мифологическое, сознательное и 

бессознательное. Сам термин очень противоре-

чив и неоднозначен, имеет ограниченно научный 

смысл, поэтому может использоваться с двойной 

смысловой нагрузкой – например, как идеологи-

ческая оценка с приданием ей некого научного 

авторитета. 

2. При определении значения понятия «уто-

пия» особенно важным предстают контекст и 

идеологическая ситуация бытия духовной куль-

туры в конкретном случае. Например, проект лю-

бых положительных общественных преобразова-

ний может рассматриваться как утопический с 

точки зрения идеалистически-религиозного ми-

ровоззрения, а надежда на рай после смерти – как 

утопия со стороны материалистического и свет-

ского мировоззрения. 

3. Необходимо переоценить и уточнить тер-

минологический аппарат, касающийся мировоз-

зренческо-духовной сферы коллективного иде-

ального. В свете реальных и зачастую фундамен-

тальных качественных изменений представля-

ется невозможным предубеждённый и метафизи-

ческий взгляд на возможности социального про-

гресса. Отмечаем, что до сих пор нет действен-

ного механизма взаимодействия общественного 

сознания, государственной идеологии, науки и 

социального прогресса. 

4. Идеальное бытие утопии предполагает её 

появление (обычно индивидуальное творчество) 

и существование, последнее может предполагать 

разные сценарии. Уже само появление мысли об 

альтернативной реальности означает латентную 

критику существующей идеологии, следова-

тельно, может предполагать циркулирование в 

определённых кругах и конкуренцию с офици-

альной идеологией. 

5. В массовом сознании революция может 

отождествляться с моментом перехода, скачка от 

обычного общества к идеальному, отождествле-

ния реальных событий с процессом мышления 

утопического. 

Рассматривая феномен «утопия», можно вы-

делить ряд типологических признаков: 

– критику и обличение существующего строя; 

– создание универсальной схемы, эталона, об-

разца желаемого совершенного справедливого 

общественного устройства; 

– историзм, утопии носят на себе отпечаток 

той эпохи, в которой они возникают;  

– утопия дает целостный образ будущего, же-

лаемого мира произвольно вне научных законо-

мерностей;  
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– утопия есть «социальное мировоззрение», 

является выражением интересов определенных 

классов и социальных слоев;  

– содержит возможные стратегии и способы 

гармонизации мира, так как является связующим 

звеном между реальным миром и идеальным. 

Например, марксизм был своеобразным мостом 

между «утопией как образом идеального общества 

и политикой как искусством управлять силами, 

действующими в существующем обществе» [1]; 

– открытость, способ мышления, заранее до-

пускающий любую возможность изменения со-

циальной действительности (вплоть до призна-

ния насилия как главного средства достижения 

поставленной цели); 

– формирование основных принципов нрав-

ственности, морали, образования, законодатель-

ных норм и т.д.  

Взаимодействие реального бытия и коллек-

тивного идеального является основой для много-

численных исследований. К. Маркс и его 

«Немецкая идеология» стоит у истоков понима-

ния истории как обусловленной материальным 

производством процесса. Он противопоставляет 

область идеального как вторичного области пер-

вичного – настоящего бытия людей. Но Маркс 

говорит о диалектике как взаимосвязи этих про-

цессов с преобладанием одного. Если не диалек-

тическое видение – сами произведения марк-

сизма можно было бы считать несущественными 

по отношению к прогрессу. У Лосева в «Диалек-

тике мифа» субъективная реальность мифоло-

гического сознания предстаёт как равноправная 

объективной реальности. «Реальная наука… ре-

шительно всегда не только сопровождается ми-

фологией, но и реально питается ею, почерпывая 

из нее свои исходные интуиции» [2, с. 43]. 

В 1975 г. основано Международное общество 

исследований утопии (Society for Utopian Studies 

(SUS)). «Целью общества признаны междисци-

плинарные исследования и анализ, а не воплоще-

ние утопий» [3]. Необходимо отметить появле-

ние такой современной дисциплины, как «футу-

рология», которую в одном из контекстов можно 

интерпретировать как научную теорию утопии. 

В настоящее время чрезвычайно большое рас-

пространение получило научное прогнозирова-

ние, касающееся практически всех отраслей 

культуры, в то же время эту форму обычно отли-

чают от утопического строительства. Вообще со-

временный тип цивилизации характеризуется 

ориентацией на прогресс, эволюционное и рево-

люционное обновление всех сфер социума. По-

нятно, что в отличие от традиционного общества 

новое предстает для современности одной из 

центральных ценностей. Современное общество 

поэтому ориентировано в будущее, постоянно 

«прорастая» в него в любых возможностях. В 

коллективном идеальном это чрезвычайно разно-

плановые феномены – фантастика, мода, пре-

стижные гаджеты и пр.  

В современном мире утопию можно предста-

вить как один из центральных феноменов куль-

туры. Ясно видна амбивалентность утопии. От-

метим вред попыток вообще обойтись без поиска 

идеала и мечтаний в современном противоречи-

вом, но всё-таки меняющемся к лучшему мире. 

Не менее опасна переоценка способностей, пред-

ставление отдалённой возможной перспективы 

как вполне актуальной. Недопустима, на наш 

взгляд, жёсткая «привязка» понятия утопизма к 

определённым идеологиям, ведь, как когда-то от-

мечал Дэн Сяопин, история ещё не окончилась, и 

оценить её итоги однозначно невозможно. Рели-

гиозный ренессанс в России последнего времени 

говорит также о том, что в общественном созна-

нии утопия занимает важное место, претерпевая 

только внешние по сути изменения. Отношение 

к утопии весьма полярно, от неприятия и полного 

игнорирования до признания в качестве важней-

шего социального механизма, наиболее фунда-

ментального социального института. 

«Человек живет в раздробленном мире и меч-

тает о мире целостном. Целостность есть глав-

ный признак утопии. Утопия должна преодолеть 

раздробленность, осуществить целостность. Уто-

пия всегда тоталитарна, и тоталитаризм всегда 

утопичен в условиях нашего мира. С этим связан 

вопрос свободы. В сущности утопия всегда враж-

дебна свободе» [4, с. 667]. 

 «В человеке живет страстная мечта о рае, т. е. 

о радости, о свободе, о красоте, о творческом по-

лете, о любви. Она принимает то форму воспоми-

нания о золотом веке в прошлом, то форму мес-

сианского ожидания, обращенного к будущему. 

Но это одна и та же мечта, мечта существа, ра-

ненного временем, жаждущего выйти из вре-

мени» [5, с. 554]. 

С появлением современного инновационного 

общества особый интерес должна представлять 

технология планирования будущего. Формиро-

вание информационной сети Интернет породило 

такую интересную форму утопии, как компью-

терная утопия. Данная форма – есть бегство от 
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общества, протест против существующей реаль-

ности – дает возможность личности полностью 

погрузиться, войти в информационную среду. 

Это выражается в распространении ролевых ком-

пьютерных игр, в виртуальных мирах и т.д. 

Японский социолог И. Масуда представлял ин-

формационное общество ХХI в. как «общество 

мирового благоденствия», в котором лежат «сво-

бода принятия решения и равенство благоприят-

ных возможностей для всех», «наличие процве-

тающих добровольных сообществ», «взаимоза-

висимость и интеграция однородно функциони-

рующих сообществ», «функциональная социаль-

ная свобода господствующих сил, сил власти» и 

т.д. [6, с. 133]. 

Президент Американской социологической 

ассоциации (American Sociological Association) 

Эрик Олин Райт (Erik Olin Wright) в одной из ста-

тей серии «Реальные утопии» пишет: «Может 

быть, что утопические видения – упрощенные эс-

кизы, но эти идеалы могут быть воплощены в 

конструкцию реальных институтов и социаль-

ных преобразований. Задача реальных утопий за-

ключается в разработке трезвых, строгих и эф-

фективных альтернатив существующим соци-

альным институтам, которые и воплощают наши 

глубочайшие стремления к расцвету человека» 

[7]. На Западе недавно появилось социально-фи-

лософское течение трансгуманизм, нацеленное 

на практическое достижение людьми бессмертия 

и строительство земного рая. В последние два 

года появились политики, позиционирующие 

себя как трансгуманисты, т.е. предлагающие до-

бавить мифологию современной науки и утопию 

в прогрессивную социальную практику. 

Не только при «тоталитаризме», но и в сред-

ние века, практически в любом государстве, ре-

лигиозной практике запрещалось свободное 

слово, делались попытки контролировать мысль 

любого человека. Однако воображение, мечта – 

то, что свойственно только человеку, бежит все-

гда впереди того, что человек может сделать 

сиюминутно. Античеловечно отнимать веру в 

лучшее у людей, топить его в рутине, мещанстве, 

цинизме и нигилизме. Собственно по большому 

счёту труд – есть деятельность, опосредованная 

идеальной целью, строительство сначала идеаль-

ного объекта. Таким образом, труд предполагает 

полет мысли, проникновение в потенции. Маркс 

же писал, что возможно всё, что человек может 

помыслить, ибо наша мысль принадлежит к 

этому миру. Даже любое эмпирическое научное 

исследование нагружено теорией. 

Утопия просто отличается, с одной стороны, 

масштабностью, попыткой решить одним махом 

все проблемы, а с другой – неясностью, расплыв-

чивостью. Некоторые строители реального об-

щества называли утопией то, что является миро-

воззрением консервативных классов [8]. 

 «Вера в существование того идеального мира 

… так сильна, способна захватывать стольких 

людей и направлять их политическую деятель-

ность, что утопии получают, благодаря этому, 

реальное значение … придают особый оттенок 

целой эпохе» [9]. Человек не может творить мир 

из ничего, но он может проникать в потенции 

этого мира и своим трудом превращать их в ре-

альность. Можно говорить о диалектической вза-

имосвязи социального прогресса и утопического 

строительства [10]. Для этого из чего-то смут-

ного, рождающегося в сознании некоторых гени-

альных маргиналов, нечто должно проникнуть в 

мировоззрение, коллективное идеальное, для об-

щественного принятия и обсуждения и свер-

шиться.  
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Выделены подходы различных мыслителей к проблеме комического. Проанализированы особенности интер-

претации понятия комического в социокультурном измерении различных эпох, понятие комического как основ-

ной критерий адаптации на уровне социокультурного фактора, историко-философские варианты интерпре-

тации смеха, а также показана сущность комического в повседневной жизни. Сделан вывод, что явление ко-

мического входит в предметное поле многих наук и объединяет различные уровни смешного – от языковой игры 

до глобальных философских построений, а также является основной способностью адаптации личности в 

жизненных условиях. 

 

Ключевые слова: комическое, смех, юмор, комический анализ, комические элементы, адаптация, адапта-

ционный потенциал личности, социокультурный фактор. 

 

The approaches of various thinkers to the comic problem are singled out. The features of the interpretation of the 

concept of comic in the socio-cultural dimension of different epochs, the concept of the comic as the main criterion of 

adaptation at the level of the socio-cultural factor, historical and philosophical variants of the interpretation of laughter, 

as well as the essence of the comic in everyday life are analyzed. The conclusion is given that the comic phenomenon is 

included in the subject field of many sciences and unites the various levels of the ridiculous - from the language game 

to the global philosophical constructions, and also is the main ability of the personality adaptation in living conditions. 

 

Keywords: comic, laughter, humor, comic analysis, comic elements, adaptation, adaptive potential of the individual, 

sociocultural factor. 

 

Человек от природы наделен удивительной 

способностью адаптироваться и принимать 

новые жизненные условия. Сегодня невозможно 

найти этнические общности, которые не ис-

пытали бы на себе воздействие как со стороны 

культур других народов, так и более широкой об-

щественной среды, существующей в отдельных 

регионах и в мире. Это выразилось в бурном ро-

сте культурных обменов и прямых контактов ме-

жду государственными институтами, социаль-

ными группами, общественными движениями и 

отдельными индивидами разных стран и куль-

тур. В жизни не существует комического вне 

собственно человеческого. Смешное не может 

оценить тот, кто чувствует себя одиноким. Чело-

веческий смех всегда помогает адаптироваться 

личности к той или иной группе. Актуальность 

понятия о комическом давно является предметом 

научного интереса различных ученых – А. Берг-

сона, А. Шопенгауэра, З. Фрейда, а также М. Бах-

тина, В. Белинского, В. Проппа, А. Сычева, но на 

данный момент остается малоизученным.  

Цель нашей работы – философский анализ по-

нятия комического как проявление адаптивного 

потенциала личности. 

Адаптация – это изменчивость поведения 

при воздействии меняющихся внешних факто-

ров и формирование функциональных призна-
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ков, соответствующих среде обитания. Социа-

льная и культурная адаптация понимается как 

приспособление личности к конкретным усло-

виям, врастания в окружающую среду. Эффект 

врастания обеспечивается активностью и собст-

венными ресурсами личности. Трактовка адап-

тации как достижения устойчивости связана с 

идеями гомеостаза, экологического уравнове-

шивания. Она снижает цену, которую «платит» 

организм, вступая в новые отношения со сре-

дой. Устойчивость как адаптивный признак 

предполагает сохранение организма в целом, 

отдельных его систем, а также заданных пара-

метров деятельности. Высокая устойчивость к 

воздействию средовых факторов отождествля-

ется с полной адаптацией. Субъектный подход 

допускает рассмотрение адаптации с позиций 

активности личности в поисках необходимых ей 

способов самораскрытия. 

У каждого человека существует духовная по-

требность в общении, отношениях с другими 

людьми. Благодаря этим желаниям человеческие 

индивидуальности объединяются в группы. Об-

щество является специфическим феноменом, по-

скольку оно обладает теми качествами и характе-

ристиками, которые не наблюдаются у отдельно 

взятого человека. 

Человека с обществом связывает разветвлен-

ная система отношений. Основные их элементы – 

субъекты связи, предмет связи – то, по поводу 

чего осуществляется связь, и механизм созна-

тельного регулирования взаимоотношений ме-

жду субъектами. Конкретная связь происходит 

в форме контакта и собственно взаимодействия, 

но контакт – это первая ступень реального взаи-

модействия. Он может быть и самостоятельным 

явлением, которое во взаимодействие не перера-

стает. Такой контакт – поверхностный, лишен-

ный системы родственных действий субъектов 

друг с другом. Собственно взаимодействия явля-

ются систематическими, регулярными действи-

ями субъектов, направленными друг на друга, 

имеющие целью вызвать соответствующую реа-

кцию, которая будет предопределять новую реа-

кцию того, кто осуществляет воздействие. Во 

время взаимодействия происходит обмен дей-

ствиями, зарождаются родство, координация 

действий обоих субъектов, а также устойчивость 

их интересов, планирование совместной деятель-

ности, распределение функций и тому подобное. 

С помощью действий происходят взаимное регу-

лирование, взаимный контроль, взаимовлияние, 

взаимопомощь. Это означает участие каждого в 

решении общей задачи с корректировкой своих 

действий, учетом предыдущего опыта, активи-

зацией собственных способностей и возможнос-

тей партнера. 

Эволюция адаптации может рассматривается 

как одна из базовых характеристик эволюции 

форм жизни на Земле. Если на первобытном и ар-

хаичном этапах исторического развития сооб-

ществ основным адаптируемым фактором явля-

лся прежде всего комплекс природных условий 

существования, когда в процессе разработки тех-

нологий устойчивого самообеспечения продук-

тами питания формировались этнографические 

культурно-хозяйственные черты социальной 

практики сельского населения, то на этапе ранне-

классовых доиндустриальных цивилизаций (рабо-

владение, феодализм) возрастает значение куль-

турной адаптации сообществ к историческим 

условиям их бытия в формах обмена продуктами, 

ресурсами, идеями и борьбы за территории, ре-

сурсы, политическое и религиозное доминирова-

ние, а порой за выживание и возможность соци-

ального и культурного воспроизводства. На этом 

этапе формируются главным образом черты соци-

ально стратифицированной политико-конфессио-

нальной городской культуры сословного типа. 

На индустриальной и постиндустриальной ста-

диях социокультурной эволюции приоритетной 

постепенно становится культурная адаптация к 

потребностям устойчивого воспроизводства эко-

номики сообществ и ее постоянного ресурсного 

обеспечения, к особенностям все более техниче-

ски насыщаемой искусственной среды обитания 

людей. И.Н. Носырев считает, что «процесс не-

прерывного потребления продукции, производи-

мой экономикой, ускорения циклов использова-

ния вещей ради скорейшего приобретения новых, 

интенсификации технологий социализации лич-

ности и ее вовлечения в социальную практику, 

стандартизации содержания массового сознания, 

потребительского спроса, форм социальной прес-

тижности и т.п. порождают новый тип культуры – 

национальный с его специфическими методами 

культурной адаптации» [1, с. 212]. На индивидуа-

льном уровне (помимо участия индивида в колле-

ктивной адаптации социальной группы) культур-

ная адаптация связана прежде всего с попаданием 

индивида в новую для него социальную или на-

циональную среду (миграция, смена профессии 

или социального статуса, служба в армии, тюре-

мное заключение, утрата или обретение материа-

льных средств существования и т.п.) или радика-

льной сменой социально-политических условий 
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его жизни (революция, война, оккупация, радика-

льные реформы в стране и пр.). При этом адап-

тация индивида, как правило, начинается с этапа 

аккультурации, т.е. совмещения прежних стерео-

типов сознания и поведения с процессом освоения 

новых, а затем может привести и к ассимиляции, 

т.е. утрате прежних культурных паттернов (цен-

ностей, образцов, норм) и полному переходу на 

новые. 

Каждому обществу важно жить в реальном, а 

не вымышленном мире, иначе поневоле станешь 

комическим героем, подчас и не осознавая своего 

комизма. Перманентное или подспудное соотне-

сение пропорций реалий в границах вымысла как 

пародии на действительность и саму действитель-

ность повышает нашу жизнеспособность и жизне-

стойкость, степень самокритичности, во многом 

позволяя сохранить здравый смысл и трезвый 

взгляд на жизнь и самих себя. Т. Гоббс, Д. Локк, 

П. Гассенди, Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, А. Ради-

щев, Т. Джефферсон пытались выявить законо-

мерности, движущие силы общественных 

изменений в самых различных факторах: корыст-

ных интересах и ненасытных желаниях челове-

ческой природы; воздействии географической 

среды; совершенствовании знаний.  

Т. Гоббс первым представил полную и наибо-

лее цельную субъективистскую концепцию ко-

мического, которая имеет множество последова-

телей и до сих пор представляет одну из магист-

ральных линий в исследовании смеха. «Страсть 

смеха есть не что иное, как внезапное чувство 

тщеславия, возникающее в нас под влиянием 

неожиданного представления о каких-нибудь на-

ших личных преимуществах и сравнения послед-

них со слабостями, которые мы замечаем в дан-

ный момент в других людях или которые нам са-

мим были свойственны в прежнее время», – гово-

рил ученый [2, с. 547]. При этом он принци-

пиально не разделяет радостный смех и насмешку 

и считает, что всякая радость, проявляющаяся в 

смехе, отражает чувство собственного превос-

ходства. Именно с этой позиции рассматривается 

роль смеха в общественных отношениях. 

А. Абасов считает, что «комическое возни-

кает, по-видимому, тогда, когда соединенные в 

группу люди направляют все свое внимание на 

одного, из своей среды, заглушая в себе чувстви-

тельность и давая волю одному только разуму» 

[3, с. 93]. Человек, бегущий по улице, спотыка-

ется и падает; прохожие смеются. Над ним, ду-

мается, не смеялись бы, если бы можно было 

предположить, что ему вдруг пришло в голову 

сесть на землю. Смеются над тем, что он сел не-

чаянно. Следовательно, не внезапная перемена 

его положения вызывает смех, а то, что есть в 

этой перемене непроизвольного, т. е. неловкость. 

Может быть, на дороге лежал камень. Надо было 

бы изменить путь и обойти препятствие. Но из-за 

недостатка гибкости, по рассеянности или непо-

воротливости, благодаря инерции или приобре-

тенной скорости мышцы продолжали совершать 

то же движение, когда обстоятельства требовали 

чего-то другого. Вот почему человек упал, и 

именно над этим смеются прохожие. 

А.Р. Рэдклифф-Браун занимается изучением 

социальных отношений много лет. Во введении 

к сборнику статей «Структура и функция в при-

митивном обществе» [4], опубликованному в 

1952 г., он ведет речь о социальном процессе или 

социальной реальности как объекте социальной 

антропологии. В работе отмечается, что реаль-

ность, с которой имеет дело социальный антро-

полог при наблюдении, описании, сравнении и 

классификации, – это процесс общественной 

жизни. Свойства и качества любой системы 

определяются составляющими ее элементами и 

отношениями между ними. В качестве элементов 

социальной системы он рассматривает человече-

ские существа и отношения между ними (соци-

альные отношения). «Если мы примем структу-

ралистскую точку зрения, то увидим, что изу-

чаем все эти вещи не абстрактно и не изолиро-

ванно, но в прямом и косвенном взаимодействии 

с социальной структурой, т.е. мы постоянно 

учитываем, как они зависят от социальных отно-

шений между лицами и группами, а также как 

они на эти отношения влияют», – подчеркивает 

А.Р. Рэдклифф-Браун [4, с. 227]. Ученый считал 

одной из сторон юмора – подшучивание. Он оха-

рактеризовал это как отношение, «в котором од-

ному по обычаю разрешается, а в некоторых слу-

чаях и требуется, дразнить или высмеивать дру-

гого, который, в свою очередь, не может оби-

жаться». Он обнаружил, что эти отношения до-

вольно распространены в дописьменных культу-

рах Африки и Азии. Насмешки обычно встре-

чаются в отношениях родственников, например, 

между родней со стороны жены и со стороны 

мужа, двоюродными братьями и сестрами, деду-

шками и бабушками, потенциальными супру-

гами. Издевки бывают достаточно суровыми: 

обычно это оскорбления, издевательства, под-

трунивание, грубые шутки, непристойности. 

А.Р. Рэдклифф-Браун и его последователи утвер-

ждают, что их можно объяснить возможностью 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128372#r10
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безвредного проявления агрессии и поддержа-

нием солидарности там, где присутствуют и 

сплачивающие пару связи, и конфликт инте-

ресов.  

Такие отношения – часть социальной струк-

туры архаических обществ, которой все должны 

подчиняться. Существует и другой тип высмеи-

вания, который схож с описанным. В качестве 

примеров таких отношений приводят распро-

страненные формы юмора, наблюдаемые в ин-

дустриальном обществе, в некоторых этнических 

субкультурах и на предприятиях; правда, это от-

ношения индивидуального, добровольного харак-

тера. Например, критикуя подчиненного, чтобы 

его дисциплинировать, руководитель нередко 

прибегает к помощи юмора. В целом в отноше-

ниях с подшучиванием автором практикуются 

«привилегия» неуважительного отношения к 

партнеру, вольное обращение с ним или даже во-

пиющая фамильярность. Единственное же требо-

вание – принимать оскорбительное неуважение 

как должное (коль скоро оно остается в рамках, 

установленных традицией) и самому не выхо-

дить за эти рамки. Любой эксцесс в таких отно-

шениях подобен несоблюдению правил этикета: 

нарушитель просто рассматривается как человек, 

который не знает, как себя вести. В социальных 

отношениях автор придерживается все-таки ис-

ключительного уважения, где подобные конф-

ликты предотвращаются и тем самым обеспечи-

вается единение сторон. 

Социально-функциональные и культурные 

подходы теоретика социальной антропологии 

Э.Р. Лича позволяют анализировать процессы 

внутри сообществ. «Мы, функционалисты, не яв-

ляемся на самом деле принципиально “антиисто-

ричными”, просто мы не знаем, как вместить ис-

торический материал в наши концепции», – отме-

чал ученый [5, с. 10]. При этом очевидно, что пред-

ставители функционалистского и структурно-се-

мантического направлений, соглашаясь в том, 

что культура и структура человеческих сооб-

ществ представляют собой адаптацию, по сути 

дела подразумевали под одним и тем же терми-

ном два совершенно разных процесса. Первые 

считали, что приспосабливаются к условиям 

сами социальные институты: общество отбирает 

варианты, наилучшим образом соответствующие 

условиям, в которых оно существует. Напротив, 

вторые не рассматривали адаптацию как актуаль-

ный движущий фактор – структура культуры 

представляет собой результат процессов естест-

венного отбора, приведших к появлению чело-

века разумного, но в настоящий момент эти про-

цессы либо остановились, либо так медленны, 

что не могут обусловливать никаких изменений 

культуры: врожденный «логический рисунок» 

мозга лишь задает общие для всех сообществ 

черты культуры. Итак, функционалисты делали 

акцент на культурной адаптации человека, а 

структуралисты – на генетической. 

Все сферы человеческой жизни Э.Б. Тайлор 

называет духовностью в своей книге «Первобыт-

ная культура» [6]. Автор выделяет два метода изу-

чения культурных явлений: сравнительно-истори-

ческий, который основан на идее о том, что явле-

ния культуры повторяются во времени и про-

странстве, и метод пережитков, когда одни страны 

по развитию отстают от других. Он считает, что 

адаптационные изменения социальной системы 

осуществляются на уровне ее культурного ядра, 

т. е. институтов, технологий, социокультурных 

процессов, прямо связанных с жизнеобеспече-

нием. Понятие комическое автор вкладывает в за-

гадки «вопрос-ответ». Первоначальные загадки, 

которые можно назвать осмысленными, возникли 

у высших дикарей, и пора их расцвета приходится 

на низшую и среднюю стадии цивилизации. Хотя 

развитие таких загадок останавливается на этом 

уровне, но многие древние образчики их еще уде-

рживаются в детских сказках и в сельском быту. 

«Отгадай, кто тот человек, которого люди не лю-

бят за его смех, потому что знают, что его смех 

большое зло и что после него всегда бывают слезы 

и кончаются радости. Про кого говорят, что 

смеялся человек, который обыкновенно не 

смеется? Люди называют много вещей, наперебой 

отыскивая значение и забывая примету», – гово-

рит ученый [6, с. 25]. Э.Б. Тайлор считал, что зага-

дки относятся только к высшим ступеням прими-

тивной культуры. Они появляются в истории ци-

вилизации вместе с пословицами и долго идут ря-

дом с ними, но затем расходятся по различным до-

рогам. Понятие комического является одной из 

антропологических констант существования че-

ловека; оно заставляет приспосабливаться чело-

века к определенным условиям жизни, сопровож-

дает его на протяжении всей истории его сущест-

вования.  

Таким образом, можно вполне обоснованно 

утверждать, что смех является специфическим 

выражением понимания, которое в свою оче-

редь обусловлено набором общественно зна-

чимых элементов культуры, включающих 
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нормы, традиции, ценностные ориентации, убе-

ждения. Действительно, люди смеются и шутят 

намного чаще, когда находятся с другими 

людьми, чем, когда они одни. За последнее де-

сятилетие смех стал темой многих исследова-

ний в самых разных областях науки: в культуро-

логии, литературоведении, антропологии и др. 

Понятие комического является основным кри-

терием адаптации на самом высшем уровне обо-

бщения – на уровне социокультурного фактора. 

Хотя смех и является универсальным феноме-

ном, существующим в любом обществе и на лю-

бом уровне его структуры, частные формы сме-

ховой стихии, например, этнические, про-

фессиональные или поселенческие, невозможно 

понять без «предпонимания» социокультурных 

подтекстов, на которых он основан. В центре 

внимания многих исследователей оказались не 

только жизненные трудности, стрессы, кризисы 

и конфликты, но также и резервы и ресурсы ли-

чности, которые помогают человеку успешно 

адаптироваться в обществе и преодолевать про-

блемы различного характера.  
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Рассматривается проблема основных направлений развития современной российской семьи. Анализируются 

факторы, обусловливающие ее трансформации. В качестве основных трендов выделены: эгалитаризация и инди-

видуализация брачно-семейных отношений, высокий уровень конфликтности и разводимости, рост числа непол-

ных (материнских) семей, материнства вне брака, однодетности, затруднение реализации воспитательной 

функции, нуклеаризация семьи. Отмечается, что данные явления связаны с укоренением в современном россий-

ском обществе ценностей индивидуализма и потребления и свидетельствуют о появлении в современных соци-

ально-экономических условиях новых моделей семьи, которые демонстрируют попытку приспособиться к этим 

условиям и выжить в них. 

 

Ключевые слова: брак, семья, ценность, ценностные ориентации, тренды, общество, родительство, су-

пружество, родство. 

 

The article is devoted to the problem of the main directions of development of the modern Russian family. The factors 

contributing to the transformation of the modern Russian family are analyzed. As the main trends highlighted: egalitar-

ian and individualization of marriage and family relations, a high level of conflict and divorce, increase in single-parent 

(mother) families, motherhood outside marriage, families with one child, difficulty of realization of educational func-

tions, nuclearization of the family. It is noted that these phenomena are associated with the establishment in modern 

Russian society of values of individualism and consumption and indicate the emergence in modern socio-economic con-

ditions of new models of the family, which demonstrate an attempt to adapt to these conditions and survive in them. 

 

Keywords: marriage, family, value, value orientations, trends, society, parenthood, matrimony, kinship. 

 

Проблема семьи стала особенно актуальной 

для России с начала 1990-х гг. в связи с распадом 

СССР и воздействием на нее как общецивилиза-

ционных процессов – глобализации, углубивше-

гося антропологического кризиса, распростране-

ния ценностей рационализма, индивидуализма, 

гедонизма и эгоцентризма – так и процессов, 

происходящих внутри страны: перманентного 

социально-экономического кризиса, проявляю-

щегося в социальной, политической и экономи-

ческой нестабильности, неопределенности буду-

щего и самой ситуации перемен. Это повлекло за 

собой трансформации ценностных оснований со-

временной российской семьи, изменение брачно-

семейного и репродуктивного поведения по об-

разцам западной культуры, увеличение числа 

дисфункциональных и дезорганизованных се-

мей, отказ части населения от семейного способа 

жизни. В результате стал складываться новый 

стиль жизни, что в целом оказало влияние на 
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формирование новых трендов современной рос-

сийской семьи. 

Богатый теоретический материал о современ-

ной российской семье содержится в трудах 

A.И. Антонова, B.Н. Архангельского, В.А. Бори-

сова, А.Г. Вишневского, А.Г. Волкова, В.В. Ели-

зарова, М.А. Клупта, И.С.Кона, А.И.Кравченко, 

А.И. Кузьмина, Дж. Масиониса, В.М. Медкова, 

В.С.Мухиной, А.В. Петровского, В.В. Солодни-

кова, С.А. Сорокина, А.Г. Харчева и др. Различ-

ные аспекты трансформации ценностных ориен-

таций в современной семье отражены в работах 

К.К. Баздырева, А.А. Борисова, С.И. Голода, 

Т.А. Гурко, И.Ф. Дементьевой, С.Д. Лаптенок, 

В.Т. Лисовского, Е.Б. Рашковского, Т.Ю. Шман-

кевича и др. Несмотря на ряд научных трудов, 

посвященных философскому анализу проблем 

семьи, и наличие серьезных теоретических раз-

работок в этом направлении, недостаточно осве-

щается проблема основных трендов современной 

российской семьи, её аксиологический аспект. 

Цель данной статьи – выявить эти тренды. 

Для этого следует конкретизировать ряд задач: 

1) проанализировать факторы, обусловливаю-

щие трансформации семьи; 2) определить основ-

ные характеристики семьи на современном 

этапе; 3) сопоставить тренды семьи с ценно-

стями, доминирующими в обществе. 

В современном обществе и семье социальное 

начало становится все менее значимым, а отри-

цание форм социальности получает всё более 

широкое распространение. «Выделяется тенден-

ция, связанная с порабощением внутренней 

жизни, всего сознания человека материальными, 

плотскими потребностями, потребностями соб-

ственной самости» [1, с. 126–127]. Распространя-

ется либерально-гедонистическая философия по-

требления, навязывающая такую систему ценно-

стей, в которой жизненный успех выражается в 

товарно-денежном эквиваленте. В результате 

начинают доминировать ценности личной авто-

номии, профессиональной самореализации, ге-

донизма, что приводит к «деинституализации 

брака и “институализации индивидуализма”» [2]. 

Нельзя не отметить и такие тенденции: 

– снижение значимости религии, которая 

раньше выступала регулятором семейного и репро-

дуктивного поведения. Это повлекло за собой огра-

ничение рождаемости с помощью контрацепции и 

абортов, движение «чайлд-фри», ориентацию на 

непродолжительные сожительства без брака; 

– развитие и распространение новых техноло-

гий. Идея лёгкой замены устаревшей модели на 

более современную присутствует и в личной 

жизни. Формируется установка, что найти но-

вого партнера проще, чем сохранять имеющиеся 

отношения;  

– увеличение числа предоставляемых услуг во 

всех сферах жизнедеятельности: уход за детьми и 

престарелыми, приобретение готовой пищи и т.п. 

Это привело к существенному сокращению вос-

питательной и хозяйственной функций семьи, ча-

стично редуцировало межпоколенные связи.  

Перечисленные тенденции обусловили фор-

мирование и распространение основных трендов 

современной российской семьи. 

Своеобразным атрибутом брака в России 

стала высокая разводимость. Статистически в 

России распадается больше половины браков. По 

данным Росстата, в 2016 г. распалось 61,7 % бра-

ков. В следующем году было заключено всего 

985 тыс. браков и зарегистрировано 608 тыс. раз-

водов [3]. Согласно статистике, чаще всего раз-

водятся пары, которые прожили в браке пять-де-

вять лет. По данным Росстата, в 2016 г. 25,8 % 

браков распалось именно в этот промежуток. 

Следующая по частоте разводов группа – семьи, 

прожившие в браке от 10 до 19 лет (19,5 % разво-

дов). Высокий процент разводов и среди пар, 

проживших в браке один-два года – 19,4 %. 

Меньше всего разводов в парах, проживших вме-

сте 20 лет и более (13,2 %) и до года совместной 

жизни (4,7 %). Основные причины развода – 

напряжение в морально-психологических, эмо-

циональных отношениях супругов; чувство от-

чужденности, ревность, супружеская измена, 

недовольство интимной жизнью. Эмоциональ-

ное напряжение усиливает нерешенность мате-

риальных и жилищных проблем. Кроме того, 

факторами распада семьи являются аддиктивное 

поведение одного из ее членов, а также психофи-

зические перегрузки женщины в браке. Данная 

ситуация свидетельствует о высоком конфликт-

ном потенциале, снижении ценности семьи и су-

пружества в индивидуальном и общественном 

сознании. Это наблюдается при дефиците таких 

ценностных ориентиров, как верность, любовь, 

надежность в браке.  

Все более распространенными, особенно 

среди молодежи, становятся незарегистриро-

ванные сожительства. В них чаще вступают рос-

сияне, получившие среднее профессиональное 

и среднее общее образование, городские жители 

и нерелигиозные. У поколений, рожденных по-

сле 1970 г., выделяются траектории, где браку 

предшествует одно или два сожительства (как 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 1 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2018. No. 1 

 

22 

пробные браки), а также «прослойки» тех, кто 

никогда не был в браке и воспитывает одного-

двух детей в первом или втором сожительстве 

(оно в данном случае продолжительно, парт-

неры имеют хотя бы одного ребенка, т. е. оно 

выступает самостоятельным союзом). Такие 

«прослойки» становятся все более и более за-

метными для каждого последующего поколе-

ния, а значит, распространение сожительств по-

степенно подходит к этапу легитимации [4]. Ин-

тересны особенности ценностных установок со-

жительствующих: среди них «меньше доля тех, 

кто считает родительство, здоровье важной 

жизненной ценностью, и больше тех, кто ценит 

деньги, карьеру, любимую профессию» [5, 

с. 186], т. е. доминирующими оказываются ин-

дивидуалистические ценности, связанные с до-

стижениями. Данное явление указывает сниже-

ние ценности семьи и брака в обществе, ориен-

тацию на индивидуальные и потребительские 

ценности. 

Одной из новых социальных норм стала вне-

брачная рождаемость. До середины 1980-х гг. 

доля родившихся вне зарегистрированного 

брака едва превышала 10 %, а в 2015 г. вне брака 

в России родилось 21,6 % детей [6]. Однако рож-

дение ребенка «за пределами» официального 

брака не обязательно означает, что он будет во-

спитываться в неполной семье. Основным фак-

тором возрастания внебрачной рождаемости 

можно считать распространение незарегистри-

рованных брачных союзов, что связано с плю-

рализацией и «деформализацией» брачных от-

ношений.  

Наряду с полными семьями широко распро-

странены неполные, которые в современной Рос-

сии также уже стали социальной нормой. Так, по 

данным Всероссийской переписи населения 

2010 г. и Переписи населения в Крымском феде-

ральном округе 2014 г., неполные семьи соста-

вили 32,6 % от общего числа семей с детьми до 

18 лет. При этом 28,9 % – это матери с детьми, 

тогда как отцов с детьми – 3,7 %. Наиболее ча-

стые составы неполной семьи – мать и один ре-

бенок (80,0 %); мать с двумя и тремя и более 

детьми – явление более редкое (16,9 и 3,1 % со-

ответственно) [7]. Материальное обеспечение 

неполных семей более сложное по сравнению с 

полными, так как одинокие матери вынуждены 

сочетать в себе роли единственного кормильца и 

воспитателя детей. Такая «феминизация бедно-

сти» создает базу для физических и эмоциональ-

ных перегрузок женщины, вынуждает концен-

трироваться на проблемах выживания и связан-

ных с ними материальных ценностях в ущерб ду-

ховным.  

Положение женщин в обществе повлияло на 

распределение власти в семье. Современное рос-

сийское общество – эмансипированное общество 

с высокой долей женщин с оконченным средним 

специальным и высшим образованием, занятых в 

сфере управления, предпринимательства, интел-

лектуального труда. К тому же в условиях неста-

бильного кризисного общества мужчине бывает 

трудно реализовать себя, сохранить роль добыт-

чика. В связи с этим меняется тип лидерства в се-

мье. Все чаще наряду с патриархальной встреча-

ются семьи с партнерскими отношениями, рас-

пространяется и такой тип семьи, в которых ли-

дерство принадлежит женщине. 

Одним из символов современной российской 

семьи является малодетность, которая стала ре-

зультатом трансформации системы ценностей и 

ценностных ориентаций в индивидуальном и об-

щественном сознании. С каждым десятилетием 

снижаются показатели детности российской се-

мьи: распространяется однодетность и созна-

тельная бездетность, уменьшается количество и 

удельный вес многодетных семей. Так, семьи с 

одним ребенком составляют 67,4 %, с двумя 

детьми – 26,8 %, с тремя и более – 5,8 % [7]. При-

веденная статистика указывает на доминирова-

ние однодетных семей и фактическое исчезнове-

ние многодетных. Это свидетельствует о практи-

чески полной утрате традиций многодетности и 

частичной утрате среднедетности в России. Регу-

лирование количества детей – общая тенденция 

цивилизованных стран, вызванное целым ком-

плексом причин: возросшими требованиями к 

материальному и культурному уровню жизни, и 

особенно к качеству воспитания детей; высокой 

занятостью женщин в сфере общественного про-

изводства; распространением ценности личной 

карьеры и самовыражения женщины не только в 

семье и детях, но и в профессиональной деятель-

ности; преобладанием «потребительских» ори-

ентаций как у женщин, так и у мужчин [8]. На 

снижение репродуктивной активности влияет 

также высокая конфликтность и как следствие 

нестабильность брака. Очевидно, что рождение и 

воспитание детей затруднено в условиях низкого 

уровня жизни. В этом случае ограничение числа 

детей позволяет семье несколько облегчить ма-

териально-экономическое положение, предохра-
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нить себя от более сложных нравственно-психо-

логических испытаний. Однако следует отме-

тить, что рождение детей зависит не только от 

материального положения, но и от самой потреб-

ности в них. Малодетность указывает на сниже-

ние этой потребности, ее конкуренцию с дру-

гими потребностями, например материальными 

[9]. Когда реализация материальных потребно-

стей становится самоцелью, теряется смысл че-

ловеческой жизни и истинное назначение лично-

сти, которое заключается не в том, чтобы копить 

капитал, а в том, чтобы любить, дарить жизнь и 

продолжаться, реализуя себя, свои черты и 

мечты в следующих поколениях. 

В современном российском обществе наблю-

дается сокращение численности семей и упроще-

ние их состава, ограничение числа внутрисемей-

ных и семейно-родственных связей, демократи-

зация принципов организации семейной жизни, 

рост автономии поколений, нарушение межпоко-

ленных связей, преемственности поколений. Так, 

по данным Всероссийской переписи населения, в 

2010 г. 28,6 % семей были нуклеарными [10], а 

средний размер семьи составил 3,1 человека [11]. 

Многие семьи стремятся к обособлению от соци-

альных институтов, других семейных групп и 

просто от других людей. Сбережение собствен-

ных ресурсов лишь для своей семьи, специфиче-

ская «экономизация» семейных и межпоколен-

ных отношений, вытеснение потребительско-ин-

дивидуалистичной культурой «Я» инвестицион-

ной культуры «Мы» делают семью более уязви-

мой и актуализируют проблему отчуждения се-

мьи от других социальных групп и личности от 

семьи, итогом чего становится одиночество (осо-

бенно в преклонном возрасте). 

Материальные трудности, высокая професси-

ональная занятость и связанные с этим физиче-

ские и эмоциональные перегрузки родителей, 

особенно матерей, ведут к сложностям выполне-

ния семьей воспитательной функции, а отдель-

ное проживание бабушек и дедушек делает не-

возможным их постоянное участие в воспитании 

подрастающего поколения. О проблемах в реали-

зации воспитательной функции свидетельствует 

распространение социального сиротства. 

Таким образом, индивидуализация и потре-

бительская ориентация, плюрализация жизнен-

ных стилей, переоценка ценностей в россий-

ском обществе на фоне перманентного соци-

ально-экономического кризиса обусловили по-

явление новых трендов в брачно-семейной 

сфере: эгалитаризации и индивидуализации 

брачно-семейных отношений, высокого уровня 

конфликтности и разводимости, роста числа не-

полных (материнских) семей, материнства вне 

брака, однодетности, затруднения реализации 

воспитательной функции, нуклеаризации се-

мьи. Перечисленные явления стали возможны в 

связи с укоренением в современном российском 

обществе ценностей индивидуализма и потреб-

ления и свидетельствуют о появлении в совре-

менных социально-экономических условиях но-

вых моделей семьи, которые демонстрируют 

попытку приспособиться к этим условиям и вы-

жить в них. 
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Анализируется онтология проявления демонстративного потребления, базирующаяся на совокупности цен-

ностно значимых индивидуальных практик и конкурирующих стратегий, выходящих за пределы жизненно необ-

ходимого потребления и заявляющих о себе в вульгарно-демонстративных формах. Онтология демонстратив-

ного потребления в современном российском обществе тесно связана с феноменом «человека потребляющего». 

Возникает модель «одномерного мышления и поведения», в которой все многообразие жизни вписывается в су-

ществующий товарно-денежный порядок. В результате формируется такой образ жизни («потребительский»), 

когда потребляемые товары и услуги как символы успеха, престижности и подъема по социальной лестнице пре-

вращают этот «вожделенный» образ жизни в самоцель. 

 

Ключевые слова: демонстративное потребление, повседневность, общество потребления, социальная ре-

альность. 

 

In the article the ontology of the demonstrative consumption manifestation is analyzed on the base of a set of value-

based individual practices and competing strategies that go beyond the limits of vital consumption and claim themselves 

in vulgar and demonstrative forms. The ontology of demonstrative consumption in the modern society is closely related 

to the phenomenon "consumptive person". As a result, a model of "one-dimensional thinking and behavior" arises, in 

which the whole diversity of life fits into the existing commodity-money order. As a result, such a lifestyle is formed 

("consumer"), when the consumed goods and services as symbols of success, prestige and ascent through the social 

ladder make this "Desired" lifestyle is the final target. 

 

Keywords: demonstrative consumption, everyday life, consumerist society, social reality. 

 

В основе онтологии демонстративного по-

требления в современном российском обществе – 

совокупность значимых индивидуальных прак-

тик и конкурирующих стратегий (психологиче-

ских устремлений), выходящих за пределы жиз-

ненно необходимого потребления. 

Социальный философ А.В. Овруцкий усмат-

ривает в потреблении феномен, оказывающий 

влияние на самые разнообразные сферы жизни 

современного общества. Отсюда – необходи-

мость использования именно социально-фило-

софской методологической базы для раскрытия 
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междисциплинарного содержания данного фено-

мена, учета существующих парадигмальных 

представлений о потреблении [1]. 

В современной России престижное потребле-

ние после длительного запрета вышло из тени и 

было легализовано. Однако в российских усло-

виях, в ситуации «вакханалии потребления», оно 

отличается вульгарно-демонстративными фор-

мами проявления с явно выраженным полукри-

минальным имиджем и лексиконом [2].  

Основу социокультурной жизни всегда со-

ставляют высшие духовные начала бытия, не 

позволяя встать на путь деградации и регресса. 

Сегодня же российское общество все больше те-

ряет ориентацию в мире смыслов, отрывается от 

онтологических начал жизненного существова-

ния. У нас формируется общество социального 

неблагополучия. Деформации социальной атмо-

сферы и утрата обществом и личностью смысло-

жизненной целостности ведут к «размыванию» 

понятия человеческого достоинства. В целом 

развернувшийся в России социокультурный кри-

зис, как полагают многие философы и социо-

логи, свидетельствует об исчерпании возможно-

стей саморазвития общества и человеческой лич-

ности.  

Ныне кардинальные изменения вступают в 

противоречия с веками устоявшейся норматив-

ной культурой, порождая конфликтность и раз-

нообразные противоречия. При этом обновление 

культуры реализуется через хаос, выступающий 

в качестве предпосылки формирования нового 

порядка и средства синхронизации процессов в 

социальной и культурной сфере.  

Онтология демонстративного потребления 

находит свое воплощение в обществе, где резуль-

татом происходящей трансформации становится 

формирование определенного образа жизни, ко-

торый можно условно назвать «потребитель-

ством». Его качественной характеристикой и 

свойством является акцентируемый смысл по-

требляемых товаров и услуг, которые выступают 

в качестве символов социального успеха и пре-

стижа, индикатором продвижения по социальной 

лестнице, или же они преподносятся как эквива-

лент счастья и удовлетворенности своей жизнью. 

Тем самым «престижный» образ жизни вы-

ступает как самоцель. Товары и услуги способны 

с этих пор выступать как некие «узлы» социаль-

ных связей, как «ключи» проникновения в элит-

ные слои социума, которое активно расслаива-

ется в соответствии с потребительскими призна-

ками. Порождая культуру «потребительства», 

«власть потребления» вытесняет классическую, 

личностно-индивидуально ориентированную 

культуру или же обесценивает ее, выставляя в ка-

честве своего идеала бездумного потребителя [3]. 

Процессы транзита общества от одного соци-

ально-политического устройства к другому со-

провождаются нарушением социальных связей и 

ослаблением социального контроля. Размывание 

или дезорганизация социальных структур, утрата 

функциональности норм или ценностей, на кото-

рые члены данного общества прежде ориентиро-

вались в своей жизнедеятельности, – все это ос-

нова для распространения ненормативных форм 

реагирования на факты окружающей социальной 

реальности. Условием существования подобного 

становится социальная неопределенность, вы-

ступающая в качестве особого состояния соци-

ального объекта и явления, что обретает свое се-

мантическое проявление в слабой структурации 

внешних и внутренних связей и в отсутствии де-

терминации между ними [4].  

Социальная неопределенность, как на это об-

ращают внимание аналитики, включает такие ха-

рактеристики и свойства, как «состояние неуве-

ренности», «двусмысленность», «неоднознач-

ность», «нечто случайное» [5]. С понятием соци-

альной неопределенности тесно связан феномен 

социокультурного кризиса, свидетельствующего 

об исчерпании возможностей саморазвития со-

циальной общности в данном ее качестве. Уни-

версализм социокультурного кризиса находит 

проявление как в различных сферах и способах 

жизнедеятельности общества, так и через взаи-

мопревращение социального и культурного в ко-

ординатах единой системы кризисных явлений, 

существующих в качестве социокультурной то-

тальности благодаря «миру миров» – человеку [6]. 

Недаром общество, переживающее социокуль-

турный кризис, квалифицируется известным оте-

чественным социологом Н.И. Лапиным в качестве 

кризисного социума. Его отличает сочетание со-

ответствующих индикаторов и параметров социо-

культурного свойства, затрагивающих политиче-

скую, экономическую, производственную сферы, 

а также таких показателей, как дезинтеграция со-

циальных групп, институтов, утрата идентифика-

ции личности с прежними структурами [7].  

Тем самым парадигма социокультурного кри-

зиса позволяет определить, когда в культурном 

пространстве и в духовной жизни общества 

оформляются новые смыслы, а сама культурная 

эпоха приходит к своему завершению и у нее воз-

никает потребность к саморефлексии.  
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Престижное потребление в его современной 

форме опирается на представление об обществе 

потребления, в котором высокий жизненный 

уровень должен быть гарантирован каждому 

члену общества. Однако «потребительская кару-

сель» ни к чему позитивному не привела. Она 

лишь разогрела потребительские ожидания и су-

щественно повысила манипулятивную роль мар-

кетинга, рекламы и моды. В итоге на передний 

план вышла «престижная» (символическая) цен-

ность товара как некий индекс устойчивого по-

ложения человека во внутрикорпоративной кон-

куренции и в жизненных обстоятельствах [8].  

 Специфика демонстративного потребления в 

таком обществе обусловлена наличием незрелой 

экономики и незрелых потребителей, получив-

ших доступ к ресурсам и только-только удовле-

творивших свои базовые потребности. В отсут-

ствие в России ареалов проживания, культуры 

потребления и определенных жизненных устано-

вок и норм, отличающих роскошный образ 

жизни, демонстрировать статус возможно только 

при помощи «наружных» показателей – одежды, 

автомобиля, аксессуаров и дорогих престижных 

услуг [9].  

В современном российском обществе консю-

меризм как культурно-идеологическое явление, 

которое пришло на смену прежней идеологии, 

все более приобретает доминирующее значение. 

Стадию становления консюмеризма в культуре 

преимущественно отличают конструирование 

нового образа жизни, новых культурных и соци-

альных практик, реализуемых в данном контек-

сте. Специфика российского консюмеризма свя-

зана с тем, что консюмеристские ценности «ис-

пытывают» определенное сопротивление со сто-

роны традиционных ценностей, а их «привлека-

тельность» часто вызвана новизной явлений и 

новыми социально-экономическими возможно-

стями и практиками субъектов культурного твор-

чества [10].  

Онтология демонстративного потребления 

тесно связана с феноменом «человека потребля-

ющего».  

В 1990-х гг. престижное потребление стало 

составной частью формирующейся новой соци-

альной реальности. Набирал силу процесс перво-

начального накопления, принявший характер пе-

редела государственной собственности. Тем, кто 

приобрел большие денежные средства, хотелось 

признания и уважения. При этом демонстратив-

ное потребление не ограничивалось небольшой 

группой богатых людей. Основная масса людей 

среднего достатка также желала хотя бы внешне 

выглядеть богатой. Так работал механизм показ-

ного потребления [11]. 

В основе психологического склада «потреби-

теля», определяемого как гедонистически-безот-

ветственный, лежит неспособность либо нежела-

ние предвидеть и учитывать последствия своих 

действий, соотносить их с «принципом реально-

сти». Социологические опросы показывают, что 

современного российского обывателя в очень 

значительной степени отличает его существова-

ние в мире иллюзий, которые порождаются не 

только его личным несовершенством, неспособ-

ностью правильно понять и отразить мир, но и 

окружающей культурной средой, навязывающей 

человеку присущую именно ей совокупность ми-

фов и стереотипов [12].  

Ю.А. Цимерман, рассматривая особенности 

демонстративного потребления современной мо-

лодежи в России, отмечает, что это потребление 

проявляется в таких обстоятельствах, как приоб-

ретение одежды и аксессуаров определенных 

торговых брэндов; проведение определенных 

форм досуга (посещение выступлений рок-звезд, 

ночных клубов). 

Проведенные этим автором социологические 

опросы и исследования показали, что в ходе ры-

ночных реформ в России произошла девальва-

ция нравственных ценностей. Лишь 47 % опро-

шенных считают, что «самое главное украше-

ние – чистая совесть», 30 % – утверждают, что 

«голос совести не всегда звучит внятно», а 23 % – 

полагают, что «совесть нужно иметь, но пользо-

ваться ею не обязательно». При этом автор по-

казывает, что под воздействием различных ин-

ститутов, включая рекламу, моду, средства мас-

совой информации, идет активная экспансия по-

требительской культуры гедонистического типа 

[13].  

Онтология демонстративно-показного по-

требления вместе с тем свидетельствует, что по-

добное потребление выступает не просто как 

средство для того, чтобы утолить тщеславие. 

Здесь прослеживается и рациональное зерно, ко-

гда символическое потребление обозначает ре-

альный потенциал, который стоит за индивидом 

или фирмой.  

В сфере предпринимательства важно вну-

шить партнерам доверие к своему финансовому 

благополучию. Подобный демонстрируемый 

уровень порою является залогом для получения 

кредитов. На уровне нового среднего класса до-

рогая деловая одежда, превосходящая по своей 
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стоимости реальные возможности индивида, по-

рою является средством получения хорошей ра-

боты, поскольку создает образ преуспевающего 

человека с хорошим вкусом и хорошими мане-

рами, способным добиться успеха в самых раз-

личных сферах деятельности [14].  

И все же противоречий и парадоксов здесь 

намного больше. В отличие от развитых и соци-

ально устойчивых обществ, в России общество 

потребления формируется в кризисном социаль-

ном пространстве в виде отдельных локусов. При 

этом подавляющее большинство населения до-

вольствуется виртуальным обществом потребле-

ния, которое наблюдает на экранах своих телеви-

зоров, в супермаркетах и на улицах мегаполисов.  

Многие исследователи пишут, что содержание 

современного социального и экономического раз-

вития России, формирование соответствующих 

установок и типов мышления во многом пред-

определены теми моделями хозяйствования, кото-

рые сформировались и функционировали до 

начала рыночных преобразований. Прошлое по-

прежнему сказывается. В силу этого в обществе и 

ныне живет советская ненависть к «спекулянтам и 

барыгам», к привычке жить «из-под полы», 

только теперь дефицитом выступают совсем иные 

формы престижного потребления [15].  

Таким образом, онтология проявления демон-

стративного потребления базируется на цен-

ностно значимых индивидуальных практиках и 

конкурирующих стратегиях, превышающих жиз-

ненно-необходимое потребление и заявляющих 

о себе в вульгарно-демонстративных формах. 

В основе осознанного жизненного существо-

вания лежат высшие духовные начала бытия, 

препятствующие деградации и регрессу [16]. В 

настоящее время общество все больше дезориен-

тируется в мире смыслов, отрываясь от своих он-

тологических начал. Это приводит к социаль-

ному неблагополучию в нем. Происходит «раз-

мывание» понятия человеческого достоинства. 

Полагаем, что наступление социокультурного 

кризиса в России говорит об исчерпании возмож-

ностей саморазвития социума и человеческой 

личности.  

В итоге онтология демонстративного потреб-

ления находит свое воплощение в обществе, от-

личающимся разрывом социальных связей, от-

сутствием отчетливых культурных ценностей, 

стандартов, норм и правил поведения, что позво-

ляет говорить о переходном состоянии постсо-

ветского пространства. В этих условиях форми-

руется потребительский образ жизни, когда по-

требляемые товары и услуги как символы успеха, 

престижа и подъема по социальной лестнице 

превращают в самоцель «престижный» образ 

жизни. 

Специфика демонстративного потребления в 

таком обществе обусловлена наличием незрелой 

экономики и незрелых потребителей, получив-

ших доступ к ресурсам и только-только удовле-

творивших свои базовые потребности. 
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Анализируется революция в России 1917 года. Отмечается сложность однозначной интерпретации её резуль-

татов в современном контексте. Ставится задача новой интерпретации этих событий. 

До социалистической революции впервые в истории России интеллигенция предлагает на основе конкурент-

ного творчества новое цельное общественное мировоззрение. В борьбе мировоззрений и утопических идей в Рос-

сии в начале XX в. в массовом сознании побеждает идея социализма. Идеология социализма приобретает упро-

щённое и сокращённое толкование, что сближает ее с народным утопическим творчеством. Великая Октябрь-

ская социалистическая революция есть не случайность, а закономерность мирового исторического процесса. Она 

дала импульс национально-освободительному движению в Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке. По-

ставила задачу создания нового механизма общественной интеграции. Но в русской революции заложены двой-

ственные начала. С одной стороны – позитивное, созидательное, выводящее народные массы из рабского состо-

яния к социальному справедливому демократическому обществу. С другой – насильственное и диктаторское, вы-

ступающее против врагов революции. 

 

Ключевые слова: революция, 1917 год, капитализм, социализм, социальный прогресс, интеллигенция, Вели-

кая Октябрьская, утопия. 

 

The article analyzes the revolution in Russia in 1917. The complexity of unambiguous interpretation of its results in 

the modern context is noted. The task of a new interpretation of these events is put forward. The article briefly examines 

the development of historical events. The following provisions are made as conclusions. 

Before the socialist revolution, for the first time in the history of Russia, the intelligentsia offers, on the basis of 

competitive creativity, a new integral public outlook. In the struggle of worldviews and utopian ideas in Russia in the 

early 20th century, the idea of socialism won in mass consciousness. In the "mass version" the ideology of socialism 

acquires a simplified and abridged interpretation, which brought it closer to folk utopian creativity. The Great October 

Socialist Revolution is not an accident, but a regularity of the world historical process. It gave impetus to the national 

liberation movement in India, South America, Asia, Latin America. The October Revolution set the task of creating a 

new mechanism for social integration. On the other hand, the Russian revolution has dual principles. On the one hand, 

it is a positive, creative, leading the masses out of the slave state to a social, just, democratic society. On the other hand 

- violent and dictatorial, opposing the enemies of the revolution. 

 

Keywords: revolution, 1917, capitalism, socialism, social progress, intelligentsia, Great October, utopia. 
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Вся история человечества – история обще-

ственно-культурных перемен. Не является ис-

ключением и наше время. И для России, и для че-

ловечества в целом особенный интерес представ-

ляет так называемый «переломный момент», 

«точка бифуркации» 1917 г. и прилегающих со-

бытий. Явная неоднозначность интерпретаций 

не демонстрирует единого подхода к оценке и 

выражает отсутствие надёжных критериев. От-

носительная близость событий не дает возмож-

ности применения исторической оценки. 

В плане 100-летнего юбилея Великой Ок-

тябрьской социалистической революции в Рос-

сии можно сделать еще попытку осмыслить 

культурно-онтологический статус событий не-

давней истории – случайность, закономерность, 

внешний заговор? 70 лет в истории России и рас-

пространение тогдашней модели устройства на 

значительную часть населения земного шара не 

позволяют просто отмахнуться от проблемы. За-

частую официальное осуждение истории приво-

дит к демонстрации возможности негативного 

социального строя в России, повышает авторитет 

различного рода враждебных сил.  

Статья не является историческим исследова-

нием. Главная задача – попытаться теоретически 

осмыслить причины Октябрьской революции, ее 

внутренние механизмы и победу именно больше-

вистской партии.  

Впервые в истории России интеллигенция вы-

двинула на основе конкурентного творчества но-

вое цельное общественное мировоззрение. В 

борьбе мировоззрений и утопических идей в Рос-

сии в начале XX в. в массовом сознании побе-

дила идея социализма.  

В условиях конкретной исторической конъ-

юнктуры идея социализма прошла медианной 

линией между многими духовными течениями. 

Например, славянофильство могло усмотреть в 

ней особый, отличный от Запада путь развития. 

Напротив, западничество, возможно, привлекало 

воплощение наиболее передового учения опять 

же западной цивилизации быстрее, чем на его ро-

дине.  

Можно оценить программу победивших 

большевиков как наиболее утопичную среди 

всех предлагавшихся. Но она побеждает – или 

потому, что популистская, или потому, что 

наиболее моральна. 

В «массовом варианте» эта идеология, пре-

тендующая на победу, неизбежно приобретает 

упрощённое и сокращённое толкование, что 

сближает ее с народным утопическим творче-

ством.  

Проявления утопического мышления можно 

найти не только в содержании, но и в форме осу-

ществления. Революция представляется в кол-

лективном идеальном своего рода «скачком», 

мгновенным переходом из безрадостной реаль-

ности в мир мечты. 

В современном мире сложились только два 

пути развития: капиталистический и социалисти-

ческий; существует ли закономерность? 

Октябрьская революция 1917 г. навсегда в ис-

тории останется важнейшим событием XX в. По-

пытка построить на земле новое справедливое 

общество изменила не только исторический путь 

развития России, но и оказала огромное влияние 

на развитие многих народов всей планеты. 

Огромную роль в выборе общественно-истори-

ческого пути сыграла российская интеллигенция, 

оценившая революцию как свою победу [1]. Она 

идейно подготовила все три революции в начале 

XX в., изменила вековой традиционный уклад 

жизни общества, не избежав многих «ошибок» и 

«преступлений». Но оправдать их могут ее глав-

ная функция и главная формула, которой она ру-

ководствовалась – все для народа, все в народ и 

всё из народа, и ничего вне народа. Она видела 

себя в качестве спасителя отечества и освободи-

теля русского народа. Интеллигенция как по-

средник между народом и властью всегда разра-

батывала и внедряла политическую идеологию в 

широкие социальные слои, пытаясь привлечь на 

свою сторону максимальное число привержен-

цев своих идей. Утопические проекты по пере-

устройству общества всегда присутствовали в 

сознании русской интеллигенции. Главным ду-

ховным орудием ее является идеология. Идеали-

стические представления о справедливом обще-

ственном устройстве будущего, идеи равенства и 

братства, социального прогресса, – были в цен-

тре ее идейно-политических исканий. «Дух уто-

пизма веет… над русской мыслью», – писал 

В.В. Зеньковский [2, с. 575].  

Россия в начале XX в. выделяется глубиной и 

масштабностью противоречий практически во 

всех сферах. Она – единственное государство в 

Европе, в котором царит самодержавие, отсут-

ствуют парламент, демократические структуры 

государственной власти, легальные политиче-

ские партии, гражданские права и свободы. Не-

решенный крестьянский вопрос, жестокая экс-

плуатация трудящихся, политическое бесправие, 
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отсутствие демократических свобод, чиновни-

чий произвол, экономический кризис и пораже-

ние в русско-японской войне 1904–1905 гг. – все 

это приводит к революции 1905–1907 гг. Не-

смотря на победу правительства, сохранившего 

традиционные устои русского общества (патер-

нализм, коллективизм, патриархальность, иерар-

хичность), интеллигенция все же добивается из-

менений в социально-политической системе. В 

Манифесте от 17 октября 1905 г. царь обещает 

народу основные гражданские права, вводит де-

мократические свободы и самое главное преду-

сматривает созыв законодательной Государ-

ственной Думы. После почти столетней борьбы 

интеллигенции наступает конец неограниченной 

монархии. В стране складываются новые госу-

дарственные структуры, свидетельствовавшие о 

начале развития парламентаризма.  

Интеллигенция, безусловно, воспользовалась 

легализацией своих политических взглядов и вы-

ступила в роли создателя всех политических те-

чений в России. Политические партии начала 

XX в. условно можно разделить на три группы: 

монархические, либеральные, социалистиче-

ские. Практически все партии не смогли избе-

жать раскола, размежевания, дробления и слия-

ния. Так, этот разброд отмечает Н.А. Бердяев: 

«Русские революционеры немного славянофилы, 

страдают самомнением и думают, что Европа им 

не указ, что Россия имеет миссию осуществить 

социализм раньше Европы» [3, с. 48]. 

Историк А. Сахаров отмечал: «Правые еще 

жили как бы в средневековом измерении, либе-

ралы в современном им западноевропейском, ле-

вые – в фантастической и утопической устрем-

ленности в будущее, и все они – в нереальном, 

“нероссийском” мире» [4, с. 17]. Ни одну из пар-

тий нельзя было назвать правящей.  

Россия нуждалась в новой идеологии, суть ко-

торой состояла бы в формировании новой пара-

дигмы социокультурных условий, обеспечении 

сохранения нерасчлененного социального абсо-

люта. Предъявить идеал, идеологию, новый путь 

для России и мира, взять власть и ответствен-

ность смогла только одна партия – партия боль-

шевиков. 

Большевики, создав профессиональную поли-

тическую организацию, состоящую из очень ак-

тивных, преданных своему делу людей, связан-

ных жесткой дисциплиной, имеющие огромный 

опыт, смогли победить. И не только своих глав-

ных противников – «правительственные» струк-

туры, но и своих конкурентов – политические 

партии. В.А. Никонов причиной революции 

называет элитный раскол, «противопоставивший 

огромную часть политического класса и интел-

лигенции правящему режиму» [5, с. 23]. Уловив 

тенденции меняющегося мира, в условиях пол-

ного социального распада они смогли захватить 

власть в огромной стране, удержать ее при оже-

сточенном сопротивлении и создать совершенно 

новую государственную систему. Это произо-

шло в октябре 1917 г.  

Большевистская партия во главе с В. И. Лени-

ным выдвинула уникальную модель развития 

страны, где Россия должна стать точкой отсчета 

воплощения вековой мечты всего человечества о 

«золотом веке». В этой модели представлен не 

только общенациональный, но и мировой «крас-

ный проект» – идея коммунизма, основанного на 

свободе, равенстве и братстве. Такой проект (на 

самом деле высоко-утопический) не мог не при-

влечь активную часть населения, особенно низ-

шие слои общества, разочарованные в монархи-

ческих и либеральных альтернативах. Больше-

вики заполнили пустующий вакуум идеологиче-

ской целостностью, которую искали на всех 

уровнях и очень жестко решали все организаци-

онно-практические задачи. Они воспользовались 

медлительностью, непоследовательностью и 

противоречивостью своих политических оппо-

нентов, нежеланием солдат продолжать войну, 

недовольством крестьян в отношении земель-

ного вопроса. Как пишет Н.А. Бердяев, «он 

(большевизм) воспользовался свойствами рус-

ской души, … ее религиозностью, ее максимализ-

мом, ее исканием социальной правды и царства 

Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к 

терпеливому несению страданий на земле, …. вос-

пользовался русским мессианизмом, … русской 

верой в особые пути России» [6, с. 115].  

Социализм не был случайным явлением в рос-

сийской культуре. Социалистическая традиция в 

России существовала длительное время, но в от-

рицательном значении, как движение низших 

классов, включая революционеров, направлен-

ное против сложившегося капиталистического 

мира, а не в положительном – как осознанная 

необходимость перехода к социалистическому 

способу производства. Позитивный смысл этой 

линии придали социалистические партии. На 

протяжении всей русской революционной тради-

ции эти силы накапливались и рано или поздно 

должны были привести к определенному резуль-

тату. Действия именно большевиков были ло-

гичны, последовательны и устремлены к одной 
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единственной цели – захват власти ради осу-

ществления своей социалистической идеи.  

 В это время разочаровавшись в идеях эсеров 

и поддаваясь все более мощной пропаганде боль-

шевиков, страдая от угнетения и эксплуатации, 

народ потребовал коренных изменений в жизни. 

Большевикам удалось создать контакт между 

«простыми людьми» и своей партией. Больше-

визм стал той основой, в которой низшие соци-

альные слои смогли осознать свои интересы и бо-

роться за них. По мнению И.К. Пантина, «идео-

логия большевиков перевела социализм на 

народный язык со всеми отсюда вытекающими 

плюсами и минусами» [7, с. 141]. Они обещают 

провести аграрную реформу и немедленно пре-

кратить войну, переводят идею народа на более 

узкий круг – пролетариат. Ленин формирует но-

вый миф о русском народе. Н.А. Бердяев пишет: 

«В мифе о пролетариате по-новому восстано-

вился миф о русском народе. Произошло как бы 

отождествление русского народа с пролетариа-

том, русского мессианизма с пролетарским мес-

сианизмом» [6, с. 88].  

Переворот в душе народа был так велик, что 

он, живший иррациональными верованиями и 

всегда покорный, вдруг поверил в мифическую 

силу, способную якобы вызволить из того состо-

яния, в котором он находился. Народ поддержи-

вал то рациональное, что ему предлагали боль-

шевики, поверив в то, что готовится рабоче-кре-

стьянская революция, в которой он будет в веду-

щей роли. Интеллигенция же оставляет за собой 

статус руководящей и направляющей силы сов-

местно с диктатурой пролетариата. В результате 

свержения временного правительства власть в 

стране переходит в руки рабочих, солдат и кре-

стьян в лице Совета рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов. Октябрьская революция 

выдвигает идею построения нового справедли-

вого социалистического государства. 

Следовательно, Великая Октябрьская соци-

алистическая революция есть не случайность, 

а закономерное окончание Февральской рево-

люции. В России сложилась уникальная исто-

рическая ситуация, когда смогли реализо-

ваться все объективные и субъективные пред-

посылки социалистической революции: миро-

вая война, несформировавшаяся структура ор-

ганов власти после Февраля, анархия, раскол 

общества, готовность низших слоев на сверже-

ние строя и профессионализм большевистской 

партии во главе с ее лидером В.И. Лениным. К 

тому же это был единственный шанс России не 

превратиться в полуколониальную страну с 

полной зависимостью от европейских держав и 

встать на самостоятельный путь развития. 

Октябрьская революция в отличие от всех 

предшествующих революций, стремящихся к 

«свободе, равенству, братству», закончилась по-

бедой угнетенного класса (рабочих и крестьян), 

свержением эксплуататорских форм разделения 

труда и формированием нового бесклассового 

социалистического общества. Э. Олин, прези-

дент американской социологической ассоциа-

ции, отмечает, что пути, по которым приходит 

новый общественный строй, неожиданны, но за-

кономерны. «Википедия – наиболее известный 

пример. Новая форма некапиталистического, не-

рыночного производства, которая возникла в 

эпоху цифровых технологий» [8].  

Октябрьская социалистическая революция 

оказала огромное влияние на мировой историче-

ский процесс, с нее открывается новая страница 

истории. Революция провозгласила равенство 

народов и рас, право наций на самоопределение, 

подняла на борьбу массы «за освобождение 

народов от империализма, за прекращение войн 

между народами, за свержение господства капи-

тала, за социализм» [9]. Она явилась альтернати-

вой капиталистическому миру, у многих стран 

появился выбор – капитализм или социализм. 

Дала импульс национально-освободительному 

движению в Индии, Юго-Восточной Азии, Ла-

тинской Америке. Изменилась политическая 

карта мира. Октябрьская революция поставила 

задачу – «создание нового механизма обществен-

ной интеграции, способного удержать на почве 

цивилизации многообразные и разнородные 

направления экономического и культурного раз-

вития» [7, с. 139]. 

 С Октябрьской революции начался новый ви-

ток развития российского государства. Действи-

тельно было сделано много: отмена частной соб-

ственности и ее замена на общественную, соци-

альное равенство и национальное равноправие, 

новая плановая экономика, ведущая к индустри-

ализации страны, ликвидация безграмотности, 

бесплатное здравоохранение, создание новых 

научно-исследовательских институтов (33 за пе-

риод 1918–1919 гг.), формирование морали но-

вого типа («советский человек»), каждый трудя-

щийся мог стать активным участником обще-

ственной и культурной жизни и т.д.  

 Многие осуждают эту революцию и больше-

вистскую власть, называют ее жестокой, крова-

вой и деспотичной. Безусловно, есть и обратная 
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сторона медали, при строительстве нового 

государства было сделано много ошибок: 

насилие, убийства, гражданская война, ре-

прессии, высылка выдающихся ученых, спе-

циалистов, деятелей культуры и т.д. Но какое 

государство и власть строилось без ошибок, 

войн и репрессий?  

Однако нельзя отрицать, что новая власть 

смогла предотвратить национальную ката-

строфу, вывести страну на путь самостоятель-

ного развития. Только большевистская партия 

как одна из действующих сил процесса опре-

деляла дальнейшую судьбу русской цивилиза-

ции и мира. Ленину удалось совершить невоз-

можное – убедить страну строить социализм в 

полном капиталистическом окружении. 

«Кремлёвский мечтатель» смог осуществить 

свою утопию. 

Но, как показала история, Октябрьская рево-

люция не смогла сохранить «социалистического 

первородства», свои идеалы и ценности.  

В ней действительно заложены двойствен-

ные начала. С одной стороны – позитивное, со-

зидательное, выводящее народные массы из 

рабского состояния к социальному справедли-

вому демократическому обществу, с другой – 

насильственное и диктаторское, выступающее 

против врагов революции «во имя незыблемо-

сти партии-государства». Об этой двойственно-

сти пишет Н.А. Бердяев: «Коммунистическая 

революция, которая и была настоящей револю-

цией... хотела принести всему миру благо и 

освобождение от угнетения. Правда, она со-

здала самое большое угнетение и уничтожила 

всякую свободу, но делала это, искренно думая, 

что это – временное средство для осуществле-

ния высшей цели... Русская революция пробу-

дила и расковала огромные силы русского 

народа. В этом ее главный смысл» [10, с. 264]. 

Действительно в любой революции заложены 

противоречия: гуманность и насилие, рацио-

нальное и иррациональное, возвышенное и низ-

менное, трагическое и комическое. Как пишет 

В.В. Колбановский, «разрешая назревшие соци-

альные противоречия, революция оказывается 

величайшим противоречием и закладывает в ос-

нование будущего для нее самой неведомые со-

циальные противоречия» [11, с. 46]. 

Чтобы развиваться и двигаться вперед, нам 

необходимо с уважением относиться к своему 

прошлому, не делить предков на правых и вино-

ватых, каждый из них стремился к процветанию 

своей страны и лучшей жизни на земле. 
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Исследуются философско-культурологические и этнографические проявления культурной трансценденции в 

адыгской мифоэпической культуре. На основе историографического анализа показывается феномен культурной 

трансценденции, связанной с мифоэпическим персонажем Тхашхо. Указывается на ошибочность интерпретации 

Тхашхо как центрального персонажа этнического политеизма и отсутствие в связанных с ним некоторых эпи-

ческих сюжетов, обрядовых практик космогонических или демиургических мотивов. Обосновывается объектив-

ность философского рассмотрения сущности данного мифоэпического субъекта как священного символа куль-

турной партиципации. 

 

Ключевые слова: адыги, космогония, культура, миф, нарты, общество, сакральность, субъект, парти-

ципация, трансценденция, философия, ценность. 

 

The article is devoted to the philosophical and cultural and ethnographic study of the manifestation of cultural 

transcendence in Circassian mythoepic culture. The phenomenon of cultural transcendence associated with the mytho-

epic character Thashho is shown on the basis of historiographic analysis. False interpretation of Thashho as the central 

character of ethnic polytheism and the absence of some epic stories, ritual practices of cosmogonic or demiurgic motifs 

are shown in the article. The objectivity of philosophical consideration of the essence of this mythoepic subject as a 

sacred symbol of cultural participation is substantiated. 

 

Keywords: Circassians, cosmogony, culture, myth, Narts, society, sacredness, subject, participation, transcendence, 

philosophy, value. 
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Проблема генезиса традиционного религи-

озно-мифологического сознания, отражения в эт-

нофилософской картине мира черкесов различ-

ных форм трансценденции и выражения сакраль-

ных форм мировосприятия в той или иной сте-

пени затрагивалась различными исследовате-

лями. Она особо актуальна и в наше время, когда 

происходит сложнейшая трансформация социо-

культурных ценностей народа, основ его миро-

воззрения, а значит, и ментальности в условиях 

вхождения в глобализирующийся мир. Изучение 

с позиций философских, культурологических ме-

тодологий сакральной культуры черкесов, на 

наш взгляд, должно пролить свет на многие зако-

номерности и принципы функционирования эт-

нического мировоззрения, его культурных архе-

типов и многих других универсалий.  

Целью исследования является философско-

культурологическая и этнографическая трак-

товка феномена трансценденции на примере цен-

тральной в черкесском политеизме сакральной 

фигуры Тхашхо. Безусловно, аналитика подоб-

ного характера невозможна вне общего историо-

графического обзора существующего массива 

концептуальных исследований по заявленной 

проблематике. Специальных научных изыска-

ний, посвященных комплексной научной экспли-

кации образа Тхашхо в мифоэпическом культур-

ном хронотопе, в отечественной этнографиче-

ской и культурологической науке практически не 

существует. Мы обращаемся к тем работам, в ко-

торых в какой-то степени затрагивается вопрос о 

положении Тхашхо в мифоэпической культуре 

черкесов, освещается общая систематика обря-

дово-ритуальных практик и норм, связанных с 

этим сакральным персонажем. 

 Так, впервые упоминание о наличии в нарт-

ском эпосе образа верховного божества Тхашхо 

мы встречаем в исследованиях, этнографических 

и географических описаниях таких ученых и об-

щественно-политических деятелей, как К. Гла-

вани, Т. де Мариньи, Дж. Белл, Л.Я. Люлье, 

Ф. Торнау, С. Хан-Гирей, Ш. Ногмов. Первые 

пять авторов – европейцы, побывавшие на терри-

тории исторической Черкесии в XVIII–ХIХ вв. с 

различными политическими миссиями, но су-

мевшие вполне обстоятельно описать быт, 

нравы, уклад жизни черкесов, а С. Хан-Гирей и 

Ш. Ногмов – представители раннего этапа про-

светительского движения в социокультурной 

среде черкесов.  

 Несмотря на то, что они впервые ввели в 

научный оборот проблему религиоведческого 

рассмотрения структуры культа Тхашхо, в их ра-

ботах, с одной стороны, отсутствует теоретиче-

ски определенный подход к изучению мифоло-

гии, эпоса и домонотетистических религиозных 

верований, а с другой – наблюдается фрагмен-

тарность приводимого эмпирического матери-

ала, нет необходимого уровня обобщения. Ис-

ключение в этом ряду составляют научные ра-

боты Л.Я. Люлье, который с лингвистической и 

историко-этнографических позиций предпринял 

попытку исследования религиозных элементов 

мировоззрения западных черкесов, обращая осо-

бое внимание на их синкретичность, т.е. сращен-

ность в этнокультурном миропонимании соб-

ственно традиционных, христианских, а затем, 

естественно, исламских элементов и практик. У 

этих авторов, если не учитывать ту богатейшую 

эмпирическую базу по этнографии черкесов, со-

бранную Хан-Гиреем, практически нигде не при-

водится упоминание о мифоэпическом наследии 

народа, в котором коренится и весь его сакраль-

ный универсум. Следует также отметить, что для 

изучения обозначенной проблемы особый инте-

рес представляют работы европейских авторов 

XV–XIX вв., путешествовавших в Западной Чер-

кесии, частично обращавшихся к теме народных 

религиозных представлений, к эпическим сказа-

ниям, народной поэзии. Среди них центральное 

место занимают работы И. Бларамберга, 

Дж. Лонгворта, Ф. Дюбуа де Монпере, К. Коха.  

 В специальных статьях содержатся новые ма-

териалы и выводы о родовых, сельскохозяй-

ственных, скотоводческих, погребальных куль-

тах, приводятся описания религиозных традиций 

народа (М. Аутлев, П. Аутлев, Б. Бгажноков, 

А. Зафесов, А. Меретуков, Д. Мекулов, С. Ма-

федзев и др.). 

 Поистине титаническим научным трудом 

можно назвать многолетнюю работу по сбору 

фольклорного материала, изучению происхожде-

ния и культурной динамики эпического мышле-

ния черкесов, выполненную черкесским иссле-

дователем А. Гадагатлем. Отмечая, что архети-

пическим фактором сакрального единства этноса 

прежде всего выступает свод неписанных зако-

нов, норм и правил поведения под названием 

Адыгэ Хабзэ, исследователь подчеркивает, что в 

мировоззренческую основу менталитета входила 

прочная привязанность к политеистическим 

представлениям, в первую очередь к покровите-

лям различных стихий и сельскохозяйственных 

дел (Амыш, Созереш, Тлепш, Ахын, Щибле и 

т.д.). Но при этом автор не обходит вниманием и 
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тот факт, что Тхашхо, которому приписываются 

в позднейших исследованиях классические 

черты демиурга, ими не обладает, и свидетель-

ством тому является отсутствие в эпических 

текстах связанных с этим образом мифологем о 

мироустройстве. Ученый отмечает еще и абсо-

лютную отрешенность этого божества от мира 

нартов, больше напоминая некий центральный 

символ единства людей и мира [1, с. 189].  

В монументальной многотомной работе 

«Народные песни и инструментальные наиг-

рыши адыгов» пионер в области сбора и испол-

нения музыкального фольклора черкесов Кар-

дангушев проводит не только эмпирический син-

тез, обобщение фактов, сбор героических песен-

пшинатлей, нарративов, но и пытается осмыс-

лить такие мифоэпические персонажи, как Тха, 

Тхашхо, Созереш, Ахын.  

 Важной вехой в формировании основатель-

ных этнографических теорий касательно религи-

озно-мифологических представлений адыгов и в 

целом сакральной культуры стал выход во вто-

рой половине ХХ в. монографических трудов 

М.И. Мижаева, А.Т. Шортанова и др. Исходя из 

обширного полевого материала эти авторы по-

пытались вычленить и изучить общие тенденции 

развития мифологии, эпической культуры черке-

сов. В частности, А. Шортанов ввел в научный 

оборот проблему черкесского политеизма с цен-

тральным культом бога Тхашхо [2], но при этом 

совершенно исказив аутентичность мифологиче-

ской культуры в стремлении представить ее об-

разную систему, художественно-эстетический 

контекст в полной аналогии с древнегреческой 

мифологией.  

 Отметим, что впервые в канву своих иссле-

дований философское, а в частности онтологи-

ческое, культурологическое и лингвокультуро-

логическое рассмотрение универсалий адыг-

ского нартского эпоса ввели М.А. Шенкао, 

М.А. Хакуашева, М.М. Паштова, Н.А. Шоген-

цукова, З.Ж. Кудаева, Х.Г. Тхагапсоев. Ими 

впервые были обозначены необходимость ком-

плексной философской герменевтики мифоэпи-

ческого гипертекста, указано на гносеологиче-

скую значимость глубинного эссенциального 

изучения Нартиады. Особую ценность в этом 

смысле представляет работа М.И. Мижаева и 

М.М. Паштовой, изданная на кабардинском 

языке, «Адыгэ мифологием и энциклопедие» – 

«Энциклопедия адыгской мифологии»), где на 

высоком научном уровне проанализированы не 

только такие мифологические, мифоэпические 

персонажи черкесской мифологической куль-

туры, как Тхашхо, но и показан ее эвристиче-

ский, культуротворческий потенциал [3, с. 273]. 

 Завершая краткий историографический об-

зор, хочется отметить, что в религиоведческой и 

культурологической литературе не сложилась 

устойчивая традиция по изучению мифоэпиче-

ской сущности Тхашхо и, несмотря на несомнен-

ные достоинства опубликованных работ по эво-

люции духовной культуры черкесов, пока еще не 

предприняты попытки восполнить этот суще-

ственный пробел. Учитывая такие обстоятель-

ства и не претендуя на всестороннее освещение 

проблемы, а предлагая всего лишь авторское фи-

лософско-культурологическое видение одного ее 

аспекта, мы в качестве основной гипотезы при-

водим свое мнение, что в мифоэпическом образе 

Тхашхо, выступающем как некий этнофилософ-

ский концепт, следует видеть не просто резуль-

тат логики эволюции религиозно-мифологиче-

ского сознания, а скорее явление универсальной 

культурной трансценденции.  

 Трансцендентное – некая высшая онтологи-

ческая предпосылка бытия, лежащая за преде-

лами этого сущего и непознаваемого обычными 

логическими средствами, выход сознания, его 

существование в постоянном интенциональном 

потоке, перманентное нахождения сознания в 

состоянии эксцентричности. Трансцендентный 

подход к изучению мифоэпического концепта 

Тхашхо мы привлекаем для нашей философской 

рефлексии не случайно: он ориентирует иссле-

дователя на поиски за пределами системы при-

вычных взглядов и гносеологических предрас-

судков другой более высокой реальности. Здесь 

необходимо отметить и то, что идея трансцен-

дентности входит в сферу фундаментальных 

философских вопросов интеллектуальной куль-

туры человечества, являясь носителем множе-

ства смыслов и получая свое воплощение в 

трансперсональных переживаниях, религиоз-

ной вере, мистической практике, мифологиче-

ском мышлении, метафизике. Человек в них 

всегда устремлен за пределы своего бытия, раз-

двигает горизонты своего духа, пытаясь утвер-

диться в новых измерениях идеальных ценно-

стей. Как пишет немецкий философ и антропо-

лог Х. Плеснер, человек – это существо, которое 

всегда стремится выйти за границы самого себя. 

Переступание, в первую очередь, за пределы 

своей органической природы, есть уникальная 

черта человека, и то трансцендирование, кото-

рое он совершает вне и вовнутрь себя, автор 
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обозначает термином «эксцентричная позицио-

нальность». С помощью его Х. Плеснер хочет 

отразить одновременно и «внебиологическую»: 

«Человек как живая вещь, поставленная в сере-

дину своего существования, знает эту середину, 

переживает ее и потому преступает ее» [4, c. 123].  

Полностью соглашаясь с точкой зрения ав-

тора о принципиальной важности этой главной 

черты человеческого бытия, идею трансцендент-

ности можно представить, образно говоря, как 

некий постоянно раздвигаемый человеком пре-

дел, линию перехода от сущего к вне-сущему, за 

которой человек каждый раз способен понимать 

неограниченность своей духовности. 

Предположим, что позиционирование Тха-

шхо в эпосе – это достигнутый коллективным со-

знанием эволюционный уровень культурной 

трансценденции, где идеальные ценности соци-

ума (высший онтологический и этический прио-

ритет старшинства, абсолютная мудрость, гармо-

ния человека с природой) гипостазированы в нем 

как в универсальном Логосе мироздания. Мифо-

эпический персонаж Тхашхо функционирует в 

коллективном сознании как первая, архаическая 

форма трансценденции. С целью прояснения фи-

лософских истоков этой ключевой для нашей ра-

боты идеи обратимся к различным теориям, в ко-

торых, по нашему убеждению, предложены 

культурологические и глубоко аналитические 

способы понимания идеи трансцендентного.  

Вообще философские смыслы трансцендент-

ного в наиболее развитой форме были представ-

лены еще в философской системе И. Канта. 

Именно немецкий мыслитель был озабочен по-

иском границ и пределов познания, восприятия, 

мысли, положив начало изучению вопроса значе-

ния «трансцендентного» и «трансценденталь-

ного». Трансцендентальное априорно присуще 

нашему сознанию, оно имманентно ему и по-

средством его происходит самоорганизация 

нашей познавательной деятельности. Трансцен-

дентное у Канта имеет дуалистическую интер-

претацию, обозначая им обе стороны «от предела 

чистого разума»: «вовне» (ноумены) и 

«вовнутрь» (высшая трансцендентальная идея). 

Это регулятивная идея, указывающая на бытие 

вне нас «вещей самих по себе». Трансцендентное 

как прорыв человеческого бытия к миру ноуме-

нального – это еще и регулятивная идея, так как, 

по Канту, оно указывает на возможную реаль-

ность, и граница, охватывающая и выражающая 

все качество человеческого мира [5, c. 357].  

 Философ здесь приближается к идее Бога, но 

усматривает в нем регулятивный принцип ра-

зума, идею чистого разума, имеющую регулятив-

ное предназначение для познания мира и практи-

ческого, т. е. нравственного поведения, а вовсе не 

утверждение его онтологической сущности. Та-

ким образом, трансцендирование к Богу – это ду-

ховный поиск за пределами чистой рефлексии 

сущего неизменных регулятивных, но еще и, как 

можно полагать, сакральных интегративных 

принципов культуры. Но трансцендирование мо-

жет быть ложным и тогда можно прийти, как пи-

шет мыслитель, к проблеме потустороннего, то-

гда как истинное знание лежит всегда на границе 

между предметом, языком и не-предметом, не-

высказанном, символическом.  

В этом плане весьма актуальна и концепция 

культурной трансценденции концепция 

К. Ясперса. Трансцендентным немецкий фило-

соф называет все то, что экспонировано по ту 

сторону предметности. Для человека в наличном 

сущем всеобщее бытие есть всего лишь мозаич-

ный слепок потока сознания, исчезающего вме-

сте с ним после смерти. Творческий человек не 

способен на такое существование, его жизнь 

трансцендентно ориентирована, а само трансцен-

дирование есть не что иное, как философствова-

ние. Философия как трансцендирование – посто-

янное стояние на границе, так как по ту сторону 

границы она не ожидает никаких предметов, она 

есть перешагивание себя, только как самоосу-

ществление, а не как результат. Внимательно 

вглядываясь в окружающее, мы обнаруживаем, 

что мир – не устойчивость, а постоянное разру-

шение, стремление к трансцендентному возни-

кает из постоянного беспокойства по поводу пре-

ходящести любого наличного бытия.  

Однако, по Ясперсу, бывают исторические 

переломы, времена всеобщей духовной револю-

ции общества, когда в жизненном порыве и не-

обыкновенно сильном всплеске культурной пас-

сионарности происходит становление трансцен-

дентных религиозных учений, зарождение фило-

софских школ, появление саморефлексирую-

щего сознания. Этот существенный временной 

цикл, падающий примерно на VIII–III вв. до н.э, 

К. Ясперс называет «осевым временем», когда 

впервые обозначается не только тенденция пере-

хода от локального к глобальному историче-

скому сознанию, но и к нравственно-метафизи-

ческому миру, ощущению трансцендентного 

единства человечества. Трансценденция, по 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 1 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2018. No. 1 

 

40 

Ясперсу, здесь – предел мышления, который все-

гда находится за краем человеческого существо-

вания и придает ему высший смысл. К. Ясперс 

эксплицирует трансценденцию как духовную це-

лостность человека, но его невозможно ни мате-

риализовать, ни отвергать, так как располагается 

в языке, в понятиях, символах, осознаваемых как 

некие «шифры Иного». Трансценденция в социо-

культурной реальности неразрывно связана, если 

верить К. Ясперсу, с экзистенцией, так как «…че-

ловек – это существо, которое не только есть, но 

и знает, что оно есть, которое может быть по-

знано не просто как бытие… а постигает себя как 

экзистенция в постоянном соотношении с транс-

ценденцией». Последняя мыслится им как порож-

денный трансцендентальной реальностью фено-

мен, в котором сосредоточены все фундаменталь-

ные духовные «шифры» нашего бытия, понима-

ние и постоянное возрождение которых дает воз-

можность духовного объединения [6, c. 455].  

 Вне всякого сомнения, идеи о трансценден-

тальной философии культуры имеют достаточно 

богатую интеллектуальную историографию. Но 

ввиду того, что основным замыслом представ-

ленной статьи является постановка проблемы и 

ее первичная авторская трактовка, мы считаем 

необходимым и достаточным исходить из фило-

софских теорий И. Канта и К. Ясперса, которые 

позволяют постулировать о наличии в мифоэпи-

ческой культуре черкесов феномена трансцен-

денции на примере Тхашхо.  

В анализе мифоэпических текстов, связанных 

с образом Тхашхо, исследователями он отмеча-

ется как создатель мироздания, непостижимое ни 

разумом, ни религиозной интуицией божество, 

мифоэпический образ которого не очерчен ан-

тропоморфными признаками. Но практически во 

всех субэтнических мифоэпических повествова-

ниях, где фигурирует Тхашхо, не указывается на 

то, что он обладает изначальными демиургиче-

скими функциями, а тем более теономными и 

провиденциалистскими атрибутиками, отлича-

ясь своей пантеистической сущностью. Его мо-

надические и ипостасные сущности рассеяны по 

всему миру и, на наш взгляд, он не божество с 

присущими культовыми атрибутиками, и не 

субъективация некой сверхъестественной реаль-

ности, а высший трансцендентный принцип пат-

риархального социокультурного порядка. Тха-

шхо предстает в мифоэпическом пространстве 

как во многом пассивный, не принимающий 

практически никакого участия в свершениях ге-

роев, богов и множества персонажей нейтраль-

ный субъект мифоэпической реальности. Он как 

бы отчужден от мира, но в то же время он имма-

нентный ему всеобщий трансцендентный Логос 

мироустройства. Теонимы Тхьэ, Тхьэшхуэ также 

редко произносятся героями эпоса. Как отме-

чают авторитетные в этой области отечествен-

ные фольклористы М.А. Кумахов и З.Ю. Кума-

хова, «…при этом характерно, что значение тхьэ 

(бог) не всегда связывается с функцией творца. 

Более того, употребление тхьэ для обозначения 

Верховного бога вообще не характерно для нарт-

ских сказаний» [7, c. 50].  

 Полностью согласиться с их суждением до-

статочно сложно, но можно допустить, что этот 

фактор прямо указывает на строгую табуизацию 

называния теонима в культуре адыгов, но что мо-

жет быть всего лишь предположением, а реше-

ние проблемы ждет комплексного научного под-

хода. 

Уместно еще отметить, что в другом эле-

менте традиционной культуры адыгов – в то-

стах, где тесно соприкасаются суггестивные 

возможности слова, речевой патетики и веры в 

сакральный потенциал поэтического послания, 

нередко находим обращение к Тхашхо в различ-

ных вариантах. Оно сопровождается упомина-

нием имен богов-покровителей земледелия, 

плодородия Тхьэгъэлэдж (Тхагаледж) или ско-

товодства Амыщ (Амиш), что опять указывает 

на его культовую неопределенность. Ожидае-

мую в тостах функциональность Тхашхо как ис-

точника абсолютной благодати можно в чем-то 

сравнить с платоническим пониманием Солнца – 

Блага как иррадиирущего (излучающего) и бы-

тие, и эманацию его имманентных смыслов в 

природу, общество. Таких тостов в застольной 

традиции множество, но приведем в качестве 

примера фрагмент одного из них, переведенный 

на русский язык:  

 …О наш Тха, Тха Великий, 

Жизненной силой нас наполняющий, наш Тха-

галедж! 

Дай нам, как цыплятам, размножиться, 

Чтобы друг друга радостно мы окликали, 

Чтобы счастьем неверных судьба нас ода-

рила… [8, с. 12]. 

Если теперь обратиться к некоторым культур-

ным параллелям для полноты нашего анализа, то, 

к примеру, в древнегреческой мифологии Зевс 

часто изображается в роли не креатора мирозда-

ния, а как высшее антропоморфное существо, ко-
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торое после теомахии с отцом-Кроном и его низ-

вержения в хтонический мир стал олицетворе-

нием нового вселенского порядка, центральным 

божеством, очень часто вносящим смуты, разру-

шения и несправедливость в мир людей. Автори-

тетный в реконструкции истории античной ми-

фологии Р. Грейвс приводит в своих работах та-

кие космогонические мифы, как пеласгический, 

гомеровский, орфический и олимпийские, в ко-

торых устроителями мироздания выступают бо-

гиня Эвринома, боги Океан и Тефида, высижен-

ное в Ночи серебряное яйцо, из которого вырос 

Эрос, начало всего сущего (в орфической мифо-

логии и философии), Хаос и порожденные им 

Крон и Рея (сюжет теогонии приводится в поэме 

Гесиода «Теогония») [9, c. 541].  

В брахманизме бог, творец мира, тоже не из-

начальность бытия, не его идеальная субстанция, 

он родился из цветка, а затем устроил мирозда-

ние. Здесь мы видим, как синкретическое миро-

ощущение, пронизывающее архаические мифо-

логии, эпические сюжеты, продуцирует универ-

сальную мифологему о космогонической суб-

станции как о некой неразделенной «тотальной 

телесности», которая по разным причинам про-

ходит различные стадии дезинтеграции, создавая 

из себя все наблюдаемое сущее в космической 

синергии. Эта исходная форма рефлексии телес-

ности в культуре и ее аналогии встречаются 

практически во всех мифологических и мифо-

эпических системах (Пуруша в древнеиндийской 

«Ригведе», великан Имир в скандинавской мифо-

эпической культуре, в мифологии зулусов герой 

Ункулункулу, в мифологии китайцев Первопре-

док Пань - Гу, каббалистическое учение о Небес-

ном Адаме и его вселенское тело и др.)  

 Тхашхо, как и Зевс, не выступает создателем 

миропорядка и источником моральных, нрав-

ственных установок, а является олицетворением 

высшей метафизической инстанции земной вла-

сти старших нартов и богов-покровителей в про-

фанном понимании. Отметим, что отголоски кос-

могонического мифа в мифоэпических текстах 

черкесов встречаются только в одном эпическом 

цикле, в частности в системе песен, посвящен-

ных герою Батерезу, сыну Химиша: 

 Много свершит сын Химиша 

 Нового в старой Вселенной. 

 Все переменно на свете – 

 Нарты еще не рождались 

 

 В дни, когда мир создавался, 

 Небо созвездия сплетало, 

 Юное тело земное 

 Первой корой покрывалось, 

 Нынешнее Пятигорье 

 

 Кочкой невидной казалось. 

 Псыж был ручьем незаметным, – 

 А в существе человека 

 Сила уже созревала [10, c. 23]. 

Космогонический мотив в адыгском нартском 

эпосе слабо просвечивается в образной системе 

героя Сосруко, с которым также связывается 

начало эпического времени. В определенных 

чертах он выполняет функцию первочеловека, но 

позднейшая эволюция его образа, приведшая к 

переходу героической природы от мифологиче-

ских к эпических чертам, не дает никакой воз-

можности вычленить космогоническую тема-

тику, связанную с ним. Любопытно, что и в са-

мом цикле эпических песен о Сосруко образ Тха-

шхо никак не фигурирует и он сохраняет свою 

отчужденную от мифоэпической реальности 

сущность.  

 Таким образом, образ Тхашхо в адыгской са-

кральной культуре можно еще и интерпретиро-

вать, если воспользоваться элементом категори-

ально-инструментальной архитектоники фило-

софии И. Канта, как трансцендентальный идеал, 

сверхсущее космического порядка. Конечно же, 

адыгская мифоэпическая софийность не до-

стигла уровня метафизического или онтологиче-

ского обобщения, и мы используем здесь фило-

софский трансцендентализм как аналитический 

метод. Но в ней, как это можно убедиться на при-

мере трансцендентного образа Тхашхо, можно 

легко выявить зачатки наивного панлогизма, 

пантеистического миропонимания. Возможно, 

что формирование более поздних представлений 

о Тхашхо проходило под некоторым влиянием 

христианской доктрины, социокультурная экс-

пансия которой, начиная с VI–VII вв., в какой-то 

степени отразилась на общей культурно-цивили-

зационной парадигме народа. Но это всего лишь 

предположение спекулятивного характера, кото-

рое не имеет под собой никакой аргументацион-

ной базы. Тем не менее одним из известных уче-

ных, непосредственно обратившихся к историко-

филологическому исследованию адыгских эпо-

нимов, в том числе и рассматриваемого нами 

эпического персонажа, является М.А. Кумахов. 

Ученый считает образ Тхашхо инновационной 

идеей в мифоэпической культуре адыгов, усмат-

ривая в нем позднейшие культурные наслоения, 

т. е. влияние авраамических религиозных систем. 
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Так, подчеркивая лишенность Тхашхо космого-

нических мотивов, он пишет: «Во всяком случае 

не представляется возможным отнесение назва-

ния этого бога, которого исследователи считают 

самым главным из космогонических богов, к 

хронологическому уровню, предшествующему 

эпохе общеадыгского единства. Это вполне со-

гласуется с данными адыгской мифологии. Мно-

гобожие пронизывает всю древнюю адыгскую 

мифологию, появление же Верховного бога явно 

вторично, т.е. связано с сосуществованием эле-

ментов древних языческих и новых религиозных 

систем» [10, c. 51]. Можно согласиться с предпо-

ложением автора о сакральном статусе Тхашхо и 

его сугубо политеистической вторичности, но 

философский, а точнее – онтологический и ак-

сиологический смысл его позиционирования ле-

жит немного в другой плоскости, а именно в 

функции культурной трансценденции.  

 Что касается возможности синтетичности об-

раза Тхашхо в мифоэпической культуре, позво-

лим себе не согласиться с Кумаховым, так как не 

только в эпических текстах, но и в обрядовой –

ритуальной культуре адыгов присутствует очень 

важный элемент символической партиципации с 

Первоединым через обряд Тхьэшхуэгухьэж ( об-

ряд воссоединения с Первоединым, Тхашхо) Та-

кое аутентичное название носит центральный об-

рядовый праздник адыгов, падающий на первый 

четверг после осеннего равноденствия. Данный 

праздник в сакральном смысле был значимым со-

бытием в культурной жизни народа. И это не слу-

чайно: он во всех отношениях и смыслах симво-

лизирует момент всеобщей партиципации с Пер-

воединым, с трансцендентным ядром культуры, 

в которой присутствуют и плодородие, и умно-

жение рода, и, естественно, залог продолжения 

жизни. Следует отметить, что термин «парти-

ципация», которым мы здесь воспользовались, – 

одно из ключевых понятий этнологической тео-

рии первобытного мышления Л. Леви-Брюля. 

Партиципация – не просто культурно-психологи-

ческое явление, связанное с ощущением со-

причастности к тем или иным ценностям (у 

Леви-Брюля – ритуально-племенным) и прису-

щее главным образом архаическим обществам 

[11, c. 62].  

Она – универсальный культурно-антрополо-

гический механизм, регулирующий широчай-

ший спектр ментальных и культурных процессов 

от развития человеческой самости, рефлексии до 

интеграции различного рода социокультурных 

практик и постоянной реактуализации ценност-

ных ориентаций общества. Партиципация – про-

явление универсальной интеграционной силы на 

ментальном и психосоматическом уровне чело-

века, когда в священном обрядовом единстве от-

крывается коллективный акт ретрансценденции, 

а значит, непрерывности культурного развития 

этноса. Партиципационные действия в культуре 

позиционируют как некие каналы, через которые 

происходит и инкультурация, и культурное про-

граммирование. Иначе говоря, это универсаль-

ная механика смыслопорождения, с помощью 

которой культура, точнее, те или иные её подси-

стемы манипулируют человеческим сознанием. 

Партиципация Тхьэшхуэгухьэж, на наш взгляд, 

накрепко привязывает человека к тому или 

иному классу смыслов и набору ролевых про-

грамм, трансцендированных ценностей куль-

туры, связанных с их постоянным продуцирова-

нием.  

 Первое упоминание об обрядовом празднике в 

адыгской культуры и его связи с Тхашхо встре-

чаем в книге «Год среди черкесов» корреспон-

дента лондонской газеты «Таймс» Дж. Лонгворта, 

побывавшего в Черкесии в 1839 г. Не вдаваясь в 

подробное описание обрядовых действий, из его 

этнографических сообщений нам становится 

ясно, что в честь нового цикла сопричастия с Пер-

воединым также устраивали завершающий весь 

ход ритуального действия танец Тхьэшхуэгухьэж 

удж (буквально: танец единения с великим Бо-

гом). Через игровое пространство коллективного 

кругового танца, солярного по своему генезису, 

осуществлялось и желаемое священное единство. 

Как отмечал известный нидерландский философ, 

автор игровой концепции культуры Й. Хейзинга, 

необходимо определить границу между священ-

ным действием и игрою: игровое настроение по 

своему типу изменчиво – в любую минуту может 

вступить в свои права обычная жизнь [12, c. 46].  

Действие же священных праздников преры-

вать нельзя, ибо в них происходит перерождение 

народного духа, его возврат к истокам своего бы-

тия и завершение космического цикла существо-

вания социума, культуры, человека. Священная 

игра, столь необходимая для блага общества, 

чреватая космическим видением и социальным 

развитием, всегда лишь игра, деятельность кото-

рой протекает вне и поверх сферы трезвой обы-

денной жизни с её нуждой и серьезностью. Дан-

ное явление можно считать особой формой соци-

альной рефлексии, в которой происходит внут-
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ренняя духовная реновация общественного со-

знания. На неотделимости Тхашхо от мифоэпи-

ческой и обрядовой культуры акцентирует свое 

внимание Б. Бгажноков, посвятивший обстоя-

тельному анализу этнографии и культурологии 

адыгского игрища ряд работ. Анализируя цен-

ностные, пространственные, инициационные ас-

пекты организации игрищ, он писал: «Праздник 

функционирует не только как посредник между 

отдельными социальными группами, обществом 

и личностью, обществом и природной средой. Он 

выполняет еще одну архиважную функцию – 

функцию анализа наличного состояния социума, 

степени его готовности к решению постоянно 

возникающих проблем. В ходе игрищ выявля-

лась нравственная, социальная сила и энергия 

общности» [13, c. 167].  

 В праздничной культуре еще видна изначаль-

ная свобода личности, вера не в судьбу, прожи-

вание фаталистической программы индивиду-

ального бытия, а осознание жизненного пути как 

создаваемый собственным экзистенциальным 

выбором, волей и разумом, наличие в сознатель-

ной деятельности адыга не слепой веры, желания 

подчинения, а истинной почтительности, уваже-

ния, благоговейного отношения к трансцендиро-

ванным истокам культуры – Хабзэ – космиче-

скому и социальному Логосу.  

Таким образом, мифоэпический образ Тха-

шхо воплощает в себе момент изначальности 

космоса, общества, жизни человека, даже самого 

времени, темпоральности как таковой, не обла-

дая при этом космогоническими или демиурги-

ческими в целом функциями.  

В адыгском мифоэпическом сознании Тхашхо 

фигурирует как абсолютная сфера Эотемпорально-

сти (всех пространственно-временных и экзистен-

циальных модусов сотворенного мира), это та бы-

тийная Первооснова, из чего проистекает весь ми-

ровой порядок. Тхашхо как высший трансцендент-

ный принцип культуры объемлет все преобразо-

ванное человеческой культуротворческой потен-

цией сущее. Она – не только единая и непознавае-

мая субстанциональность, но и мифоэпический Ло-

гос, функционирующий в традиционных культур-

ных практиках и мировоззренческих моделях как 

священный символ культурной партиципации. 
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Анализируется отношение между самоидентификацией индивидов и коллективов, социальных групп и целых 

этносов, с одной стороны, и теми действиями, которые они совершают, а также теми целями, для достижения 

которых совершаются эти действия. Отдельному рассмотрению подвергается ситуация, когда, ставшая по-

движной, идентичность осознанно или неосознанно превращается в средство влияния как на индивидуальное, так 

и на коллективное целеполагание. Горизонтом для рассмотрения данного отношения выступает феномен исто-

рического знания, которое в наступившую эпоху превращается в самостоятельный, сложный и вариативный 

фактор изменения самой идентичности и механизма ее социально значимого функционирования. 
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туры, исторические события, историческое самосознание. 

 

The author examines the relationship between identity of individuals and groups, social groups and entire ethnic 

groups, on the one hand and the actions they take, and the purposes for achievement which they are committing these 

actions. A separate consideration is given to the situation when the identity which has become mobile, consciously or 

unconsciously turns into a means of influencing both individual and collective goal-setting. The horizon for the consid-

eration of this relationship is the phenomenon of historical knowledge, which in the current epoch becomes independent, 

a complex and variable factor changes in the identity and mechanism of its socially beneficial functioning. 
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Индивиды поддерживают социальный поря-

док путем подтверждения его признания, совер-

шая те или иные символические действия. Или, 

напротив, отказываются следовать предписан-

ным нормам и правилам, что порождает ситуа-

цию, ставящую под вопрос признание этих 

структур и институтов. Общество меняется или 

разрушается – символический порядок высту-

пает как условие порядка действий, отношений, 

взаимодействий. Социальные структуры и ин-

ституты должны быть легитимны. В противном 

случае общество не может быть стабильным и 

нормально развивающимся. Легитимация соци-

альных институтов, структур и функций нераз-

рывно связана с самоидентификацией, в основе 

которой лежит соединение исторического нарра-

тива с социальным самоописанием.  

Исторический нарратив дает генетическое 

определение социального устройства, тогда как 

последнее получает дополнительную легитим-

ность через претензии на рациональность, эф-

фективность и моральную обоснованность. Та-

ким образом, обращение к историческому зна-

нию само по себе есть лишь часть возможностей 
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легитимации институционального и структурно-

функционального строя современного общества.  

Как утверждает А.М. Сидоров, теория комму-

никативного действия выделяет три элемента си-

стемы социального опыта: восприятие, действие 

и интерсубъективную лингвистическую репре-

зентацию [1, с. 297]. Благодаря лингвистиче-

скому повороту в философии ХХ в. произошла 

смена понимания того, как нужно мыслить об-

щий социальный мир, который разделяют друг с 

другом взаимодействующие индивиды. Если 

прежде этот мир мыслился как аналог картины, в 

которой можно увидеть аналог геометрического 

пространства, то сегодня это интерсубъективный 

жизненный мир (или интерсубъективная лингви-

стическая репрезентация отдельной части этого 

мира) существует как лингвистический, а не гео-

метрический феномен.  

Лингво-коммуникативная природа социаль-

ного опыта позволяет увидеть в поздних его фор-

мах, являющихся предельно сложными и отдиф-

ференцированными, различение пропозицио-

нального, нормативного и экспрессивного его со-

держаний. Эти содержания смешаны в мифе и 

традиционном мышлении до неразличимости, но 

по мере роста рациональной компоненты в межин-

дивидуальных и межгрупповых взаимодействиях 

они начинают восприниматься отдельно друг от 

друга. Все это можно объяснить стратегией когни-

тивной адаптации человека как одного из живых 

существ, для которых стратегии приспособления – 

это стратегии выживания. Не случайно Ю. Ха-

бермас включил в основания теории коммуника-

тивного действия концепции Ж. Пиаже и 

Л. Кольберга, в которых приобретение когнитив-

ных способностей, а также способностей к мо-

ральной оценке и моральному суждению рас-

сматриваются как часть биологической эволю-

ции человека, т. е. как стратегия адаптации [2, 

с. 60–62]. 

Целесообразно рассмотреть модель формиро-

вания системы, связывающей память о прошлом с 

социальным содержанием идентичности, предло-

женную Я. Ассманом. Первым этапом является 

согласование индивидуальной и коллективной па-

мяти, что осуществляется путем подстройки под-

систем культуры, религии, образования и воспи-

тания. В рамках этого процесса формируются та-

кие разные смысловые структуры, как отнесен-

ность к пространству и времени и отнесенность к 

группе. Поиски идентичности в конце ХХ и 

начале XXI в. можно назвать лихорадочными в 

том числе и потому, что эти два структурных эле-

мента оказались под вопросом, причем для всех 

без исключения потенциальных субъектов, пре-

тендующих на статус носителя как индивидуаль-

ной, так и коллективной идентичности.  

Все три названные отнесенности – простран-

ственную, временную и групповую – Я. Ассман 

вслед за М. Хабльваксом относит к фигурам вос-

поминания и добавляет к ним еще способность к 

воссозданию в воспоминании нужных смыслов и 

содержаний. Здесь центральная мысль обоих 

теоретиков заключается в том, что «память зани-

мается воссозданием. Прошлое не может сохра-

няться в ней как таковое. Оно постоянно реорга-

низуется сменяющимися контекстными рамками 

движущегося вперед настоящего. Также и новое 

может выступать не иначе как в форме воссо-

зданного прошлого. Традиции могут сменяться 

только традициями, прошлое только прошлым» 

[3, с. 43]. Ключевое слово «вос-создание» тракту-

ется не как зеркальное отражение того, что было, 

а как создание копии, отличие которой от ориги-

нала не только в том, что она несовершенна, но и 

прежде всего в том, что эта копия не одна, их 

много и каждая из них отражает лишь возможный 

взгляд, одну из нескольких точек зрения.  

Я. Ассман сравнивает две основные формы 

коллективной памяти о прошлом: коммуника-

цию и культуру. В этом нет ничего нового, по-

скольку роль культуры и языка как средств хра-

нения исторического наследия хорошо известна. 

Но знаменитый немецкий египтолог находит в 

этом сравнении ключ к пониманию взаимодей-

ствия исторического и социального бытия, т. е. 

выявляет механизмы взаимодействия историче-

ских событий и социальных структур. Уникаль-

ность исторической памяти – в наличии у нее 

двухуровневой структуры: значение имеет 

только исток и недавнее прошлое. Но если исток 

можно передвигать в массиве информации, вы-

бирая то одни, то другие событийные оси, то не-

давнее прошлое вариабельно исключительно за 

счет интерпретативной базы. 

При анализе темы взаимодействия культуры 

и коммуникации как двух базовых форм истори-

ческой памяти возникают в качестве возможных 

сюжетов не только взаимная необходимость их 

соответствия, но и возможная конкуренция 

вплоть до противоречия. «Вовлечение будущего 

в сферу сегодняшних действий и решений проис-

ходит еще и потому, что информационная пере-

насыщенность современного общества требует 
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уже сегодня жесткого отбора того, что будет пе-

редано будущему. Из-за невозможности сохра-

нить такие большие объемы информации соци-

альные институты и отдельные лица вынуждены 

уже сегодня решить, что следует знать о них бу-

дущим поколениям» [4]. 

Историческая память неотделима от культур-

ной памяти – обе они формируют идентичность, 

взаимодействуя друг с другом. Культурная па-

мять возникает первоначально в виде обряда, ри-

туала, праздника, но все эти формы не суще-

ствуют отдельно от коммуникации, включены в 

нее и допускают интеграцию содержания комму-

никативных действий в свою собственную струк-

туру, что делает возможным критическое к ним 

отношение со стороны коммуницирующих субъ-

ектов. Точно так же и коммуникация может быть 

ограничена запретами, без которых не суще-

ствуют культурные традиции. Можно сказать, 

что обряды и ритуалы структурируют коммуни-

кацию, держа ее под определенным и весьма су-

щественным контролем. 

Особое значение в анализе телеологии иден-

тичности имеет тема соотношения рациональ-

ного и иррационального, потому что идентич-

ность выступает как ценность в этих двух основ-

ных формах. Таким образом, идентичность «впи-

сывается» и в структуру миропонимания, и в 

структуру мироощущения, определяя причаст-

ность человеческих помыслов к некой идее, не-

кому идеалу. Со времен Платона быть причаст-

ным к какому-либо эйдосу-идеалу означало, что 

ощущающий эту причастность становится похо-

жим на идеал и на лежащий в его основе эйдос. 

Но идентичность как раз и определяется через 

понимание причастности (принадлежности) к 

роду, племени, группе, сообществу. Таким обра-

зом, род или сообщество впускает в свое «тело» 

только тех, кто соответствует ему по рождению, 

по своим мыслям и делам – такова логика арха-

ичного осознания собственной идентичности.  

Несмотря на близость идеи причастности 

идее отождествления, между ними существует 

некоторое противоречие. Действительно быть 

причастным не значит быть полностью тожде-

ственным идеалу – реальное никогда не тожде-

ственно идеальному, но лишь позволяет через 

сходство обнаружить родство с другими реаль-

ными предметами этого рода. Единообразие или 

тождество достигается на высоком уровне аб-

страгирования, но даже на уровне конкретного 

необходимо выделять сходство и отождествлять 

на уровне этого сходства. Так, этноидентичность – 

это убежденность в наличии общего происхож-

дения и общей судьбы. Не случайно отношение к 

воссоединению разделенных этносов или воссо-

единение семей воспринимается как воссоздание 

утраченной целостности. В моральном дискурсе 

подобные случаи получают необходимую санк-

цию и определяются как восстановление спра-

ведливости. 

Нынешнюю эпоху вполне можно назвать эпо-

хой одержимости идентичностью. Не случайно в 

ХХ в. на фоне всеобщей волны увлечения поис-

ками идентичности и констатацией утраты иден-

тичности, возникают и уникальные попытки по-

строить отличную философию – философию не-

идентичности. Так, немецкий философ 

Т. Адорно попытался обосновать, что стремле-

ние людей выделить в представлении о себе 

столь же устойчивые черты, как и в представле-

нии о мире или Боге, приводит их к соответству-

ющему этому мышлению образу жизни. 

Т. Адорно даже назвал этот образ жизни оборо-

нительным, противопоставив ему образ жизни 

архаичного человека, которого основоположник 

негативной диалектики считал более естествен-

ным и свободным. «Устойчивая самость челове-

ческого индивида, – писал Т. Адорно, – и возни-

кающий в ходе ее формирования особый тип 

мышления, мышление идентифицирующее, яв-

ляются социокультурными конструктами, позво-

ляющими человеку довольно успешно противо-

стоять конститутивной для его существования 

как конечного существа темпоральной анизотро-

пии, т.е. неповторимости каждого прожитого 

мгновения, неумолимости не прерывающегося 

ни на миг хода времени, неотвратимости ожида-

ющего все живое конца» [5, с. 37].  

Нельзя не заметить, что отрицательное отно-

шение к идентичности является оборотной сто-

роной того бума, который переживали предста-

вители западной цивилизации в период после 

Второй мировой войны. Поиски идентичности 

стали широко обсуждаемой темой и настолько 

массовым явлением, что желание остаться ано-

нимным оказалось столь же естественным, сколь 

и значимым для понимания антропологической 

природы данного явления. Не случайно истори-

ками философии подчеркивается близость фило-

софии Т. Адорно и его соавтора по знаменитой 

«Негативной диалектике» М. Хоркхаймера экзи-

стенциально-антропологическому мейнстриму 

немецкой и французской философии середины 

ХХ в. Нигилистические по своей сути идеи 

названных представителей франкфуртской 
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школы близки экзистенциалистским рассужде-

ниям о категориальном противопоставлении бы-

тия и «ничто», а вся ситуация «непереносимости 

существования», описанная М. Хайдеггером, 

Ж.-П. Сартром и другими лидерами этого 

направления философской мысли, несомненно 

входит в причинный комплекс формирования ла-

биринта идентичностей.  

Специфика франкфуртской школы в понима-

нии роли идентичности состоит в том особом 

значении, которое данный феномен играет в 

установлении взаимосвязи личности и общества. 

Идеи З. Фрейда, Т. Адорно и Г. Маркузе пока-

зали, что патологии в развитии личности пре-

дельно заостряют проблему идентичности на 

психологическом и социальном уровнях, выби-

вая личность и из социально-структурного, и из 

исторически-событийного контекстов. Следует 

согласиться с теми, кто увидел связь названных 

процессов с подсознательной, т. е. психологиче-

ской реакцией на структурные трансформации 

общественности. Как отмечают В.И. Кирьянов и 

Н.М. Смирнова, «при описании механизмов ин-

териоризации в процессе формирования “Супер-

Эго” З. Фрейдом был дан импульс к универсали-

зации проблематики идентичности. Идентич-

ность понималась как результат процесса подра-

жания чему-либо, а затем была истолкована как 

процесс переживания субъектом той или иной 

степени слияния с объектом» [6, с. 118]. Индиви-

дуальное и коллективное бессознательное ини-

циирует таким образом поиски идентичности, и 

в этом состоит их внутренняя потребность.  

Телеология идентичности определяется не 

только факторами, влияющими на нее извне, но 

и внутренней ее природой. Именно поэтому в ис-

торической науке попытки сохранить методоло-

гические стандарты естествознания, долгое 

время казавшиеся символом и идеалом научно-

сти как таковой, не привели к торжеству каузаль-

ной модели объяснения. Как отмечал Г.Х. фон 

Вригт, каузальное объяснение в науках об обще-

стве обращено к прошлому: событие имело ме-

сто быть потому, что произошедшее ранее собы-

тие (или группа, или цепь событий) «привели» к 

этому. Предыдущее детерминирует собой после-

дующее. А вот телеологическое или целеполага-

ющее объяснение – это объяснение настоящего с 

точки зрения будущего. Событие случилось не 

для того, чтобы предшествовать другому собы-

тию, но для того, чтобы это другое событие про-

изошло, пишет Г.Х. фон Вригт и продолжает: 

«Здесь также предполагается номическая связь, в 

типичном случае – отношение необходимой обу-

словленности. Однако в отличие от каузального 

объяснения допущение номической связи вклю-

чено в телеологическое объяснение более слож-

ным образом, так сказать, косвенно» [7, с. 116]. 

Номическая связь здесь понимается как законо-

сообразная детерминация прошлого, настоящего 

и будущего. 

Мысль о номичности (законосообразности) те-

леологического объяснения показывает наличие в 

содержании идентичности плана и образа буду-

щего, в которое также входит номическая связь. 

Другими словами, если ты идентифицируешь себя 

с какой-то социальной, этнической, профессио-

нальной группой, то в каждом случае ты автома-

тически оказываешься продолжателем некоего 

проекта (исторического, социального, личност-

ного), имеющего развертку в прошлом и настоя-

щем, а также проекцию на будущее. Именно здесь 

в сознании человека встречаются социальные 

структуры и события, причем событийное опреде-

ляет социоструктурное. В то же самое время в 

полном согласии с тезисом К. Маркса о первично-

сти общественного бытия по отношению и к об-

щественному, и к индивидуальному сознанию 

именно социоструктурное бытие человека руко-

водит историческим дискурсом, а также детерми-

нирует дискурс будущего, связывая его воедино 

не только в мысли, но и в коллективном действии. 

Более того, именно эта связка становится руко-

водством для управленческих структур, полити-

ческих элит, она же наполняет институциональ-

ные контенты и указывает реальные или мнимые 

цели социальных изменений. 

Европоцентристская трактовка истории сего-

дня подвергается критике, но доминирование за-

падной цивилизации является главным аргумен-

том ее защитников. Количество тех европейцев, 

кто признает две идентичности – космополити-

ческую и европейскую исключительную – сво-

ими, может быть не таким уж великим. Однако 

обе группы, разделяющие эти идентичности, об-

ладают достаточными ресурсами в области влия-

ния на умы людей и их поступки. Обе выступают 

как создатели и носители влиятельных идеоло-

гий. Кстати, идеология мировой революции и по-

строения бесклассового общества во всех своих 

основных трактовках – большевистско-ленин-

ской, большевистско-троцкистской, марксист-

ской и др. – является космополитической. Все, в 

нее поверившие и назвавшие себя последовате-

лями идей К. Маркса, разделили всечеловече-

скую идентичность, которую можно назвать 
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идентичностью общего будущего, общей судьбы 

и общей ответственности. Сегодня, когда марк-

сизм как социальный и политический проект до-

стиг исторического минимума своей популярно-

сти, нелегко обнаружить и носителей данной 

идентичности. Космополитическим следует 

назвать проект, представленный политическими 

элитами США и Евросоюза, декларирующими 

приоритетность общечеловеческой идентично-

сти, хотя и сталкивающимися со все большими 

трудностями при реализации данных ценностей 

на практике. Политические процессы последних 

лет наглядно показывают отношение европей-

ского и североамериканского населения к прово-

димой политическими элитами США и Евросо-

юза политики в сфере миграции, а значит, под со-

мнением оказываются и ценности, составлявшие 

фундамент данной политики.  

Тектонические изменения происходят сего-

дня в сфере идентичности европейцев: несмотря 

на все усилия властей и СМИ, все больше амери-

канцев и англичан, французов и поляков ощу-

щают «давление» своей национальной идентич-

ности на идентичность, сформированную в по-

следние десятилетия Евросоюзом. Немалые уси-

лия были затрачены на то, чтобы максимизиро-

вать роль общеевропейской идентичности в мас-

совом сознании европейских обществ: к этому 

процессу были подключены немалые админи-

стративные и финансовые, интеллектуальные и 

символические ресурсы.  

Идея общеевропейской идентичности казалась 

столь желанной и эффективной, что для ее форми-

рования были перестроены политическая и эконо-

мическая системы национальных государств. При 

этом общеевропейская идентичность фактически 

предстала в качестве одного из главных и необхо-

димых средств для превращения Евросоюза из 

средства экономической и военной интеграции за-

падноевропейских государств в самостоятельное 

государство с общим правительством, армией и ва-

лютой. «С целью укрепления такого объединения, – 

пишет Е.В. Хахалкина, – неоднократно на протяже-

нии существования Сообществ/Союза выдвига-

лись идеи о необходимости формирования общеев-

ропейской идентичности. Однако насыщение ее 

конкретными компонентами в связи с подготовкой 

проекта Евроконституции в начале 2000-х гг. пока-

зало, что в ряде случаев попытки “сплотить” обо-

рачивались упрочнением национальной в противо-

вес общеевропейской идентичности» [8]. 

Неужели это явление – упрочнение нацио-

нальной идентичности – оказалось настолько 

труднопрогнозируемым, что практически не учи-

тывалось политиками, идеологами и разработчи-

ками дорогостоящих программ развития Евросо-

юза в области духовной и культурной жизни? 

Видимо да, потому что смена настроения избира-

телей не содержалась ни в каких политологиче-

ских или социологических прогнозах. А между 

тем такого развития событий вполне можно было 

бы ожидать, если учитывать, что всякое действие 

рождает противодействие. Тем более что измене-

ния идентичности были напрямую связаны с под-

счетом прибыли и убытков теми, кто наименее 

был готов к смене собственной идентичности – 

жителей восточноевропейских стран. Действи-

тельно в случае стирания идентичностей и ослаб-

ления национальных государств жителям бед-

ных стран казалось, что получаемые ими вместе 

со вступлением в новое супергосударство префе-

ренции значительно превысят потенциальные 

неудобства. Но по мере углубления евроинтегра-

ции количество евроскептиков возросло. Стало 

очевидным отсутствие равноправия и выясни-

лось, что в число главных выгодоприобретателей 

вошли и без того богатые и развитые страны, а 

вот интересы широких слоев населения бедных 

стран отстаивать в нынешних условиях местным 

элитам все труднее. И количество евроскептиков 

растет, несмотря на все усилия многочисленных 

пропагандистов. На этом примере можно убе-

диться, как идентичность становится предметом 

торга и обмена, экономической оценки и финан-

сового расчета.  

Условия, при которых идентичность оказыва-

ется величиной переменной – это всегда собы-

тия, разрушающие социальный порядок, уничто-

жающие осознание глубокой связи между обще-

ством и его историей. Примером стремительного 

и на первый взгляд безболезненного отказа от 

собственной идентичности может служить исто-

рия крушения царской России. Те, кто в силу воз-

раста не был готов расстаться с миром своих 

представлений и ценностей, казались «вечно вче-

рашними». Для них смена идентичности не 

могла стать источником надежды на успешное 

освоение нового социального мира, они выби-

рали стратегию адаптации путем сохранения от-

дельных привычек и действий в ставшем чужим 

порядке признания. Пожилые люди не столько не 

хотели меняться, сколько не могли это сделать – 

это в полной мере объясняется социологиче-

скими законами и особенностями социализации 

стариков. Потеря социального статуса целыми 

слоями полностью соответствует в таких случаях 
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изменению образа прошлого. Героическое про-

шлое более не считается таковым, а для выбора 

примеров для подражания выбираются совсем 

иные персонажи.  

Еще более остро переживаются изменения со-

держания идентичности, когда исторические 

описания сохраняются, а социальные структуры 

полностью изменяются. Нередко это происходит 

в случаях смены отношения власти к этнокон-

фессиональной группе, которая меняет свой со-

циальный статус с маргинального на доминиру-

ющий или, наоборот, подвергается маргинализа-

ции. Показателен библейский сюжет о том, как 

удачное замужество и обретение статуса люби-

мой жены не только позволило иудеям избежать 

гонений, но и обрести особые полномочия для 

расправы над своими обидчиками.  

Практически все народы, нации и народности 

сохраняют собственную историю как средство 

сопротивления попыткам ассимиляции. Но исто-

рия всегда предоставляет власти некие альтерна-

тивы. Как отмечает Ж.Т. Тощенко, историческая 

память – «это определенным образом сфокусиро-

ванное сознание, которое отражает особую зна-

чимость и актуальность информации о прошлом 

в тесной связи с настоящим и будущим. Истори-

ческая память по сути дела является выражением 

процесса организации, сохранения и воспроизвод-

ства прошлого опыта народа, страны, государства 

для возможного его использования в деятельно-

сти людей или для возвращения его влияния в 

сферу общественного сознания» [9, с. 144].  

Мысль о том, что историческая память фоку-

сирует общественное сознание, очень точно 

определяет суть отношения между историче-

скими событиями и социальными структурами. 

И роль истории не сводится к простому укрепле-

нию представлений о важности сохранения соци-

ального порядка, его структур и институтов. Тем 

более она не является набором рассказов о дей-

ствительном или мнимом историческом и соци-

ально-цивилизационном могуществе ее носи-

теля. Историческое сознание выступает как 

неотъемлемая компонента мировоззрения, в ко-

тором научно-теоретическое знание соединяется 

с повседневно-практическим и которое в полной 

мере участвует в социальном конструировании 

реальности.  

В контексте сказанного нет нужды дополни-

тельно обосновывать, что идентичность – важ-

нейший элемент системы социального действия 

и инструмент формирования социальной комму-

никации, соединяющий исторические события и 

социальные структуры в единую коммуника-

тивно-смысловую систему. Функции идентично-

сти могут и должны быть рассмотрены с точки 

зрения роли самоидентификации в процессе со-

циальной адаптации. Такова в общих чертах 

внутренняя телеология идентичности. 
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Отечественная историография о донском казачестве, сформировавшаяся в новейшее время, является от-

ражением социально-экономических и политических изменений в стране, не представляет собой единого науч-

ного поля, распадается на различные, часто противоборствующие между собой научные школы и направления.  

Особое внимание обращается на новые темы и сюжеты в изучении донского казачества современными 

учеными, раскрывается их взаимосвязь и преемственность с советскими и дореволюционными этапами разви-

тия отечественной исторической науки, отмечаются основные историографические идеи, поиски и итоги.  

В результате историографического изучения проблемы автор пришел к выводам, что история донского 

казачества остается важной научной темой, ее актуальность возрастает в связи с процессами возрождения 

казачества в Российской Федерации и за рубежом, повышением его роли в общественно-политической жизни 

страны. 

 

Ключевые слова: новейшая отечественная историография, донское казачество, научные школы и направле-

ния современной российской и региональной исторической мысли, историографические успехи и недостатки, воз-

рождение казачества. 

 

The Domestic historiography of the don Cossacks, which was formed in modern times, is a reflection of the socio-

economic and political changes in the country, it does not represent a single scientific field, disintegrates into various, often 

opposing scientific schools and directions.  

Special attention is paid to new topics and subjects in the study of the Don Cossacks by modern scientists that reveals 

their relationship and continuity with the Soviet and pre-revolutionary stages of the development of national historical 

science, marked the main historiographical ideas, searches and results.  

As a result of the historiographical study of the problem, the author came to the conclusion that the history of the Don 

Cossacks remains an important scientific topic, its relevance increases in connection with the processes of the revival of 

the Cossacks in the Russian Federation and abroad, increasing its role in the socio-political life of the country. 
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В последние десятилетия ХХ – начале XXI в. 

произошли крупные изменения в изучении дон-

ского казачества, региональной истории. Они 

были обусловлены перестройкой социально-по-

литической системы в стране, отказом от марк-

систско-ленинской философии и методологии 

познания, возрождением российского и зарубеж-

ного казачества. Преобразования оказали влия-

ние на состояние источниковой базы и методы 

исследования, научную и публикаторскую дея-

тельность ученых, оценки казачества в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Казачеству России в 90-е гг. ХХ в. – начале 

XXI в. посвящена обширная литература, вышли 

в свет монографии по его изучению, многочис-

ленные исследовательские и историографиче-

ские статьи [1–6]. Очень часто в широком инфор-

мационном потоке работы о донском казачестве 

специально не выделялись, успехи и недостатки 

исследования нивелировались. Воздержимся от 

подробного анализа различных течений в отече-

ственной историографии – ортодоксальное марк-

систское, либеральное, консервативное, цивили-

зационное и т.д. – они могут быть предметом са-

мостоятельного изучения. Определим крупные 

темы, к которым сегодня приковано пристальное 

внимание ученых, а также отметим некоторые 

общие историографические результаты.  

В 90-е гг. ХХ – начале ХХI в. характерными 

для отечественной исторической науки стали 

развал научных школ и направлений, падение ав-

торитета гуманитарного образования, старение 

научных кадров, отъезд молодых ученых за гра-

ницу и переход части историков в другие области 

производственной, научной и общественно-по-

литической деятельности. На этом фоне широко 

развернулась подмена научных исследований 

публицистикой, началась мифологизация и по-

литизация истории. Этому содействовала и госу-

дарственная власть в стране, стремившаяся 

оправдать свою легитимность, правомерность 

проводившихся реформ. Она нашла среди опре-

деленной части научного сообщества историче-

скую и идеологическую поддержку [7–12].  

Российская либеральная общественность 

под лозунгом «нового прочтения, изучения, 

трактовки российской истории» подвергла со-

мнению и пересмотру идеологию и политику 

классовой борьбы и революций, ревизовала по-

нятийно-категориальный аппарат крестьянских 

войн и движений в России XVII – XVIII вв., про-

извела переоценку жизни и деятельности мно-

гих донских атаманов, видных деятелей россий-

ской эмиграции, событий советской истории, 

Великой Отечественной и Второй мировой 

войн, поставила под сомнение необходимость и 

процесс возрождения казачества [3, с. 236; 13–

20].  

Большое влияние на формирование историче-

ского и современного образа донского казачества 

оказывали многочисленные течения внутри каза-

чества – реестровое, общественное, «вольное 

российское», этнокультурное, самодеятельное 

(не связанное исторически с казачеством), «ста-

рое» и «новое», «потомственное» и «ряженое» и 

др. Приводились различные аргументы с целью 

подтвердить «истинность» принадлежности к ка-

зачеству или создавались доказательства, что 

«настоящие» казаки – это казаки русской эмигра-

ции, их потомки, сохранившие язык, военное и 

культурно-историческое наследие казачьих ча-

стей Российской императорской армии [21–24]. 

Фундаментальные научные исследования 

были отодвинуты на периферию научного зна-

ния. Отказ от марксистско-ленинского подхода и 

объяснения истории не означал деидеологизации 

исторической науки. В процессе формирования 

историографических школ и идеологических те-

чений нарастали и противоречия. Старые догмы 

и представления сменили другие положения, 

обусловленные современными политическими 

реалиями. Вместо советских тезисов «Казаки – 

сатрапы самодержавия, душители свободы, бун-

тари, зачинщики крестьянских войн, казачья 

Вандея, и проч.» пришли новые, в разных вари-

антах – «Казаки – самостоятельный народ, нация, 

создатели, спасители и опора России, православ-

ные воины, защитники государственности и т.д.» 

[25].  

Вместе с тем либеральная общественность не 

создала крупных и беспристрастных исследова-

ний по истории и о современном положении дон-

ского казачества, большинство из них написаны 

в жанре исторической публицистики, без глубо-

кого знания источников и историографии про-

блемы.  

Движение за возрождение российского каза-

чества во второй половине 80-х – начале 90-х гг. 

ХХ в. усилило интерес к его истории, казачья 

тема приобрела оттенок научной моды. В усло-
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виях политизации общества и отказа от марк-

сизма широкое распространение получил тезис: 

«Назад к истокам, дореволюционным исследова-

ниям о казачестве, к исторической правде». Ка-

зачество стремилось к самоидентификации, ис-

кало место в современной российской действи-

тельности, желало найти в старых представле-

ниях новые организационные формы. Были пере-

изданы сочинения В.Д. Сухорукова, Е.П. Савель-

ева, П.П. Сахарова, Х.И. Попова, А.И. Ригель-

мана [26–30], произведения исследователей рос-

сийской эмиграции С.Г. Сватикова, И.Ф. Быка-

дорова, А.А. Керсновского, П.Н. Краснова [31–

36], получили распространение зарубежные каза-

чьи «Словари-справочники» и работы иностран-

ных ученых [37–40].  

Однако вскоре выяснилось, что большинство 

дореволюционных, эмигрантских и зарубежных 

сочинений не соответствуют требованиям совре-

менной исторической науки в области источни-

коведения, историографии и методов исследова-

ния. Да и фактическая база была значительно 

беднее многих работ, созданных в советскую 

эпоху. К тому же формировавшаяся новая поли-

тическая элита нуждалась в четких положениях 

и определениях для разработки государственной 

политики по отношению к казачеству и народам, 

репрессированным в советскую эпоху.  

Следует учитывать, что лидеры казачества 

связывали его возрождение с сильной Россией, 

искали прежде всего ответы на вопросы, постав-

ленные современными реалиями: кто такие ка-

заки? – этнос, нация, сословие?; казачья демокра-

тия, отношения казачества и государства на раз-

личных исторических этапах – мифы и реаль-

ность; казачество в социальных движениях, вой-

нах и революциях; возрождение казачества – ис-

торический опыт и новые подходы; казачество в 

современном полиэтническом и поликонфессио-

нальном мире и т.д.  

Ответы ученые определяли на полях научных 

дискуссий, а общество – на страницах историче-

ской публицистики и журналистики. Важней-

шим направлением оперативного изучения каза-

чества являлись в 80–90-е гг. ХХ в. Всесоюзные 

и Всероссийские научные конференции, прово-

дившиеся в Москве, Ленинграде (Петербурге), 

различных городах и станицах Дона, Кубани, Се-

верного Кавказа под руководством профессоров 

А.И. Козлова, В.Н. Ратушняка, войскового ата-

мана Кубанского казачьего войска доцента 

В.П. Громова, при участии крупнейших научных 

центров и университетов страны [41].  

В статьях и выступлениях на конференциях 

А.И. Агафонов, Н.Ф. Бугай, А.И. Козлов, 

С.А. Кислицын, С.И. Рябов, С.М. Маркедонов, 

Н.А. Мининков, В.П. Трут, Р.Г. Тикиджьян, 

В.А. Тишков и другие ученые поставили прежде 

всего вопрос о необходимости формирования но-

вых теоретико-методологических подходов к 

изучению российского казачества, расширения 

источниковой базы, совершенствования поня-

тийно-категориального аппарата, развития мето-

дов исследования. Это позволило бы выработать 

новые оценки истории донского казачества и 

наметить наиболее спорные и нерешенные про-

блемы [42–49].  

90-е гг. ХХ – начало XXI в. стали временем 

поиска социокультурного образа донского каза-

чества, определения его места в истории и совре-

менной России. В исследованиях А.И. Агафо-

нова, С.А. Кислицына, П.Н. Лукичева, С.М. Мар-

кедонова, В.А. Никитина, А.П. Скорика, Т.В. Та-

болиной, В.П. Трута, в коллективных трудах уче-

ных Ростовского и Волгоградского государ-

ственных университетов, Москвы, Петербурга и 

других научных центров страны формировались 

представления о донском казачестве как миро-

вом феномене (сословие, этнос, субэтнос, нация, 

народ – в зависимости от авторской точки зре-

ния). Большинство ученых признают, что казаче-

ство сложилось в славяно-русском, тюрко-языч-

ном и персидском пограничье (фронтире), иг-

рало огромную роль в геополитике на евразий-

ском континенте. Но в силу различных причин и 

условий было включено в российское цивилиза-

ционное пространство [50–59].  

Следует обратить внимание на разнообразие 

подходов к изучению донского казачества, а 

также подчеркнуть, что многие публикации но-

сили политизированный характер. Содержание, 

источники, теоретические построения и историо-

графические выводы определялись принадлежно-

стью авторов к направлениям российской истори-

ческой мысли, заимствованиями идей и концеп-

ций американских и европейских научных школ.  

Рассмотрение истории и современного раз-

вития донского казачества с позиций цивилиза-

ционного подхода позволили наметить и при-

ступить к изучению тем, ранее находившихся на 

периферии научного знания. Исследования 

Т.Ю. Власкиной, В.Н. Королева, Б.Н. Проценко, 

Т.С. Рудиченко, М.А. Рыбловой, А.В. Ярового 

продолжили традиции собирателей донского 

фольклора А.М. Листопадова и С.Я. Арефина, 

повседневного быта Х.И. Попова, Ф. Траилина 
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и М.А. Харузина. Были также выявлены, зафик-

сированы и изучены казачьи песни, говоры, бы-

лины, сказки, заговоры, поверья, культурно-бы-

товые обычаи, трудовые навыки, казачье воен-

ное искусство (шермиции), календари и другие 

этнические, этнографические аспекты жизни 

казачества [60–71]. Многие результаты распро-

странялись в казачьих ансамблях, народных 

промыслах, преподавании казачьего (регио-

нального) компонента в школах, гимназиях, ка-

зачьих кадетских корпусах.  

Важным направлением научного поиска ста-

новится семейная история и генеалогия донского 

казачества. Обращение к этой теме Н.С. Корши-

кова, В.Н. Королева, В.М. Безотосного, 

А.А. Шумкова, И.Г. Рыклис, С.В. Корягина, 

А.Г. Сизенко сопровождалось введением в науч-

ный оборот широкого круга источников из раз-

личных архивов России. Работы по данной теме 

восстанавливали общую картину повседневной 

жизни казачества, способствовали развитию 

практической генеалогии и методов историче-

ского исследования [72–78].  

Одной из самых востребованных тем истории 

донского казачества в 90-е гг. ХХ – начале XXI в. 

стала социальная самоорганизация. Ученые и по-

литики стремились найти в историческом опыте 

казачьей общины ответы на вопросы строитель-

ства современного казачьего войскового и мест-

ного самоуправления, его отношений с государ-

ством. Вышли в свет о казачьем землевладении и 

землепользовании сборники документов 

Н.С. Коршикова, исследования М.В. Аляева, 

Ю.Д. Гражданова, Е.И. Дулимова, В.В. Золотых, 

С.А. Кислицына, С.М. Маркедонова, Г.Г. Небра-

тенко, Е.А. Чемякина о включении донского ка-

зачества в государственно-правовое простран-

ство Российской империи, обычном праве, дея-

тельности правоохранительных органов, судов 

общей и специализированной юрисдикции, су-

дов, действовавших на основе обычного права 

[58, 79–89].  

Созданные в постсоветской России исследо-

вания и публикации документов требовали тео-

ретического осмысления, выработки практиче-

ских рекомендаций по изучению истории и со-

временного положения казачества. Наряду с 

научными изданиями в центре внимания иссле-

дователей были политические, социологические 

и демографические наблюдения за процессами 

возрождения казачества, его успехи, сложности 

и недостатки. Они получили отражение в коллек-

тивных монографиях Ростовского госуниверси-

тета под руководством профессора Ю.Г. Вол-

кова, трудах А.И. Агафонова, В.П. Трута, 

Т.В. Таболиной, А.А. Озерова, С.А. Кислицына, 

А.П. Скорика и др. [43, 50, 55, 90–97].  

На рубеже XX – XXI вв. среди отечественных 

специалистов получили распространение амери-

канские общественно-политические концепции. 

Они стали использоваться для освещения заселе-

ния и хозяйственного освоения Сибири, Даль-

него Востока, Подонья-Приазовья, Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. К ним от-

носятся прежде всего теория фронтира, «точка 

встречи дикости и цивилизации» [98]. Она была 

сформулирована в 1890-х гг. американским уче-

ным Ф.Д. Тернером, объясняла отношения ко-

ренных народов и европейских переселенцев Се-

верной Америки, а также теория Б.М. Боука о 

донском фронтире, как сложном процессе и каза-

чьей идентичности, как неоднозначном харак-

тере [5, с. 10; 99–102].  

Теорией Ф.Д. Тернера, устаревшей к 30-м гг. 

XX в., подвергавшейся резкой критике научным 

сообществом, а также его последователя Б.М. Бо-

ука стали объяснять российскую историю не на 

основе источников, а такой же «фронтирной» ли-

тературы или интерпретации известных доку-

ментов с позиций Ф.Д. Тернера. При этом каждое 

направление «российского фронтира» предла-

гало свое определение, содержание, характеризо-

вало отношения между русским переселенцами, 

автохтонным славяно-русским населением и ко-

ренным населением других культур, религий и 

языковых групп, кочевниками региона. Так, по 

мнению А.В. Бредихина и других авторов, фор-

мирование донского казачества во фронтирной 

зоне способствовало его этнокультурному 

обособлению, казаки – это фронтирмены в меж-

цивилизационной среде, словно «губка» впиты-

вали традиции и обычаи населявших эти терри-

тории народов», важными компонентами форми-

рования казачества Дона и Кубани выступали та-

тарский, калмыцкий и малороссийский компо-

ненты [103–105] и т.д.  

 «Казачьи энциклопедии» А.А. Гордеева, 

Г.В. Губарева и А.И. Скрылова, изданные за ру-

бежом, многие разделы о казачьих войсках и пер-

соналии о казаках в советских изданиях к концу 

ХХ в. научно и морально устарели. Крупным 

вкладом в изучение донского казачества, разви-

тия теории казаковедения и обобщения научно-

исследовательских практик стали новые общие 
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Энциклопедии по истории казачества и отдель-

ных казачьих войск России, разделы, темы и сю-

жеты о донском казачестве в энциклопедиях по 

истории войн России, в отраслевых энциклопе-

диях. Однако среди них нет самостоятельной Эн-

циклопедии «Донское казачество», она нахо-

дится на этапе подготовки и написания. Для 

этого требуется объединение усилий и поисков 

многочисленных исследователей, коллективов 

вузов и академических институтов [106–108].  

Следует подчеркнуть, что не все энциклопе-

дии соответствуют своему статусу – как написан-

ные коллективами ученых, так и особенно автор-

ские, в частности, Б.А. Алмазова, А.Н. Овсянни-

кова и Т.В. Ямпольской, А.Г. Сизенко, Ю.Ф. Су-

харева. Часто они являются обширными компи-

ляциями, а составители показывают весьма по-

верхностные знания источников, исторической 

географии, картографии, геральдики, вексилло-

логии и современной историографии о казаче-

стве [109–114].  

Казачество в войнах России XVII – XX вв. по-

стоянно находилось в центре внимания отечествен-

ной историографии, а участие в военных конфлик-

тах на территории бывшего СССР повысило инте-

рес общества к его военной истории, роли в присо-

единении Кавказа и на службе государства. Моно-

графии А.В. Захаревича, Г.Л. Воскобойникова, 

А.И. Козлова, А.Ю. Перетятько, В.П. Трута, 

А.В. Шишова позволили по-новому взглянуть на 

военную организацию донского казачества, фор-

мирование его частей и подразделений, участие в 

боевых операциях, оценить безвозвратные и мате-

риальные потери Донского войска [115–119]. 

Большое влияние на направления научных ис-

следований донского казачества оказывали юби-

леи, имевшие огромное общественно-политиче-

ское звучание, особенно подготовка и празднова-

ние 200-летия Отечественной войны 1812 г. и за-

граничных походов русской армии в 1813 и 

1814 гг. А.И. Агафонов, М.П. Астапенко, 

А.В. Венков, С.Е. Калинин, Е.И. Кирсанов рас-

ширили хронологические границы темы, рас-

сматривали военно-административные реформы 

в Войске Донском, комплектование, вооружение 

и снабжение казачьих полков, военное искус-

ство, походы и участие казачества в боевых дей-

ствиях в контексте наполеоновских войн и внеш-

неполитических событий рубежа XVIII – XIX вв.  

Широкое распространение в российской и 

донской историографии получила персонализа-

ция истории: «Человек в истории, история в че-

ловеке». Новые подходы к изучению донского 

казачества позволили М.П. Астапенко, О.Ю. Куцу 

создать портретную галерею донских казачьих 

атаманов XVII – XX вв., В.М. Безотосному – по-

казать неординарный образ вихрь-атамана 

М.И. Платова на фоне славных и малоизвестных 

событий начала XIX в., А.И. Сапожникову – 

написать научную биографию генерала от кава-

лерии графа М.И. Платова, А.И. Агафонову – 

восстановить подвиги донских генералов и исто-

рию включения их портретов в Военную галерею 

Зимнего дворца, Н.С. Коршикову – написать 

первую полную генеалогия дворян и графов Пла-

товых. М.П. Астапенко, А.В. Венков, Е.И. Кир-

санов, В.И. Лесин уточняли факты и события во-

енной и личной жизни выдающегося донского 

атамана и его сподвижников [120–134].  

Новыми темами в донской историографии 

становятся история епархии Донской и Новочер-

касской, ее взаимодействие с неправославными 

конфессиями в крае, церковь в условиях совет-

ского режима, обновленческий раскол, взаимоот-

ношения церкви, религиозных организаций и 

атеистического государства, судьбы церковно- и 

священнослужителей в Советской России и эми-

грации. Благодаря исследованиям и деятельно-

сти А.И. Агафонова, Д.А. Горбачева, Л.В. Табун-

щиковой, С.В. Римского, А.Г. Сизенко, А.В. Шад-

риной в научный оборот были введены новые до-

кументы из центральных и региональных архи-

вов, архивов ФСБ, бывших архивов КПСС. 

Не известные ранее документы, советская и 

зарубежная периодика, специальные исследова-

ния позволили восстановить жизнь клира город-

ских, приходских, станичных и хуторских церк-

вей в дореволюционный период, показать отно-

шение епархии Донской и Новочеркасской к ре-

волюциям и Гражданской войне в России и на 

Дону в 1917–1920 гг., сложность и многогран-

ность церковных и антицерковных процессов в 

20–50-е гг. ХХ в. на юге страны, размах акций по 

изъятию церковного имущества, уничтожения и 

разрушения храмов, формирование советского 

законодательства по отношению к православной 

и иным конфессиям [135–146].  

К концу ХХ в. значительно расширилось ис-

следовательское поле за счет тем и сюжетов, 

находившихся в тени социальной и политиче-

ской истории казачества. Вышли в свет труды по 

источниковедению и историографии Донского 

края и донского казачества А.И. Агафонова и 

М.В. Татарченко, о происхождении государства 

и права народов Дона и Северного Кавказа в 

эпоху античности и средневековье В.К. Цечоева, 
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истории правоохранительных органов и права на 

Дону Г.Г. Небратенко, военной организации 

Войска Донского А.Ю. Перетятько [147–157].  

Наиболее резкой критике в современной ис-

торической и общественно-политической лите-

ратуре подвергались проблемы советской исто-

рии, прежде всего Великая Октябрьская социали-

стическая революция, донское казачество в рево-

люциях и Гражданской войне, политика Совет-

ской власти и ее руководителей по отношению к 

казачеству. При подготовке к 80-летию и 100-ле-

тию русских революций широкое распростране-

ние получили темы расказачивания, геноцида ка-

зачества, истребления казачьего народа. Они об-

рели многочисленных сторонников и противни-

ков. Острые дискуссии развернулись не только о 

содержании и методах политики советской вла-

сти, численности жертв расказачивания и Граж-

данской войны, ее демографических и соци-

ально-экономических последствиях для страны, 

но и понятийно-категориальном аппарате, гео-

графии и хронологии, степени участия различ-

ных групп казачества в данных событиях [158–

162].  

Демократизация общественной жизни позво-

лила исследовать казачий коллаборационизм в 

годы Второй мировой войны, организацию, чис-

ленность, структуру казачьих воинских форми-

рований в составе вермахта, их роль в боевых 

операциях в Европе и на Восточном фронте. 

Жаркие дискуссии развернулись и вокруг воен-

ных и политических лидеров русской эмиграции, 

возможности их реабилитации. Большинство 

российских ученых выступили против представ-

лений о сотрудничестве казачества с фашистской 

администрацией Германии как антибольшевист-

ской борьбе, за освобождение России от совет-

ской власти и сталинского ига, признания неви-

новности П.Н. Краснова и других лиц, взаимо-

действовавших с оккупантами [163–167].  

Новые темы и сюжеты донской истории и со-

временности потеснили доминировавшие в со-

ветскую эпоху проблемы социально-экономиче-

ского развития края на всех исторических этапах 

и классовой борьбы во времена средневековья. 

Возвращение к ним является неотложной зада-

чей ученых, необходимо создание новых фунда-

ментальных, не обремененных старыми пред-

ставлениями или поверхностными суждениями 

исследований. Надо дополнять и развивать объ-

ективную картину истории и сегодняшнего поло-

жения донского казачества.  

Современная историография о донском каза-

честве является отражением глубинных сдвигов 

в общественном сознании, социально-экономи-

ческих и политических процессов, протекающих 

в Российской Федерации и за ее пределами. Для 

настоящего исследовательского поля харак-

терны историографический плюрализм, много-

образие научных принципов, но в то же время 

еще сохраняются вторичность идей и концепций, 

противоречивость и размытость оценок, эклек-

тичность содержания. Преодоление негативных 

тенденций в историографии возможно через рас-

ширение документального корпуса, создание 

конкретно-исторических исследований и темати-

ческих историографических обзоров.  
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При проведении кампании по изъятию церковных ценностей весной 1922 г. советская власть стремилась к 

ее правовому и документационному обеспечению. Но в системе управления, сложившейся в стране при боль-

шевиках, органы государственной власти фактически были в подчинении высшего руководства партии. По-

этому декреты государственной власти дополнялись директивными документами партийных структур, ко-

торые были обязательны к исполнению на местах. В целом партийные директивы были направлены на уже-

сточение мер, установленных по декретам. На местах на юге России декреты и директивы партийных органов 

принимались к исполнению. На их основе в Ростове, Краснодаре, Ставрополе составлялись местные постанов-

ления, относившиеся к кампании по изъятиям церковных ценностей. 

 

Ключевые слова: кампания по изъятию церковных ценностей, декреты Советской власти, директивы пар-

тийных органов, местные комиссии по изъятию церковных ценностей. 

 

The confiscation of church values was carried out in 1922 in Soviet Russia under the conditions when the consequences 

of the famine of 1921 affected the country. But in the system of governance that prevailed in the country under the Bolshe-

viks, the state authorities were in fact subordinated to the party's top leadership. Therefore, the decrees of state power were 

supplemented with the directive documents of the party structures, which were mandatory for execution on the places. In 

general, party directives were aimed at tightening the measures established by decrees. On the lands in the South of Russia 

decrees and directives of party organs were adopted. On their basis, in Rostov, Krasnodar, Stavropol, local decrees were 

created relating to the campaign for seizures of church values. 

 

Keywords: campaign to seize church values, decrees of the Soviet power, directives of party organs, local 

commissions on the confiscation of church values. 

 

Кампания по изъятию церковных ценностей 

на юге России весной 1922 г. в условиях голода 

была частью общей аналогичной кампании, 

проводившейся в стране. Мероприятие нужда-

лось в правовом обеспечении. Но в рамках со-

ветской политической системы, когда государ-

ственные структуры фактически были подчи-

нены высшему органу партии большевиков, не 

только законодательство, но и документы пар-

тийных органов получали нормотворческое и 

инструктивное значение. При этом сама поли-

тика, направленная на изъятия, определялась не 

государственными органами, но высшим руко-

водством партии.  

По декрету «О ценностях, находящихся в 

церквях и монастырях» от 27 декабря 1921 г., 
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подписанному председателем ВЦИК М.И. Кали-

ниным, все это имущество бралось на учет. Мо-

тивировочная часть объясняла, что декрет изда-

вался по причине «наличия колоссальных ценно-

стей, находящихся в церквях и монастырях, как 

историко-художественного, так и чисто матери-

ального значения». Все это имущество разделя-

лось на три части: «имеющее историко-художе-

ственное значение», поступало в ведение Отдела 

по делам музеев и охране памятников искусства 

и старины; материальные ценности – в Государ-

ственное хранилище ценностей РСФСР. Нако-

нец, выделялось имущество обиходного харак-

тера. Декрет запрещал изъятие и использование 

его без разрешения Отдела по делам музеев и 

охране памятников искусства и старины [1, 

№ 215, с. 381]. Это положение в декрете пред-

ставляется особенно важным. Оно было направ-

лено на предотвращение возможных случаев, ко-

гда в связи со слухами о предстоящем изъятии 

духовенство и инициативные группы верующих 

могли прятать некоторые ценности, выносить их 

с этой целью за пределы храмов. Вместе с тем де-

кретом создавались предпосылки для последую-

щего изъятия церковных ценностей в пользу Со-

ветского государства.  

Подтверждением тому стал декрет ВЦИК от 

23 февраля 1922 г. В первом пункте заявлялось, 

что должны быть изъяты «по описям и договорам 

все драгоценные предметы из золота, серебра и 

камней» из церковных имуществ, переданных в 

пользование групп верующих всех религий». 

Имелась оговорка, что изъятие «не может суще-

ственно затронуть интересы самого культа». 

Слово «существенно» явно предназначалось для 

успокоения недовольных верующих, которым 

власть стремилась показать, что она учитывает 

их интересы и религиозные чувства. Во втором 

пункте говорилось о создании комиссии по про-

ведению изъятий в губерниях в составе предста-

вителей губисполкома, губкомиссии по помощи 

голодающим и губфинотдела. Третий пункт 

предусматривал, что во главе комиссии должен 

был стоять член ВЦИК. К письменному оформ-

лению договоров о передаче церковного имуще-

ства и к составлению описей привлекались 

группы верующих. Согласно четвертому пункту, 

изъятые ценности поступали в особый фонд, ста-

вились на учет и обращались на помощь. В по-

следнем, пятом пункте рекомендовалось гласное 

проведение кампании, публикация об изъятиях в 

печати. При этом «в местной печати публикация 

должна содержать подробный перечень ценно-

стей, изъятых от местных храмов, молелен, сина-

гог и т.д., с указанием наименований этих хра-

мов» [1, № 217, с. 382].  

Зависимость государственных органов от 

партийных структур подтверждалась действи-

ями, предпринятыми партийными вождями. О 

том свидетельствует письмо народного комис-

сара по военным и морским делам и председа-

теля Реввоенсовета республики Троцкого на имя 

Ленина, Сталина и Зиновьева под грифом 

«С.Секретно» от 17 марта, а «Всем членам По-

литбюро для сведения». В нем определялся ком-

плекс мер, направленных на изъятие церковных 

ценностей и сосредоточение их в руках Совет-

ского государства. Троцкий имел в виду декрет 

от 23 февраля, но при этом он усилил содержа-

щиеся в нем положения. Он предлагал в допол-

нение к органам по руководству изъятием в цен-

тре и на местах «создать секретные руководящие 

комиссии по изъятию ценностей». Уровень ко-

миссии должен был быть весьма высоким, по-

скольку в нее включался «либо секретарь Губ-

кома, либо заведующий агит-проп. отделом». 

Эти комиссии должны были наблюдать за тем, 

как проводят изъятие комиссии, создававшиеся 

по декрету. Троцкий считал необходимым под-

ключение к этому мероприятию политсостава ча-

стей Красной Армии, расквартированных на ме-

стах. В губернских центрах «в состав комиссии 

привлекается комиссар дивизии, бригады или 

начальник политотдела» [2, с. 85]. Тем самым до-

пускал возможность армейского участия в изъя-

тиях в случае необходимости, при оказании ре-

шительного сопротивления духовенством и насе-

лением. Между тем ни о каком участии в изъятии 

представителей политотделов Красной Армии 

речь не шла.  

Для того чтобы предотвратить сколько-нибудь 

серьезное сопротивление, Троцкий предупре-

ждал, что действовать на первых порах нужно до-

статочно осторожно, в частности, при проведении 

«переговоров с группами верующих». Хорошо 

зная обстановку в стране и настроения значитель-

ной части населения, он особо указывал на то, 

чтобы «национальный состав этих официальных 

комиссий не давал поводов для шовинистической 

агитации». Также для предотвращения возмож-

ных столкновений, по его мнению, необходима 

агитационная работа среди населения. Для нее 

следует «подобрать лучших агитаторов и в част-

ности военных». А самой агитации он требовал 
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«придать характер, чуждый всякой борьбы с рели-

гией и церковью, и целиком направленный на по-

мощь голодающим». Он подчеркивал необходи-

мость «внести раскол в духовенство», противопо-

ставить «бесчеловечных и жадных “князей 

церкви”» той части духовенства, которая «от-

крыла борьбу против преступного скаредного от-

ношения к ценностям». 

Троцкий предусматривал меры на случай со-

противления со стороны населения. Если, писал 

он, в качестве организаторов окажутся предста-

вители «буржуазных купеческих элементов, 

бывших чиновников», то их «арестовывать как 

заправил». Но в случае, «если бы черносотенная 

агитация зашла слишком далеко», организовы-

вать «манифестации с участием гарнизона при 

оружии с плакатами “церковные ценности для 

спасения голодающих”». Или, иначе говоря, 

массе противников изъятий из числа верующих 

предлагалось противопоставить еще более вну-

шительные демонстрации в поддержку власти. А 

сам выход на них «гарнизона при оружии» напо-

минал ситуацию гражданской войны, с помощью 

чего и будет доведен до конца разгром против-

ника из религиозного лагеря.  

Всего этого в тексте декрета не было. Троцким 

предлагался наиболее рациональный порядок изъ-

ятий. Начинать их было бы лучше с той церкви, во 

главе которой «стоит лояльный поп». Но если та-

кого нет, то следовало бы начинать «с наиболее 

значительного храма», при этом «подготовив все 

детали», с мобилизацией коммунистов и выдви-

нув «по близости» ЧОН, а также привлекать на со-

брания и в церкви «голодающих с требованием 

скорейшего изъятия ценностей» [2, с. 86].  

На важность предложений Троцкого, отме-

чает С.Г. Петров, указывает полная их под-

держка на Политбюро, выявленная путем опроса. 

«Большинство из предложенных Троцким и 

утвержденных опросом Политбюро пропаган-

дистских мер было оперативно проведено в 

жизнь» [3, с. 138].  

Столь же директивный характер носило 

письмо В.И. Ленина В.М. Молотову для членов 

Политбюро от 19 марта. Оно являлось реакцией 

вождя партии и советского государства на собы-

тия в Шуе. Письмо отражает его обеспокоен-

ность настроениями населения. Требование изъ-

ятий в ленинском письме было самым решитель-

ным. «Надо во что бы то ни стало провести изъя-

тие церковных ценностей самым решительным и 

быстрым образом», – настаивал он [2, с. 89].  

Но руководство партии стремилось донести 

содержание законов, направленных на изъятие 

ценностей, до сознания населения в необходимом 

для советской власти смысле. Это подтверждается 

предложениями Л.Д. Троцкого, направленными в 

адрес Политбюро 23 марта. В них он рекомендует 

выступить с разъяснением позиции партии и Со-

ветского государства Председателю ВЦИК 

М.И. Калинину и прежде всего остановиться на 

характере изъятия церковных ценностей. Это не 

борьба с Церковью, а Помгол готов оказывать 

церковным общинам содействие в приобретении 

предметов религиозного обихода. Калинин дол-

жен подчеркнуть, что часть духовенства «считает 

необходимым оказать голодающему народу по-

мощь из тех же церковных ценностей», а вторая, 

«очень многочисленная, заняв враждебную пози-

цию по отношению к голодающему крестьян-

ству…», заняла враждебное положение по отно-

шению к советской власти, что декрет об изъятии 

возник «по инициативе крестьян голодающих гу-

берний, широких беспартийных масс и красноар-

мейцев» [2, с. 102]. Эти меры необходимы «для 

спасения жизни миллионов голодающих кре-

стьян, крестьянок и их детей» [2, с. 103].  

В своих предложениях Троцкий фактически 

дает указания главе Советского государства 

М.И. Калинину. Это полностью соответствует 

реалиям политического строя, при котором пост 

главы государства был формальным, и он на са-

мом деле имел очень ограниченные полномочия 

и полностью зависел от партийного руководства.  

Таким образом, существовали два источника 

нормотворчества в отношении изъятия церковных 

ценностей. Одним из них был ВЦИК. Вторым – 

Политбюро ЦК РКП(б). Но по Конституции 

РСФСР 1918 г. такого органа с властными полно-

мочиями, как Политбюро, вообще не предусмат-

ривалось. Однако в системе власти, сложившейся 

в Советском государстве, Политбюро в лице 

Л.Д. Троцкого и В.И. Ленина могло вносить пред-

ложения, направленные на правку и редактирова-

ние закона, принятого ВЦИК, а Троцкий мог да-

вать указания главе государства М.И. Калинину. 

Но предложения, которые шли от Троцкого и Ле-

нина, были направлены на ужесточение мер, за-

фиксированных в декрете ВЦИК. 

На местах директивные документы от госу-

дарственных и партийных органов принимались 

к исполнению. Издавались местные постановле-

ния, направленные на проведение их в жизнь в 

пределах определенной территории. Так, на засе-
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дании Президиума Донского областного коми-

тета от 4 марта была создана комиссия по изъя-

тию церковных ценностей, в которую вошли 

представители от Донисполкома, Донфинотдела 

и Донпомгола [4, с. 60]. На следующий день, 

5 марта, на заседании бюро Донкома РКП(б) 

было принято решение организовать агитацион-

ную работу, относящуюся к изъятиям [4, с. 60–

61], а 6 марта на заседании пленума Доноблис-

полкома заслушивался вопрос о составе комис-

сии по изъятию церковных ценностей во главе с 

Мураловым [4, с. 61].  

Аналогичные директивные документы были 

составлены в Кубано-Черноморской области и об-

разована комиссия по изъятию церковных ценно-

стей. Такие комиссии создавались в отделах обла-

сти. На них возлагались конкретные задачи по 

проведению изъятий. Начинаться эта работа 

должна была с составления описей на имущество 

любой религиозной организации. Отдельная 

опись составлялась на каждую церковь, мона-

стырь, молельный дом, мечеть, синагогу. Была 

определена форма описей, в которой указывалось, 

из какого материала сделан каждый предмет. Со-

ставление описей производилось обязательно в 

присутствии священников и представителя при-

ходского совета. Особо подчеркивалось, что 

только областная комиссия имеет право опреде-

лять, какой предмет подлежит изъятию [5, л. 3].  

По Ставрополю на заседании городской комис-

сии по изъятию церковных ценностей от 30 марта 

были намечены конкретные мероприятия. По 

числу городских храмов разных вероисповеданий 

из состава комиссии было образовано 19 подко-

миссий из трех человек. Порядок этой работы, 

намеченной на 4 апреля, предусматривал доклад в 

помещении Горкомголода для настоятелей храмов 

и членов церковных советов, а затем непосред-

ственно работа в храмах по изъятию [6, л. 1е]. По 

протоколу предусматривалось привлечь «агитаци-

онные силы губкома». Кроме того, было решено 

«использовать духовенство в качестве агитацион-

ного средства, внося в их среду разложение путем 

представления защиты всех священников, идущих 

с проповедью за изъятие ценностей» [6, л. 8].  

Таким образом, проводя изъятия церковных 

ценностей в условиях голода 1921 г. и его послед-

ствий в 1922 г., советская власть опиралась на нор-

мативные положения, которые срочно принима-

лись законодательно в виде декрета ВЦИК. Однако 

в обстановке, когда государство и его институты 

оказывались в подчинении высших партийных 

структур, о которых в Основном законе страны, 

Конституции РСФСР 1918 г., не упоминалось во-

обще, партийные документы дополняли, расши-

ряли и конкретизировали декреты. В партийных 

письмах и инструкциях, составленных Троцким, 

уточнялись и развивались положения декретов. 

Все эти документы служили основанием для про-

ведения изъятий церковных ценностей на террито-

рии южного региона России. При этом местные до-

кументы по изъятиям церковных ценностей в Ро-

стове, Краснодаре и Ставрополе издавались в соот-

ветствии с положениями декретов ВЦИК и дирек-

тив центральных органов партии.  
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Раскрывается деятельность антисоветских спецслужб на донской территории. Показана организация разведки и 

контрразведки Добровольческой армии, ее успехи и провалы в борьбе с большевиками, а также формирование спец-

служб в Донской армии и трудности данного формирования, отражены проблемы подбора кадров из-за отсутствия 

опыта у донских казаков и идейных соображений командования Добровольческой армии. Констатируется, что органы 

разведки и контрразведки, организованные антибольшевистскими структурами на юге России, не справились с по-

ставленными задачами, так как, с одной стороны, не имели соответствующего опыта, а с другой – по идейным сооб-

ражениям отказа от услуг кадров, наиболее профессионально подготовленных своей прежней службой. 
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The article reveals the activities of anti-Soviet intelligence on the Don territory. It shows the organization of intelli-

gence and counterintelligence of the Volunteer army, its successes and failures in the fight against the Bolsheviks, it also 

shows the formation of intelligence services in the Don army, and the difficulty of this formation.The article describes 

the difficulties of recruitment due to the lack of experience of the Don Cossacks and ideological reasons of the command 

of the Volunteer army. It is established that intelligence and counterintelligence agencies organized by anti-Bolshevik 

structures in the south of Russia did not cope with the tasks set, because, on the one hand, they did not have the relevant 

experience, and on the other hand, on ideological grounds for abandoning the services of the personnel most profes-

sionally trained by their former service. 
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Историография спецслужб на Дону в интере-

сующий нас период крайне бедна. Пока она либо 

на любительском уровне, либо на уровне накопле-

ния материалов. Первая книга очерков «Чекисты 

Дона» вышла в 1983 г. [1] и была явно апологети-

ческого характера. Затем, уже в постсоветский пе-

риод, в 1998 г. вышел сборник «На страже Отече-

ства. Документы, воспоминания, очерки» [2]. Он 

отличался обилием фактов и носил несколько 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках реализации государственного задания ЮНЦ РАН на 2018 г., тема 00-17-09 (проект 

№ 0256-2014-0012, № госрегистрации 01211354248). 

«покаянный» характер. Особого «позитива» в де-

ятельности органов госбезопасности на Дону (за 

исключением периода Великой Отечественной 

войны) в его материалах не просматривалось. Оба 

издания были дополнены и переизданы [3, 4]. В 

качестве «донских спецслужб» подразумевались 

лишь советские органы безопасности.  

Необходимо отметить нынешнюю тенденцию 

рассматривать спецслужбы в преемственности – 
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от борьбы с терроризмом в Российской империи 

до борьбы с террористическими вызовами в со-

временной России [5–7]. Поскольку Дон в доре-

волюционное время отличался составом населе-

ния, которое довольно часто в массовом порядке 

привлекалось к охранной и карательной службе, 

особые правоохранительные структуры на Дону 

возникли очень поздно, и их фундаментальное 

исследование появилось недавно [8]. 

С началом Гражданской войны Дон стал ме-

стом прибежища антибольшевистских сил, 

здесь стали формироваться разведывательные, 

контрразведывательные и карательные органы 

местных квазигосударств и общероссийского 

белого движения [9–11].  

Спецслужбы Всевеликого войска Донского 

исследованы не так подробно. Систему органи-

зации контрразведки, правоохранительных ор-

ганов и их борьбу с подпольными большевист-

скими организациями раскрыл Ю. Селезнев 

[12]. Опубликован и поименный список сотруд-

ников донской военной разведки и контрраз-

ведки [13]. 

Настоящая статья посвящена становлению и 

взаимодействию спецслужб различных направ-

лений и структур белого антибольшевистского 

движения, некоторым конкретным результатам 

их деятельности.  

Источниковая база проблемы достаточно 

представительна. Во-первых, это сборники до-

кументов и материалов, раскрывающих соци-

альную, экономическую и политическую ситуа-

цию в регионе и в стране в рассматриваемый пе-

риод [14–17]. Во-вторых – мемуары высшего 

политического руководства, самих деятелей 

спецслужб и их родственников [18–20]. В-тре-

тьих – материалы донской периодической пе-

чати (Приазовский край. 1918–1920; Известия 

Ростово-Нахичеванского ВРК. 1918; Известия 

Ростово-Нахичеванского Совета рабочих депу-

татов. 1918; Молот, Комсомолец и др.). В-чет-

вертых – материалы Архива УФСБ по Ростов-

ской области, ЦДНИРО и ГАРО. 

В ходе революции и Гражданской войны мно-

гочисленные и разнообразные антибольшевист-

ские силы на Дону были представлены «добро-

вольческим» движением, возглавляемым генера-

лами Л.Г. Корниловым, М.А. Алексеевым, а за-

тем А.И. Деникиным и П.Н. Врангелем, и каза-

чьим антибольшевистским движением. В конце 

1918 – начале 1919 г. «добровольцы» объеди-

нили под своим руководством антибольшевист-

ские казачьи войска. Образовавшаяся структура 

называлась Вооруженные силы Юга России 

(ВСЮР). После разгрома белого движения на 

Юге в начале 1920 г. эта структура, обосновав-

шись в Крыму, стала называться Русской армией. 

Средства, на которые создавались и содержа-

лись белые правительства и белые войска, были 

разного происхождения. 2 января 1918 г. Фран-

ция выделила Верховному руководителю Доб-

ровольческой армии, располагавшейся в то 

время в Ростове и Новочеркасске, 100 млн фран-

ков [21, с. 77]. В реальности Добровольческая 

армия с момента своего возникновения вла-

чила нищенское существование, занималась 

самоснабжением. И в дальнейшем поиски фи-

нансирования были острой проблемой белого 

движения. 

Поддерживая его лидеров в борьбе с больше-

виками, страны Антанты поощряли стремление 

элиты национальных окраин Российской импе-

рии создать свои государственные образования, 

т. е. способствовали расчленению России. 

Разведывательные органы стран Антанты и 

США оказывали помощь спецслужбам Белого 

движения и одновременно сами вели разведку 

политического и экономического характера. В 

1919 г. военные миссии США под руководством 

адмирала М. Келли находились при штабе гене-

рала Деникина (в Таганроге и в Одессе) и соби-

рали разведданные. 

«Старое правительство было разнесено, раз-

бито, учреждения все переформировывались, пе-

ремещались, старый аппарат пропал. Как совет-

скому, так и белому правительству пришлось на 

скорую руку сколачивать свои аппараты. Так же 

на скорую руку они строили свой шпионаж, а си-

стематической организации у них не было», – пи-

сал С.С. Турло [20, с. 215], сам служивший в ор-

ганах ВЧК и знавший проблему изнутри. 

Свои спецслужбы белые правительства сфор-

мировали по образцу дореволюционных структур. 

В царской России существовало организационное 

и функциональное разграничение между развед-

кой и контрразведкой, с одной стороны, и полити-

ческим сыском – с другой. Разведывательные и 

контрразведывательные подразделения находи-

лись в подчинении военного ведомства, а органы 

внутренней безопасности – МВД. И белые подчи-

нили разведку и контрразведку своим военным ве-

домствам, а параллельно с ними борьбу с государ-

ственными преступлениями вели органы внутрен-

них дел. Объединение оперативно-розыскных 

служб под общим руководством произошло лишь 

в 1920 г. в Крыму [9, с. 5].  
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Разведка и контрразведка белого движения в 

ходе своего становления воспользовались кад-

рами, опытом строительства и нормативно-пра-

вовой базой спецслужб Российской империи [9, 

с. 12]. Базой послужило «Положение о полевом 

управлении войск в военное время», принятое 

16 июля 1914 г. Согласно ему, обязанности по 

разведке и контрразведке возлагались на гене-

рал-квартирмейстера фронта. 

Штаб Добровольческой армии состоял из двух 

отделов – строевого и снабжения. В составе стро-

евого были учреждены разведывательное и контр-

разведывательное отделения. Последнее находи-

лось в подчиненном положении по отношению к 

разведотделению [9, с. 110]. 

Кроме того, «разграничение между разведкой 

и контрразведкой, как видами деятельности в тот 

исторический период, можно провести лишь тео-

ретически. В условиях Гражданской войны раз-

ведка иногда добывала сведения, находившиеся в 

компетенции контрразведывательных структур, и 

наоборот, контрразведывательные органы перио-

дически поставляли информацию разведыватель-

ного характера» [9, с. 5].  

С апреля 1918 г. разведывательным отделе-

нием руководил полковник С.Н. Ряснянский. 

Ряснянский Сергей Николаевич (1886 – 

26.10.1976, Нью-Йорк) – из дворян. Кадровый 

военный. Закончил академию Генштаба (1914). 

Офицер 10-го Ингерманландского гусарского 

полка. Во время Первой мировой войны в распо-

ряжении начальника штаба Румынского 

фронта, капитан, Георгиевский кавалер. В Доб-

ровольческой армии с ноября 1917 года. Участ-

ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в раз-

ведывательном отделе штаба армии. В апреле 

1918 – подполковник, начальник разведыватель-

ного (контрразведывательного) отделения 

штаба армии. С конца 1918 г. в Донской армии, 

полковник, начальник штаба конной группы. В 

1920 году в Русской армии Врангеля командир 

Гвардейского кавалерийского полка. В эмигра-

ции в Югославии, служил в пограничной 

страже [22, с. 482–483]. 

 Разведывательный отдел делился на три ча-

сти: агентурную (полковник Г.И. Шлидт), от-

четную (подполковник Э.Б. Болецкий) и об-

щую. 

«В тот период времени агентурная разведка 

штаба Добровольческой армии действовала с 

низкой эффективностью. Для ее организации не 

хватало денежных средств, профессионально 

подготовленных кадров и надежных агентов… 

Система получения информации разведорга-

нами Добровольческой армии с театра военных 

действий… начала складываться осенью 1918 

года» [9, с. 344–345]. 

В ноябре 1918 г. контрразведывательное от-

деление было выделено в самостоятельную 

структуру. В обоих отделениях (разведка и 

контрразведка) было по 16 человек во главе со 

штаб-офицером. Начальником контрразведки 

штаба Деникина в 1919 г. являлся полковник 

Б.И. Бучинский. 

Бучинский Борис Иванович (1883 – 

14.04.1971, Сен-Женевьев-де-Буа) – из дворян. 

Кадровый военный. Закончил академию Ген-

штаба (1911). Полковник, начальник штаба 12-й 

кавалерийской дивизии. В Добровольческой ар-

мии с мая 1918 года, с июня 1918 начальник 

службы связи армии, с июля 1918 начальник раз-

ведывательного отделения в управлении гене-

рал-квартирмейстера штаба Главнокомандую-

щего, с октября 1918 начальник контрразведы-

вательного отделения, с 11 ноября 1919 началь-

ник контрразведывательной части; начальник 

особого отдела штаба главнокомандующего 

ВСЮР, в феврале – марте 1920 начальник раз-

ведывательного отделения. Весной 1920 эваку-

ирован из Севастополя. В эмиграции в Болгарии, 

затем во Франции [22, с. 66]. 

Помимо этого 3 июня 1918 г. в армии учре-

жден военно-политический отдел с функциями 

политической канцелярии. Главной задачей 

была координация деятельности антибольше-

вистских политических центров на Юге России 

[9, с. 111].  

Когда было создано «правительство Юга 

России» под названием «Особое совещание», в 

него вошло Военное управление ВСЮР, имев-

шее отдел Генерального штаба, который тоже 

создал разведывательную и контрразведыва-

тельную службу – контрразведывательную 

часть особого отделения отдела Генштаба. Эту 

структуру сначала возглавлял капитан 

А.С. Дмитриев, затем полковник Р.Д. Мергин. В 

декабре 1919 г. его сменил действительный 

статский советник В.Г. Орлов. Контрразведка 

Военного управления осуществляла контроль за 

организацией контрразведывательных органов, 

их штатами и кадровым составом. 

Разведка штаба Главнокомандующего соби-

рала сведения военного и политического харак-

тера (изучение настроений населения) на театре 

военных действий. Отдел Генерального штаба 

Военного управления вел военно-политическую 
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и экономическую разведку в глубоком тылу 

большевистской России и в других странах.  

В июне 1919 г. отделу Генштаба Военного 

управления были подчинены военные агенты 

(атташе) еще царского правительства в странах 

Европы. Ранее они находились под руковод-

ством адмирала А.В. Колчака, объявившим себя 

Верховным правителем России. Военные 

агенты подчинялись военному представителю 

Колчака в Париже. Ежемесячно предполагалось 

выделять на содержание этой сети зарубежной 

разведки 100 000 франков. На ее базе белые пла-

нировали создать международную разведыва-

тельную службу в случае поражения и эвакуа-

ции из России. 

Фронтовая (тактическая) разведка осуществ-

лялась армейскими штабами до штаба полка 

включительно. В штабах корпусов – старшими 

адъютантами (офицерами Генерального штаба), 

в штабах дивизий – помощниками старших адъ-

ютантов, в полках – особыми офицерами, имев-

шими в помощниках по одному унтер-офицеру 

от каждого батальона. 

Контрразведывательные органы на Юге Рос-

сии создавались на основе «Временного поло-

жения о контрразведывательной службе на те-

атре военных действий» от 17 июля 1917 г. Дан-

ное положение разрабатывалось во времена 

Временного правительства. Тогда к контрраз-

ведке допускали офицеров Генштаба или офи-

церов, имеющих юридическое образование. 

Офицеры корпуса жандармов или лица, служив-

шие в охранном отделении, к такой службе де-

монстративно не привлекались. 

Генерал А.И. Деникин, в правительство ко-

торого входили либералы-кадеты, придержи-

вался такой же политики. Он считал, что «си-

стема сыска создавала нездоровую атмосферу в 

армии» [18, т. 1, с. 81]. «Единичные случаи за-

числения в Добровольческую армию жандар-

мов, конечно, были, но они в основном служили 

не по своей специальности» [23, с. 134]. Про-

фессионалов Деникин считал нужным набирать 

из числа чинов судебного ведомства [9, с. 188]. 

Лишь к 1920 г. к организации службы стали 

привлекаться старые царские полицейские чи-

новники, генералы К.И. Глобачев и Е.К. Кли-

мович. 

Глобачев Константин Иванович (24 апреля 

(6 мая) 1870 — 1 декабря 1941, Нью-Йорк, 

США) — русский полицейский администратор, 

начальник Петроградского охранного отделе-

ния, генерал-майор. В начале 1920 г. начальник 

информационного бюро контрразведки Русской 

армии в Константинополе. 1930–1934 началь-

ник контрразведки РОВСа. 

Климович Евгений Константинович 

(1871–8.06.1930, Панчево, Югославия) – мос-

ковский градоначальник, директор Департа-

мента полиции, сенатор, генерал-лейтенант. В 

ВСЮР по ведомству МВД, в Русской армии 

начальник особого отдела штаба Главнокоман-

дующего (начальник контрразведки). 

Командующий белыми войсками в Крыму 

генерал П.Н. Врангель принципиально изменил 

подбор кадров. Генерал Климович возглавил 

контрразведку и государственную стражу. За-

местителем его стал бывший начальник москов-

ского уголовного розыска А. Кошко. Севасто-

польский контрразведывательный пункт возгла-

вил жандармский полковник А.И. Будогоский. 

Над деятельностью контрразведки был установ-

лен прокурорский надзор. 

Органы контрразведки Добровольческой ар-

мии к октябрю 1918 г. были развернуты в 11 пунк-

тах. Киевский, Харьковский, Одесский, Крым-

ский и Тифлисский считались пунктами 1-го раз-

ряда. На территории современной Ростовской об-

ласти был открыт один пункт 2-го разряда в Та-

ганроге. 

Весной 1919 г. в Ростове разместилось 

контрразведывательное отделение Кавказской 

добровольческой армии (официальное название – 

«Контрразведывательное отделение при Отделе 

генерал-квартирмейстера Кавказской добро-

вольческой армии»). «Одни утверждают, что 

контрразведка помещалась в здании гостиницы 

“Мавритания”, другие, что рядом с гостиницей, 

в здании окружного суда на Никольской (в 

настоящее время ул. Социалистическая), 

№ 152» [12, с. 134]. Руководил отделением рот-

мистр Маньковский. В Ростове это отделение 

имело 5 пунктов. Известны адреса трех – на 

станции Заречной на левом берегу Дона, на 

улице Дмитриевской, № 77 и по Таганрогскому 

проспекту, № 43. Кроме того, один пункт нахо-

дился в Таганроге. Их задачи заключались в 

проведении первичного дознания и сбора сведе-

ний об арестованных. Штат отделения включал: 

7 офицеров, 3 писарей, 1 унтер-офицера, 5 рядо-

вых [12, с. 193].  

Арестованных «добровольческая» контрраз-

ведка передавала в Судебно-следственную комис-

сию Кавказской добровольческой армии в Ро-

стове (председатель – корнет Портанский, члены 

– подпоручик Ольхин, прапорщик Дмитриев). 
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На Дону в казачьих частях в XIX – начале 

XX в. опыта войсковой разведывательной и 

контрразведывательной работы не имелось. В 

казачьих войсках в годы Первой мировой войны 

не было ни шпионов, ни дезертиров, и нужды в 

контрразведывательной службе не ощущалось.  

Начав борьбу против Советской власти, вос-

ставшие донские казаки создали свои вооружен-

ные силы – Донскую армию. Управление ею ве-

лось посредством штаба, который включал в 

себя различные управления и отделы. В Управ-

ление 1-го генерал-квартирмейстера наряду с 

оперативным отделом входил и разведыватель-

ный отдел.  

Штат отдела был определен приказом по 

Донскому Войску № 75 от 15.05.1918: началь-

ник отдела – 1, помощники начальника (штаб-

офицеры) – 3, помощники начальника (обер-

офицеры) – 4, переводчики – 3, писари – 6. 

Начальник разведывательного отдела подби-

рался долго. Сначала несколько недель им был 

есаул И. Сулацкий; с 01.06.1918 (приказ по Вой-

ску Донскому № 206 от 06.06.1918) – подпол-

ковник, затем полковник В.А. Зимин (31 августа 

1918 г. назначен начальником штаба Цимлян-

ского отряда). Некоторое время временно ис-

полняли обязанности штабс-капитан Ф.Я. Шор-

ников и Генерального штаба полковник Шику-

лин; наконец, с 31 августа 1918 г. отдел возгла-

вил выпускник из Николаевской академии 

1913 г., капитан В.В. Добрынин, прибывший 

22 июля из плена. На должности он пробыл до 

28.06.1919 и был произведен в полковники. 

Сменил его и возглавлял разведывательный от-

дел до ликвидации Донской армии подполков-

ник Ф.Я. Шорников [13, c. 134].  

В штаб Донской армии входило контрразве-

дывательное отделение. На посту его началь-

ника тоже сменилось много офицеров: подпол-

ковник Севастьянов (в 1918 г.), полковник 

Н.В. Кунаков и полковник Г.А. Гривин (оба от-

числены в резерв 09.03.1919; с 02.03.1919 отдел 

временно возглавлял подполковник В.П. Кады-

кин, ему на смену пришел полковник Щучин-

ский (на май 1919 г.) и, наконец, полковник 

Ф.К. Богнар, который затем служил в контрраз-

ведке в Русской армии у Врангеля в 1920 г. 

На должности помощника начальника контр-

разведывательного отделения побывали 6 офи-

церов, обер-офицерами для поручений числи-

лись 4, кроме того, по приказам «в контрразве-

дывательном отделении» числились еще 15 

офицеров, из них ротмистр Н.И. Симановский и 

полковник И.М. Петров значатся как «офицеры 

для секретных командировок». 

При отделе контрразведки были переводчик 

(подпоручик фон Г.Н. Шуттенбах), регистратор 

и 2 писаря. 

В 1918 г. созданы контрразведывательные 

пункты в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 

Александровске-Грушевском, Азове, Таган-

роге. 

Штат пункта: заведующий – 1; офицер для 

поручений – 2 (в Азове и Александровске-Гру-

шевском – 1). 

Ростовский пункт отличался расширенным 

штатом: начальник – 1; помощники – 2; офи-

церы для поручений – 4; офицеры для производ-

ства дознания – 4; делопроизводитель – 1; реги-

стратор – 2; писари – 4; рассыльные – 2; сторожа – 

2; заведующий наружным наблюдением – 1; 

старшие агенты наружного наблюдения – 16; 

младшие агенты наружного наблюдения – 14. 

Начальник – полковник В.В. Сорохтин. Ростов-

ский пункт Донской контрразведки находился 

по адресу: Таганрогский проспект, № 59, в по-

мещении бывшего ресторана «Слон». 

В 1919 г. были дополнительно созданы Саль-

ский и Верхне-Донской контрразведывательные 

пункты [13, c. 144–146]. 

Как видим, судя по чинам (ротмистр, подпо-

ручик, подполковник), в разведывательные и 

контрразведывательные органы казаки при-

влекли много офицеров, не принадлежавших к 

казачеству. 

Взявшие на Дону власть казаки объявили, 

что не признают власти большевиков и будут 

считать себя независимым государством, пока в 

России не установится власть, признанная всем 

российским населением. Выстраивая свое госу-

дарство на принципах сословной диктатуры, ка-

заки наряду с другими органами власти созда-

вали судебную систему. Война велась жестокая, 

беспощадная. Зачастую семьи раскалывались на 

«красных» и «белых». Сразу после занятия ка-

заками был сфомирован «Суд защиты Дона» с 

чрезвычайными полномочиями, который дей-

ствовал до 14 (27) мая 1918 г. При станицах 

были свои «Суды защиты Дона». Однако прика-

зом по Войску Донскому № 38 от 

14 (27).05.1918 эта структура прекратила свою 

деятельность, а дела были переданы в судебно-

следственную комиссию. Такие же комиссии 

стали создаваться в округах. Положение гла-

сило: «Ведению судебно-следственных комис-

сий подлежат дела подсудные военно-полевым 
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судам для суждения преступлений, учиненных 

лицами гражданского ведомства, если они не 

требуют по своей несложности и очевидной ви-

новности заподозренных лиц производства 

предварительного следствия» [12, с. 140]. При-

казом № 673 от 4 августа 1918 г. судебно-след-

ственные комиссии были отданы под надзор во-

енного прокурора восстановленного областного 

Военного суда.  

Судя по показаниям свидетелей, вакханалия 

расстрелов длилась первые несколько месяцев 

после прихода казаков к власти. Один из офице-

ров, служивших в Новочеркасской тюрьме, впо-

следствии показал: «Вся работа следственной 

комиссии была задачей больше расстрелять и 

прекратить разговоры населения о том, чтобы 

не говорили, “где большевики”… Военно-след-

ственной комиссии подчинялись все, как контр-

разведка, жандармерия, полиция, а также и сле-

дователи уголовные… Суд “Защиты Дона” сам 

мог расстреливать беспощадно, но однако дол-

жен был утверждать приговор в военно-полевом 

суде, но они этого не дожидались… Из рапортов 

я лично видел, что всегда в тюрьме сидит 6-7 

тысяч человек, и расстреливали от 50 до 120 ч. 

в сутки. Из этих рапортов можно было понять, 

что расстреляли не менее 7000 человек и сама 

следственная комиссия, и полевой суд, и суд 

“Защиты Дона”. Что же касается станичных су-

дов, то они сами расстреливали без всяких ди-

станций, а после отчитывались» [24].  

Для борьбы с большевистским подпольем и 

увеличивающейся преступностью приказом 

№ 1567 от 19 ноября 1918 г. военно-полевые 

суды были учреждены в Ростовском-на-Дону и 

Таганрогском градоначальствах. 

В марте 1919 г. Донской атаман А.П. Богаев-

ский объявил, что в связи с усилившимся хище-

нием электрических проводов и уличных элек-

трических лампочек, он изымает это преступле-

ние из общей подсудности и передает его на 

рассмотрение полевых судов [25].  

Донскому атаману до 1919 г. подчинялись, 

кроме Донской армии, Южная, Астраханская и 

Русская народная армии. Численно они были 

очень небольшими, но создавали свои контрраз-

ведывательные структуры. С контрразведкой 

Южной армии связана следующая история. 

22 ноября (5 декабря) 1918 г. в Ростове в Анато-

мическом театре Николаевской больницы была 

арестована курсистка 2-го курса женского меди-

цинского института Ревекка Ильяшевна Альбам, 

которая призывала к забастовке протеста против 

расстрелов студентов в Киеве [26, л. 19]. 

Там в это время студентов расстреливали пет-

люровцы, которые считались врагами и Дени-

кина, и Краснова. Объявлять забастовку на тер-

ритории, враждебной петлюровцам, было бес-

смысленно. Да и забастовка против петлюров-

ских расстрелов не носила антикрасновского или 

антиденикинского характера. Тем не менее сту-

дентку арестовали. Альбам, отсидев три недели в 

участке Ростово-Нахичеванской городской 

стражи, обратилась в Ростовское градоначаль-

ство с прошением разобраться в ее деле. На беду 

Альбам при ее аресте была обнаружена больше-

вистская листовка с призывом «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!». Градоначальник полков-

ник Греков издал приказ, в котором иронически 

удивлялся, зачем пролетариям всех стран соеди-

няться именно в Ростове, где и так тесно, и рас-

порядился выслать студентку из пределов Всеве-

ликого войска Донского. Негласно, видимо, было 

приказано отправить ее в Кантемировку, в распо-

ряжение контрразведки Южной армии. 22 де-

кабря (4 января) Альбам была отправлена в Кан-

темировку «под конвоем чинов отряда войско-

вого старшины Икаева», а 24 декабря (6 января) 

ее труп обнаружили в поле в полуверсте от кан-

темировского вокзала [26, л. 20]. 

Донские и «деникинские» спецслужбы не 

были объединены, что создавало параллелизм и 

временами конкуренцию. Контрразведыватель-

ные пункты «добровольцев», находящиеся на 

донской территории, руководствовались в 

своих отношениях с местным населением зако-

нами Всевеликого войска Донского. 

По характеру добываемой информации раз-

ведка делилась на «чисто военную, военно-ста-

тистическую (и военно-географическую), эко-

номическую и политическую (дипломатиче-

скую и внутреннюю) [9, c. 239]. По способу по-

лучения сведений – на агентурную, войсковую, 

авиационную, радиотелеграфную, докумен-

тальную (изучение трофейных документов, 

прессы, литературы). Больше всего надежд воз-

лагалось на агентурную разведку. 

Агенты засылались в тыл противника, при-

лагали усилия для выявления стратегических 

планов высшего военного командования, чис-

ленности РККА и других вооруженных форми-

рований, следили за перебросками воинских 

соединений и частей красных с одного фронта 

на другой) [9, c. 63]. Однако значительная 
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часть агентов была малоподготовлена и прова-

ливалась из-за своей неопытности [9, c. 176].  

Одним из первых засланных к большевикам 

агентов был подпоручик В.Т. Татаринов. Вместе с 

офицером Гольевым его направили в 1918 г. в Аст-

рахань, где они оба встретили ранее посланного 

туда полковника Леуса. «В течение целых трех ме-

сяцев, устроившись на службе в Красной армии, 

подпоручик Татаринов пересылал из Красной Аст-

рахани в Ростов через женщину полковнику Басову 

добываемую им информацию о состоянии Красной 

армии» [12, c. 502]. 

Создавались школы разведчиков. Одна из 

них – в Евпатории. На обучение агентов, в част-

ности, в Кавказской армии белых отводилось 

всего 84 часа [9, c. 177]. 

Лучше всего была налажена разведыватель-

ная работа радиотелеграфа. «С 1918 по 1920 год 

белогвардейцы читали почти все шифрованные 

военные и дипломатические сообщения Совет-

ской России. По данным некоторых исследова-

телей, в штабе армии П.Н. Врангеля в 1920 году 

буквально через час после перехвата читали все 

телеграммы М.В. Фрунзе (командующий вой-

сками Южного фронта. – А.В.)» [9, c. 244]. Ви-

димо, благодаря этому, Врангелю удалось во-

время вывести Русскую армию из Таврии в 

Крым, спасти ее от окружения. 

Проявили себя в работе и профессионалы – 

военные агенты старой школы за рубежом, что 

помогло Деникину отсрочить развал белого 

фронта в 1919 г. В октябре того же года казачьи 

представители за границей идут на контакт с 

Советской властью. 26 октября Политбюро рас-

смотрело «предложение северокавказских ка-

зацких (Дон, Кубань, Терек) республик, пере-

данное через Ф. Лорио» [27]. Пока большевики 

проводили консультации по поводу этого сооб-

щения, А.И. Деникин нанес удар по кубанским 

самостийникам.  

 Поводом к обострению конфликта послу-

жил договор, подписанный кубанской делега-

цией с Меджлисом горских народов в Париже в 

июле 1919 г., о котором Деникин якобы узнал из 

тифлисской газеты [28]. На самом деле договор 

появился в екатеринодарской печати в середине 

октября [29], затем последовал запрос Деникина 

кубанскому атаману по поводу этого договора 

[30]. В итоге конфликта Кубанская рада была 

разогнана, и большевикам не с кем было вести 

переговоры и заключать перемирие. 

Оценка настроений населения очень часто 

давала сбои. Агенты постоянно сообщали, что 

население в Центральной России недовольно 

Советской властью, что настрой на Северном 

Кавказе антибольшевистский. «Наша разведка 

уяснила себе положение в стане противника с 

большим опозданием», – признавал А.И. Дени-

кин [18, т. 3, с. 368]. «Прогнозы оказались не-

верными – мы убедились в этом скоро, ведя тя-

желые, кровопролитные бои на Северном Кав-

казе», – писал он впоследствии [18, т. 3, c. 349].  

Не оправдались в 1920 г. надежды 

П.Н. Врангеля на массовую поддержку каза-

ками его десантов из Крыма на Дон и Кубань. 

«Сведения нашей разведки с Кубани и Дона 

были благоприятны. В целом ряде станиц ка-

заки восставали против Советской власти», – 

писал П.Н. Врангель [31, ч. 2, с. 214]. Но Дон 

оказался пуст (боеспособные казаки были моби-

лизованы в Красную Армию и отправлены на 

Польский фронт), а на Кубани сработали по-

следствия самостийнической пропаганды. 

Крупные успехи разведки белых правитель-

ств Юга России имели место, когда удавалось 

установить связь с подпольными организаци-

ями в крупных городах или штабах Красной Ар-

мии. Так, полковник А.Л. Носович, командир 

лейб-гвардии Уланского Его Величества полка 

в мае 1918 г. с одобрения Московской подполь-

ной организации Добровольческой армии всту-

пил в Красную Армию, получил назначение на 

должность начальника штаба Северо-Кавказ-

ского военного округа, помощника командую-

щего Южным фронтом. 11 октября 1918 г. он, 

имея точные данные о предстоящем наступле-

нии войск фронта, а также коды и шифры, бежал 

к белым. В результате наступление красных 

было сорвано рядом ударов на стыках фронтов 

8-й, 9-й и 10-й армий. 

«Действовавшие в советских штабах бело-

гвардейские разведчики не имели постоянной 

связи со своим руководством, что значительно 

осложняло передачу секретных сведений о си-

лах и средствах противника, планах его коман-

дования, поэтому они в основном сосредото-

чили усилия на дезорганизации работы органов 

управления красных войск» [9, c. 353].  

В Царицыне действовала тайная офицерская 

организация во главе с полковником Адамсом, 

которая передавала собранные разведыватель-

ные данные особому отделению отдела Ген-

штаба Военного управления ВСЮР [9, c. 348]. 

Выходя к Царицыну летом 1919 г., командую-

щий Кавказской добровольческой армией 

П.Н. Врангель имел подробную информацию о 
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силах противостоящего ему противника [31, 

ч. 1, с. 256, 266].  

Планируемое на 15 августа 1919 г. наступле-

ние войск советского Южного фронта в двух 

направлениях – на Нижний Дон и на Харьков – 

сорвалось отчасти потому, что белой разведке 

стал известен приказ председателя РВСР 

Л.Д. Троцкого об этом наступлении. 

 10 августа белое командование бросило в 

тыл противника 4-й Донской конный корпус ге-

нерала К.К. Мамонтова, который захватил 

г. Козлов, где находился штаб Южного фронта 

красных, что сильно повлияло на ход событий. 

Примерно в то же время начальник штаба 

Донской армии генерал Кельчевский послал 

агентов в формирующийся в Саранске корпус 

красных казаков Миронова (корпус формиро-

вался из мобилизованных красными хоперских 

казаков – около 5 тыс. чел.), поскольку получил 

сведения об антибольшевистских настроениях в 

нем. Кроме того, агенты были посланы в Пен-

зенские леса, где скрывались от мобилизации 

тысячи крестьян. Агенты должны были связать 

и «мироновцев» и дезертиров с Мамонтовым 

«для совместных действий». Мамонтов обещал 

вооружить дезертиров и не вмешиваться в их 

«внутренний распорядок» [32].  

Во время рейда к Мамонтову из Саранска, из 

формируемого красного казачьего корпуса Ми-

ронова прибыла группа офицеров – есаул По-

пов, сотники Орлов и Низельщиков. Они сооб-

щили, что Миронов решил бороться с больше-

виками. Кроме того, к Мамонтову с тем же со-

общением «проездом из Орла», где он получал 

седла для корпуса Миронова, прибыл сотник 

Марков [33]. Как известно, корпус Миронова 

восстал и самовольно двинулся на фронт. Кон-

нице Буденного пришлось его разоружать. 

Подготовка очередного наступления боль-

шевиков на Юге тоже не была тайной для бе-

лых, «разведка смогла предупредить белогвар-

дейское командование о концентрации сил 

красных и вероятном направлении удара их ар-

мий» [9, c. 358]. Белая разведка знала о заклю-

ченном между большевиками и поляками согла-

шении, на основании которого большевики сни-

мали войска с Польского фронта и перебрасы-

вали их против Деникина [9, c. 363].  

Контрразведывательная служба тоже прино-

сила плоды. Таганрогский центр в декабре 

1918 – январе 1919 г. дал информацию о скры-

той борьбе между большевистскими и петлю-

ровскими организациями на соседней Украине. 

В апреле 1919 г., когда большевики подхо-

дили к Ростову, силами двух контрразведок 

(донской и добровольческой) по распоряжению 

генерала Врангеля в городе был произведен ряд 

арестов и сорвано выступление большевиков. 

«Имелись сведения о прибытии в город целого 

ряда большевистских агентов и намерении… 

вызвать ряд выступлений в городе. В распоря-

жении обеих контрразведок имелся ряд сведе-

ний об отдельных агентах большевиков. 

Я приказал в ту же ночь арестовать всех 

намеченных контрразведкой лиц… В ту же ночь 

было арестовано до 70 человек. Среди них зани-

мавший довольно видное положение в городе 

присяжный поверенный Ломатидзе. Последнего 

в числе шести наиболее видных большевист-

ских деятелей я немедленно придал военно-по-

левому суду, приговорившему их к смертной 

казни… Через день после ареста приговор был 

приведен в исполнение. Решительность, прояв-

ленная властью, несомненно возымела дей-

ствие. Ни в эти дни, ни после, никаких выступ-

лений не было» [31, ч. 1, c. 210–211].  

Итак, генерал Врангель на донской террито-

рии приказал провести аресты и придал аресто-

ванных суду без производства дознания и след-

ственного акта, что было нарушением законов 

Всевеликого войска Донского. Прокуратуру 

тоже проигнорировали. Но Врангель уехал на 

фронт и работа вновь пошла в законном русле. 

В мае 1919 г. контрразведка Кавказской доб-

ровольческой армии захватила в Ростове под-

польную типографию газеты «Донская бед-

нота» и подпольный комитет на конспиратив-

ной квартире по адресу 6-я улица, № 153. 

Выявленные и арестованные подпольщики 

после дознания были переданы в судебно-след-

ственную комиссию Кавказской добровольче-

ской армии, та передала дело в Ростовскую 

окружную судебно-следственную комиссию, а 

та – в военно-полевой суд Ростова и Нахиче-

вани-на-Дону. 

8 человек были приговорены к расстрелу, 5 

получили 10 лет каторги, 1 – 6 лет каторги, 9 че-

ловек оправданы [12, c. 154]. Приговоренным к 

расстрелу смертную казнь заменили каторж-

ными работами [12, c. 209].  

 И все же «отсутствие системы подбора кад-

ров, коррупция во всех эшелонах власти спо-

собствовали проникновению в белогвардей-

ские органы безопасности авантюристов, мо-

шенников, жуликов, промышлявших шпиона-

жем личностей, зачастую являвшихся агентами 
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нескольких спецслужб» [9, c. 191–192]. 

«Много большевиков, т.н. подпольщиков, 

нанимались в контрразведку в качестве агентов 

наружного наблюдения, имея возможность 

предупреждать свою брашку о предстоящем 

аресте и давать неправильные сведения. Еще за 

это получать жалование» [12, c. 186].  

В итоге донская контрразведка допустила ряд 

крупных просчетов. Агентурная разведка крас-

ных, работавшая в штабе Донской армии в Мил-

лерово, предупредила командование Красной 

Армии о втором рейде Мамонтова [34], имевшее, 

как явствует из документов, план наступления 

Донской армии. 22 сентября (5 октября) главком 

телеграфировал командованию Юго-Восточного 

фронта красных: «Я не успел выяснить, какие 

меры вами приняты после вашего ознакомления 

с директивой противника. Со своей стороны 

нахожу необходимым…» [17, с. 512]. 

Во время операции в Задонье в феврале 

1920 г., согласно воспоминаниям одного из 

участников боев, красное командование знало 

пароль и отзыв белых донских казаков. В тем-

ноте красные столкнулись с обходной колонной 

белых. «Глухо звучат слова пропуска и отзыва. 

При гробовом молчании мы начинаем проходить 

у головы неприятельской колонны» [35, с. 218].  

Тяжелое материальное положение на разо-

ренном Гражданской войной Юге, инфляция, 

невыплата жалования по два-три месяца – вот 

условия, в которых приходилось работать бе-

лым контрразведчикам. 

Сам Деникин в «Очерках русской смуты» 

признавал: «Я не хотел бы обидеть многих пра-

ведников, изнывавших морально в тяжелой ат-

мосфере контрразведывательных учреждений, 

но должен сказать, что эти органы, покрыв гу-

стой сетью территорию Юга, были иногда оча-

гами провокации и организованного грабежа. 

Особенно прославились в этом отношении 

контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ро-

стова (донская)» [18, т. 4, с. 173]. 

В частности, в октябре 1919 г. все чины 

Одесской портовой контрразведки были аресто-

ваны за взяточничество. 

Особенно тяжелой ситуация стала, когда бе-

лые были выдавлены в Крым. Перебежчик от 

белых давал такие показания: «При разведыва-

тельном отделе собралась публика, которая 

только получает деньги, кутит, занимается каз-

нокрадством. Люди, посылаемые в Россию, 

ненадежны, ибо мало офицеров, которые ве-

рили бы в дело Врангеля. Организаторы труд 

агентов не оплачивают, а деньги присваивают 

себе на случай отплытия» [15, т. 1, кн. 1, с. 115].  

После разгрома армии Врангеля в Крыму 

осталось более 300 лиц, так или иначе связан-

ных с контрразведкой [36, с. 105]. 

Однако значительная часть сотрудников бе-

лых спецслужб продолжили борьбу и в эмигра-

ции, используя для этого структуры Русского 

общевоинского союза (РОВС).  

В целом органы разведки и контрразведки, ор-

ганизованные антибольшевистскими структурами 

на Юге России, не смогли эффективно решать 

ставящиеся перед ними задачи, поскольку донские 

военные структуры не имели соответствующего 

опыта и опирались на привлеченные со стороны 

элементы, на «русских» (неказачьих) офицеров, а 

командование Добровольческой армии по идей-

ным соображениям отказалось привлекать к ука-

занной деятельности кадры, наиболее подготов-

ленные к ней своей прежней службой.  
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Исследуются детерминанты поведения миллионов советских граждан, чей подневольный труд использовала 

нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны, а также местного гражданского населения Треть-

его рейха, которое в процессе совместного труда и организации быта с «восточными рабочими» формировало 

свое отношение к ним, утверждаясь или противореча пропагандистским клише.  

В качестве основных гипотез используются теория Э. Фромма о социальной обусловленности личности чело-

века и современный этологический подход, делающий акцент на наследственных, биологических основах поведе-

ния людей. Анализ поведенческих реакций и ценностных установок участников процесса принудительного трудо-

использования советских граждан показал, что окончательные выводы об истинности посылов Э. Фромма и 

ложности Д. Свааба преждевременны. Человек в искусственно создаваемых условиях несвободы может ориен-

тироваться как на образцы поведения, заимствуемые ситуативно или из предшествующего социального опыта, 

так и быть последовательно консервативным в своих реакциях на происходящее вокруг. 

 

Ключевые слова: «восточные рабочие», остарбайтеры, Эрих Фромм, Великая Отечественная война, сво-

бода. 

 

The article explores the determinants of millions of Soviet citizens’ behavior whose servitude was used by Nazi 

Germany during the Great Patriotic War as well as the local civilian population of the Third Reich, who, in the process 

of joint labor and organization of everyday life with the «eastern workers», formed their own attitude about them, con-

trary to propaganda statements. 

As the main hypotheses, E. Fromm's theory about the social conditioning of the person's personality and the modern 

ethological approach is used, which emphasizes the hereditary, biological foundations of people's behavior. The analysis 
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of behavioral reactions and values attitudes of participants in the process of forced labor utilization of Soviet citizens 

showed that the final conclusions about the truthfulness of E. Fromm’s messages and the falsity of D. Swaab are prem-

ature. A man in artificially created conditions of lack of freedom can be guided either by behavioral patterns borrowed 

from situational or from previous social experience, and be conservative in his often unconscious reactions to what is 

happening around. 

 

Keywords: «Eastern workers», Ostarbeiters, Erich Fromm, Great Patriotic War, freedom. 

 

В период Великой Отечественной войны по-

рядка 5 млн советских граждан было вывезено в 

Третий рейх с целью трудоиспользования («во-

сточные рабочие», или остарбайтеры), не считая 

военнопленных, которые также активно привле-

кались на работы, в том числе на производства 

военно-промышленного комплекса. Вопросы, 

связанные с доставкой, нахождением советских 

граждан на территории рейха и репатриацией, 

освещены в работах представителей европей-

ской, советской и постсоветской исторических 

школ. На настоящий момент можем выделить та-

ких авторов, как У. Герберт (Германия), В. Зем-

сков, П. Полян (Россия), Т. Пастушенко и 

Г. Гринченко (Украина) [1–5]. Тем не менее ис-

следовательское поле по проблеме нельзя 

назвать вполне освоенным: вопросы, связанные с 

процессом адаптации в Германии и последую-

щей ресоциализацией, условия взаимодействия с 

местным населением, влияние нацистской про-

паганды на «восточных рабочих» и другие, тре-

буют глубокого осмысления, в том числе с при-

влечением новых источников. Сама специфика 

проблемы подразумевает особое значение источ-

ников личного происхождения. Именно они 

дают богатый материал о субъективном воспри-

ятии процессов окружающей военной действи-

тельности, а в зависимости от уровня образова-

ния и глубины рефлексирования авторов высве-

чивают ординарное и уникальное, доминирую-

щее или случайное в жизни авторов и их окруже-

ния в конкретной исторической ситуации. Можем 

отметить, что данная проблема насыщена подоб-

ными свидетельствами, которые в последнее 

время активно вводятся в научный оборот [6–8]. 

Но историк нуждается в определенном миро-

воззренческом ориентире, в социально-философ-

ской поддержке для более полного понимания 

хрупких механизмов человеческих побудитель-

ных мотивов и поведенческих реакций. Речь идет 

не о подмене исторического исследования фило-

софским или психологическим, а о возможном 

диалоге, союзе межпредметного благоприятство-

вания интенсификации и расширения знания, в 

частности – о пережитом опыте миллионами со-

ветских граждан, оказавшихся на территории 

Третьего рейха и занятых во всех отраслях про-

мышленности, сельском хозяйстве, домашнем 

услужении.  

Ситуация пребывания в состоянии неволи и 

принудительного труда, сопровождавшегося в 

большинстве случаев насилием и унижением, 

риском для жизни приводила к поискам новых 

«психодуховных ориентаций». Именно любовь, 

по мнению Э. Фромма, дает единственно верный 

и «удовлетворительный ответ на проблему чело-

веческого существования» [9, с. 83–84]. Обраще-

ние к любви способствовало устранению ото-

рванности «восточных рабочих» друг от друга, 

преодолению дихотомий существования, восста-

новлению гармонии с социальной группой и об-

ществом в целом.  

Анализируя материал писем и воспоминаний 

остарбайтеров, мы приходим к выводу о широ-

кой трактовке понятия «любовь», включавшего 

в себя дружбу, привязанность, уважение кол-

лективных интересов – всего, что позволяло че-

ловеку сохранять связь с родиной и прошлой 

жизнью, а также надежду на будущее. Харак-

терными были маленькие дружеские коллек-

тивы, формируемые по месту работы, прожива-

ния и по общности интересов, поведенческих 

стереотипов, уровню образования. Мы находим 

множество примеров взаимопомощи и под-

держки даже малознакомых людей. Участие в 

любой форме особенно высоко ценилось в экс-

тремальной ситуации неволи («…на войне, ко-

гда жизнь человека так дешева, так быстро при-

выкаешь к тому, кто относится к тебе с внима-

нием…» [10, л. 24]).  

Через любовь и в любви, по мнению 

В. Франкла, могло наступить освобождение для 

невольников концлагерей, рабочих лагерей и ко-

манд, в способности «последним взлетом чув-

ства собственного достоинства противопоста-

вить себя действительности». Пусть не много, но 

были люди, которые делились последними кро-

хами хлеба, говорили ближним добрые слова со-

чувствия и поддержки. Именно их пример под-

тверждает, что в концлагере у человека можно 

отнять все, кроме последнего – человеческой 

свободы. Именно от человека зависел выбор: 
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стать сильнее обстоятельств или сломаться, со-

хранить внутреннюю свободу или раствориться 

в массе [11, с. 76–79, 99–106].  

Тему любви в качестве романтических отно-

шений между мужчиной и женщиной бывшие 

«восточные рабочие» не любят обсуждать даже 

по прошествии десятилетий. Крайне редки были 

внутригрупповые брачные союзы, сохранивши-

еся и после освобождения, информация же об от-

ношениях с немцами в целом табуируется. По-

следнее было связано либо с репрессиями после 

репатриации в СССР за связь с врагом, либо ча-

стыми ситуациями насилия в Германии, что под-

тверждено исследователями [12, с. 385], иногда 

несмело фиксировалось самими «восточными 

рабочими».  

Еще раз подчеркнем, что в исследуемой нами 

проблеме логично наличие существенного ис-

ключения: в ареал конструирования социально 

комфортного окружения не попадали немцы в 

силу напряжения, вызванного войной, антисо-

ветской и антирусской пропагандой и отданно-

сти судеб советских граждан на произвол хозяев 

ферм и предприятий, которые не всегда рачи-

тельно относились к легко приобретаемой рабо-

чей силе. И даже в случае налаживания отноше-

ний – партнерских или приятельских – дистан-

ция четко соблюдалась, сохранялся определен-

ный статус отчужденности. 

Далее Э. Фромм в своих рассуждениях восхо-

дит к другой дефиниции – «экзистенциальные 

потребности человека», понимая под ней то, что 

человек – единственное живое существо, для ко-

торого собственное существование является про-

блемой [13, с. 244]. Конечным этапом решения 

проблем человека выступает смерть, которая 

ограничивает реализацию человеческих возмож-

ностей. Таким образом, философ превратил от-

чуждение в вечное свойство человеческого суще-

ствования, а самого человека – в объект воздей-

ствия неведомых сил [14, с. 48]. В этом контексте 

мы обращаем внимание на частые размышления 

остарбайтеров о смерти. Некоторые постоянно 

находили в себе признаки ее приближения, дру-

гие, несмотря ни на что, радовались каждому 

прожитому мгновению и старались сделать его 

более насыщенным, были те, кто в порыве отча-

яния желали смерти.  

Советские граждане в Германии, особенно те, 

кто содержался в лагерях, усваивая опыт органи-

зации своей жизни в них, четко знали признаки 

наступающей смерти: и физиологические, и пси-

хологические («…Еще вчера. Когда принес кар-

тошку, я уже не чувствовал ни рук, ни ног, насту-

пал период смерти» [15, с. 216]). Но каждый мог 

делать персональный выбор: бороться или 

сдаться. Далее следовал выбор границ допусти-

мого в этой борьбе за жизнь. При этом ни у од-

ного человека не было уверенности ни в чем, ее 

лишали сразу же, как только люди попадали во 

власть Третьего рейха [16]. Так, Василий Пахо-

мов свой дневник назвал «Сегодня жив, а завтра 

не знаю…» [16, с. 400–401]; а майкопчанин Фе-

дор Даренский письма маме заканчивал фразой 

«остаюсь жив» [17].  

Мечта о возвращении на Родину, к любимым 

людям, к своей довоенной жизни, пусть и види-

мой в более мягких и романтичных красках про-

растает в рассуждении Э. Фромма о том, что бо-

гатство человека заключено в максимальной его 

открытости жизни, всем ее веяниям, перипетиям, 

интересным встречам, внезапностям и законо-

мерностям. Поэтому оптимистично настроенные 

люди, стремящиеся из любой ситуации извлечь 

опыт, и не только негативный, были наиболее 

адаптивны в Германии («…Тяжелая жизнь во 

время войны. Кончится война и все радостное 

вернется и там достичь все можно. Хозяйством 

управлять научилась. Были бы только все живы 

здоровы…» [18, л. 59]). 

Таким образом, тот факт, что вся жизнь чело-

века заключена в поддержании инстинкта жизни, 

говорит о человеке как об активном субъекте 

своей судьбы, учитывая стремление к постоян-

ной социализации. Поэтому глубинный смысл 

существования человека Э. Фромм видит в раз-

личных способах решения основной проблемы, 

заключающейся в противоречии между свободой 

и безопасностью. В поисках безопасности люди 

порой добровольно жертвуют свободой – бреме-

нем, которое трудно даже осознать [19, с. 84]. 

Свобода может и должна характеризоваться не 

только отсутствием внешнего принуждения, но и 

внутреннего. Точнее, она должна быть детерми-

нирована силой и твердостью воли, быть нрав-

ственно обусловленной и сопровождаться свобо-

дой выбора жизненной позиции и принципов. 

Человек свободен, когда волит бытие самим 

собой, когда желает и следует желанию быть са-

мим собой. Свобода и несвобода – не контрадик-

торные, а контрарные противоположности. 

Внутреннее, волевое ощущение и понимание 

свободы побуждало к бесстрашному сопротивле-

нию врагу даже в столь жестких условиях. Что 
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выражалось в различных формах: от индивиду-

ального отказа работать [20, с. 33] до организо-

ванного саботажа и актов вредительства на рабо-

чем месте. Во многих лагерях действовали орга-

низованные группы, которые ставили перед со-

бой задачи помощи и поддержки товарищей, 

вели пропагандистскую и подрывную работу. 

Планировали побеги и даже восстания. Напри-

мер, в лагере советских военнопленных № 4 б в 

городе Мюльберге-на-Эльбе с июля 1943 по ап-

рель 1945 г. действовала нелегальная организа-

ция ВКП(б), ее участники пытались скрыть как 

можно больше людей, особенно специалистов, 

которых немцы хотели отправить на предприя-

тия в Германию. Для этой цели использовалась 

санитарная часть лагеря. Одновременно пользу-

ясь слабой медицинской подготовкой врачей, об-

служивавших лагерь, сотни здоровых военно-

пленных получили справки на инвалидность [21, 

л. 5–5 об.].  

Примечателен также пример летчика Вален-

тина Ситнова, который прятал свою Звезду Героя 

в Освенциме: в кулаке, за щекой, в бинтах, с по-

мощью товарища, и даже не был при этом выдан 

старшим по блоку. «Мы, мужчины, уже пере-

жили немало, видели смерть и кровь и не были 

сентиментальны. Немногим людям в лагере была 

показана Золотая Звезда, но каков бы ни был че-

ловек: пожилой или молодой, сдержанный или 

порывистый, закаленный или еще неискушен-

ный и неопытный – никто не мог, увидев золотой 

символ Родины, сдержать слез», – вспоминал его 

товарищ по лагерному бараку [22, с. 13]. Это за-

мечательный пример противостояния униже-

ниям, оскорблениям и насилию, но в большей 

степени – это пример противодействия настойчи-

вым стремлениям уничтожить связь человека с 

Родиной, деперсонифицировать его, лишив 

надежды и веры в себя. 

Свобода в этом случае феноменологически 

представляет собой некоторое базовое состоя-

ние, относящееся более к возможности, чем к 

акту ее осуществления, конкретному событию. 

Если я испытал свободу, то тем самым уже обрел 

ее. «Свобода производит... свободу» [23, с. 365]. 

Этот тезис подтверждался в действиях, в образе 

жизни и мышлении многих наших граждан, ока-

завшихся на работах в Германии. Свобода вы-

бора – это иногда предпочтение меньшего.  

Свобода нашего выбора есть действие, обу-

словленное нашей волей, которая склонна к чув-

ственным благам, отречение и жертва оказыва-

ются весьма трудными и на нее способны только 

редкие натуры. Возможно поэтому строгая само-

дисциплина для многих советских людей, ока-

завшихся в условиях насильственного трудоис-

пользования на самых сложных и тяжелых рабо-

тах, переживавших бытовые неудобства и наси-

лие, стала фактором сохранения себя. Эта стра-

тегия выживания требовала качеств, являю-

щихся доминантами характеристик свободы – 

силы воли, цельности характера и твердости 

духа. Л.П. Мушникова в своих воспоминаниях 

об Освенциме тонко подмечает это, говоря о том, 

что именно люди, «внутренне готовые к борьбе», 

могли преодолевать чувство подавленности, ко-

торое страшнее холодного душа, и старались вы-

жить, общаться с товарищами [24, с. 60]. Люди 

же, опускавшиеся, не следившие за собой, своей 

одеждой, быстро погибали. Теряя интерес к 

жизни, отрываясь от реальности, не отвлекаясь 

от переживаний и монотонной тяжелой работы, 

они утрачивали адекватное восприятие реально-

сти, а с душевными силами уходили и физиче-

ские. В подобной экзистенциальной погранич-

ной ситуации в непосредственной близости от 

смерти, в состоянии страдания человек откры-

вает свою сущность. Самые неожиданные коле-

бания судьбы вскрывают его потаенные, но все-

гда присутствующие потенции.  

В целом перед нами предстает картина, когда 

люди, принадлежащие к разным возрастным, эт-

ническим и социальным группам, волею судеб 

оказавшиеся в Германии, оторванные от своего 

дома и сложившегося уклада жизни, не просто 

принимали новую жизненную ситуацию, смиря-

лись или пытались в ней адаптироваться, но 

осмысливали себя в ней. Поэтому мы вправе гор-

диться людьми, которые сохранили веру в себя, 

веру в человека и человечность, не превратились 

всего лишь в «механизм рефлексов», справились 

со своими «экзистенциальными потребностями», 

приобретя жизненный опыт взаимодействия в 

группе, сохраняя силы духа, концентрацию на 

положительных эмоциях и получение радости от 

мини-событий. 

Также нам представляется интересным вы-

явить палитру мотивов населения Германии вос-

принимать советских граждан в качестве людей 

с ограниченными правами или без прав, причины 

распространения насильственных методов в «ра-

боте» с гражданским населением оккупирован-

ных территорий при вербовке их на работы через 

призму идей Э. Фромма.  

Обосновывая общественно-историческую 

обусловленность характера и личности человека, 
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Э. Фромм вводит понятие «социального харак-

тера» как связующего звена между психикой ин-

дивида и социальной структурой общества. Бес-

сознательные психологические механизмы, регу-

лирующие отношения человека и общества, мо-

гут приобретать деструктивные стремления че-

ловека разрушать мир, и даже автоматический 

конформизм, позволяющий принимать чуждые 

ценности и убеждения. При этом «цена, которую 

платит человек, велика — это потеря самого 

себя» [19, с. 201]. Так, превращение нацистского 

режима во все более откровенную форму пре-

ступной системы происходило в намерении свя-

зать всю нацию с режимом чудовищными пре-

ступлениями, привить людям сознание сообщни-

ков [24, с. 203]. Наведение порядка и лозунги об 

утверждении справедливости – социальной, 

национально-государственной – стали своеоб-

разной платой за происходящее.  

Когда населению Германии активно трансли-

ровались характеристики граждан СССР, как, 

например, «их души такие же убогие, как и их 

одежда, бесчувственные и тупые, как их лица» 

[25, л. 37], они в большинстве своем закрепля-

лись в сознании людей. Правильно выстроенные 

механизмы воздействия на массовое сознание ак-

тивизировали побудительные или запретитель-

ные рычаги выбора человеком его линии поведе-

ния в повседневной жизни. Так, например, 

оберфельдфебель Ниггеман Отто, служивший 

при штабе верховного командующего Украины, 

давал впоследствии показания об отсутствии ка-

ких-либо распоряжений, в которых немецким во-

енным приказывалось бы плохо обходиться с во-

еннопленными: «Где проявлялись перегибы, гру-

бое обхождение и зверства против военноплен-

ных, так это войска делали сами от себя. Мое 

объяснение – большинство солдат, преимуще-

ственно молодых, было затуманено нацистской 

геббельсовской пропагандой и нацистскими вос-

питательными методами, которыми молодые 

люди были сознательно приучены к грубости» 

[26, л. 4 об]. 

Более того, причина в потакании всему про-

исходящему при нацизме заключалась в воспри-

ятии немцами в качестве аксиомы авторитета 

государства, особенно всесильного националь-

ного государства. Еще Г.В.Ф. Гегель, рассуждая 

о смысле развития мировой истории, писал, что 

именно германский мир венчает всю историю 

[27, с. 366–455]. Далее идеи германского нацио-

нализма стабильно вошли в политический и даже 

повседневный дискурс. По определению 

Э. Фромма, германский народ сам готов был рас-

статься со свободой [28, с. 540–541] и следовать 

заданному ему курсу. Ответственность за свою 

судьбу, связанная с личной свободой, порою – 

невыносимая ноша для многих. Как человек реа-

гирует на преобразования внешней обстановки 

тем, что изменяется сам, так и немцы приспосаб-

ливались из чувства самосохранения или воспри-

нимали предлагаемое новое качество жизни как 

нормальное. К. Ясперс приводит пример сту-

дента, принимавшего участие в еврейском по-

громе. На вопрос, верит ли он в справедливость 

и оправданность происходящего, молодой чело-

век произнес: «Нет, я в это не верю, но в это надо 

верить» [29, с. 498]. Очевидно, что даже бесчело-

вечная, самая иррациональная ориентация, когда 

ее разделяет значительное число людей, дает ин-

дивиду чувство единства, определенной безопас-

ности и стабильности. «Нет ничего такого уж 

злого и иррационального, что не могло бы давать 

какого-то комфорта, когда это разделяется груп-

пой», – писал Э. Фромм [30, с. 165].  

Таким образом, на конкретном историческом 

материале находит свое подтверждение ключе-

вая в учении Э. Фромма идея социальной обу-

словленности поведения человека и в целом про-

цесса формирования личности. Утверждение ос-

новано на принципе, что структура личности 

среднего индивида и социально-экономическая 

система общества теснейшим образом взаимо-

обусловлены. Социальная среда для личности 

оказывается более значимой, чем ее инстинкты, 

в том числе инстинкт пола. По мнению ученого, 

поведение человека нельзя объяснить на основе 

раскрытия только биологических механизмов, 

извечно присущих людям. В частности именно 

представители инстинктивизма, к которым уче-

ный относит З. Фрейда и К. Лоренца, активно 

критиковались им в ряде работ.  

В связи с этим надо отметить, что творческая 

активность Э. Фромма пришлась на 40–70-е гг. 

прошлого века, эпоху, когда научной парадигмой 

было убеждение в социальной обусловленности 

человеческого поведения и характера. Так, цити-

руемая в данной статье книга «Анатомия челове-

ческой деструктивности» вышла в 1973 г., а дру-

гие приводимые здесь его работы были написаны 

еще раньше. С тех пор прошло более 40 лет, и ма-

ятник научной парадигмы о детерминантах чело-

веческого поведения вновь качнулся в сторону 

биологизаторства. Например, один из ведущих со-

временных нейробиологов голландец Д. Свааб 

пишет по поводу возможности свободной воли у 
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человека следующее: «Ясно, что наше поведение 

в значительной степени заложено в нас с момента 

рождения. Этот взгляд диаметрально противопо-

ложный господствовавшей в 1960-х гг. вере в фор-

мируемость человека, получил название нейро-

кальвинизма». В конце главы о возможности сво-

бодной воли у людей Д. Свааб задается риториче-

ским вопросом: «Не будет ли наилучшим выхо-

дом считать, что полностью свободная воля всего 

лишь иллюзия?» [31, с. 435, 449].  

То, какими мы можем стать, наши потенцио-

нальные способности и характер закладываются 

еще в утробе матери, считают современные био-

логи, а окружающая среда в виде общества оста-

ется во многом только фоном, который суще-

ственным образом не влияет на человека. Ко-

нечно, общественная среда может благоприят-

ствовать или, наоборот, препятствовать раскры-

тию тех или иных способностей и наклонностей, 

но конструировать из индивида что-либо, чего не 

было в его наследственности, социум не спосо-

бен. «Генетические задатки и многочисленные 

факторы, воздействующие на формирование 

мозга в утробном периоде накладывают на нас 

внутренние ограничения; мы не свободны в при-

нятии решений по изменению своей гендерной 

идентичности, сексуальной ориентации, уровня 

нашей агрессивности, нашего характера, религии 

или родного языка». Но в то же время нейрокаль-

винисты, анализируя процесс развития отдель-

ного человека, полностью не отрицают и влияние 

среды: «Мозг младенца раскрывается под влия-

нием теплой, безопасной и стимулирующей 

окружающей среды, в процессе продолжающе-

гося обучения, благодаря воздействию родного 

языка и запечатлению религиозных воззрений 

ближайшего окружения. И при этом речь идет, 

так же как и во время пребывания в матке, не о 

мозге или об окружении, но о тесном взаимодей-

ствии между тем и другим» [31, с. 510–512], – пи-

шет тот же Д. Свааб.  

Не стоит утверждать и то, что Э. Фромм 

усматривает детерминанты поведения людей ис-

ключительно и только в социокультурных факто-

рах. Он считает, что надо избегать изолирован-

ного анализа только биологического, только пси-

хического или только социального, поскольку в 

человеке все сплетено как в уникально едином 

существе. Фромм в частности поясняет по по-

воду человеческого характера и социального 

процесса: «Иными словами, социальные условия 

влияют на идеологические явления через соци-

альный характер, но этот характер не является 

результатом пассивного приспособления к соци-

альным условиям; социальный характер – это ре-

зультат динамической адаптации на основе 

неотъемлемых свойств человеческой природы, 

заложенных биологически либо возникших в 

ходе истории» [19, с. 216].  

Поэтому считаем вопрос о мотивах, кото-

рыми руководствовались все стороны повседнев-

ного процесса принудительного трудоиспользо-

вания советских граждан в Третьем рейхе, от-

крытым, также как о характере поведенческих 

реакций, причинах выбора между жизнью и 

смертью, борьбой и смирением, насилием и по-

мощью людям, оказавшимся в сложнейшей ситу-

ации неволи и рабского труда. 
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Рассматривается распространение ислама на землях карлуков на территории Семиречья и восточного 

Туркестана. После взятия Мавераннахра арабами указанные земли ими не были завоеваны, понадобилось две-

сти лет для распространения ислама на эти территории. Карлуки как воинственное племя более двух веков 

противостояли армии арабо-мусульман. Мусульманские источники дают развернутые сведения о распростра-

нении ислама среди карлуков на востоке Сайхуна (Сирдаря), а также о противостоянии карлуков арабо-му-

сульманским войскам. Во второй половине XI в. земля карлуков была окончательно исламизирована. Этот про-

цесс шел постепенно и разными путями: через миссионерскую деятельность купцов, политическую связь с са-

манидским государством, деятельность отдельных мусульманских проповедников. Он был сложным, проти-

воречивым, часто сопровождался конфликтами, и это происходило до тех пор, пока не наступило преоблада-

ние исламской культуры над местными древними религиозными традициями. 

 

Ключевые слова: ислам, исламизация, карлуки, Караханиды, Кашгар, Семиречье, Восточный Туркестан, халифат. 

 

The spread of Islam on the lands of the Karluks on the territory of the Semirechie and Eastern Turkestan is consid-

ered. After the capture of Maverannahr by the Arabs, these lands were not conquered by them, it took two hundred years 

for the spread of Islam to these territories. Karluks as a warlike tribe for more than two centuries confronted the army 

of Arab-Muslims. Muslim sources give detailed information about the spread of Islam among the Karluks in the east of 

Sayhoun (Sirdar), as well as the confrontation of the Karluks with the Arab-Muslim forces. In the second half of the XI 

century the land of the Karluks was finally islamized. This process proceeded gradually in various ways: through the 

missionary activity of merchants, political ties with the Samanid state, the activities of individual Muslim preachers. It 

was difficult, contradictory, often accompanied by conflicts, and it happened so long until it was the predominance of 

Islamic culture over local ancient religious traditions. 

 

Keywords: distribution of Islam, Karluks, Qarakhanids, Kashgar, Semirechie, Eastern Turkestan, caliphate. 

 

Исследование политики Хорасана и Маверан-

нахра в IX – XI вв. и рассмотрение их социально-

экономического формирования не имеет смысла 

без учета религиозного фактора во всей его мно-

гогранности, двойственности и динамичности. 

Сегодня сведения об истории изучаемого пери-

ода стали более доступными, наступило благо-

приятное время для обстоятельного научного 

изучения событий IX – XI вв., объективного уста-

новления функций и влияния религии на поли-

тику и общественную жизнь указанного региона. 

Ислам внес коррективы в традиции и нравы насе-
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ления, а также изменил культурную жизнь Хо-

расана и Мавераннахра. Данный регион в Х в. 

представляется как территория, которая населена 

правоверными мусульманами. Этот период ха-

рактерен проявлением и распространением ис-

лама среди тюркских племён и коренной моди-

фикацией социальной жизни, а также как эпоха 

максимального расцвета культуры и религии Хо-

расана и Мавераннахра.  

Цель данной статьи заключается в том, чтобы 

проанализировать особенность распространение 

ислама среди карлуков (караханидов) в контек-

сте религиозно-политической ситуации.  

Ислам среди тюркских племен (Семиречье, 

Восточный Туркестан), исповедовавших шама-

низм, стал проникать только с 900 г., это сопря-

жено с миссионерской деятельностью мусуль-

манских учёных, сопровождавших караваны. Во 

время правления аббасидского халифа Ал-Мук-

тадир Биллаха важнейшим направлением его ре-

лигиозной политики было оказание воздействия 

на принятие ислама тюрками. Несколько позже 

болгарские тюрки, уйгурский хан, исповедовав-

шие манихейство, хазарский хан, исповедующий 

иудаизм, обратились к Ал-Муктадир Биллаху с 

просьбой оказать содействие им мусульманского 

духовенства в принятии ислама. Халифом была от-

правлена делегация во главе с Ибн Фадланом [1].  

Важность военной и политической деятельно-

сти тюркских племён в Иране и арабских странах 

явилась причиной принятия их на военные долж-

ности при дворе халифа, в Месопотамии и дру-

гих исламских государствах. Укрепив свои во-

енно-политические позиции, тюрки постепенно 

входят в руководящий состав армии Аббасид-

ского халифата. Они стали занимать и правитель-

ственные должности. Этот процесс был явно за-

метен при халифате Муътасиме [2].  

Воздействия Саманидского государства 

на исламизацию Караханидов. В конце IX в. в 

государстве Саманидов происходят междоусоб-

ные войны за овладение престолом. Отдельные 

исторические источники упоминают о побеге 

Насра ибн Мансура Саманида через Семиречье в 

Кашгар к правительственному двору карлук-

ского повелителя Огулчака, потерпевшего не-

удачу в междоусобных распрях в конце IX в. Сам 

Огулчак не исповедовал мусульманскую рели-

гию. Но он принял выдворенного вождя самани-

дов [3]. Бывший государь Мавераннахра прибыл 

со своей свитой: в страну карлуков иммигриро-

вала большая группа бухарцев, исповедовавших 

ислам – это были приверженцы и родственники 

эмира.  

Наравне с принятием ислама болгарскими 

тюрками основным событием в те времена счи-

тается принятие ислама в 960 г. многочислен-

ными тюркскими племенами (более 20 000 ша-

тров) во главе с Сатук Абдулкарим Богра-ханом. 

Впоследствии он стал нарекаться мусульман-

ским именем Абдулкарем по прозвищу Харун 

Шахабудавла [4, 5]. Он основал первую мусуль-

манско-тюркскую державу в Мавераннахре и 

стал первым караханидским государем, приняв-

шим ислам. Этот процесс мирного перехода в ис-

лам проходил главным образом через пропа-

ганду и культурно-цивилизованное воздействие 

Саманидского государства.  

Однако имело место и то, что хан Огулчак 

оказывал сопротивление исламизации своего 

народа, поэтому карлуки-мусульмане обраща-

лись за помощью к Саманидам. Источник сооб-

щает: «Они призвали своих новых друзей по вере 

против неверующего великого кагана» [6].  

Согласно преданию Алхаками Нишапури, о 

котором писал Самъани, мусульманские миссио-

неры прибывали к карлукам [7]. Факты позво-

ляют признать, что огромная масса тюрков при-

няла исламскую религию в Караханидском госу-

дарстве. И в этом деле главную роль сыграли 

среднеазиатские и иранские проповедники, отли-

чавшиеся активностью и последовательностью в 

своей миссионерской деятельности. Они вос-

пользовались и помощью со стороны тюркских 

правителей. Одним из них был Абу-л-Хасан Му-

хаммад ибн Суфайн ал-Калимати – коренной жи-

тель Нишапура (северо-восточный Иран). Однако 

ал-Калимати оставил Иран в 951–952 гг. Некоторое 

время он живет в Бухаре, затем по приглашению 

переходит на службу к «хану ханов» (Сатуку), где 

впоследствии и умирает (примерно в 961 г.) [8]. По 

мнению В.В. Бартольда, а также отдельных совре-

менных исследователей, именно благодаря его вли-

янию караханиды приняли ислам [8, с. 316].  

В трактате «Тазкираи Бугрохони» сообщается 

и о другом мусульманском ученом Абунасре Са-

мани, он был направлен на распространение ис-

лама среди карлуков в Кашгаре. Прибыв туда в 

качестве купца, Абунасре долгие 7 лет распро-

странял ислам, умер он в 972 г. [9]. Абунаср ас-

Самани был глубоко верующим мусульманином, 

утверждается, что однажды ему во сне является 

пророк Мухаммед, сообщивший о благоприят-

ном известии: на него возложена почетная мис-
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сия воззвания в ислам Сатука в Туркестане – бу-

дущего борца за вероисповедание, но «пока в об-

разе неверного». Пророк Мухаммед велел: «Вос-

стань. Он родился. Иди и ищи». После этого об-

ращения Абунаср Самани-ходжа направляется в 

Туркестан и встречает в Кашгаре Сатука [10].  

Вполне допустимо, что наравне с саманид-

ским принцем на убеждения Сатука значитель-

ное воздействие оказал и Калимати, живший при 

дворе тюркского кагана. По этому поводу Ибн 

Забир заявляет о присутствии другого религиоз-

ного мужа среди карлуков, что происходило до 

949 г. По-видимому, его усердие и труд также 

способствовали принятию ислама карлуками 

[11].  

Таким образом, именно стараниями потомков 

Сатука Бограхана исламская религия еще крепче 

укореняется среди тюрков. Во времена Мусы, 

сына Сатука, который унаследовал престол в 

955 г., государственной религией каганата офи-

циально был провозглашен ислам. В период его 

правления жители Жетысу полностью приняли 

религию ислам. Сын Сатука Муса Арслан-хан 

имел почетный титул «Шихаб ад-дауля ва захир 

ад-да'ва» (Свет державы и опора призыва к вере). 

Исследователь О. Прицак указывает, что Муса 

постоянно вел религиозную борьбу с язычни-

ками. Отзвуки об этом нашли свое отражение в 

песнях, которые собраны в «Диван-и лугат ат-

турк» Махмуда Кашгари.  

Шиитское духовенство и Караханиды. 

Наряду с суннитскими духовными миссионе-

рами к карлукам присоединилось и шиитское ду-

ховенство. Шииты были настроены решительно 

к халифату и по этой причины преследовались 

властями и были вынуждены бежать в дальние 

края. Восток Мавераннахра считался более без-

опасным для шиитов, поэтому здесь, избегая пре-

следования халифа, они могли заниматься рас-

пространением шиизма и вести соответствую-

щие войны среди карлуков. Карлуки предоста-

вили пристанище противникам халифата, а по-

тому шииты, как радикально настроенные к ха-

лифу, также были приняты у карлуков. Пиком 

присутствия шиитов у карлуков можно считать 

приход Яхья ибн Абдуллы с 170 шиитами [12].  

Симпатии карлуков к шиитам [13, с. 441–442], 

уважение к алавидским эмиссарам на земле кар-

луков [14, с. 95–97], формирование шиизма в об-

ластях восточного Мавераннахра, а именно в 

Фергане [15, с. 2–3], расширенная деятельность 

исмаилитов в восточных областях [16, 17], наре-

кание именами шиитских имамов со стороны 

карлукских ханов своих детей [18], а также не-

внимательность карлукских ханов к Аббасид-

скому халифату, даже после образования госу-

дарства, свидетельствует о том, что распростра-

нению исламской религии среди карлуков огром-

ную роль могли сыграть шииты [8, 19, 20].  

Территория карлуков на востоке Сайхуна в 

связи с его географическим расположением была 

недосягаема для арабов, что определяло распро-

странение ислама ненасильственными сред-

ствами. Другая особенность – земля карлуков 

находилась на торговом пути между Ираном, Ин-

дией и Китаем, поэтому многие мусульманские 

купцы вынуждены были останавливаться здесь. 

Через взаимодействие с мусульманскими куп-

цами карлукская степь ознакомилась с культурой 

ислама. Политические, дипломатические связи с 

мусульманскими правителями перемирие, 

предоставление убежища мусульманским оппо-

зиционерам также способствовали распростране-

нию ислама среди карлуков. Наравне с суннит-

ским течением ислама шииты как группа настро-

енная оппозиционно к Аббасидскому халифату 

преследовались и были вынуждены переме-

щаться к дальним областям, а у карлуков они 

нашли своих последователей и убежище для бо-

лее спокойной жизни.  

В итоге религиозные и торгово-экономиче-

ские факторы привели к распространению ис-

лама среди карлуков. Этому процессу способ-

ствовало принятие ислама Сатуком Абдулкари-

мом Богра-ханом, а также целенаправленная ре-

лигиозная политика его сыновей. Таким образом, 

Саманидское государство внесло огромный 

вклад в исламизацию тюркских племен, что 

стало основой для исламизации будущих тюрк-

ских государств.  
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Исследуются сходство и различие процессов адаптации научно-технических иммигрантов А. А. Штернфельда 

и Р. Л. Бартини в период их деятельности в Советском Союзе. Изучаются причины, затруднявшие их профессио-

нальную реализацию на различных этапах творческого пути. Прослеживается ход адаптации этих ученых к чрез-

вычайно неблагоприятно складывающимся условиям их работы. Устанавливается зависимость от определенных 

исторических событий, влияние этих событий на быт и сложности творческой деятельности ученых. Выясняются 

общие закономерности, характерные для процессов адаптации обоих иммигрантов в определенные исторические 

периоды. Анализируется взаимосвязь этих закономерностей с политикой государства в отношении научно-техни-

ческих иммигрантов. Делается вывод об искусственно созданных препятствиях для их творческой реализации, за 

исключением краткого периода до 1937 г., доказывается положительное влияние работ обоих ученых на развитие 

отечественной науки и техники вопреки этим препятствиям. 

 

Ключевые слова: научно-технические иммигранты, процесс адаптации, большая волна репрессий, реоргани-

зация, расформирование, авиационная промышленность, космические исследования, освоение космоса, борьба с 

космополитизмом. 

 

In the article the author examines the similarities and differences of the adaptation processes of scientific and tech-

nical immigrants A. A. Sternfeld and R. L. Bartini in the period of their activities in the Soviet Union. The author con-

siders the reasons that hindered their adaptation to different stages of their career. The course of adaptation of these 

scientists to extremely unfavorable conditions of their work is traced. The dependence on certain historical events, the 

influence of these events on everyday life and the complexity of the creative activity of scientists is established. The way 

of their adaptation through professional development to bypass existing barriers; determining what relationship data 

paths from certain events of the historical process, proved the decisive influence of these events on the specificity of 

adaptation stated personalities. The interrelation of these laws with the policy of the state regarding scientific and tech-

nical immigrants is analyzed. The conclusion is made about artificially created obstacles for their creative realization, 

with the exception of a brief period until 1937, but the positive influence of the works of both scientists on the develop-

ment of Russian science and technology in spite of these obstacles is proved. 

 

Keywords: scientific and technical immigrants, adaptation process, big wave of repression, reorganization, dis-

bandment, aviation industry, space research, outer space exploration, fight against cosmopolitanism. 
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В современном мире, в условиях жесткой кон-

куренции между странами за приоритет в различ-

ных областях науки и техники, на фоне усилива-

ющихся миграционных процессов все большее 

значение приобретают исследования процессов 

адаптации к новым условиям научно-технических 

мигрантов. Свободная миграция научно-техниче-

ских специалистов очень важна для России, так же 

как и создание благоприятных условий для их 

профессиональной реализации. В этой связи пред-

ставляются актуальными исследования законо-

мерностей этих процессов в нашей стране в раз-

личные периоды ее существования. В частности, 

весьма интересен сравнительный анализ процес-

сов адаптации научно-технических иммигрантов 

на примере А.А. Штернфельда и Р.Л. Бартини в 

период их деятельности в Советском Союзе, т. е. 

1923–1980 гг., что и обусловило хронологические 

рамки исследования. Характерные особенности 

индивидуальной адаптации данных персоналий 

изучались автором в предыдущих работах [1, 2].  

При поэтапном анализе исследование показы-

вает, что для приехавших в Советский Союз по 

идейным соображениям А. А. Штернфельда и 

Р. Л. Бартини период до 1937 г. был благоприя-

тен для творческой адаптации. Бартини в 1923–

1930 гг. хорошо приспособился к условиям 

жизни в СССР и показал быстрый карьерный 

рост от старшего лаборанта аэрофотограммомет-

рии до главного конструктора [3], руководя ис-

пытаниями самолетов и технической подготов-

кой самолета АНТ-4 «Страна Советов» к полету 

над Тихим океаном, а также создавая проекты ле-

тающих лодок. Наряду с практическим самолето-

строением он занимался и научно-исследова-

тельской работой. Большое внимание он уделял 

построению аэродинамических контуров [4–6], 

облегчению веса конструкций и вопросам под-

бора оптимальных сталей и сплавов [7, 8]. В 

1932 г. был построен первый самолет конструк-

ции Р. Л. Бартини «Сталь-6» – пионер советской 

скоростной авиации [9]. В 1935–1937 гг. Бартини 

спроектировал и построил дальний арктический 

разведчик – «ДАР», войдя в историю авиации как 

автор «эффекта Бартини» [10], а в 1939 г. его экс-

периментальный самолет «Сталь-7» поставил 

международный рекорд скорости на 5000 км [11, 

12]. Во время этого рекордного перелета кон-

структор уже давно сидел в тюрьме по ложному 

доносу.  

У А.А. Штернфельда, ученого с мировым 

именем, принесшего в дар Советскому Союзу 

свою монографию «Введение в космонавтику» 

[13], получившую от Французского астрономи-

ческого общества Международную премию по 

астронавтике, благоприятный период его дея-

тельности в СССР был совсем коротким. После 

приезда в Советский Союз в 1935 г. он поступил 

работать в Реактивный научно-исследователь-

ский институт (РНИИ), где два года плодотворно 

трудился в отделе С. П. Королева, решая про-

блемы реактивного движения. Летом 1937 г. он 

взял временный отпуск, чтобы приступить к раз-

работке робота своей системы в ЦНИИМАШ, од-

нако в конце 1937 г. был уволен из РНИИ, а в ап-

реле 1938 г. – отчислен из ЦНИИМАШ. Все уси-

лия устроиться на работу в какой-нибудь научно-

исследовательский институт Академии Наук 

остались без результата [14]. Всю дальнейшую 

жизнь ученый вынужден был работать в оди-

ночку, лишенный материальной базы.  

Таким образом, короткий благоприятный пе-

риод адаптации к жизни в Советском Союзе у 

иммигранта Штернфельда сменился долгим и тя-

желым периодом борьбы с непреодолимыми пре-

пятствиями. Сравнительный анализ процессов 

адаптации к условиям в нашей стране иммигран-

тов Бартини и Штернфельда показывает, что дан-

ный перелом наступил у них практически в одно 

время. Причем у Штернфельда, приехавшего го-

раздо позже Бартини, благоприятный период 

длился всего два года. Но в отличие от Бартини, 

оказавшегося в заключении, он остался на сво-

боде, хотя без работы и без надежды ее получить.  

Рассмотрим теперь, какого рода препятствия 

стояли перед обоими иммигрантами во время не-

благоприятного периода, и какие пути они вы-

брали для своей адаптации.  

Во время большой волны репрессий 1937–

1938 гг. власть целенаправленно избавлялась в 

первую очередь от независимо мыслящих интел-

лектуалов, представлявших собой, по ее мнению, 

потенциальную опасность для ее существования. 

Весьма вероятно, что все эти осужденные специ-

алисты были бы уничтожены, если бы реальная 

угроза в виде Второй мировой войны не заста-

вила собрать уцелевших ученых и конструкторов 

в тюремные КБ (так называемые «шараги»), 

чтобы противодействовать этой угрозе. Изъятые 

из лагерей специалисты таким образом получили 

некоторые шансы для дальнейшей адаптации. 

Практически, весь цвет отечественной науки 

оказался тогда в заключении [15]. Судьбу Бар-

тини разделили будущий создатель космических 

ракет С. П. Королев, авиаконструкторы А. Тупо-

лев, В. Петляков, В. Мясищев, В. Чижевский, 
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А. Черемухин, А. Изаксон и масса других выда-

ющихся специалистов, которую «выкачали ор-

ганы из авиапромышленности». Общее количе-

ство специалистов, извлеченных «триумвиратом 

Ягода – Ежов – Берия» из НКАП, Кербер оцени-

вает в 450–500 чел., обращая внимание, что в 

авиационной промышленности, кроме Туполев-

ской «шараги», функционировали еще две: дви-

гателестроительная и ракетная. 300 человек ра-

ботало в «шарагах», 100 – в лагерях и 50–70 были 

уничтожены. Любопытен социологический ана-

лиз списка. В нем академиков – 6, главных кон-

структоров – 17, начальников конструкторских 

бюро – 4, профессоров, докторов наук – 12, ди-

ректоров заводов, главных инженеров и главных 

технологов – 16, начальников конструкторских 

бригад – 12, начальников цехов – 5, военных ин-

женеров, начальников отделов – 4, инженеров – 

26. Таким образом, судьба Р. Л. Бартини в дан-

ный период оказалась типичной для передовой 

советской технической интеллигенции. Его ре-

кордный самолет «Сталь-7» был перепроектиро-

ван в дальний бомбардировщик ДБ-240, назван-

ный впоследствии Ер-2. Он строился серийно и 

применялся на фронтах Великой Отечественной 

войны, в том числе принимал участие в первом 

налете на Берлин в августе 1941 г. [16, 17]. По 

иронии судьбы, это была единственная машина 

Бартини, пошедшая в серию, и она носила имя 

другого конструктора.  

Находясь в заключении в «шарагах» НКВД, 

Бартини продолжал создавать проекты самоле-

тов, намного опередившие свое время. Это были 

проекты реактивных истребителей Р и 114Р, а 

также проект первого отечественного широко-

фюзеляжного самолета Т-117, отличающегося 

смелостью технических решений [18]. Передо-

вые идеи Бартини «подпитывали» развитие оте-

чественной авиации, что, безусловно, сыграло 

решающую роль в его адаптации к условиям дан-

ной конкретно-исторической обстановки, так как 

прослеживается тесная взаимосвязь для техниче-

ского специалиста, попавшего в сталинские ла-

геря, между возможностью выжить и пользой, 

которую он мог принести, работая по специаль-

ности на оборону.  

После освобождения из заключения в 1948 г. 

и в последующие годы адаптация Бартини была 

крайне осложнена многочисленными пробле-

мами. Документы свидетельствуют не только о 

ценности Бартини для авиапромышленности, но 

и об отсутствии возможности сосредоточиться 

на разработке и воплощении в реальность своих 

проектов, о нервозности и дискомфорте из-за 

многочисленных перемещений и переездов, о за-

малчивании достижений и третировании по слу-

жебной линии [19]. Ему урезают зарплату в два 

раза, сокращают трудовой стаж до 6 лет, изоли-

руют от испытаний создаваемого им самолета. 

Поскольку для нас представляет большую слож-

ность проследить все перемещения, реорганиза-

ции, переименования и расформирования, прове-

дения работ параллельно на разных заводах, 

можно предположить, как трудно было кон-

структору жить и творить в такой обстановке, по-

стоянно переезжая и вновь организовывая работу 

в Таганроге, Новосибирске, Казани, Люберцах, 

Москве и снова в Таганроге. Однако, несмотря на 

борьбу с искусственно созданными препятстви-

ями, Бартини продолжал плодотворно трудиться, 

создавая свои гениальные проекты и ведя боль-

шую научно-исследовательскую работу, что и 

составляло его способ адаптации – бороться со 

сложностями окружающей действительности пу-

тем погружения в творческую работу.  

В годы после освобождения он работает над 

проблемой управления пограничным слоем, над 

проектом сверхзвукового стратегического бом-

бардировщика типа «летающее крыло», над 

определением транспортного коэффициента по-

лезного действия самолетов и факторов увеличе-

ния эффективности бомбардировочных самоле-

тов, размышляет об ускорении прогресса, о 

транспорте и художественном конструировании 

в самолетостроении, занимается исследованием 

структуры пространства-времени [20].  

Аналогично адаптация в тот же период прохо-

дила у А. А. Штернфельда – путем погружения в 

творческую работу, но с поправкой на его специ-

фические условия – дома, за пишущей машин-

кой, в одиночку, отдавая все свои силы для попу-

ляризации идеи освоения космоса.  

Отлученный от научных исследований, он 

привлек к осуществлению своей мечты целое по-

коление читателей научно-популярных журналов 

«Техника – молодежи», «Наука и жизнь», «Вокруг 

света», «Крылья Родины», «Знание – сила» и др. 

Он терпеливо и вдумчиво работал с читатель-

скими массами, учил их думать, приучал к мысли 

о космических полетах в ближайшем будущем. 

Опубликовал в периодической печати множество 

статей, в которых просто и ясно объяснил слож-

нейшие понятия и проблемы. Провел громадную 

работу по подготовке общества к восприятию кос-

мических исследований и воспитанию талантли-

вых кадров для этих исследований. Сумел увлечь 
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молодежь захватывающими перспективами, пока-

зывая в своих статьях множество аспектов про-

блемы освоения космоса [21–28].  

За много лет до космических полетов Штерн-

фельд объясняет в своих статьях массовому чи-

тателю, что такое невесомость и перегрузка, как 

человек будет дышать и питаться в таких усло-

виях, как будет функционировать весь его орга-

низм ; излагает историю русской ракеты, раскры-

вает характерные особенности ракетных двига-

телей, рассуждает, с помощью каких техниче-

ских средств можно попасть в космос, как нала-

дить там систему связи, доказывает реальность 

полетов в космос в недалеком будущем, анализи-

рует преимущества различных видов ракет и вы-

считывает наиболее экономичные траектории 

полета, тем самым приучая массового читателя к 

мысли, что освоение космоса – дело недалекого 

будущего.  

Это будущее наступило 4 октября 1957 г., ко-

гда на околоземной орбите появился первый в 

мире спутник, который был создан в нашей 

стране. Прорыв Советского Союза в космос це-

лесообразно рассматривать как стык двух вре-

менных периодов процесса адаптации Штерн-

фельда в нашей стране – периода непризнания и 

периода торжества его идей. Его книга «Искус-

ственные спутники Земли» [29], изданная бук-

вально накануне космической эры, после запуска 

первого спутника вызвала необыкновенный ажи-

отаж, так как в ней об искусственных спутниках 

все говорилось очень подробно и понятно, а в 

мире ничего подобного ей не было. Популярны 

были и другие книги Штернфельда [30–32].  

Полет в космос первого космонавта Юрия Га-

гарина окончательно подтвердил правоту 

Штернфельда. Его огромный вклад в дело освое-

ния космического пространства первым признал 

Нансийский университет, удостоив его звания 

доктора наук honoris causa – по совокупности за-

слуг, без защиты диссертации. Затем он стал ла-

уреатом международной премии Галабера по 

астронавтике за 1962 г. После этого Советский 

Союз, наконец, признал заслуги ученого, при-

своив ему звание доктора технических наук ho-

noris causa Академии наук СССР и заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР [33]. Однако и 

после всех этих почестей Штернфельд не полу-

чил возможности практической работы по созда-

нию ракетно-космической техники, в отличие от 

Бартини, который даже в заключении имел воз-

можность работать по специальности. Исследо-

ватель жизни и деятельности Штернфельда 

В.И. Прищепа во вступительной статье к его 

книге «Парадоксы космонавтики» [34] высказы-

вает интересную мысль, почему выдающемуся 

теоретику космонавтики пришлось годами рабо-

тать вне коллектива: «Штернфельду, как быв-

шему иностранцу, закрыт был доступ к секретно-

сти. И не только в 30-е годы, но и в последний 

период, особенно в годы так называемой борьбы 

с космополитизмом».  

Рассмотрим теперь, в каких условиях рабо-

тал главный конструктор Бартини в 60-е гг. Не-

смотря на награждение Орденом Ленина [35] и 

другие награды, свидетельствующие о призна-

нии его заслуг, реальные факты доказывают, 

что нормальные человеческие условия для ра-

боты ему созданы не были. В ситуации, когда 

СССР оказался практически беззащитным пе-

ред вышедшими на боевое патрулирование аме-

риканскими атомными подводными лодками, 

вооруженными баллистическими ракетами 

«Поларис», способными, подойдя к нашим бе-

регам, нанести удар колоссальной разрушитель-

ной силы, Бартини, выполняя важнейшее прави-

тельственное задание, разработал проект амфи-

бии ВВА-14, представляющей собой целый ком-

плекс необычных технических решений – со-

вершенно новое направление в авиации. К сожа-

лению, целый ряд документов [36] свидетель-

ствует о создании безобразной обстановки дис-

криминации Главного конструктора Бартини, 

игнорировании и третировании его, «чтобы он 

не был в состоянии вести работу и выполнить 

возложенное на него Правительством задание». 

Из переписки Бартини с его заместителем В. Би-

рюлиным и с министерством авиационной про-

мышленности следует, что работа над проектом 

противолодочной амфибии систематически от-

теснялась на второй план и всеми способами 

буквально изживалась с предприятия, что экс-

пертиза не содержит ни научных, «ни техниче-

ских аргументов …, а является лишь субъектив-

ным полемическим изречением недоказанных 

истин». Упоминаются здесь и аналогичные слу-

чаи: история с самолетом «Сталь-7», когда по-

сле успешных госиспытаний Бартини сразу же 

был арестован; история с ликвидацией органи-

зованного им в заключении КБ сразу после 

успешной разработки его проекта сверхзвуко-

вого перехватчика Р-114, история с ликвида-

цией ОКБ-86 в 1948 г. сразу после того, как по-

стройка самолета Т-117 успешно подходила к 

концу; история с ликвидацией возглавляемого 

им проектного отдела СибНИА в 1956 г. сразу 
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после того, как стало известно о разрабатывае-

мой по его инициативе новой схеме сверхзвуко-

вого самолета – летающего крыла. Из писем 

В. Бирюлина можно установить, что даже в по-

следние годы жизни, лежа в больнице, Бартини 

занимался делом, выполняя свою работу и при-

нимая решения, при том что «это уже четвертая 

реорганизация за последнее время», после кото-

рой «в часы рухнул коллектив» в очередной раз.  

В значительной степени проливают свет на 

все эти подковерные интриги и закулисную 

борьбу воспоминания Н. А. Погорелова [37], ко-

торый с 1970 г. был заместителем Бартини. 

Н.А. Погорелов сообщает много реальных фак-

тов, свидетельствующих о травле Бартини в 

1960–1970-е гг. и препятствиях на пути его твор-

ческой реализации. В частности, он описывает 

необычную отрицательную реакцию министра 

П. В. Дементьева на успешные летные испыта-

ния ВВА-14 и его возмущение, что его замести-

тели допустили, чтобы самолет Бартини полетел. 

По мнению Погорелова, «в то время были очень 

хорошие отношения с компартией Италии, а Ро-

берт Людовигович хорошо знал многих ее руко-

водителей». Поэтому делали вид, будто помо-

гают Бартини, а тему неофициально закрыли. Та-

ким образом, к сожалению, следует признать, что 

и в последний, казалось бы, благоприятный пе-

риод признания их заслуг, ни Штернфельд, ни 

Бартини не получили возможности для полно-

ценной творческой реализации.  

Итак, в связи с вышеизложенным имеются ос-

нования сделать вывод, что в СССР, за исключе-

нием краткого периода до 1937 г., когда страна 

крайне нуждалась в помощи иностранных специ-

алистов, отсутствовали условия для полноценной 

творческой реализации научно-технических им-

мигрантов даже такого масштаба, как 

А.А. Штернфельд и Р. Л. Бартини. В самом деле, 

если в начальный период своей деятельности в 

Советском Союзе они имели возможность плодо-

творно трудиться, воплощая в жизнь свои творче-

ские проекты, то во второй половине 1930-х гг. у 

них возникли большие проблемы с адаптацией. 

Они приехали в Советский Союз, вдохновленные 

великими идеями, условия труда и быта имели для 

них второстепенное значение, а главным приори-

тетом была возможность творческой реализации 

на благо своей новой Родины. Бартини за полтора 

десятка лет показал прекрасный карьерный рост 

от старшего лаборанта аэрофотограммометрии до 

главного конструктора опытного отдела Авиа-

прома; в конце этого замечательного периода со-

здал свой рекордный самолет «Сталь-7», после 

чего сразу был арестован по ложному доносу. 

Штернфельд после двух лет работы в РНИИ в от-

деле С. П. Королева над проблемами реактивного 

движения и разработки робота своей конструкции 

в ЦНИИМАШ оказался уволенным из обоих 

учреждений, и всю оставшуюся жизнь решал про-

блемы освоения космоса дома, в одиночку.  

Причины проблем, возникших с 1937 г., были 

в основном обусловлены разраставшимися в 

стране политическими репрессиями. Власть ви-

дела потенциальную угрозу своему существова-

нию в лице независимо мыслящих интеллектуа-

лов и целенаправленно от них избавлялась. Если 

бы Вторая мировая война не заставила собрать 

уцелевших ученых и конструкторов в «шараги», 

все они были бы уничтожены. Следует отметить, 

что в «шарагах», кроме Бартини, оказался весь 

цвет отечественной науки, и там он продолжал 

создавать проекты своих самолетов, намного 

опередившие свое время. Как правило, его само-

леты не строились, а техдокументацию переда-

вали в другие КБ. Таким образом, Бартини «под-

питывал» своими идеями развитие советской 

авиации, в то время как начальство даже в по-

следние годы его жизни постоянно срывало ему 

творческий процесс перемещениями, расформи-

рованиями, переименованиями, проведениями 

работ на разных заводах и т. д.  

Оставшийся на свободе, но без работы, 

Штернфельд избрал другой путь для своей твор-

ческой адаптации. Своими статьями он увлек за 

собой целое поколение читателей научно-попу-

лярных журналов, терпеливо и вдумчиво работая 

с массами как пропагандист и популяризатор 

науки освоения космического пространства.  

Таким образом, имеются основания утвер-

ждать, что и Бартини, и Штернфельд, каждый 

своим специфическим путем борясь с искус-

ственно создаваемыми препятствиями для их 

творческой деятельности, все-таки нашли воз-

можность в значительной степени адаптиро-

ваться даже в чрезвычайно неблагоприятных 

условиях и добились максимально возможной в 

тех условиях своей профессиональной самореа-

лизации.  

Следует отметить, что в последний период 

жизни Штернфельду и Бартини, несмотря на 

внешнее признание их заслуг (правительствен-

ные награды), продолжали создавать те же пре-

пятствия для работы, следуя некой «установке 
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сверху», что дает основание предполагать суще-

ствование определенной государственной поли-

тики в отношении иммигрантов, даже ученых та-

кого уровня.  

Однако, исходя из анализа творческого насле-

дия обоих ученых, имеющего несомненную 

научную ценность, можно утверждать, что во-

преки всем препятствиям работы А. А. Штерн-

фельда и Р. Л. Бартини положительно повлияли 

на развитие отечественной науки и техники, хотя 

при отсутствии личной свободы их потенциал не 

был раскрыт до конца. 
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Рассматриваются реформы Петра I в области развлечений. Актуальность изучения исторического опыта 

культурных преобразований в России начала XVIII в. заключается в том, что данная реформа является ярким 

примером применения светских методов идеологического воздействия российского государства на население. 

Она значительно способствовала секуляризации русской культуры, наложила глубокий отпечаток на мента-

литет русского человека и повлияла на дальнейший ход истории России. Подчёркивается характер влияния 

реформы на состояние экономики страны в период правления Петра I. Анализируются указы Петра I, наце-

ленные на регламентацию поведения участников культурных мероприятий. Они отражают насильственный 

характер приобщения дворян к светскому образу жизни.  

Реформа внесла изменения в общественный уклад, повлияла на быт и образ жизни дворян, на формирование 

у них новых культурных запросов; cпособствовала культурному обогащению, упрощению традиций, а также 

избавлению от замкнутости и предрассудков прежних времён. В результате реформы и секуляризации россий-

ской культуры светские собрания, развлечения и танцы, сопровождаемые культурным обменом, стали непре-

менным атрибутом многих увеселительных мероприятий при дворе. 

 

Ключевые слова: культурная политика, Петр I, реформа веселья, быт, образ жизни, ассамблеи, указ, мас-

карад. 

 

The article is devoted to the consideration of the reform of Peter I in the field of entertainment. The urgency of 

studying the historical experience of cultural transformations in Russia at the beginning of the XVIII century the example 

of the reform of Peter I is that this reform is a vivid example of the use of secular methods of ideological influence of the 

Russian state on the population. It greatly contributed to the secularization of Russian culture, left a deep imprint on the 

mentality of the Russian people and influenced the further course of Russian history. The work emphasizes the nature of 

the reform impact on the state of the country's economy during the reign of Peter I. The author undertakes an analysis 

of the decrees of Peter I aimed at regulating the behavior of students of cultural events. It is noted that these decrees 

reflect the violent nature of the involvement of nobles in a secular way of life.  

The author comes to the conclusion that the reform has made changes in the social structure, influenced the way of 

life, and the way of life of noblemen, on the formation of new cultural requests; facilitated cultural enrichment, simpli-

fication of traditions and also getting rid of the seclusion and prejudices of former times. As a result of the reform and 

secularization of Russian culture, secular gatherings, entertainment and dances, accompanied by cultural exchange, 

have become an indispensable attribute of many amusements at the court. 
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Так называемая «реформа веселья», проводи-

мая Петром, была задумана после его загранич-

ных путешествий 1697–1698 гг. Она являлась 

важной составной частью культурной политики 

Петра I и выражалась в заимствовании некото-

рых элементов у западных стран, в частности 

учреждении различных собраний для увеселе-

ний, балов, карнавалов и практики личных приё-

мов для высоких гостей. В связи с этим реформа 

в первую очередь затрагивала верхи общества, 

поскольку именно они воспринимали культур-

ные новшества в той мере, которая сформиро-

вала у них особые предпочтения и вкусы. К тому 

же в их среде были сосредоточены все контакты 

с иностранцами в области политики, экономики 

и культуры. Как правило, гости из Европы взаи-

модействовали только с дворянами, купцами и 

учёными, знающими иностранные языки. Про-

водя эту реформу, Пётр пытался привить вкус к 

светской жизни у русского дворянства, куль-

турно обогатить его, надеялся укрепить отноше-

ния с западными странами. Он приглашал ино-

странных гостей и послов на устраиваемые им 

увеселительные мероприятия, демонстрируя 

общность культурных интересов и запросов. 

По оценке О.Г. Агеевой, такого рода поли-

тика носила «варварский» характер, подразуме-

вала заимствование культурных стереотипов За-

пада и подавление потенции развития нацио-

нальной культуры [1, с. 6]. Увеселения двора 

начала XVIII в. отражали «высокие образцы» ев-

ропейской культуры, но вместе с тем способство-

вали росту неумеренного пьянства, которого не 

было ранее. Пётр принуждал пить всех, в том 

числе и дам. Иностранные гости свидетельство-

вали, что женщин заставляли пить не только 

вино, но и водку. Действительно первоначально 

приобщение придворных к культурным новше-

ствам носило принудительный характер, пиры, 

приёмы и веселья проходили в обязательном по-

рядке, царь сам нередко их организовывал. Отме-

тим, что отношение Петра ко всякого рода увесе-

лениям было крайне позитивным. Например, как 

сообщает исследователь петровской эпохи 

С.А. Князьков, очевидцы говорили, что Пётр, 

видя из своего дома торжество и пиршество в 

доме Меншикова, всегда с удовольствием гово-

рил: «Вот как Данилыч веселится» [2, с. 684]. 

Устраивать подобные развлечения обязаны были 

и другие сановники царя. Особым размахом и по-

стоянством отличались приёмы именно у при-

ближенных Петра. Граф Апраксин так втянулся 

в это занятие, что у него каждый день был накры-

тый стол для званых и незваных гостей, без боль-

шого стакана царской водки к столу графа ни-

кого не подпускали [2, с. 687]; генерал-прокурор 

Ягужинский также имел обыкновение задавать 

балы и проявлял в этом большой опыт, он ста-

рался ввести у себя дома вельможный тон и ма-

неры французского дворянства. Отношение к 

увеселениям не было одинаковым у приближен-

ных Петра, и некоторые имели особый подход к 

приёму и развлечению гостей. В частности не 

любил устраивать у себя приёмы канцлер Голов-

кин, за что его звали скрягой. В свою очередь 

князь-кесарь Ромодановский хранил заветы ста-

рого хлебосольства, вызывающего порой непри-

ятие. В частности, гостей Ромодановского встре-

чал ручной медведь, умевший ходить на задних 

лапах и держащий поднос с большим стаканом 

данцигской водки в передних [2, с. 687]. Кроме 

того, князь-кесарь отмечался тем, что на празд-

ники и маскарады переодевался в старомосков-

ские царские наряды, что было напрямую свя-

зано с его титулом, который давал такое право. 

[3, с. 62]. К примеру, на свадьбе шута Шанского 

Ромодановский был облачён в одеяние русского 

царя XVII в. [4, с. 157]. 

Сам Пётр был неразборчив на развлечения: 

грубая попойка с матросами сочеталась с балами 

у Ягужинского. Судя по всему, к тому и другому 

Пётр относился одинаково. Гостям он запрещал 

расходиться даже в том случае, если сам отправ-

лялся спать. 

25 ноября 1718 г. Петр I издал указ «О досто-

инстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем» 

об ассамблеях, которые произвели коренной пе-

релом в городских развлечениях. Верхи 

столичного общества не только развлекались на 

них, но и обсуждали дела и вели переговоры. 

Пётр придавал им значение школы светского 

воспитания. Помимо предписаний перед приё-

мом: умыться, побриться, не наедаться, каким 

образом одеться, указ содержал правила поведе-

ния в самом разгаре праздника касательно 

обхождения с дамами, танцев и приёма пищи. По 

замыслу Петра на первых порах ассамблеи 

должны были проводиться по инструкции в указе 

до тех пор, пока они не войдут в обычай [5]. В 

частности определялось, каким чинам необхо-

димо на них присутствовать. Ассамблеи 

распределялись между чиновными лицами без 

какой-либо очереди. Обычно сам государь назна-

чал, в чьём доме должна быть первая ассамблея, 
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потом объявлялось, где будет следующая. Рас-

пределялись они таким образом, чтобы в течение 

зимы каждый знатный придворный провёл хотя 

бы одно собрание [1, с. 9]. На ассамблеи пригла-

шалось избранное общество; вместе с жёнами и 

детьми туда должны были являться высшие 

офицеры, вельможи, чиновники, корабельные 

мастера, знатные купцы, учёные. Несколько 

по-другому описывал ассамблеи П. Г. Брюс в 

«Дневнике камер-юнкера Берхгольца». На них 

«свободно допускались господа всех званий, 

русские и иностранцы, с их жёнами и дочерьми» 

[6, с. 690]. Хозяева-устроители балов освобожда-

лись от обязанности провожать и встречать гос-

тей. Но они должны были предоставить в их рас-

поряжение помещение, сладости, табак, трубки, 

напитки и столы для игры в шахматы. 

По свидетельству современников, на меро-

приятиях наблюдалась постепенная раскрепо-

щённость присутствующих. Самые грубые 

шутки были в ходу и никого не стесняли. Пётр 

нередко проводил время в беседе с шутами, 

чтобы расслабиться после напряжённых занятий 

[6, с. 247]. Датский посланник Юст Юль в 1709 г. 

писал о том, что шуты сидели и ели за одним 

столом вместе с царём [7, с. 159]. К 1720 г. такие 

явления в присутствии царя были уже редко-

стью. Прежние дураки и шуты вывелись, и их за-

менили шутники и остроумцы по призванию. На 

петровских ассамблеях всех потешал некий по-

ручик гвардии, обладающий способностью 

громко и долго смеяться так, что, глядя на него, 

принимались хохотать все [2, с. 689]. 

Ассамблеи проводились и в Москве, подобно 

Петербургским, они устраивались по единому 

организационному принципу. Барабанным боем 

созывали гостей со всего города, после меропри-

ятия полицмейстер сообщал, где будет собрание 

в следующий раз. Следует отметить, что внедре-

ние ассамблей в Москве было более жёстким, 

Пётр принуждал явиться всех вельмож, в том 

числе и дам, старше 10 лет, не пришедшие 

подвергались тяжкому наказанию, тем самым 

указание Петра распространялось и на девочек- 

подростков [8, с. 139–140]. 

Позднее Пётр вовлёк в это светское мероприя-

тие и чёрное духовенство. С 1723 г. учреждались 

ассамблеи в московских монастырях, что незамед-

лительно вызвало неодобрение церковных лиц, 

однако не всех. В частности казанский 

митрополит Сильвестр об ассамблеях, которые 

проводил Новгородский архиепископ Феодосий 

Яновский сообщал о крайней озабоченности Фео-

досия насчет увеселений, который, «оставив цер-

ковные службы, устраивал ассамблеи с музыкой, 

играл в карты и шахматы с таким увлечением, что 

велел своему послужнику продать старые коло-

кола на московском подворье, чтобы они не 

мешали ему спать днём после ночной игры [9]. 

Ассамблеи также способствовали тому, что 

Пётр лучше узнавал своих приближённых, спе-

циально подпаивая их, он прислушивался к 

непринуждённым разговорам. Помимо этого 

Петр обсуждал практические вопросы государ-

ственных дел, а также различные планы. 

С.А. Князьков отмечал, что в данных беседах и 

речах Петра, сохранившихся в воспоминаниях 

современников, происходила оценка деятельно-

сти самого царя и его предшественников, вскры-

вались те побуждения и идеи, которые легли в 

основу его дальнейшей деятельности [2, с. 696].  

П. Г. Брюс упоминал что «это нововведение 

чрезвычайно понравилось дамам, поскольку 

освобождало их от суровых жизненных ограни-

чений. Ранее им не разрешалось появляться в об-

ществе, посредством же ассамблей они 

научились одеваться и вести светскую беседу» 

[2, с. 697]. Таким образом, введение ассамблей 

положило конец затворнической жизни столич-

ных женщин. 

Постепенно ассамблеи становились вече-

рами-балами по европейскому культурному об-

разцу. Балы открыли новую форму общения лю-

дей. Они значительно потеснили прежние пи-

рушки [1, с. 13]. 

Ассамблеи были не единственным местом, 

где верхи общества учились вести светский образ 

жизни и оттачивать «изящные» манеры. В летнее 

время таким местом был Летний сад, где сосре-

доточивалось всё веселье столичной жизни. Там 

же проходил день именин царя и отмечался день 

«преславной виктории». Вечером ворота сада за-

пирались, на главную аллею выходила процес-

сия, гренадёры несли ушаты хлебной водки, за 

солдатами шли майоры гвардии и предлагали 

всем выпить по большой чарке за здоровье царя, 

к этому обязывали и дам, упирающимся лили 

вино на голову, пока те не соглашались на уго-

щения [10, с. 330]. На берегу Невы проходили 

танцы, а на лугу разгорался фейерверк, составля-

емый самим Петром, страшно любившим эту ог-

ненную потеху. Следует подчеркнуть, что с тех 

пор фейерверк стал непременной особенностью 

любого празднества и веселья. 
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Отдыхающие в Летнем саду наряду с 

увеселениями могли заниматься познавательным 

чтением, на скамейках располагались книги с 

баснями Эзопа [10, с. 330]. 

Одним из любимых удовольствий Петра в его 

«парадизе» было катание по Неве, которое также 

предусматривалось указом и происходило по 

особому регламенту. Жителям Петербурга «для 

увеселения народа, наипаче же для лучшего обу-

чения и искусства по водам и смелости в плава-

нии» [6, с. 109], из казны были розданы парусные 

и гребные суда «безденежно», после чего в опре-

делённые дни вывешивались сигнальные флаги и 

морской штандарт на флагштоке крепости, что 

означало приглашение всех жителей к выезду на 

судах по Неве [11, с. 560]. Не явившиеся платили 

штраф. Очевидцы рассказывали, что удоволь-

ствие от прогулки было всеобщим, все вельможи 

имели с собой музыкальные инструменты, в 

конце прогулки все выходили на берег, и на ро-

щице их ждал большой стол с холодными закус-

ками [6, с. 109]. 

Помимо всего прочего у Петра была страсть к 

торжественным шествиям, аллегорическим про-

цессиям и маскарадам, в особенности он любил 

свадьбы, приглашение на которые происходило 

определённым образом. В частности, по 

требованию царя перед свадьбой Н. Зотова чет-

веро «величайших» заик должны были ходить по 

домам и оповещать о приглашении; за его 

непринятие грозил гнев царя [6, с. 173]. Так, опи-

сывал свадьбу Меншикова Ю. Юст: «На свадьбе 

было весело; танцевали все вперемежку, господа 

и дамы, девки и слуги. Царь, как уже много раз 

бывало на подобных собраниях, неоднократно 

являл мне знаки великой и особливой своей ми-

лости. Вечером он сам сопровождал молодых до-

мой. По пути, на улицах, пили и весело плясали 

под звуки музыки» [7, с.160]. 

В день свадьбы князя Бутурлина был устроен 

маскарад, в котором участвовала тысяча человек, 

имевших самые разнообразные костюмы. Среди 

подданных Петра многие одевались в платья 

иностранных министров: венецианских, венгер-

ских, немецких, японских, индийских, китайских 

[12, с. 50]. Иные облачались как римские воины 

с шлемами и цветами на головах или как епи-

скопы, прелаты, капуцины, иезуиты и домини-

канцы; наконец, многие были наряжены как ко-

рабельщики и рудокопы [6, с. 172].  

По прихоти царя самые рослые гайдуки были 

одеты как дети, их водили на помочах два кар-

лика, наряжённые стариками с длинными 

седыми бородами. Некоторые щеголяли в ко-

стюме бояр и ездили на ручных медведях [6, 

с. 172]. Затем все отправлялись в здание 

коллегии, где для них были приготовлены столы 

с угощениями. Вечером все дома в городе были 

иллюминированы, и оставались таковыми во всё 

время маскарада, который продолжался и следу-

ющий день [6, с. 172]. 

Такого рода маскарады имели и образователь-

ное значение, поскольку участвующими в них 

представлялись костюмы разных культур и наро-

дов, своего рода публичное разнообразие мира. 

Для простой публики также были доступны 

некоторые увеселения. Для неё устраивались 

гуляния по торжественным датам с процессиями, 

красочными фейерверками и маскарадами. На 

площадях выставлялись угощения. Кроме того, в 

1702 г. был сооружён театр «комедиальная хра-

мина», все представления имели публичный ха-

рактер и были доступны всем желающим [12, 

с. 51]. В театре нередко ставились пьесы, отра-

жавшие события современности. По замыслу 

Петра театр должен был иметь воспитательную и 

образовательную функции, разъяснять народу 

«истинный смысл деяний преобразований» и 

прославлять Российское государство [13, с. 141]. 

Однако театр не получил широкой популярно-

сти среди населения, вероятно потому, что пред-

ставления были оторваны от реалий русской 

жизни. 

«Реформа веселья», безусловно, имела ряд 

важных последствий. Молодые люди, побывав-

шие за границей и вкусившие всех её прелестей, 

видели цель всякого собрания лишь в том, 

чтобы всласть поужинать и здорово выпить, но 

помимо этого они также учились танцевать и 

старались проявлять галантность в обращении с 

дамами. Для этих молодых людей Пётр велел 

перевести и напечатать руководство по 

приличному поведению «Юности честное зер-

цало». Это назидание являлось своего рода по-

пыткой Петра сгладить негативный оттенок 

«реформы веселья», оно содержало рекоменда-

ции, касающиеся правил поведения в обще-

ственных местах и за столом. 

Влияние реформы имело последствия для 

экономики страны, поскольку для того чтобы да-

вать балы и держать открытый стол, необходимо 

было иметь соответствующие погреб, кухню и 

обстановку, заграничные инструменты, оркестр, 

выписывать голландскую анисовую водку, 

любимую царём, «Гданьскую», вина «Эрмитаж», 

венгерское, бургонское и шампанское [2, с. 688]. 
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Что сопровождалось соответствующими затра-

тами и накладывало дополнительную нагрузку 

на труд крепостных крестьян. 

Резкое насильственное приобщение к куль-

туре Запада способствовало в дальнейшем 

обособлению господствующего класса от корен-

ных культурных традиций русского народа. 

Тем не менее реформа привела к ряду важных 

культурных изменений. С момента её реализации 

увеселения стали неотъемлемой и важной частью 

придворной жизни. Зародилась традиция праздно-

вать знаменательные даты: дни военной победы, 

дни рождения, свадьбы. Она способствовала неко-

торой консолидации общества, возникновению 

общности культурных запросов, культурному обо-

гащению и упрощению традиций и избавлению от 

замкнутости и предрассудков прежних времён.  
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Рассматривается политика триумвира М. Антония после неудачного парфянского похода 36 г. до н.э. Так как 

Великая Армения оказалась ненадежным союзником, Антоний воспользовался возможностью заключить союз про-

тив Парфии с царем Мидии Атропатены. При этом царем Армении планировалось сделать Александра Гелиоса, 

сына Антония и Клеопатры, который вступал в брак с дочерью мидийского царя, а часть территории Армении 

передавалась Атропатене. При помощи этих мер Антоний рассчитывал прочно укрепить римское влияние на се-

веро-западной границе Парфии, обеспечить при необходимости удобный путь для вторжения в центральные рай-

оны Парфии и обезопасить границу по Евфрату. Этот внешнеполитический проект был вполне реален и завершил 

бы формирование системы безопасности на римско-парфянской границе, но его реализации помешало возобновление 

борьбы с Октавианом и поражение Антония. 

 

Ключевые слова: Марк Антоний, Артавазд, Армения, Парфия, Мидия Атропатена. 

 

The article reviews the policy of the triumvir M. Antony after the unsuccessful Parthian campaign of 36 BC. Since 

Great Armenia proved to be an unreliable ally, Antony took the opportunity to conclude an alliance against Parthia with 

the king of the Media Atropatene. At the same time, it was planned to make the king of Armenia Alexander Helios, the 

son of Antony and Cleopatra, who married the daughter of the Median king, and part of the territory of Armenia was 

passed to Atropatene. With the help of these measures, Antony expected to strengthen firmly Roman influence on the 

northwestern border of Parthia, to provide, if necessary, a convenient path for invading the central regions of Parthia 

and secure the border along the Euphrates. This foreign policy project was quite realistic and would complete the for-

mation of a security system on the Roman-Parthian border, but its implementation was prevented by the resumption of 

the struggle with Octavian and the defeat of Antony. 

 

Keywords: Mark Antony, Artavazdes, Armenia, Parthia, Media Atropatene. 

 

Когда говорят о парфянской политике Анто-

ния, обычно концентрируют внимание на его по-

ходе 36 г. до н.э. и последующих действиях про-

тив обвиненного в измене армянского царя Арта-

вазда. Вопрос о целях Антония при этом не ста-

вится, молчаливо предполагается, что он стре-

мился к «завоеванию Парфии» с тех самых пор, 

как прибыл на Восток [1–4]. Однако события 35–

33 гг. представляют не меньший интерес, являясь 

частью внешнеполитического проекта, который 

выдвигал на ключевую роль в римско-парфян-

ском противостоянии совершенно нового союз-

ника – Мидию Атропатену. 

Мидия Атропатена (она же именуется в ан-

тичных источниках Атропатенская Мидия, про-

сто Атропатена, или Малая Мидия) – государ-

ство, расположенное за Евфратом и не имевшее 

общей границы с Римом, до поры до времени не 
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представляла интереса для римской политики. 

Тем не менее ей не удалось остаться в стороне во 

время третьей Митридатовой войны: на помощь 

Тиграну Великому пришли цари мидийцев и 

адиабенцев (Plut. Luc. 26.4), а в событиях 67 г. до 

н.э. участвовал «другой Митридат», зять Тиг-

рана, царь Мидии (Cass. Dio. XXXVI.14.2). Хотя 

источник не уточняет, какая именно Мидия име-

ется в виду, очевидно, что в данном случае речь 

идет об Атропатене [5, с. 2207]. Позже, в 65 или 

65/64 г. [6, c. 296], Помпей действовал против Да-

рия, царя мидийцев (App. Mithr. 106.497; ср.: 

App. Mithr. 117.576; Diod. XL.4), видимо, преем-

ника умершего или погибшего к тому времени 

Митридата. 

Договор Помпея с парфянами сделал главным 

союзником Рима в регионе Армению, служив-

шую буферным государством между двумя дер-

жавами [7, с. 129]. При этом северо-западная Ме-

сопотамия, которую Помпей передал Тиграну II, 

оставалась спорной территорией между Арме-

нией и Парфией, и ок. 58–57 г. парфяне вновь ее 

отвоевали [8, с. 168]. Таким образом, сложилась 

ситуация, когда армянский царь Артавазд остро 

нуждался в римской военной помощи, чтобы 

вернуть утраченные области. В 54/53 г. он попы-

тался убедить М. Лициния Красса принять про-

ходивший через Армению маршрут вторжения в 

Парфию, надеясь при этом отторгнуть у парфян 

спорные территории. Однако Красс, уже начав-

ший подготовку к походу на Селевкию, не при-

нял предложений армянского царя. 

В сущности тот же самый план действий Ар-

тавазд предложил М. Антонию через семнадцать 

лет в 36 г. [9, S. 82]. Маловероятно, чтобы Анто-

ний в данном случае просто поверил его угово-

рам; скорее они просто совпали с его собствен-

ными намерениями. Предположение, что он во-

обще планировал войну не против Парфии, а 

против Мидии [10, p. 55–56], едва ли соответ-

ствует действительности. Так или иначе, но Ар-

тавазд оказался очень ненадежным союзником. 

Если даже обвинение в измене, предъявленное 

ему Антонием, не вполне справедливо [11, 

S. 106], очевидно, что действовал он исключи-

тельно в своих интересах. Возможно, он просто 

не был готов к тому, чтобы участвовать в воен-

ных действиях не только против мидийцев, но и 

против Парфии [9, S. 82].  

Итак, две кампании против парфян проде-

монстрировали, что твердо рассчитывать на со-

действие армянского царя не приходится, и в за-

труднительных обстоятельствах он предпочтет 

свои интересы союзническому долгу. Однако 

они приоткрыли и новые возможности для со-

здания прочной базы для наступления на Пар-

фию. Присмотримся внимательнее к плану и це-

лям похода Антония, которые тщательно рекон-

струированы в трудах немецких военных исто-

риков [12, S. 70–104; 13, S. 53–56; 14]. Для 

настоящей статьи важно иметь в виду сам замы-

сел триумвира – удар с севера в сердце парфян-

ской державы. Как развивалось бы наступление 

в дальнейшем, трудно сказать, здесь возможны 

разные направления [14, S. 31–32; 15, р. 251], 

однако в любом случае речь может идти о за-

хвате Ктеситфона, столицы империи Аршаки-

дов, и других ее важнейших центров к востоку 

от Тигра. Опыт дальнейших войн с Парфией по-

казывает, что наибольших успехов можно было 

достигнуть именно при наступлении с севера, 

либо же комбинируя наступление с севера и с 

запада. Однако такие действия были возможны 

только при наличии надежного тыла. Антоний 

после неудачного похода вовсе не отказался от 

планов войны с Парфией, и именно в этом кро-

ется главная причина его действий, предприня-

тых против Артавазда Армянского [16, S. 45]. 

Вопрос о том, был ли последний в сговоре с 

Фраатом, вторичен [17, р. 142], его «измена» 

была лишь поводом для того, чтобы достаточно 

радикально перестроить систему отношений в 

римско-парфянской пограничной зоне. 

Если свести данные Плутарха и Кассия Диона 

воедино, картина получается достаточно любопыт-

ная. Уже в 35 г., когда Антоний активно восстанав-

ливал силы после неудачного похода, вспыхнул 

«раздор между царем Мидии и Фраатом Парфян-

ским, начавшийся, как рассказывают, из-за рим-

ской добычи и внушивший мидийцу подозрение и 

страх, что Фраат покушается на его престол» (Plut. 

Ant. 52.1). Кассий Дион излагает причину раздора 

более конкретно: мидийский царь разгневался из-

за того, что он «не получил ни значительной доли 

добычи, ни других почестей» (XLIX.33.1). В целом 

события можно реконструировать так. Артавазд 

Мидийский был реальным победителем – источ-

ники не упоминают какого-либо конкретного уча-

стия парфянского царя в боевых действиях [10, 

р. 56]. Вероятно, победа над римлянами, которую 

одержал вассальный царь – а такая победа не могла 

не вызвать роста его престижа! – испугала Фраата, 

и опасения Артавазда за свою власть были вполне 

реальными, если вспомнить, например, печальную 

судьбу Сурены, победителя Красса. Поэтому Арта-

вазд был заинтересован в союзе с Римом, который 
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мог обеспечить ему безопасное правление. Посред-

ником выступил Полемон, царь Понта, попавший в 

плен к мидийцам при разгроме легионов Стати-

ана – его Артавазд отправил в Египет к Антонию с 

предложением дружбы и союза (Cass. Dio. 

XLIX.33.2). 

Это предложение, несомненно, было для Ан-

тония до крайности важным. По словам Плу-

тарха, триумвир, «возымев большую надежду, … 

уже готовился еще раз пройти через Армению, 

чтобы, соединившись с мидийцем у реки Аракса, 

открыть военные действия» (Plut. Ant. 52.3. Пер. 

С.П. Маркиша, с изменениями). Как представля-

ется, Плутарх здесь несколько опережает собы-

тия. Безусловно, военные действия против Пар-

фии в перспективе намечались, но в 35 г. перво-

очередная задача была другой. То, что атропа-

тенский Артавазд жаждал отомстить армянскому 

царю за организованное последним вторжение 

римлян в Мидию (Cass. Dio. XLIX.33.1), очень 

вероятно. Но Антоний вряд ли стал бы действо-

вать по навязанному ему сценарию. При этом 

несомненно, Антоний, заключивший союз с Ми-

дией Атропатеной, был опасен для армянского 

царя. Теперь Антоний, вознамерься он совер-

шить новое вторжение в Парфию, оставлял у 

себя за спиной властителя, который вполне мог 

перейти к откровенно враждебным действиям. 

Таким образом, у новоявленных союзников бли-

жайшие интересы касались не столько Парфии, 

сколько Армении, и потому Антоний в первую 

очередь попытался решить армянскую проблему. 

Действия, которые он предпринял против ар-

мянского царя, уже римскими авторами оцени-

вались как вероломные (Liv. Per. 131; Vell. 

II.82.3; Oros. VI. 19.3); правда, при этом нужно 

иметь в виду, что обвинения восходят к враж-

дебной Антонию пропаганде (Cass. Dio. L.1.4). 

На самом деле действия против армянского Ар-

тавазда имели несколько этапов. Антонию при-

шлось, во-первых, привлечь на свою сторону ка-

кую-то часть армянской знати, тех «друзей» 

царя, которые и убедили его явиться в лагерь 

триумвира (Cass. Dio. XLIX.39.4); далее, не рас-

крывая своих планов и опираясь на авторитет 

Артавазда, он попытался завладеть царскими 

сокровищницами (ibid. 39.5), и лишь после того, 

как недовольные объединились вокруг Артак-

сия, приказал заковать царя в цепи (ibid. 39.6). В 

конечном счете это была успешная операция: 

Армения перешла под римский контроль, хотя 

говорить о том, что она была обращена в про-

винцию, как это иногда делают [15, р. 273; 18–

21], оснований нет. Как подчеркивает 

А.Н. Шервин-Уайт, Антоний не был сторонни-

ком аннексии, предпочитая использовать в ка-

честве инструмента римской политики зависи-

мых царей [22, р. 321]. 

Видимо, именно в это время происходили пе-

реговоры о союзе между Антонием и мидийским 

царем, о которых сообщает Плутарх. Последова-

тельность событий в его изложении такова: после 

возвращения Антония из похода происходит 

ссора Артавазда Мидийского и Фраата; Антоний 

получает предложение союза и намеревается 

встретиться с Артаваздом на Араксе; Октавия от-

правляется на Восток с подкреплениями для его 

армии; Клеопатра, пустив в ход свое женское оба-

яние, заставляет Антония отправиться вместе с 

ней в Александрию; «несколько позже» Антоний 

все-таки встречается с Артаваздом. Сразу же бро-

сается в глаза, что среди событий 35 г. Плутарх ни 

словом не обмолвился о появлении в Азии разби-

того Октавианом Секста Помпея, сведя причины 

бездействия Антония на «восточном фронте» ис-

ключительно к личным мотивам. Между тем по-

явление в сфере его влияния возможного претен-

дента на власть и недостаток обученных войск 

вполне объясняют то, что Антоний предпочел от-

ложить новый поход [19, р. 265]. Кроме того, в 

35 г. им активно велась дипломатическая игра с 

целью обеспечения надежного тыла в Армении. 

Только после того как Секст погиб, а Артавазд 

был пленен, Антоний приступил к реализации 

своих мидийских планов. 

Плутарх рассказывает: «Он все-таки посетил 

Мидию, заключил с царем дружественный дого-

вор, помолвил одну его дочь, еще совсем малень-

кую, за одного из своих сыновей от Клеопатры» 

(Ant. 53.6; cp.: Cass. Dio. XLIX.40.2). Оба автора 

в данном случае говорят о помолвке детей Анто-

ния и Артавазда, однако это отнюдь не означает, 

что состоялась их личная встреча. Скорее всего, 

этой встречи и не было, поскольку ни о каких 

конкретных политических обязательствах пока 

речь не шла, была достигнута лишь принципи-

альная договоренность, публичной манифеста-

цией которой стала связанная с Александром Ге-

лиосом часть «александрийских дарений».  

Кассий Дион лаконично сообщает, что Анто-

ний обещал дать Александру «Армению и все 

прочие земли по ту сторону Евфрата вплоть до 

Индии» (XLIX.41.3). Плутарх с его страстью к жи-

вописным подробностям дает более полную ин-

формацию: Антоний «Александру назначил Ар-

мению, Мидию и Парфию (как только эта страна 
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будет завоевана)… Александра Антоний вывел в 

полном мидийском уборе, с тиарою и прямою ки-

тарой… Это был наряд … царей Мидии и Арме-

нии. … (Его) окружили телохранители-армяне…» 

(Ant. 54.4-6). Итак, мальчик, в жилах которого 

текла кровь Птолемеев, выступал как царь Арме-

нии, связанный родственными узами с мидийским 

царским домом, и потенциально претендующий 

на власть в Парфии. Это была достаточно искус-

ная династическая конструкция, которая должна 

была лечь в основу дальнейших действий. 

Завершением всех этих политических манев-

ров было заключение договора с мидийским ца-

рем. Ради этого в 33 г. Антоний вновь совершил 

поход к Араксу, где и было оформлено соглаше-

ние. Две стороны договорились помогать друг 

другу, Антоний Артавазду против парфян, а Ар-

тавазд Антонию против Октавиана; в знак этого 

союза они обменялись воинскими континген-

тами – видимо, каждый получил то, чего ему не-

доставало: Артавазд – легионеров, а Антоний – 

мидийскую конницу. Мидийский царь получил 

часть территории Армении – возможно, ту по-

граничную местность, которую Страбон (XI. 

523) называет Симбака [23, р. 95], а Антонию 

были возвращены орлы легионов, захваченные 

во время разгрома Статиана, что, несомненно, 

являлось крупным достижением дипломатии Ан-

тония [24, с. 119]. После заключения договора 

царская дочь Иотапа отправилась к своему же-

ниху, Александру Гелиосу. 

Таким образом, едва ли прав В. Гардтхаузен, 

который в свое время писал, что в распоряже-

ниях Антония на Востоке не стоит искать какой-

либо принцип или концепцию, кроме чисто лич-

ных мотивов [25, S. 339]. Скорее следует при-

знать, что действия Антония достаточно искусно 

обезопасили восточную границу римских владе-

ний, поскольку парфяне вряд ли решились бы на 

вторжение в Сирию, имея римских союзников на 

своих северных границах [26, р. 207]. Антонию 

таким образом удалось добиться гораздо боль-

шей стабильности на границе с восточным сосе-

дом, чем это было ранее, после восточных распо-

ряжений Помпея [15, р. 278].  
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Рассматриваются основные направления и результаты научной деятельности отечественного археолога 

Е.А. Векиловой, относящиеся к крымскому периоду биографии ученого (50–70-е гг. ХХ в.). Среди них: комплекс-

ное изучение памятников каменного века на полуострове, включающее раскопки стоянки Сюрень I, II с уточне-

нием ее датировки и культурной принадлежности комплекса, структурирование периодов развития крымского 

мезолита и раннего неолита, создание комплексных археолого-историографических обзоров изучения древней-

шей истории Крыма. Отдельную позицию в авторских исследованиях занимал вопрос каталогизации известных 

и новых первобытных памятников, с перспективой разработки и утверждения их охранных зон, создания со-

ответствующих информационных баз, формирования системы реставрационных работ по объектам культур-

ного наследия на территории Крыма. 
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The basic directions and results of scientific activity of Russian archaeologist Е.А Vekilova in Crimea during 50 - 

70th of ХХ of century are examined in the article. Among them: complex study of monuments of stone age on a peninsula, 

including excavations of Suren camp I, II with the specification of dating and cultural belonging of the complex, defining 

of the division into periods of Crimean Mesolithic and early Neolithic development, historiography researches. The 

separate position in the author's research was the question of cataloguing of known and unknown prehistoric sites, with 

a prospect of the development and approval of protected zones, the creation of appropriate information bases, formation 

of system of restoration works on cultural heritage objects on the territory of Crimea. 
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Елена Алексеевна Векилова – фигура во мно-

гом знаковая в отечественной археологии XX в. 

Ее жизнь и научная деятельность являют собой 

пример самоотверженного служения любимому 

делу. Среди многих регионов страны, где побы-

вала Елена Алексеевна, участвуя в полипрофиль-

ных археологических экспедициях (к примеру, 

комплексные раскопки Ахштырской пещеры как 

опорного памятника среднего палеолита Северо-

Западного Кавказа в 1961–1965 гг., исследования 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 1 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2018. No. 1 

 

118 

Костёнковско-Борщёвской группы палеолитиче-

ских стоянок Русской равнины (Воронежская об-

ласть) в 60–70-е гг. ХХ в. и пр.), отдельную пози-

цию занимает Крым. С ним связан не только по-

чти 20-летний период полевых сезонов, но и важ-

ный этап профессионального становления уче-

ного: защита диссертации, созданной полностью 

на крымском материале, формирование автор-

ских теоретико-методологических установок, 

опыты написания полноценных историографо-

археологических обзоров. 

Предлагаемая статья посвящена характери-

стике крымского научного наследия Е.А. Веки-

ловой – древнейшей истории региона в контексте 

рассмотрения ее отдельных публикаций. Пря-

мым фактором актуальности указанного пред-

мета исследования является отсутствие в печати 

фактов о жизни и деятельности археолога. Ис-

ключение составляют краткая биографическая 

справка её коллеги Л.Я. Крижевской в издании 

«Археологические вести» (2000 год) и сжатая ин-

формация, опубликованная в сборнике «Акаде-

мическая археология на берегах Невы (от РА-

ИМК до ИИМК РАН, 1919–2014 гг.)» (2013).  

Елена Алексеевна Векилова (1915–1989 гг.) ро-

дилась в Петрограде и после окончания историче-

ского факультета Ленинградского государствен-

ного университета в 1939 г. работала лаборантом в 

Институте истории материальной культуры АН 

СССР [1, с. 373]. Бессменным сотрудником этого 

учреждения она оставалась на протяжении всей 

жизни, за исключением периода блокады. 

В середине 50-х гг. ХХ в. Е.А. Векилова при-

няла активное участие в цикле крымских археоло-

гических экспедиций, в процессе которых были 

детально исследованы эталонные мезолитические 

памятники полуострова, в том числе стоянка Сю-

рень І (ставшая предметом кандидатской диссер-

тации, которую археолог защитила в 1953 г.). Изу-

чая инвентарь стоянки, Е.А. Векилова обратила 

внимание, что вместо геометрических микроли-

тов, характерных для мезолитической эпохи, в 

коллекции были хорошо представлены иволист-

ные и черешковые наконечники из пластин, отно-

сящихся к свидерскому типу, с ретушью на 

брюшке (нефасетированной стороне). Появление 

таких комплексов впервые в отечественной архео-

логии было интерпретировано как непосредствен-

ная связь со свидерской культурой финального 

палеолита (IX – VIII тыс. до н. э.). Позже в моно-

графии Е.А. Векилова вновь высказала гипотезу 

про неавтохтонный характер для Крыма культуры 

сюреньских стоянок. Этот вывод свидетельство-

вал о миграциях первобытного населения и суще-

ствовании культурных связей отдаленных терри-

торий в эпоху мезолита. Дальнейшие исследова-

ния второй половины ХХ в. показали, что носи-

тели сюреньской культурной группы вскоре асси-

милировались местной этнической средой. На это 

указывали находки отдельных свидерских нако-

нечников, которые были представлены в инвен-

таре отдельных крымских стоянок, относящихся к 

другим крымским палеолитическим (шан-кобин-

ской: Буран-Кая II; Шан-Коба, VI слой; Фатьма-

Коба, VI и V слои) и более поздним мезолитиче-

ским (Шпан-Коба, средний слой; Шан-Коба, 

IV слой; Фатьма-Коба, слои IV- II; Мурзак-Коба, 

III слой) культурам. 

Анализируя коллекции Сюрени, Е.А. Веки-

лова обосновала идею о своеобразном характере 

крымского мезолита, разработав первые схемы 

его развития для полуострова, отличные от за-

падных аналогий периодизации мезолита Во-

сточной Европы [1, с. 235], позднее обобщенные 

А.А. Формозовым в систему из четырёх последо-

вательных этапов: Буран-Коба; Сюрень II; Мур-

зак-Коба и этап яйлинских стоянок (Ат-Баш, 

Юсуповский бассейн) [2, c. 42; 3]. 

В процессе изучения соседнего навеса Сю-

рень I археолог установила, что мощность пещер-

ных отложений этой стоянки достигала девяти 

метров. При этом все культурные слои находи-

лись в непотревоженном положении, благодаря 

чему стало возможным проследить развитие верх-

непалеолитической культуры Крымского полу-

острова по трем условным слоям [1, с. 241–242]. 

Так нижний слой соотносился с наиболее холод-

ным периодом, верхний – с наиболее теплым. В 

нижнем слое были выявлены следы нескольких 

очагов, вокруг которых и группировались арте-

факты. Кроме остеологического материала, было 

накоплено более 13 тыс. экземпляров расщеплен-

ного кремня, идентифицированного как мустьер-

ские дискообразные нуклеусы, остроконечники, 

скребла и пр. [4, с. 150]. Основную массу нижнего 

слоя составляли верхнепалеолитические орудия – 

вариативные резцы, долотообразные артефакты, 

скребки. Встречались проколки и небольшие 

отретушированные по краям пластины. Несмотря 

на видимую маломощность среднего слоя, тут 

также было собрано более 5000 подобных кремне-

вых орудий. При этом Е.А. Векилова отмечала, 

что в верхнем слое почти исчезали скребки высо-

кой формы и мустьерские типы артефактов, но 
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увеличивалось количество микропластин с рету-

шью. В этот период у жителей Сюрени І появи-

лись геометрические микролиты – четырехуголь-

ники, сегменты. Были обнаружены костяные 

наконечники, плоские шила и острия [4, с. 153]. 

Некоторые предметы были орнаментированы (к 

примеру, фрагменты кости с гравированными ли-

ниями). Присутствовали и своеобразные украше-

ния – подвески из кости и раковины.  

Заметим, что археологический памятник Сю-

рень І был открыт еще в 1879 году К.С. Мережков-

ским и за полстолетия стал предметом серии науч-

ных дискуссий. Исследования Е.А. Векиловой 

стали обобщающими, подводящими итоги, тем са-

мым позволили аргументированно подойти к ре-

шению многих проблемных вопросов. К примеру, 

о датировке комплекса. Так, Г.А. Бонч-Осмолов-

ский в 1934 г. в системе стадиальной теории дати-

ровал все слои Сюрени ориньяком. Е.А. Векилова 

установила, что в культурных слоях Сюрени І отоб-

разилась практически вся эпоха верхнего палео-

лита. В соответствии с этим была определена и но-

вая датировка памятника – около 23 тыс. лет назад 

[4, с. 153]. Полемическим был и вопрос о культур-

ной принадлежности памятника. В то время как 

С.Н. Бибиков, А.А. Формозов относили его к сре-

диземноморской провинции или к южной этно-

культурной (кавказской) области, Е.А. Векилова (а 

позже и Н.О. Бадер) указывали на довольно значи-

тельное своеобразие орудий труда Сюрени І. Автор 

полагала, что на территории Крыма и Кавказа в гра-

ницах одной провинции существовали две разные 

историко-культурные области [5, с. 9–10]. Отме-

тим, что гипотеза Е.А. Векиловой о своеобразии 

культуры Сюрени І сейчас приобретает все боль-

шее количество последователей.  

Палеонтологические материалы стоянки, про-

анализированные исследователем, указывали, что 

основу хозяйства ее жителей представляли охота 

на зубра, сайгу, гигантского, благородного и се-

верного оленя, кабана, коня, лису, песца, зайца-бе-

ляка, бобра, тушканчика (всего около 30 видов). 

При этом главным объектом охотничьей специа-

лизации оставалась сайга (703 кости от 15 особей), 

на которую охотились всеми доступными спосо-

бами – засадами в узких урочищах и широких до-

линах, используя неровности местности и густую 

растительность. В зимний период более продук-

тивными способами охоты становились облавы и 

гоны. Важными и особенными для оптимизации 

изучения первобытной истории Крыма стали 

находки Е.А. Векиловой на стоянке остатков се-

верного оленя и песца – животных, несвойствен-

ных современной фауне полуострова, но широко 

распространенных в верхнем плейстоцене. Кроме 

этого на раскопах были выявлены птицы север-

ных регионов: белая куропатка, альпийская галка, 

полярный жаворонок, тетерев и прочие. Ученый 

обратила внимание и на палеоботанические ню-

ансы: присутствие характерной флоры (углей 

можжевельника, осины, рябины обычной, север-

ной березы и ивы). Учитывая, что в современных 

условиях ареал распространения березы распола-

гается на 900 м (а рябины на 500 м) выше стоянки 

Сюрень І, Е.А. Векилова указала, во-первых, на 

исторические изменениями климата в регионе, во-

вторых, на временную неполноту геологической 

летописи планеты. Таким образом, остеологиче-

ский и палеоботанический материал свидетель-

ствовали, что в горном Крыму в верхнем палео-

лите были широко распространены альпийские 

луга, тундры и леса значительно более северного 

типа. Однако, следует заметить, что в отмеченный 

период рядом с полярными животными обитали 

также представители современной фауны (фа-

заны, жаворонки, стрепеты). Таким образом, до-

пустимой является корректировка тезиса ученого 

о значительной степени похолодания в Крыму. 

Кроме охоты, жители Сюрени занимались собира-

тельством (в том числе, моллюсков) и рыболов-

ством при помощи остроги или дротика. На по-

следний факт указывали многочисленные 

находки рыбных позвонков (вырезуба, лосося, го-

ловля, форели) [1, с. 350–351]. 

Указывая на качественно важные характери-

стики стоянки, Е.А. Векилова выделила в первую 

очередь ее многослойность, четкую стратигра-

фию, исключительную целостность и разнообра-

зие культурных остатков, которые предоставили 

возможность выявить своеобразие путей развития 

верхнепалеолитических культур полуострова. 

Таким же комплексным научным содержа-

нием, четким последовательным анализом и ар-

гументированными выводами характеризова-

лись и другие крымские публикации. В ее статье 

«Эпипалеолитическая стоянка Кукрек в Крыму» 

вместе с историографическим обзором изучения 

и детальным описанием инвентаря эпонимного 

памятника Е.А. Векилова систематизировала ос-

новополагающие данные о самой культурно-ис-

торической общности позднего мезолита. Так, в 

вопросах культурогенеза она считала, что 

кукрекская культура является новым этапом раз-

вития позднепалеолитических культур среднего 
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Побужья (что было подтверждено в процессе ис-

следований конца ХХ – начала ХХI в.). Фактором 

активного расселения носителей культуры, по 

мнению Е.А. Векиловой, стало усовершенство-

вание технологии производства, в частности, вы-

сокий уровень изготовления орудий труда на от-

щепах и техники скола микролитических пла-

стин. В своем развитии кукрекская культура в 

эпоху позднего мезолита стала основной степной 

культурой Крыма, сохраняя аутентичную специ-

фику по сравнению с другими культурами (к 

примеру, мурзак-кобинской). Среди таких отли-

чительных маркеров Е.А. Векилова указывала на 

конические или карандашевидные нуклеусы, 

форму микролитов: пластинки с подтесанным 

брюшком (вкладыши строгальных ножей) и мик-

ропластинки без обработки или с концом, кото-

рый скошен мелкой ретушью (вкладыши нако-

нечников дротиков с костяной основой, снабжен-

ной пазом), округлые скребки и резцы на отщепах, 

а также преобладание коллективной охоты как 

формы присваивающего хозяйства [6, с. 91–92]. 

Как исследователь крымского неолита, Е.А. Ве-

килова является автором статьи «Неолитическая 

стоянка Зуя I под Симферополем» [7], полностью 

отражающей характерный авторский стиль. Так, в 

начале подается короткий, но ёмкий, с указанием 

первоисточников, историографический обзор лите-

ратуры о неолите полуострова, включая выводы по 

современным изданиям (на тот момент моногра-

фия А.А. Формозова [3]). Далее, подводя итоги об-

зора, автор актуализирует проблему причиной от-

сутствия достаточного количества специальных 

работ, посвященных этапам неолита в регионе. 

Следующим компонентом публикации является 

конкретизация предмета статьи – стоянки Зуя I, а 

также полный историографический анализ сведе-

ний об этом местонахождении (данные Т.Ф. Гелаха 

(1929 г.), Н.Л. Эрнста, Г.А. Бонч-Осмоловского, 

В.В. Лоренца, Н.А. Береговой, А.А. Формозова и 

др.). В частности, приводится подробный анализ 

результатов раскопок Т.Ф. Гелаха, в работах кото-

рого принимал участие симферопольский краевед, 

первооткрыватель стоянки С.И. Забнин [7, с. 34]. 

Основная часть статьи включает систематизи-

рованное описание методики проведения раско-

почных работ (шурфовка и сбор подъемного мате-

риала) и полноценную характеристику коллекции 

находок: нуклеусов, скребков, остриев, ретуширо-

ванных пластинок, микролитов, фрагментов неор-

наментированной керамики [7, с. 36]. С привлече-

нием типологического и историко-сравнительного 

метода Е.А. Векилова высказывает предположение 

о тождественности керамических сосудов стоянок 

Зуя I и Кая-Арасы (по данным раскопок А.А. Ще-

пинского) и предполагает, что орудия из кремня и 

керамика архаичного облика, совместно залегаю-

щие и в основной своей части происходящие из 

шурфов, дополненные сборами с поверхности, со-

ставляют единый неолитический археологический 

комплекс. По ее мнению, на это указывают формы 

геометрических микролитов, присутствие пласти-

нок с выемками, характерные для тарденуазских 

комплексов, а также отсутствие двусторонне обра-

ботанных наконечников стрел [7, с. 37]. Таким об-

разом, материалы стоянки Зуя I, резюмирует 

Е.А. Векилова, являются примером памятника с 

чертами, общими для всех неолитических местона-

хождений Крыма и вместе с тем демонстрируют осо-

бенности кремниевого инвентаря, присущие данной 

стоянке. К таким особенностям автор относит: 

– полное отсутствие резцов, в небольшом 

числе встречающихся в неолите Крыма как на 

горных плато, так и в степном Крыму (по данным 

А.А. Формозова) [3, с. 98]; 

– отсутствие концевых скребков, представлен-

ных в неолите Крыма и новыми разновидностями, 

согласно информации Ю.А. Колосова в работе [8]; 

– отсутствие двусторонне обработанных 

наконечников стрел. 

Описанную специфику Е.А. Векилова объяс-

няет существованием в регионе памятников раз-

ного типа со своими особенностями, включаю-

щими различную технику расщепления кремня, 

представленную различными типами нуклеусов, 

преобладание определенного типа геометриче-

ских микролитов, присутствие или отсутствие 

конкретной категории орудий. А начиная с эпохи 

неолита важным маркером становится керамика 

(форма, орнамент, состав глиняного теста). Таким 

образом, получает подтверждение авторская идея, 

высказанная еще в период сюреньских экспеди-

ций о развитии послепалеолитической культуры 

Крыма. Последнюю, как считала Е.А. Векилова, 

некорректно рассматривать как этапы единой эво-

люционной линии развития, для которой харак-

терны появление и совершенствование вкладыше-

вой техники. На фоне многих стоянок с инвента-

рем, характеризующимся геометрическими мик-

ролитами появлялись и такие памятники, как Сю-

рень II (нижний слой) и Кукрек, каждый из кото-

рых уникален. Эти факты указывали на связи ме-

золитического населения полуострова с населе-

нием соседних, иногда достаточно удаленных тер-

риторий. Таким образом, по мнению археолога, 

конкретная история неолитических племен 
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Крыма представлялась сложным и многообраз-

ным явлением, а связи с племенами смежных тер-

риторий были частыми и тесными [7, с. 38]. 

Активное участие приняла Е.А. Векилова в 

подготовке и выпуске академического сборника, 

посвященного столетию изучения палеолита в 

Крыму. По задумке составителей сборник дол-

жен был содержать статьи и материалы ученых, 

проводивших раскопки палеолитических памят-

ников на Крымском полуострове в период с 30-х 

и до конца 70-х гг. ХХ в., а также тех специали-

стов, которые выступали в разные годы в печати 

как с обобщающими статьями указанной тема-

тики, так и по более конкретным вопросам отно-

сительно датировки, характеристики каменных 

индустрий отдельных памятников и морфолого-

метрическим анализом остеологических особен-

ностей самих создателей этих культур – палеоан-

тропов. Среди тринадцати публикаций аналити-

ческая статья Е.А. Векиловой «К столетию от-

крытия палеолита в Крыму (1879–1979 гг.)» за-

нимала одну из ключевых позиций. В этом пол-

ноценном историографическом обзоре автором в 

хронологической последовательности были опи-

саны открытия и конкретизированы результаты 

изучения важнейших палеолитических памятни-

ков Крыма. При этом Е.А. Векилова не только 

предоставила общий перечень археологических 

исследований в контексте системы «персоналия 

археолога – периодизация», но и включила в пе-

речень имен археологов также представителей 

смежных наук (геологов – В.М. Муратова, 

В.И. Громова, Л.Н. Соловьева, В.Ф. Петруня; зо-

ологов – А.А. Бирюлю, А.Я. Тугаринова, Б.С. Ви-

ноградова, В.И. Громову, М.И. Тихого, 

И.М. Громова, М.А. Воинственского; палеобота-

ников – И.В. Полибина, В.О. Клера, А.М. Гам-

мермана, Е.В. Вульфа; антропологов – В.В. Бу-

нака, Г.Ф. Дебеца, Я.Я. Рогинского, М.М. Гера-

симова, В.П. Якимова, Е.И. Данилову и других) 

[6]. Тем самым создавалась модель интегратив-

ного комплексного подхода к изучения древней-

шего прошлого региона.  

Важной теоретико-методологической заслу-

гой Елены Алексеевны в области историогра-

фии каменного века Крыма стала разработанная 

и не утратившая актуальности периодизация ис-

следования палеолита с краткой характеристи-

кой каждого этапа [9, с. 6–8].  

Характеризуя этапы изучения первобытной 

истории Крыма, Е.А. Векилова конкретизиро-

вала также важную проблему каталогизации как 

известных, так и вновь выявляемых памятников, 

отметив необходимость разработки и утвержде-

ния их охранных зон, создания соответствующих 

информационных баз, формирования системы 

экспертизы строительных и реставрационных ра-

бот для предотвращения новых потерь объектов 

культурного наследия, находящихся на территории 

Крыма, регулярного издания научной и научно-по-

пулярной литературы по данным проблемам [10]. 

Таким образом, при всем разнообразии инте-

ресов и направлений работы Елены Алексеевны 

Векиловой, «крымский период» её деятельности 

оказался значительным и перспективным, став 

своеобразной первой путёвкой в первобытную 

археологию не только в качестве исследователя-

практика, но и как многопрофильного ученого-

аналитика, во многом предопределив ареал даль-

нейших тематических интересов. Собранные ар-

хеологом крымские материалы послужили осно-

вой для создания фундаментальных работ, посвя-

щенных систематическому анализу отдельных 

археологических комплексов (в том числе и кан-

дидатской диссертации «Стоянка Сюрень І и ее 

место среди палеолитических местонахождений 

Крыма и ближайших территорий»), ознамено-

вали новый этап развития историографического 

направления изучения первобытной истории ре-

гиона и России в целом («Каменный век Крыма, 

некоторые итоги и проблемы», «Исследования 

палеолита в Крыму (1879–1979)»), включили в 

отечественную археологию информацию о неис-

следованных или малоизученных памятниках ка-

менного века (Зуя I). 

Гипотезы и выводы Е.А. Векиловой по вопро-

сам крымского палеолита и мезолита стали осно-

вой для формирования современного представ-

ления об этих эпохах как эволюционного интер-

культурного процесса, где каждое этнокультур-

ное образование обладает собственной историей 

и периодизацией. К примеру, рассуждая о «сви-

дерском компоненте» в первобытной истории 

полуострова, археологи Л.Л. Зализняк и 

А.А. Яневич обосновали вероятное направление 

миграций «свидерских охотников» и определили 

специфику хозяйственной деятельности этого 

населения в рамках хозяйственно-культурных 

типов, а характеристика технико-типологиче-

ской структуры комплексов Сюрени II, поданная 

Е.А. Векиловой, легла в основу идеи Р. Шильда 

о наличии двух компонентов в этой индустрии: 

«мазовшанского» и «крымского». 

«Сюреньские» материалы Е.А. Векиловой в 

конце ХХ – начале ХХI в. стали предметом от-

дельной дискуссии и, в свете новых данных, 
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способствовали формулировке альтернативной 

интерпретации культурогенеза Сюрени II. Так, 

в работах Б.Н. Станко, В.Ю. Коена данный па-

мятник теперь рассматривается как гетероген-

ный комплекс, состоящий из элементов различ-

ных технокомплексов, связанный с явлениями, 

выходящими за пределы Крыма. При условии 

неустойчивости границ вследствие культурной 

трансформации и экологических изменений в 

«регионах контакта» (каким является Крым) 

стало возможным возникновение культур гете-

рогенного типа. Кроме этого, данные Е.А. Веки-

ловой послужили теоретической основой для 

создания локальных периодизаций развития 

шан-кобинской и горнокрымской культур в 

Крыму [11]. 

Отдельно акцентируем внимание и на акту-

альности выводов Е.А. Векиловой относительно 

проблемы генезиса палеолита горного Крыма 

(сочетание крымско-кавказского, кавказско-

крымского направлений и автохтонной теории). 

Так, проведя компаративный анализ крымского 

материала и результатов раскопок в Ахтырш-

ской пещере на Кавказе, Е.А. Векилова, указы-

вала на местный характер горнокрымского па-

леолита, при этом констатируя, что между верх-

ним слоем Сюрени I и шан-кобинской культу-

рой типологический и хронологический кон-

такты отсутствуют (1971). Идеи ученого были 

подтверждены дальнейшими исследованиями 

В.Ю. Коена в диссертации «Финальный палео-

лит горного Крыма» (Киев, 1992). В частности, 

наличие на Сюрени I сегментов исследователем 

рассматривалось как локальное культурное про-

явление «геометрического мадлена» Причерно-

морья, объясняемое «общими» причинами, а не 

сменой населения. 

Таким образом, современные специалисты 

по каменному веку Крыма (А.А. Формозов, 

Ю.Г. Колосов, В.Н. Степанчук, А.А. Яневич, 

В.Ю. Коен, В.П. Чабай и др.) высоко оценивали 

исследования Е.А. Векиловой как ученого-ис-

следователя, яркого представителя «строгой ар-

хеологии», ориентированной на целостность и 

логичность изложения, полноту публикации, 

описания и компаративистики артефактов, взве-

шенность и аналитичность суждений и выводов. 

А значит опыт исследовательской практики уче-

ного в области первобытной археологии заслу-

живает не только специального изучения, но и 

практической реализации в современных археоло-

гических и историографических исследованиях.  
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Ускоренное развитие процесса повышения финансовой грамотности населения является вполне закономер-

ным, поскольку способствует укреплению экономики, улучшению уровня жизни граждан и повышению обще-

ственного благосостояния. Финансовое образование необходимо всем категориям населения, актуальность и 

значимость вопросов повышения уровня его финансовой грамотности – объект пристального внимания и об-

ласть принимаемых практических мер со стороны Российской Федерации. Указывается, что важным усло-

вием обеспечения эффективности и результативности проведения данной политики является обмен и распро-

странение накопленного опыта в различных регионах России. Программа «Обучение сельских учителей финан-

совой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением» – часть Про-

екта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образова-

ния в Российской Федерации». 

 

Ключевые слова: финансовая грамотность, опыт, сельское население, сельские учителя, финансовое обра-

зование, просветительская работа. 

 

The accelerated development of the process of improving financial literacy is quite logical, since it improves the 

quality of life of citizens, develop the economy and improves social welfare. Financial education is necessary for all 

categories of citizens, the relevance and importance of the issues of improving the level of financial literacy of the 

population is under scrutiny and the practical measures taken by the Russian Federation. A prerequisite for ensuring 

                                                           
1 Статья выполнена в рамках контракта № FEFLP/QCBS-3.37, «Обучение сельских учителей финансовой грамот-

ности и методике проведения просветительской работы с сельским населением». Совместный проект Минфина России 

и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» при участии Министерства образования и науки РФ. 
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efficiency and effectiveness in conducting this policy is the exchange and dissemination of best practices for improving 

the financial literacy of the population in various regions in Russia. For the solution of these tasks the rural teachers 

training program of financial literacy and how to educate the rural population is directed, it is the part of the project 

“Promotion of the level of financial literacy the population and the development of financial education in the Russian 

Federation”. 

 

Keywords: financial literacy, expertise, rural population, rural teachers, financial education, education. 

 

В конце XX – начале XXI в. многие страны 

мира все большее внимание стали уделять повы-

шению финансовой грамотности населения. Про-

цесс этот начался в форме отдельных инициатив 

общественных и частных организаций, направ-

ленных на оказание помощи гражданам в управ-

лении личными финансами и информировании о 

тех или иных финансовых продуктах и услугах, 

постепенно развился до уровня национальных 

программ и стратегий, а также наднациональных 

инициатив ЕС, Всемирного банка и других меж-

дународных организаций. 

Постоянно усложняющаяся на протяжении 

многих лет финансовая система, появление ши-

рокого спектра новых финансовых продуктов и 

услуг ставят перед людьми весьма трудные за-

дачи, к решению которых они оказываются не-

подготовленными.  

Актуальность проблемы недостаточности фи-

нансовой грамотности населения кардинально 

выросла в современных условиях особенно для 

Российской Федерации, так как большинство не 

только имеет слабое представление о принципах 

функционирования финансовых рынков и воз-

можностях инвестирования на них, но и испыты-

вает колоссальное недоверие к институтам фи-

нансовых рынков. 

Поэтому объективной необходимостью для 

современного российского общества стало повы-

шение финансовой грамотности населения. 

Ускоренное развитие этого процесса вполне за-

кономерно, поскольку надлежащая финансовая 

грамотность способствует развитию экономики, 

повышению уровня жизни граждан и обществен-

ного благосостояния. Финансовое образование 

необходимо всем и каждому.  

Повышение уровня финансовой грамотности 

способствует укреплению среднего класса, обес-

печению финансового благосостояния населения 

и снижению экономических и финансовых рисков 

в условиях колебаний рыночной экономики. При 

этом финансовая грамотность населения – одно из 

основных направлений формирования инвестици-

онного ресурса в стране, важный фактор развития 

финансового рынка, повышения стабильности 

финансовой системы и конкурентоспособности 

российской экономики. Также необходимо отме-

тить актуальность и значимость вопросов повы-

шения финансовой грамотности в процессе за-

щиты прав потребителей финансовых услуг.  

Грамотный потребитель финансовых услуг 

лучше защищен от разного рода мошеннических 

действий в данной области. Финансовая грамот-

ность населения способствует притоку средств 

граждан в экономику страны, развитию конкурен-

ции на финансовых рынках и укреплению финан-

совой стабильности, помогает в управлении лич-

ными финансами, оптимизации соотношения сбе-

режения – потребление, в оценке рисков и приня-

тия разумных решений при инвестировании сбе-

режений, при пользовании различными финансо-

выми продуктами и услугами, и, конечно, для пла-

нирования пенсионного обеспечения. 

Особенно важно обучение финансовой гра-

мотности детей, школьников, молодежи в целом. 

Оно дает представление о ценности денег, закла-

дывает фундамент для дальнейшего развития 

навыков планирования бюджета и сбережений. 

Финансовое образование может помочь в реше-

нии проблемы финансирования образования или 

решения жилищной проблемы через финансовое 

планирование, привлечение и эффективное 

управление кредитными ресурсами.  

Российских учителей начали знакомить с ос-

новами финансовой грамотности. Одним из 

направлений стало обучение педагогов методике 

преподавания прикладной экономики, которая в 

качестве спецпредмета должна появиться в рос-

сийских школах и вузах. 

С 1 сентября 2016 г. уроки финансовой гра-

мотности проводятся в российских школах в 

рамках курса «Обществознание» у учащихся 5–

9-х классов. Предполагается, что в ближайшем 

будущем курс «Финансовая грамотность» станет 

одним из полноценных предметов школьной и 

вузовской программы в России. 

Таким образом, актуальность и значимость 

вопросов повышения уровня финансовой гра-

мотности школьников, молодежи и населения в 

целом является объектом пристального внима-

ния и областью принимаемых практических мер 

со стороны Российской Федерации.  
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Необходимым условием обеспечения эффек-

тивности и результативности проведения данной 

политики является обмен и распространение луч-

ших практик повышения финансовой грамотно-

сти населения в различных регионах России. 

В XXI в. финансовая грамотность населения 

становится существенным фактором повышения 

эффективности всех хозяйственных процессов, в 

том числе финансового поведения домохозяйств. 

Серьезные потрясения на финансовых рынках в 

2000-е гг. активизировали разработку Нацио-

нальных стратегий повышения финансовой гра-

мотности населения. В кризисные периоды стало 

особенно заметно – финансово грамотные дей-

ствия граждан способствуют социальной и эко-

номической стабильности.  

В числе важных государственных задач про-

блема повышения финансовой грамотности 

населения впервые была сформулирована на Ин-

вестиционном форуме в 2006 г. Президентом РФ 

В.В. Путиным. Поставлена задача повышения 

финансовой грамотности в качестве фактора 

формирования более современного и жизнеспо-

собного общества.  

В 2008 г. приняты Концепция и план меро-

приятий по созданию международного финансо-

вого центра в Российской Федерации.  

В 2010-х гг. важная роль финансового просве-

щения неоднократно отмечалась в заявлениях 

руководителей стран «Группы G20». Особо 

четко это прозвучало в 2013 г. в период предсе-

дательства России в «Группе G20». В условиях 

ужесточения экономических реалий функциони-

рования российских домохозяйств, на фоне мно-

гоплановых социально-экономических вызовов 

2010-х гг., увеличения разнообразия и сложности 

финансовых продуктов, а также наличия суще-

ственных колебаний доходов и сбережений 

граждан вопросы повышения финансовой гра-

мотности, а также ответственности за личные 

финансовые решения становятся особенно акту-

альными. В этой связи принимаются меры по 

формированию Национальной стратегии повы-

шения финансовой грамотности. Процесс фор-

мирования и реализации Национальных страте-

гий в настоящее время идет более чем в шестиде-

сяти странах мира.  

Во многих странах Национальная стратегия 

повышения финансовой грамотности служит важ-

ным элементом социально-экономической поли-

тики государства. В Российской Федерации в со-

ответствии с лучшим международным опытом 

она отвечает интересам широких слоев населения.  

Меры, предпринимаемые в сфере финансовой 

грамотности, приобрели качественно иной мас-

штаб и уровень в 2011 г., когда Министерство фи-

нансов РФ совместно с Всемирным Банком начали 

проект «Содействие повышению уровня финансо-

вой грамотности населения и развитию финансо-

вого образования в Российской Федерации». 

Целью Проекта является повышение финансо-

вой грамотности российских граждан, содействие 

формированию разумного финансового поведе-

ния, обоснованных решений, ответственного от-

ношения к личным финансам. Это первая в мире 

программа такого масштаба и такой инновацион-

ной сложности, реализуемая в партнерстве с Все-

мирным Банком при поддержке Министерства об-

разования и науки РФ, первоначально – срок ис-

полнения 2016 г., но он продлен до 2018 г. 

Одной из задач образовательного направле-

ния Проекта является внедрение эффективных 

программ по формированию грамотного финан-

сового поведения различных социальных групп 

населения страны, особенно среди учащихся и 

студентов, включая интерактивные, дистанцион-

ные и онлайновые обучающие программы. 

В этих целях в настоящее время в рамках Про-

екта разработаны учебно-методические ком-

плекты (УМК), включающие в себя учебную 

программу, материалы для обучающихся, мето-

дические рекомендации для учителя, кон-

трольно-измерительные материалы, рекоменда-

ции для родителей. Всего подготовлено 17 ком-

плектов (2–4, 5–7, 8–9, 10–11-х классов (четыре 

комплекта), а также комплекты для студентов 

СПО и вариативные модули). Помимо этого со-

зданы специальные УМК для воспитанников 

детских домов и школ-интернатов. Все матери-

алы размещены на сайте Минфина России [1]. 

С сентября по декабрь 2015 г. проведена апро-

бация разработанных УМК в пяти регионах Рос-

сийской Федерации, в которой приняли участие 

131 образовательная организация, 163 педагога, 

4 398 обучающихся, 2 333 родителя. УМК полу-

чили высокую оценку со стороны педагогиче-

ского сообщества и родителей. В 2017/18 учеб-

ному году предполагается их широкое распро-

странение в регионах Российской Федерации с 

учетом доработки по итогам апробации [2]. 

Для системной работы по продвижению обра-

зовательных программ по финансовой грамотно-

сти на базе ведущих российских университетов 

(МГУ, РАНХиГС и НИУ ВШЭ) создана и начала 

работу сеть федеральных и региональных мето-

дических центров по повышению квалификации 
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преподавателей высшего и среднего профессио-

нального образования, учителей школ и методи-

стов. Федеральный методический центр на базе 

НИУ ВШЭ осуществляет повышение квалифика-

ции педагогов по программе «Содержание и ме-

тодика преподавания финансовой грамотности». 

До конца 2018 г. планируется обучить 12 500 

учителей и методистов. На экономическом фа-

культете МГУ создана Федеральная методиче-

ская сеть, на базе которой планируется обучить 

500 преподавателей вузов. 

Такой подход обеспечивает формирование 

институционального и кадрового потенциала и 

создает фундамент для дальнейшей работы по 

использованию полученных в рамках реализации 

Проекта результатов на региональном уровне. 

Формат взаимодействия определяется на основе 

соответствующих соглашений между заинтере-

сованными региональными органами исполни-

тельной власти и Минфином России [3]. 

В последние годы многими заинтересован-

ными сторонами, в том числе государственными 

и общественными организациями, объединени-

ями делового сообщества были сформированы и 

реализованы инициативы, направленные на по-

вышение финансовой грамотности населения. В 

России также был принят ряд нормативных до-

кументов, в той или иной степени затрагиваю-

щих различные аспекты названной проблемы.  

Среди них: «Стратегия инновационного раз-

вития Российской Федерации на период до 

2020 г.» (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 08.12.2011 г.); «Стратегия развития финансо-

вого рынка Российской Федерации на период до 

2020 г.» (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 29.12.2008 г.); «Концепция и план мероприя-

тий по созданию международного финансового 

центра в Российской Федерации» (утв. распоря-

жением Правительства РФ от 19.06.2009 г.); 

«Стратегия развития страховой деятельности в 

Российской Федерации до 2020 г.» (утв. распоря-

жением Правительства РФ от 22.07.2013 г.); 

«Стратегия долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации» (утв. распоря-

жением Правительства РФ от 25.12.2012 г.) [4]. 

 В рамках совместного проекта Минфина Рос-

сии и Всемирного Банка «Содействие повыше-

нию уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Россий-

ской Федерации» Южный федеральный универ-

ситет осуществляет масштабную деятельность 

по внедрению финансовой грамотности и мето-

дов ее преподавания в обучение студентов педа-

гогических направлений подготовки, а также в 

систему повышения квалификации учителей 

сельских районов [5]. 

 По словам ректора ЮФУ М.А. Боровской, 

«освоение содержания финансовой грамотности и 

методов ее преподавания открывает перед студен-

тами – будущими педагогами дополнительные 

возможности: 

– овладеть содержанием финансовой грамот-

ности; 

– преподавать финансовую грамотность 

школьникам в составе предметов «Обществозна-

ние», «Экономика», «Право» или на дополни-

тельных занятиях; 

– уметь интегрировать отдельные элементы 

финансовой грамотности в преподавание некото-

рых других школьных дисциплин («История», 

«Иностранный язык», «География», «Матема-

тика»); 

– разнообразить внеурочные занятия со 

школьниками, досуговую жизнь студентов в си-

стеме среднего профессионального образования, 

внедряя факультативы, кружки, конкурсы и т.п., 

связанные с финансовой грамотностью; 

– реализовывать программы дополнительного 

образования детей и взрослых по направлению 

“финансовая грамотность”» [6]. 

В 2018 г. по программе повышения квалифи-

кации «Основы финансовой грамотности, ме-

тоды ее преподавания в системе основного, сред-

него образования и финансового просвещения 

сельского населения» пройдут обучение не ме-

нее 1 000 учителей сельских школ. 

На решение данных задач направлена про-

грамма «Обучение сельских учителей финансо-

вой грамотности и методике проведения просве-

тительской работы с сельским населением», она 

является частью проекта «Содействие повыше-

нию уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Россий-

ской Федерации».  

Основная цель работы – проведение апроба-

ции и доработки программы «Обучение сельских 

учителей финансовой грамотности и организа-

ций и проведение ими просветительской работы 

с сельским населением», а также созданных на 

предыдущих этапах учебно-методических мате-

риалов. 

 Материалы, разработанные в рамках Кон-

тракта № FEFLP/QCBS-3.37, обеспечивают фор-

мирование компетенций в области финансовой 
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грамотности у учителей сельских общеобразова-

тельных учреждений.  

Данный курс включает в себя образователь-

ную программу, а также УМК, учитывающий 

специфику сельских школ и особенности органи-

зации и проведения просветительской работы в 

сфере финансовой грамотности различных целе-

вых групп и включающий в себя учебное посо-

бие по финансовой грамотности для учителей 

сельских школ, методическое пособие для препо-

давателей курса обучения и контрольно-измери-

тельные материалы. УМК представляет собой це-

лостную систему для подготовки различных 

групп слушателей. 

Все элементы УМК находятся во взаимо-

связи, объединены общими методологическими 

и теоретическими основаниями, ключевыми иде-

ями которых являются деятельностный подход в 

обучении, практическая направленность содер-

жания материала, матричный характер освоения 

курса, концентрический принцип преподавания, 

блочно-модульная технология обучения. В связи 

с этим предметное содержание отобрано так, 

чтобы их освоение позволяло успешно и эффек-

тивно решать обучающимся практические жиз-

ненные задачи в сфере финансов. Это обусловли-

вает спектр знаний, умений, компетенций, отра-

женных в учебно-методических материалах.  

Таким образом, в ходе учебной деятельности 

учащиеся в первую очередь должны научиться 

решать практические финансовые задачи, для 

чего осваивают необходимую теорию в том объ-

еме, который нужен для решения финансовых за-

дач данного типа. 

С целью максимально эффективной реализации 

программы и методики обучения сельских учите-

лей для их массового распространения был сфор-

мулирован механизм мотивации преподавателей.  

Научные интересы выбранных ведущих препо-

давателей должны соответствовать тематике обу-

чающей программы, что способствует дальней-

шему развитию научной деятельности соискателя.  

Ведущие преподаватели, участвуя в апроба-

ции сельских учителей, получат практический 

опыт ведения курса финансовой грамотности с 

целевой аудиторией. 

Процесс апробации учебно-методических ма-

териалов и программы обучения сельских учите-

лей финансовой грамотности и организации и 

проведения ими просветительской работы с сель-

ским населением прошел в несколько этапов. 

Апробационные площадки определялись ис-

ходя из возможных условий региона. Они должны 

находиться в регионах – участниках Проекта, там, 

где значительна доля сельского населения в об-

щей структуре региона. Данным критериям соот-

ветствуют два выбранных региона из числа участ-

ников проекта: Краснодарский и Ставропольский 

края [7]. Одним из показателей, повлиявших на 

выбор двух площадок в Краснодарском крае, 

стало то, что в рейтинг Топ-200 сельских общеоб-

разовательных организаций [8], составленный по 

итогам 2015/16 учебного года, включена 61 школа 

Кубани, т.е. чуть менее одной трети от всех луч-

ших российских сельских школ – участников 

этого рейтинга. Были выбраны три площадки, ис-

ходя из условия Контракта о совокупном числе 

участников апробации – сельских учителей – не 

менее ста человек.  

Учебно-методический комплект был заплани-

рован к апробации в рамках курса повышения 

квалификации учителей сельских школ на базе 

апробационных площадок, отобранных в двух 

российских регионах.  

Был совершен отбор образовательных площа-

док для проведения апробации в соответствии со 

следующими критериями: 

– является образовательной организацией об-

щего образования, имеющей государственную 

аккредитацию и лицензию установленного об-

разца, осуществляющей образовательную дея-

тельность не менее трех лет, либо социальной ор-

ганизацией, обладающей лицензией и действую-

щей не менее трех лет; 

– обладает собственной учебной базой, и/или 

материально-техническими ресурсами (аудито-

рии, доступ к Интернет-ресурсам, необходимым 

программным и компьютерным обеспечением 

для проведения видеоконференций и дистанци-

онного обучения, организации скайп-конферен-

ции и т.п.); 

– обладает квалифицированными кадровыми 

ресурсами: преподавательский состав с педагоги-

ческим опытом либо узкоспециализированным об-

разованием по отдельным дисциплинам и образо-

вательным направлениям, участвующим в проекте; 

– образовательные площадки располагаются на 

территории субъектов Российской Федерации – ре-

гионов – участников Проекта (не менее поло-

вины), а также в других субъектах, в которых 

преобладает сельское население; 

– кадровый состав образовательных площа-

док (учителя) должен иметь базовые знания и 

умения в сфере финансовой грамотности; 

– обладает кадровыми ресурсами, имеющими 

опыт инновационных технологий в образовании: 
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проектных семинаров, мастер-классов, практи-

кумов и др.; 

– обладает кадровым составом – сельскими 

учителями, которые имеют педагогические ком-

петенции и, одновременно, когнитивные ценно-

сти и профессиональную установку на продол-

жение образования в течение всей жизни; 

– обладает необходимым опытом не менее 

двух лет и возможностями для организации ме-

тодической, информационной и консультацион-

ной поддержки сельского населения (школьники 

основной и средней школы, сельская молодежь 

(18 – 30 лет), взрослое трудоспособное население 

(30–55/60 лет), пенсионеры); 

– играет значимую социокультурную роль в 

сельских поселениях – является центром куль-

турного просвещения и культурной жизни села в 

целом, а также через обучение детей и решение 

их проблем, имеет организационные и техниче-

ские возможности интегрировать взрослое насе-

ление села; 

– является образовательным и методическим 

центром среди других образовательных /соци-

альных организаций, площадкой для взаимодей-

ствия школы и сельских муниципалитетов; 

– обладает опытом не менее трех лет участия 

в проектах по реализации просветительских, со-

циальных программ и проектов как в качестве са-

мостоятельного организатора либо исполнителя, 

так и в составе исполнительского коллектива. 

 В ходе подготовки проанализированы соци-

ально-экономические показатели регионов – участ-

ников Проекта с учетом данных Федеральной 

службы государственной статистики [7], были по-

добраны образовательные организации: Муници-

пальное автономное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 2 

станицы Павловской Краснодарского края, Муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 2 

станицы Крыловской муниципального образова-

ния Крыловский район Краснодарского края и Му-

ниципальное казённое общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 1 

с. Грачевка Грачевского муниципального района 

Ставропольского края. Эти школы находятся в 

сельской местности наиболее развитых аграрных 

регионов Российской Федерации. В общей сложно-

сти в курсе апробации приняли участие 130 дей-

ствующих сельских учителей [7]. 

Для оценки эффективности созданных про-

грамм и учебно-методических материалов кон-

сультантом осуществлялся входной и итоговый 

контроль базовых знаний и умений финансовой 

грамотности сельских учителей, а также мето-

дики организации и проведения просветитель-

ской работы в сфере финансовой грамотности. 

Для этого были подготовлены соответствующие 

тесты. В связи с тем, что знания и навыки учите-

лей – участников апробации могут быть различ-

ными для создания комфорта в процессе апроба-

ции, использовали входную анкету без указания 

ФИО заполнявшего её обучающегося: 

– тест на определение уровня финансовой гра-

мотности педагогов – участников апробации 

программы обучения и учебно-методических ма-

териалов.  

Кроме тестов входного и итогового тестиро-

вания были предложены анкеты для оценки каче-

ства проведённой апробации курса обучения 

сельских учителей финансовой грамотности и 

методике проведения просветительской работы с 

сельским населением. С целью получить наибо-

лее объективные отзывы, как и в случае с вход-

ным тестом, анкета была предложена без указа-

ния ФИО заполнявшего. 

Непосредственно в период с 7 по 29 августа 

2017 г. была проведена апробация курса обуче-

ния сельских учителей финансовой грамотности 

и методике проведения просветительской ра-

боты с сельским населением. 

По итогам взаимодействия с учителями 

сельских школ, участвовавшими в апробации 

программы дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) 

«Основы финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сель-

ского населения», разработанной в рамках кон-

тракта № FEFLP/QCBS-3.37 «Обучение сель-

ских учителей финансовой грамотности и ме-

тодике проведения просветительской работы с 

сельским населением» в комплексе с учебно-

методическими материалами (учебным посо-

бием и методическими рекомендациями), а 

также на основе изучения замечаний и предло-

жений экспертов проведены обобщение и ана-

лиз предложенных изменений и дополнений в 

программу повышения квалификации и со-

зданы соответствующие ей учебное пособие и 

методические рекомендации. 

Необходимо отметить позитивный настрой 

учителей сельских школ, принимавших уча-

стие в апробации, с точки зрения положитель-

ной оценки целесообразности внедрения и раз-

вития в сельских школах изучения финансовой 
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грамотности (как в составе обязательных пред-

метов, в первую очередь «Обществознания», 

так и в качестве программ дополнительного об-

разования, а также проведения различным 

форм внеурочной работы с использованием те-

матики «финансовая грамотность»). 

Кроме того, ни один из участников апробации 

(из 116 учителей) не высказал мнения о чрезмер-

ной сложности освоения программы, приобрете-

нии или развитии соответствующих предметных 

и педагогических компетенций. 

В заинтересованности учителей сельских школ 

к освоению содержания и методов преподавания 

финансовой грамотности с последующим веде-

нием учебной, а также внеурочной, в том числе 

просветительской работы, подтвердились основ-

ные гипотезы, заложенные в Контракте и разрабо-

танных в соответствии с его требованиями про-

граммой, учебно-методическими материалами: 

 понимание учителями финансовой грамот-

ности как важной общекультурной компетенции 

и умения ее преподавать – как необходимой ком-

петенции педагога (с учетом его профиля); 

 поддержкой учителями государственной 

политики по развитию финансовой грамотности 

и соответствующего образования, реализуемой в 

нашей стране; 

 готовность сельских учителей к освоению 

новых компетенций, позволяющих преподавать 

и осуществлять внеурочную работу в рамках 

имеющегося профиля (в первую очередь, по про-

филю «обществознание»); 

 наличие мотиваций к освоению и последу-

ющей реализации новых компетенций (исполь-

зование актуальной проблематики, интересую-

щей учеников и взрослое население, для прове-

дения учебных и просветительских занятий; по-

лучение учителем дополнительных возможно-

стей на путях успешного прохождения аттеста-

ции педагогических кадров и как следствие по-

вышения квалификационной категории; усиле-

ние необходимого взаимодействия между учени-

ками, учителями и их родителями на базе изуче-

ния финансовой грамотности, предполагающей 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс в первую очередь через используемое в 

УМК пособие «Материалы для родителей»). 

 К настоящему времени разработаны УМК 

для вузов, осуществляющих подготовку буду-

щих педагогов, и организаций в системе повыше-

ния квалификации действующих учителей сель-

ских школ. 

Учебно-методические комплекты для учите-

лей сельских школ содержат предметную и мето-

дическую часть для ведения учителями не только 

педагогической, но и внеурочной, в том числе 

просветительской деятельности в области фи-

нансовой грамотности. Материалы включают 

развернутые рекомендации по организации учеб-

ной и просветительской работы на территориях, 

население которых активно вовлечено в сельско-

хозяйственное производство. 

Рекомендации разработчикам учебных про-

грамм и пособий для учащихся заключаются в 

следующем:  

– включение в преподавание нового для оте-

чественной практики содержания (кредитование, 

процентные ставки, банковские вклады и др.), 

усиление внимания к изучаемым элементам со-

держания (собственность, товары и услуги, бан-

ковская система, налоги и др.),  

– разработка методических материалов для 

учителей, организация целенаправленной подго-

товки учителей и др.; 

– типы заданий с выбором ответа, с констру-

ируемым ответом, требующим пояснения и обос-

нования;  

– описание жизненной ситуации в каждом из 

заданий, близкой и понятной учащемуся, требу-

ющей осознанного выбора модели поведения;  

– простое, ясное и немногословное изложение 

материала;  

– использование иллюстраций (рисунков, таб-

лиц);  

– неиспользование академического определе-

ния экономических терминов;  

– минимизация математических вычислений;  

– неиспользование понятий «верный ответ» 

или «неверный ответ» (отсутствие на некоторые 

вопросы верного ответа как такового). 

Анализ предложений и замечаний позволяет 

сделать выводы, что направлениями развития 

финансовой грамотности с точки зрения учите-

лей являются разработка учебных курсов, вне-

урочных проектов, компьютерных программ, 

встречи со специалистами в области финансов.  
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Анализируется инвестиционная деятельность ОАО «РЖД», что позволило определить негативные факторы 

и последствия их влияния на эффективность. Констатируется, что дефицит инвестиционного бюджета сказы-

вается на инновационном развитии. Малочисленность субъектов инвестиционной деятельности связана с зако-

нодательными барьерами и статусом госкорпорации. Как следствие – инвестиционные ресурсы в основном скла-

дываются из собственных средств компании, средств федерального бюджета и бюджетов разных уровней. Соб-

ственный потенциал компании низок. Этому способствуют ограниченность продажи акций и облигаций; кре-

дитная валютная задолженность; невыгодные предложения по кредитам в текущем периоде; отказ в продаже 

акций Правительством из-за низкой прогнозной цены и др. Поиск решений указывает на отсутствие системного 

подхода и оптимизированного механизма. Основной недостаток – игнорирование сбережений населения, их ото-

рванность от перераспределительных процессов «сбережения – инвестиции». Формирование системы корпора-

тивного социально-инвестиционного перераспределения может служить вектором перспективного развития 

крупных корпораций с государственным участием. В целом модель разработанного механизма универсальна и 

может быть применена в условиях крупных отраслевых корпораций с государственным участием, развитой ин-

фраструктурой. Специфические особенности и накопленный опыт каждой отдельно взятой корпорации допус-

кает вариативность в выборе инструментов. 

 

Ключевые слова: корпоративная система, социально-инвестиционное перераспределение, аккумулирование, 

трансформация, сбережения, механизм. 

 

The analysis of investment activity of the JSC “RZD” let us define the negative factors and their consequences impact 

on the efficacy. The investment budget deficit affects the investment development. The small number of investment activity 

subjects is connected with regulatory barriers and state corporation status. As a result the investment recourses are 

mainly composed of the proprietary funds of the company, of federal funds and funds of various level budgets. The self-

potential of the company is low. This is facilitated by insufficient sale of shares and bonds; credit currency debts; un-

profitable loan offers in the current period; rejection of shares sale by the Governments because of the low target prices 

and others. Searching for solutions indicates the lack of the system approach and the optimal mechanism. The main 

disadvantage is the avoidance of personal savings and their disconnection from redistribution processes of “savings - 

investments”. The formation of the corporate social and investment redistribution system can be considered as vector 

of prospective development of large corporation partially owned by the federal government. The model of the developed 

mechanism is basically universal and can be implemented in the context of large industry corporations partially owned 

by the federal government and with extended infrastructure. The specific features and obtained experience of any given 

corporation enable the flexibility in choosing the appropriate instrument. 
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В условиях затяжного кризиса нестабильность 

российской экономики существенным образом 

отражается на крупных корпорациях с государ-

ственным участием. Неэффективность инвести-

ционных процессов, связанная с нехваткой инве-

стиционных ресурсов, слабой инвестиционной 

активностью, отсутствием интереса со стороны 

потенциальных инвесторов продиктована в 

первую очередь позицией государства. Являясь 

основным владельцем акций, правительство осу-

ществляет тотальный контроль, оказывает непо-

средственное влияние на формирование инвести-

ционного бюджета и выбор инвестиционной 

стратегии: расстановка приоритетов в выборе ин-

вестиционных проектов, различные виды госу-

дарственных компенсаций и субсидий, развитие 

в основном за счет средств федерального бюд-

жета. Создание иждивенческого образа крупных 

компаний влечет дальнейший спад и еще боль-

шую нагрузку на государство в отсутствии при-

были и перспектив. Ситуация усугубляется ото-

рванностью финансового сектора от производ-

ственного и промышленного, отстраненностью 

населения от участия в инвестиционно-перерас-

пределительных процессах. 

Анализ инвестиционной деятельности ОАО 

«РЖД» подтвердил факт нехватки ресурсов, 

узость источников, формирования инвестицион-

ного бюджета преимущественно за счет государ-

ственных и собственных средств, неиспользова-

ния сбережений населения.  

Роль российских финансовых и нефинансо-

вых институтов на современном этапе ограни-

чена. Банки и страховые компании преследуют 

коммерческие цели; пенсионные фонды ограни-

чены законодательством; паевые инвестицион-

ные фонды предпочитают краткосрочные дого-

воры, экономическая связь государства с населе-

нием отсутствует. Результат – расширение госу-

дарственного сектора экономики, отсутствие ин-

вестиционной активности, незаинтересован-

ность в инфраструктурных проектах, недоверие 

граждан ввиду отсутствия реальных выгод. По-

пытка регулирования рыночных отношений пу-

тем ужесточения требований к минимальному 

размеру капитала, ограничений в формировании 

инвестиционного портфеля и его диверсифика-

ции для институциональных инвесторов; а также 

игнорирование распространения налоговых, де-

нежно-кредитных и иных льгот для инвесторов и 

корпораций; не принятие мер по повышению 

уровня финансово-экономической грамотности 

населения и формированию целевых аудиторий 

минимизируют возможности и желания участия 

в инвестиционной деятельности. Аналогичные 

институты сберегательно-инвестиционных си-

стем из международного опыта успешно функ-

ционируют и зарекомендовали себя эффектив-

ными посредниками процесса воспроизводства и 

основными двигателями инновационных процес-

сов [1–3].  

В этой связи актуально формирование си-

стемы социально-инвестиционного перераспре-

деления в рамках крупной госкорпорации на 

примере ОАО «РЖД».  

Суть вопроса заключается в переносе таких 

составляющих рыночных отношений, как инве-

стиции и сбережения макроуровня на микроуро-

вень корпорации [4].  

Основным блоком системы является блок ак-

кумулирования сбережений и трансформации их 

в инвестиции. Речь идет о привлечении в первую 

очередь сбережений работников корпорации и 

создание для них понятного, доступного и эф-

фективного механизма, способствующего повы-

шению их дохода и капитализации корпорации. 

Привлечение и использование сбережений насе-

ления вне корпорации не исключено и подразу-

мевается. 

Механизм корпоративного социально-инве-

стиционного перераспределения призван повы-

сить эффективность инвестиционной деятельно-

сти ОАО «РЖД» через корпоративные финансо-

вые и нефинансовые институты, систему кон-

троля, обеспеченные полным набором инстру-

ментов аккумулирования сбережений и транс-

формации их в инвестиции, преследуя цель по-

вышения конкурентоспособности крупной от-

раслевой компании, экономический рост в долго-

срочной перспективе. 

Системообразующая компания ОАО «РЖД» 

является одновременно потребителем и постав-

щиком инвестиций: главный инвестор – работник 

корпорации, основной стимулирующий фактор – 

получение прибыли в дополнение к оплате труда.  

Мотивирующие факторы: участие в распре-

делении прибыли, информированность и про-

зрачность, доступность различных инструмен-

тов, возможность равноправного и справедли-

вого получения материального и нематериаль-

ного положительного результата от личного 

участия в развитии компании.  
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Рациональное использование механизма спо-

собствует повышению инвестиционной активно-

сти работников, так как заинтересованные в по-

стоянном месте работы, они нацелены на долго-

срочные проекты с их непосредственным уча-

стием и пониманием последующих выгод. Отли-

чительной чертой механизма, помимо его отрас-

левой принадлежности, является мобильность и 

оперативное реагирование на внешние и внут-

ренние негативные факторы. Широкий спектр 

институтов и инструментов позволяет совершен-

ствовать маркетинг услуг, управление рисками, 

меры защиты.  

Корпоративный блок аккумулирования и 

трансформации сбережений играет ключевую 

роль, снабжен разнообразными привлекатель-

ными инструментами, формирующими дополни-

тельный доход и положительный материальный 

результат в случае долгосрочного размещения 

денежных средств, функции по формированию и 

направлению инвестиций – главное в перспек-

тиве реализации новой формы общественного 

контроля. От широты линейки предлагаемых 

услуг зависит заинтересованность работников. 

Основные составляющие блока: корпоратив-

ный пенсионный фонд, корпоративное страховое 

общество, корпоративный универсальный банк, 

корпоративный инвестиционный фонд. Форми-

рование данного блока может и должно осу-

ществляться на базе существующих институтов 

и практики, накопленного опыта и инструмента-

рия: без дополнительных затрат и создания но-

вых структур. Корпоративная принадлежность 

предполагает и обусловливает обеспечение за-

щиты интересов компании, инвесторов/работни-

ков, корпоративных институтов.  

Каждый из элементов заслуживает отдель-

ного внимания и определения необходимого и 

достаточного перечня характеристик формиро-

вания корпоративной системы. 

Актуальным и однозначным в блоке аккуму-

лирования сбережений является негосударствен-

ный пенсионный фонд. Для негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) одной из сложных 

задач является выбор баланса между доходно-

стью и сохранностью при минимизации техноло-

гических, управленческих, актуарных рисков, 

которые в последнее время приобретают систе-

матический характер. Высокая доходность со-

провождается высокими рисками, а хеджирова-

ние рисков значительно снижает доходность. 

НПФ как часть пенсионной системы предназна-

чены для увеличения базовой пенсии, формиру-

ющейся по желанию и возможностям вкладчи-

ков. При условии добровольного выбора законо-

дательство тем не менее существенно ограничи-

вает инвестиционную эффективность НПФ.  

Деятельность НПФ контролируется Управля-

ющей компанией, заинтересованной в более до-

ходных, а значит, более рисковых операциях, но 

при этом не несет никакой ответственности ни 

перед НПФ, ни перед его клиентами. Квалифици-

рованных консультантов службы риск-менедж-

мента нет ни в УК, ни в НПФ. Обязательное усло-

вие для НПФ – необходимость выплачивать пен-

сию в размере не менее половины минимальной 

полной государственной пенсии по старости 

независимо от доходности его деятельности при 

наступлении пенсионных оснований. Что каса-

ется самих вкладчиков, то они вправе принять ре-

шение о прекращении отношений с пенсионным 

фондом в любое время, обосновывая свое реше-

ние низкой доходностью [5].  

Для корпоративного пенсионного фонда 

(КПФ) существенной поправкой могут стать сле-

дующие моменты: при формировании инвести-

ционно-финансовой группы, обозначенной нами 

как блок трансформации, финансовые риски, 

связанные с изменением процентной ставки, пе-

рераспределяются на корпоративный универ-

сальный банк, который в первую очередь заинте-

ресован в выполнении своих основных финансо-

вых функций; банковские службы риск-менедж-

мента объективно и квалифицированно могут 

осуществлять услуги по выявлению рисков и со-

ставлению карт рисков для всех корпоративных 

участников, в том числе и пенсионного фонда. 

Поскольку данный вид страхования уже является 

принудительным по сути, в рамках КПФ воз-

можно расширить систему пенсионных планов 

долгосрочными контрактами: на срок минимум 

3–5 лет, что позволит формировать стабильные 

инвестиционные резервы и доходность, так как 

долгосрочность позволяет использовать ресурсы 

на реализацию конкретных проектов, поддаю-

щихся объективной оценке и прогнозу даже с 

учетом изменчивости экономической обста-

новки в целом.  

Понятным инструментом для привлекатель-

ности долгосрочных контрактов являются нало-

говые льготы в виде компенсации определенных 

возрастающих процентов после срока 3, 5 и бо-

лее лет, и уплата всех налогов и штрафных ко-

миссионных при досрочном изъятии вкладов. Та-
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кой подход позволит не только удерживать суще-

ствующие и иметь новые поступления, но и де-

монстрировать выгодность таких планов, предо-

ставлением отчетности о начислении процентов 

на вложенные суммы до наступления пенсион-

ных оснований. Сегодня договоры пенсионных 

планов не содержат обязательных пунктов по со-

хранности и доходности. Долгосрочные дого-

воры позволят предоставлять займы за счет пен-

сионных накоплений. Инвестиционные возмож-

ности НПФ не реализуются, так как 70 % активов 

размещены на срок менее одного года [6]. В слу-

чае корпоративной принадлежности пенсион-

ного фонда распространение должны получить 

как раз долгосрочные вложения. В этом случае 

возможно также повышение региональной со-

ставляющей сбережений, инвестируя в инфра-

структурные проекты регионов как одну из при-

оритетных задач развития ОАО «РЖД». Макси-

мальную сохранность пенсионных накоплений и 

резервов обеспечивает их вариативность разме-

щения, что реально осуществить в корпорации с 

разноплановыми направлениями развития. 

Корпоративное страховое общество, являясь 

элементом блока, приобретает возможности для 

снижения уровня системных рисков, сокраще-

ния издержек и повышения финансовой устой-

чивости. Именно в рамках корпорации, где пре-

имущественными (и в первую очередь) страхов-

щиками являются сотрудники корпорации, зна-

чительно проще сформировать эффективное 

Бюро страховых историй и систему внутреннего 

контроля. Корпоративные отношения позво-

ляют активизировать работу с потребителями 

услуг, повысить качество самих услуг, а значит – 

создать благоприятный имидж на долгосроч-

ную перспективу. Отличительной чертой кор-

поративных страховых обществ могут стать: ан-

тикризисные отсрочки; более низкая цена пре-

мий за счет формирование клиентской базы без 

посредников, что в свою очередь позволит сни-

зить уровень мошенничества, осуществлять пе-

рекрестные продажи и сократить аквизицион-

ные расходы [7].  

Одним из основных направлений деятельно-

сти ОАО «РЖД» является обеспечение безопас-

ности на железнодорожном транспорте и умень-

шение негативного влияния на окружающую 

среду, корпоративное страховое общество имеет 

реальную возможность расширить предоставля-

емые услуги по страхованиям от несчастных слу-

чаев и болезней, активизировать добровольные 

виды страхования: жизни, семьи, детей, образо-

вания и др., сформировав дополнительные пред-

ложения для работающих семей в виде объеди-

нения нескольких услуг по более выгодной цене 

и/или возможности перевода одного вида страхо-

вания в другое при наступлении определенных 

условий, оговоренных в договоре и по истечении 

определенного срока. Выгодное, но слабо разви-

вающееся добровольное медицинское страхо-

вание может быть оптимизировано в корпора-

тивном секторе, так как корпорация имеет об-

ширную сеть медицинской инфраструктуры, 

развитие которой необходимо для работников 

и, безусловно, будет представлять интерес для 

остального населения в сравнении с менее каче-

ственным медицинским обслуживанием. Так и 

не реализованные, в том числе и умышленно, он-

лайн продажи страховых полисов, в рамках кор-

поративного механизма должны стать эксклю-

зивным привлечение клиентов из регионов.  

Корпоративный банк должен быть универ-

сальным. Расширение деятельности к формиро-

ванию Корпоративного банка развития дости-

жимо при определенных условиях, среди кото-

рых: уход от узкой финансовой специализации, 

доступ к системе рефинансирования, обязатель-

ное совмещение коммерческой и инвестицион-

ной деятельности [8]. Как следствие – выгодное 

стратегическое партнерство, взаимная прозрач-

ность отчетности и планирования, оптимизация 

организационных структур, снижение конфлик-

тов интересов, поддержание инвестиционной 

привлекательности корпорации, снижение эко-

номических издержек на масштабе финансовых 

операций, повышение устойчивости банка к цик-

лическим колебаниям, долгосрочная политика. 

Формирование корпоративных (отраслевых) 

Банков развития даст возможность повышения 

позиции российских корпоративных банков в си-

стеме глобальных инвестиционных банков; рас-

ширение финансовых инструментов; толчок к 

развитию рынка ценных бумаг, ограничение при-

тока иностранного капитала. Обязательные усло-

вия: лицензирование деятельности с целью 

уменьшения конкуренции со стороны нелицен-

зированных неквалифицированных обществ и 

фондов; совершенствование инвестиционной де-

ятельности через расширение консалтинговых, 

организационных, информационных, инноваци-

онных и иных инструментов; отмена установле-

ния минимального размера капитала для корпо-

ративного универсального банка. Взаимодей-
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ствие с крупной корпорацией, другими финансо-

выми и нефинансовыми институтами – пенсион-

ным фондом и страховым обществом в объеди-

нении рисков осуществляется не в обход законо-

дательных требований, а на принципах перерас-

пределения рисков и перекрестного контроля. 

В рассматриваемый блок включен инвестици-

онный фонд, осуществляющий инвестиционную 

деятельность через операции с ценными бума-

гами корпорации с привлечением коллектива ра-

ботников. В Российской Федерации паевые инве-

стиционные фонды имеют 20-летний опыт, ис-

пользование которого необходимо для реализа-

ции такого компонента в корпоративной си-

стеме. Введение инвестиционного фонда как эле-

мента корпоративного механизма расширяет ин-

струментарные возможности операций с цен-

ными бумагами, но, что особенно важно, может 

обеспечить эксклюзивные предложения только 

для работников корпорации и исключительно 

для инвестиций конкретных проектов. Наиболее 

сложная задача – выкуп ценных бумаг лицами, 

имеющими низкий доход, каковыми являются 

преимущественные сотрудники, занятые в рабо-

чих профессиях. Решением может стать получе-

ние фондом кредита под выкуп облигаций/акций, 

распределение среди желающих с четко огово-

ренными привилегиями и возможностями вла-

дельцев акций: сроки погашения, получение ди-

видендов по истечении определенного срока – 3– 

5 лет (после погашения кредита), дивиденды не 

должны быть фиксированными и зависят от эф-

фективности работы фонда и успешности инве-

стиционных проектов, владение акциями только 

в период работы лица в корпорации, условия 

продажи и/или передачи акций в случае увольне-

ния, выхода на пенсию и т.д.  

Вопрос частичной приватизации ОАО 

«РЖД» рассматривался неоднократно, но оста-

ется нерешенным. Целесообразно определить 

10–15%-ю долю акций для обращения на орга-

низованном рынке через корпоративные ин-

струменты. Учитывая специфическую особен-

ность паевых инвестиционных фондов, привле-

кать инвесторов именно с незначительными до-

ходами, в данном случае эта политика полно-

стью выдержана и должна быть подкреплена 

принципом справедливости в распространении 

акций: среди работников не в пользу руководя-

щего и менеджерского звена. Это один из вари-

антов продажи акций. Возможна продажа их без 

заимствования с выплатой дивидендов в теку-

щем периоде. На наш взгляд, такой способ акку-

мулирования сбережений позволит решить еще 

одну проблему: оперирование акциями дочер-

них зависимых обществ, выручка от продажи 

которых являлась значительной составляющей 

инвестиционного бюджета, но на сегодняшний 

день исчерпана. Ценные бумаги – облигации – 

должны быть с твердо фиксируемым доходом. 

Опыт выпуска таких акций корпорация ОАО 

«РЖД» имеет и может использовать в дальней-

шем при наличии качественных финансовых 

инструментов, квалифицированного подхода и 

корпоративной ответственности.  

Законодательно для пенсионных фондов, стра-

ховых обществ, паевых инвестиционных фондов 

предусмотрено наличие управляющей компании, 

специализированного депозитария, аудитора. В 

условиях консолидации Управляющая компания 

формируется из квалифицированных представи-

телей всех корпоративных институтов, самой кор-

порации и попечительского совета работни-

ков/инвесторов без дополнительных затрат и с со-

блюдением интересов всех сторон. Специализи-

рованный депозитарий формируется корпоратив-

ным банком. Аудит и ревизия осуществляются пе-

рекрестно и независимо (рисунок). 

Создание блока аккумулирования и трансфор-

мации требует определенных условий (таблица).  

Структурные качества системы социально-

инвестиционного перераспределения – уком-

плектованность, целостность, иерархичность. 

Функциональные качества – устойчивость, рав-

новесность, информационность [9]. Объедине-

ние институтов на базе системообразующей ком-

пании с расширенной инфраструктурой и разно-

образием услуг для населения в целом влечет 

расширение комплекса инструментов, создаю-

щих здоровую конкуренцию и право широкого 

выбора. Корректирующие механизмы, бонусные 

предложения, индивидуальный подход – пре-

имущественные факторы.  

Понятные, доступные, лояльные условия по-

лучения дополнительного дохода сверхинфля-

ционного уровня и отсроченных выгод сохран-

ности и приумножения сбережений. Формиро-

вание и результативность системы социально-

инвестиционного перераспределения невоз-

можна без общественного контроля. Грамотный 

подход к его организации, определению функ-

ций и полномочий позволит избежать промежу-

точных управленческих, надзорных и контроли-

рующих структур. 
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Условия формирования блока аккумулирования и трансформации сбережений  

/ Conditions for the formation of the accumulation unit and the transformation of savings 

Корпоративный ин-

ститут 

Обязательные условия 

Для работников корпорации Для корпорации 

Корпоративный пен-

сионный фонд 

Введение пенсионных планов с долгосрочными обяза-

тельствами обеих сторон: налоговые льготы в виде воз-

врата налога с растущими процентами, зависящими от 

срока накопления; штрафные компенсационные вы-

платы при досрочном изъятии. 

Введение в договоры с особыми обязательствами пунк-

тов о доходности. 

Возможности заимствования из средств пенсионных 

накоплений. 

Активизация региональной политики 

Прозрачность отчетов по инве-

стиционной деятельности кор-

порации и корпоративных ин-

ститутов. 

Обеспечение доступности и 

справедливости участия со-

трудников в инвестиционной 

деятельности. 

Равноправие всех корпоратив-

ных институтов в инвестици-

онной деятельности компании. 

Активная работа с дочерними 

зависимыми обществами, ре-

гиональными подразделени-

ями.  

Частичная приватизация, 

предоставление в распоряже-

ние акций компании для инве-

стиционных целей. 

Функции управляющей компа-

нии, специализированного де-

позитария, аудита едины для 

всех корпоративных институ-

тов, дополнены общественным 

контролем со стороны основ-

ных инвесторов/работников 

Корпоративное стра-

ховое общество 

Снижение цены премий по сравнению с рыночной. Ан-

тикризисные отсрочки.  

Перекрестные продажи. 

Расширение линейки услуг с упором на развитие доб-

ровольных видов страхования. 

Активизация региональной политики 

Корпоративный уни-

версальный банк 

Повышение ставки корпоративного депозита. 

Снижение ставки корпоративного кредита. 

Кредитование на инвестиционные цели. 

Погашение кредитов по желанию клиента за счет сбе-

режений, аккумулированных в других корпоративных 

институтах. 

Повышение количества и качества предоставляемых 

услуг, консалтинга 

Корпоративный ин-

вестиционный фонд 

Привлечение работников с низким уровнем доходов. 

Позиционирование долгосрочных договоров. 

Налоговые льготы, освобождение от налогов. 

Специализированные договоры по распоряжению ак-

циями сотрудниками 
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Равноправное участие общественников в фор-

мировании инвестиций, рассмотрении и выборе 

инвестиционных проектов, определении инве-

стиционной стратегии; составлении отчетов; 

оценке деятельности по распоряжению денеж-

ными средствами в рамках корпоративной соци-

альной ответственности повысит ответствен-

ность всех участников инвестиционной деятель-

ности в распоряжении финансами, внесет рацио-

нальность в социальную деятельность корпора-

ции, станет фактором привлечения сбережений 

населения. 

Объединение интересов – контент предлагае-

мого механизма, выражающийся в капитализа-

ции компании и повышении благосостояния ее 

работников. 

Инвестиционный бюджет, формируемый 

всеми участниками, дает дополнительные рав-

ные возможности для их инновационного разви-

тия. Корпоративные инструменты при соблюде-

нии условий являются наиболее приоритетными 

по отношению к аналогичным вне корпоратив-

ных систем.  

Государство является гарантом правового 

обеспечения и регулирования системы соци-

ально-инвестиционного перераспределения, дея-

тельности корпоративных институтов без пря-

мого вмешательства в перераспределение финан-

совых потоков, оказывает поддержку и стимули-

рование инвестиционной активности преферен-

циями и льготами на конкурентной основе.  

Запуск и функционирование такого меха-

низма реализуем при корректировке законода-

тельной базы и правового регулирования инве-

стиционного перераспределения, изменении 

роли государства в сторону исключительно кон-

троля и гарантирования соблюдения прав всех 

участников социально-инвестиционного пере-

распределения и ответственности компании, вы-

ступающей системообразующим субъектом. 

Теоретическое обоснование своевременности 

формирования системы социально-инвестицион-

ного перераспределения базируется на выводах и 

обобщении проведенного исследования: анализе 

инвестиционной деятельности ОАО «РЖД», 

роли сбережений населения в инвестиционном 

перераспределении, мировом опыте использова-

ния механизмов и инструментов сберегательно-

инвестиционных процессов, институциональ-

ного обеспечения этих процессов в Российской 

Федерации. В основе выбранного курса прове-

денных исследований и разработки механизма – 

теория Дж. М. Кейнса, связывающая сущность 

инвестиций с макроэкономическими процессами 

и определяющая роль субъектов инвестицион-

ного процесса [10].  

Формирование системы корпоративного со-

циально-инвестиционного перераспределения – 

трансформация философии макроуровня на мик-

роуровень корпорации. Посредством предлагае-

мого механизма может быть дополнена и реали-

зована кейнсианская модель «доходы – сбереже-

ния – инвестиции» в корпоративную модель «до-

ходы – сбережения – инвестиции – доходы/капи-

тализация».  

Позиционируемое в настоящее время объеди-

нение финансовых институтов по принципу – 

банки банков, фонды фондов и т.д., их укрупне-

ние, поглощение и слияние для повышения их 

инвестиционной значимости не актуально, так 

как финансовые институты по-прежнему пресле-

дуют спекулятивные цели, они фактически ото-

рваны от производственного, отраслевого и реги-

онального секторов, нет действенных рычагов 

стимулирования инвестиционной деятельности.  

Множественность субъектов, участвующих в 

инвестиционной деятельности на макроуровне в 

зависимости от их финансового состояния и пре-

следуемых целей, вносит разнообразие негатив-

ного характера. В формировании системы корпо-

ративного социально-инвестиционного перерас-

пределения может быть достигнуто сближение и 

объединение финансовой и производственной 

сфер обеспечением эффективности расширен-

ного воспроизводства через сокращение издер-

жек, целесообразность вложений, реальность вы-

полнения социальных функций. Возможность 

управления формированием ресурсов, образова-

ние новой системы капитала, зависящие не 

столько от объема, сколько от наполненности 

позволят значительно сократить этапы инвести-

рования и их сроки.  

Реализуемый в корпоративной системе диф-

ференцированный подход к управлению инве-

стиционными ресурсами, определение статуса 

участника инвестиционной деятельности на па-

ритетных условиях для каждого субъекта, сбли-

жение интересов, направленных на успешное 

развитие системообразующей корпорации, га-

рантирующее положительный результат для всех 

через ее прибыльность и перспективность, может 

служить толчком к изменению взглядов на инно-

вационные стратегии и политику. Непосред-

ственное участие инвестиционно-сберегательной 

системы в управлении воспроизводством про-

явится и в социально-экономических переменах. 
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Элементы рассматриваемого механизма при-

сутствовали на различных этапах реформы ОАО 

«РЖД»: банк, страховое общество, пенсионный 

фонд. Все эти институты-преобразователи имели 

безусловное преимущество, так как при прочих 

равных условиях могли формировать перечень 

предлагаемых ими услуг с учетом железнодо-

рожной специфики и контингента. Однако банк 

был поглощен группой ВТБ, страховое общество 

потеряло свои позиции и индивидуальность, а 

пенсионный фонд, показывающий лидирующие 

позиции, приобрел их на этапах становления и в 

последние годы практически не развивается. Это 

лишний раз доказывает возможность примене-

ния механизма социально-инвестиционного пе-

рераспределения на корпоративном уровне, но с 

иным подходом к его организации, именно в при-

вязке к изучаемой модели Дж. М. Кейнса.  

На наш взгляд, неэффективность каждого из 

элементов предлагаемого блока заключалась в 

разрозненности интересов и исключении из числа 

основных инвесторов населения – работников, ко-

торые являются также элементом механизма. При 

этом их активность напрямую зависит от получа-

емого дохода/выгоды, являющейся следствием 

грамотно выстроенной сберегательно-инвестици-

онной системы, лежащей в основе успешно разви-

вающейся корпорации ОАО «РЖД». 
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Предпринимательство рассматривается не просто как экономическая деятельность по получению прибыли, 

но как имеющая интенцию развития личности своего субъекта, реализации в ней креативных и даже «гедони-

стических» его потребностей, что в авторской интерпретации и отличает предпринимательство от просто 

бизнеса как работы в целях обогащения.  

Авторы полагают, что этот личностный аспект экономической деятельности наиболее адекватно выра-

жает концепт «экономическая культура» как поведение человека в экономике. Выделены такие ее концепты, как 

отношение к труду, частной собственности, деньгам, потребительству, выражаемые их различными проявле-

ниям – феноменами. На этой основе конкретизирована экономическая культура отечественного предпринима-

тельства. Она рассматривается как характер экономической «психологии» предпринимателя, обусловленный и 

воплощаемый конкретными особенностями системы ценностей его экономической деятельности. Выделены «не-

цивилизованный», «цивилизованный», «мутационный» и «молодежный» виды экономической культуры предпри-

нимателей, обоснованы теоретические и практические проблемы ее «форматирования»: выявление основания 

дифференциации элементов экономической культуры; корректность обобщения специфических характеристик 

экономической культуры предпринимательских групп в некую целостность; дифференциация ценностей эконо-

мической культуры; влияние одной профессионально-групповой предпринимательской культуры на другую, их «со-

пряженность»; бюрократическое и правовое влияние на экономическую культуру предпринимателей; роль «соци-

ального капитала» в их деятельности; воспитание творческого отношения к экономической жизни как менталь-

ной установки; осуществление систематического, теоретически обоснованного мониторинга экономической 

культуры предпринимателей. 

 

Ключевые слова: экономика, бизнес, предпринимательство, предприниматель, экономическая культура, цен-

ности, творчество, человеческий капитал, личность. 

 

Entrepreneurship is viewed not simply as an economic activity for profit, but as having the intention of personality's 

subject development, realization of creative and even “hedonistic” needs, that in the author's interpretation 

distinguishes entrepreneurship from business as the work in order to enrich. 
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The authors believe that this personal aspect of economic activities most adequately expresses the concept of 

“economic culture” as a human behavior in the economy. The authors highlight such concepts as work ethic, private 

property ethic, money, consumerism, expressing their various manifestations - phenomena. On this basis, the economic 

culture of local entrepreneurship is emphasized. It is regarded as the nature of the economic “psychology” of the 

entrepreneur, conditional and implement the specific system of values and its economic activities. “Uncivilized”, 

“civilized”, “mutation” and “youth” types of economic culture of entrepreneurs are distinguished, theoretical and 

practical problems of its “format” are justified : identifying the basis for differentiation of the elements of economic 

culture, the correct generalization of the specific characteristics of economic culture of enterprise groups in some 

integrity, differentiation of economic culture values, the effect of one vocational group of entrepreneurial culture to 

another, their “contingence”; bureaucratic and legal impact on the economic culture of entrepreneurs; the role of 

“social capital” in their activities; education of creative relationship to economic life as mental attitudes; the 

implementation of a systematic, theory-based monitoring of economic culture of entrepreneurs. 

 

Keywords: economics, business, entrepreneurship, entrepreneur, economic culture, values, creativity, human capital, 

personality. 

 

Задачи построения современной рыночной 

экономики в России актуализировали проблемы 

осмысления концептов этого процесса, что 

прежде всего относится к понятию «предприни-

мательство». Ему уделяется много внимания и 

теоретического, и практического, ибо, по обще-

принятому и справедливому мнению, предпри-

нимательство – главный «локомотив» рыночной 

экономики. Почему же у нас он «не тянет» по-

западному, как ожидалось, а буксует? Почему в 

его развитии так много проблем? Что нужно сде-

лать для их решения?  

Для исправления ситуации говорят о мерах 

юридического и финансово-экономического ха-

рактера (совершенствование правовой базы, 

льготное налогообложение, кредитование и т.п). 

Все это, разумеется, нужно делать. Но главное – 

нельзя оставлять «за кадром» человеческий фак-

тор предпринимательства – личность «машини-

ста» этого рыночного «локомотива». Четверть 

века назад, в период рыночного романтизма эко-

номист и публицист Г.С. Лисичкин писал «…все 

наши упования на магическую силу рынка обре-

чены на полный провал, пока мы не поймем, что 

этот самый рынок состоит в первую очередь из 

людей. И если эти люди дикари и жулики, то и 

рынок будет таким же. Но виноват в этом будет 

не рынок, а мы с вами» [1, с. 111].  

В предпринимательстве особая роль личност-

ного фактора обусловлена самой его природой; 

это видно из классического анализа В. Зомбарта. 

Он описал сущность предпринимательского духа 

у его главных исторических носителей – «завое-

вателей», «организаторов», «торговцев», выде-

лил основные типы капиталистических предпри-

нимателей, описал атрибутивные качества пред-

принимательских натур («толковость», «подвиж-

ность духа», ум, уверенность в себе, желание 

продуцировать новое, склонность к «выдумкам», 

жизненную энергичность, активность, волюнта-

ризм, «охоту» к деятельности) [2].  

На основе этих представлений можно ставить 

вопросы – каково оно, современное отечествен-

ное предпринимательство? Как его российские 

особенности, нынешний «формат» смотрятся в 

сравнении с западным? В какой перестройке оно 

нуждается для обретения «цивилизованного» ка-

чества? Современный российский предпринима-

тель – кто он? 

На наш взгляд, нужно различать две основные 

интенции деятельности, называемой предприни-

мательством. (Разумеется, такое разделение це-

лесообразно в «чистом виде» для понимания 

сути рассматриваемого вопроса, в реальности 

они, как правило, взаимосвязаны и принципи-

ально нами не противопоставляются). Первая ха-

рактеризует предпринимательство как экономи-

ческое дело для получения прибыли – его можно 

назвать предпринимательством «доходным», 

«денежным». Вторая (являющаяся объектом 

рассмотрения в статье) воплощает предпринима-

тельство «личностно-инновационное». Сохраняя 

«прибыльную» интенцию, оно не абсолютизи-

рует ее, отличается психологической мотива-

цией, качеством, характером своего носителя – 

предпринимателя как особого типа «экономиче-

ского» человека: мировоззренческой основой его 

деятельности является не просто стремление к 

прибыли, но и реализация в этом своих творче-

ских способностей, жажды новаторства, удо-

вольствия от успехов своего дела, не только де-

нежных, но и престижно социальных. Психоло-

гической предпосылкой этого является неудо-

влетворенность экономического субъекта не 

столько прибыльностью, сколько «профанным» 

характером своей экономической деятельности.  

 Можно сказать, что такое предприниматель-

ство выполняет следующие функции: матери-
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альную – получение прибыли в результате произ-

водства (новых) товаров и услуг; идеальную – ге-

нерирование и внедрение экономических нова-

ций; социальную – модернизацию экономиче-

ских отношений; гуманитарную – развитие субъ-

екта экономической деятельности; «гедонисти-

ческую» – получение предпринимателем мораль-

ного удовлетворения от своей работы.  

После этих принципиальных соображений 

обратимся к российским реалиям. Полагаем, сей-

час наше предпринимательство, его субъекты 

находятся в состоянии многоплановых, разно-

родных изменений. 

Во-первых, можно поставить парадоксальный 

диагноз – в стране, постоянно декларирующей 

свою приверженность рыночной экономике, 

находятся в весьма сложном состоянии сами ее 

предпринимательские основы, происходит «уга-

сание» предпринимательского духа: снижается 

предпринимательская активность населения; до-

ходы от предпринимательства уже на протяже-

нии нескольких лет держатся на недопустимо (в 

сравнении с западным) низком уровне; продол-

жает сокращаться число малых и средних пред-

приятий; все больше молодых людей стремятся 

не организовывать собственный бизнес, а стать 

чиновниками или служащими госкомпаний. В 

частности, как показывают исследования Инсти-

тута социальной политики НИУ ВШЭ и Инсти-

тута социологии РАН (П. Козырева, А. Смир-

нов), более половины россиян (52 %) не дове-

ряют частному предпринимательству, бизнесу 

как «спекулятивному» и даже «мошенниче-

скому», отдают предпочтение, при всех ее недо-

статках, экономике с государственным руковод-

ством как более надежной. Свое дело сейчас в 

России решаются открыть не более 10 % опро-

шенных, и лишь 3 % граждан считают, что част-

ные компании должны иметь приоритет перед 

государственными (Газета «Ведомости», 

29.06.2017).  

Во-вторых, как показывает жизнь, постсовет-

ский предпринимательский «бизнес» – прямой 

наследник не лучшей части российско-совет-

ского делового мира. У него в целом сознательно 

или вынуждено преобладает установка на де-

нежно-спекулятивное обогащение, в нашем 

предпринимательстве доминируют, пользуясь 

типологией Зомбарта, «завоеватели» (крупные 

предприниматели) и «торговцы» (мелкие) при 

дефиците «организаторов» (средних); господ-

ствуют типы разбойников, бюрократов и спеку-

лянтов.  

Здесь примечательны исходные данные срав-

нения качеств западного и отечественного пред-

принимателя – «бизнесмена». По оценкам 

ВЦИОМ, западные отличаются прежде всего де-

ловой хваткой, высоким профессионализмом 

(52 %), трудолюбием (37 %), тогда как наши 

«первопроходцы» – «первопроходимцы» демон-

стрировали иные приоритеты – жажду наживы 

(58 %), склонностью к жульничеству – 40 %. (Га-

зета «Известия» от 7.08.1993). 

Это обусловлено общим моральным состоя-

нием человека и общества, в котором вырвалась 

из оков коммунистической власти подавляемая 

ранее стихия наживы и потребительства. По дан-

ным экспертного анализа нравственных качеств 

населения, проведенного Институтом психоло-

гии РАН, за 20 постсоветских лет самые высокие 

темпы прироста обнаружили алчность (5,22 %) 

и меркантильность (4,79 %). По абсолютному 

значению показателей наиболее значимыми ока-

зались, поменявшись лидерством, те же меркан-

тильность (8,32 %) и алчность (8,29 %) [3]. 

Естественно, такая общая ситуация сказыва-

ется и на качествах предпринимателей, тормозит 

реализацию установки на модернизацию нашей 

экономики, ибо одной из задач этой работы явля-

ется формирование предпринимателя как «инно-

вационного» субъекта, нацеленного на реализа-

цию личностных социально-экономических по-

тенций в интересах становления как собственной 

личности, так и «цивилизованной» рыночной 

экономики как важнейшего элемента жизни об-

щества. Полагаем, именно такой «формат» его 

экономической субъектности представляется не-

обходимым для нашей страны. 

Очевидно, решение этой задачи выходит за 

чисто экономические рамки, требует социокуль-

турного подхода. В его реализации представля-

ется необходимым в качестве предмета рассмот-

рения заявить экономическую культуру предпри-

нимателя как субъекта экономического действа, 

ибо она, на наш взгляд, содержательно выражает 

сущностные характеристики личности предпри-

нимателя как «человеческого капитала» этой де-

ятельности [4]. (Мы опираемся на «деятельност-

ную» концепцию культуры, разрабатываемую 

ростовской культурологической школой, а также 

на понимание экономики как деятельности по 

материальному обеспечению определенного об-

раза жизни человека в обществе на основе си-

стемы его ценностей). 

В понимании термина «экономическая куль-

тура» вообще существует большое разнообразие 
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[5, 6]. В частности, это понятие в «широком» 

смысле показывает, почему и как человек дей-

ствует в экономике: характеризует конкретные 

особенности его участия в производстве, распро-

странении (передаче) и обновлении доминирую-

щей в обществе в данное время системы ценно-

стей экономической деятельности. Полагаем, что 

это та сфера культуры, которая специализиру-

ется на (вос)производстве субъекта экономиче-

ской деятельности как носителя совокупности 

социальных и гуманитарных ценностей и норм, 

являющихся регуляторами экономического по-

ведения. В «узком» же смысле экономическая 

культура воплощает специфическое для конкрет-

ной профессиональной деятельности качество 

способностей человека как субъекта этой дея-

тельности, в единстве ее целей, средств и резуль-

татов.  

Содержательно экономическая культура вы-

ражается такими концептами, как отношение к 

труду, частной собственности, к богатству и 

потреблению. Каждый может быть представлен 

различными феноменами, по-разному раскры-

ваться в них. 

Экономическая культура рассматривается 

нами как воплощение в экономике способностей 

личности человека не как «капитала», а как «фак-

тора» экономической деятельности. Поэтому в со-

временных условиях «форматизация» наличной 

экономической культуры – не только ресурсно-

экономическая (повышение качества рабочей 

силы: обучение, переподготовка, сохранение здо-

ровья, рекреация, и т.п) подготовка и обеспечение 

бытия человека для экономики, но и социально-

культурная задача реализации его потенциала как 

личности в экономической деятельности. 

На основе этих положений представляется 

возможным дать предложенной трактовке эконо-

мической культуры искомую предприниматель-

скую конкретизацию. Это целесообразно делать 

по каждому из названных концептов по их глав-

ным «феноменальным» векторам, но в рамках 

данной статьи можно ограничиться лишь обос-

нованием такого подхода.  

История, традиции отечественного предпри-

нимательства хорошо прописаны, немало и ра-

бот, ему посвященных [7–9]. Сейчас мы пережи-

ваем, так сказать, «второе пришествие» капита-

лизма в Россию, со своими носителями – пред-

принимателями – «капиталистами». Среди них 

можно выделить несколько групп, имеющих 

свою специфику, экономическую культуру. 

Прежде всего – «новые русские», их экономиче-

скую культуру можно назвать «нецивилизован-

ной». Она, хотя и имеет вроде бы один «вектор» 

с рыночной, но существенно отличается от со-

временной западноевропейской («цивилизован-

ной») тем, что воплощает скорее архетип 

«набега», а не рационального систематического, 

честного, новаторского, инициативного труда. 

Такая экономическая культура исторически 

имеет «дурную наследственность», в частности, 

в традиционном стремлении богатеть не за счет 

собственной инициативы, а государственных 

преференций [10]. Эта традиция живет и в наши 

дни, обогащаясь (и не только в переносном 

смысле) криминально-мошенническими интен-

циями.  

Несмотря на все трудности, продолжает 

борьбу за существование группа предпринимате-

лей, стремящихся быть «цивилизованными», 

адекватными постиндустриальной рыночной 

экономике. Но эта экономическая культура часто 

выступает как некий идеал, никак не может 

окрепнуть.  

Третья, самая массовая группа – предприни-

матели с экономической культурой, которую 

можно назвать «мутационной»; на нее так или 

иначе влияют черты первого и второго видов с 

разными вариантами доминирования. Ее субъ-

екты живут одним днем, точнее выживают и не 

думают о своем личностном развитии, социаль-

ной ответственности бизнеса. 

Особого внимания (в силу своих не типологи-

ческих, а возрастных качеств) заслуживает «мо-

лодежная» группа предпринимателей ХХI в., 

начавших свое дело без груза советских тради-

ций и часто имеющих западное экономическое 

образование и даже опыт работы. По мнению 

специалистов (их обобщил зав. отделом эконо-

мики «Независимой газеты» М. Сергеев; см. 

«НГ», 20.09.2017), среди присущих им качеств 

доминируют гибкость и адаптивность. Молодые 

готовы работать в более агрессивной среде, так 

как начинают свой бизнес в условиях жесткой 

конкуренции и растущего административного 

давления, более способны рисковать и начинать 

дело с небольшой доходностью, тогда как «ста-

рые» не идут в бизнес, где все сложно и где нет 

быстрой прибыли. Молодые сразу стремятся вы-

строить своему делу долгосрочный проект, более 

тяготеют к созданию инновационного бизнеса. 

Все это хорошо, но настораживает то, что среди 

названных качеств молодых предпринимателей 
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не выделяются их духовно-нравственные харак-

теристики (разве что они более демократичны к 

подчиненным, но и более требовательны к кон-

кретным результатам их работы).  

Не претендуя в силу сложности тематики на 

концептуализацию феноменов предпринима-

тельской экономической культуры, полагаем 

возможным обозначить возникающие в этом 

деле проблемы, важные для ее «форматирова-

ния» как приведения к цивилизованной, «запад-

ной» форме предпринимательской экономиче-

ской деятельности.  

Первая группа – проблемы теоретические. 

Выделим, на наш взгляд, самые интересные и 

перспективные: 

1. Выявление основания дифференциации 

элементов экономической культуры предприни-

мателя, обусловленное не общим вектором их 

участия в экономике, а спецификой конкретной 

(профессиональной) предпринимательской дея-

тельности. Как сильно она влияет на «формат» 

этого вектора в современной России? Каково об-

ратное воздействие? Как можно корректировать 

эти процессы? 

2. Обоснованность обобщения специфиче-

ских характеристик экономической культуры 

конкретных предпринимателей в некую целост-

ность, выражающую экономическую культуру 

данного (предпринимательского) сообщества в 

его отличии от других. Является ли она, так ска-

зать, «однородно-производной» от экономиче-

ской культуры общества, региона или имеет от-

носительную самостоятельность?  

3. Влияние одной профессионально-групповой 

предпринимательской экономической культуры 

(«пласта») на другую, «сопряженность» аналогич-

ных элементов разных экономических культур 

(субкультур) данного (предпринимательского) со-

общества, разных организаций, корпораций, пред-

принимательских «трудовых коллективов». Это 

(взаимо)влияние осуществляется «объективно», 

или нуждается в «управлении»? Кем? Как? 

4. Дифференциация экономической культуры 

предпринимателей на феномены: а) наличные, 

вполне адекватные задачам формирования циви-

лизованного предпринимательства; б) феномены 

имеющиеся, адекватные, но слабые, требующие 

поддержки; в) отсутствующие, требующие фор-

мирования; г) вредные, которым надо противо-

действовать, купировать. Возможно ли такое 

«разложение»? Как быть с феноменами амбива-

лентными? Каков механизм их корректировки? 

Вторая группа – проблемы скорее практиче-

ские, но требующие теоретического осмысления: 

1. Политическое влияние на экономическую 

культуру предпринимателей. Разумеется, власть 

всегда выражает и поддерживает материальные 

интересы определенных социальных групп. 

Наши предприниматели, которые в постсовет-

ский период смогли создать «капитал», наивно 

надеялись на такой «контракт» с властью: мы не 

мешаем вам «править», а вы нам – «зарабаты-

вать». Но этот «консенсус» получился непроч-

ным, в результате предпринимательство оказа-

лось под «крышей» бюрократии, которая стала 

использовать имеющуюся власть для своего от-

носительно легального обогащения. Но предпри-

нимательство такая политика, как показывают 

все кризисы, не поднимает, а «окормляет», «кон-

тролирует», в лучшем случае – стабилизирует. 

Эта «парадигма», очевидно, не является эконо-

мически перспективной – данная система обога-

щения бюрократии рано или поздно начинает 

тормозить предпринимательство, деформиро-

вать систему его экономической культуры, вводя 

в нее дополнительный (к четырем названным ра-

нее) концепт отношения с начальством. 

2. Влияние на экономическую культуру си-

стемы права. Исходя из своей ментальности, 

предприниматель имеет интенцию к поиску но-

вых форм экономической деятельности. А по-

скольку наличная деятельность так или иначе 

«схвачена» Законом, то даже субъективно зако-

нопослушный предприниматель объективно и 

потенциально рискует в своих экономических 

поисках выйти за его пределы. Лукавая формула 

«разрешено все, что не запрещено» может быть 

морально-этическим оправданием таких «выхо-

дов», но юридической силы не имеет, тем более 

в условиях (широко отмечаемой в СМИ) склон-

ности работников правоохранительной системы 

к разным формам «контроля» предприниматель-

ской деятельности.  

3. Осмысление роли «социального капитала» 

для современной экономической культуры пред-

принимателей. Трудности в осуществлении 

своей деятельности вынуждают их все более по-

лагаться в делах не на систему, экономические и 

правовые институции, не на образование и спо-

собности, а на «связи»: наращивать объем связей 

«сильных» (родственники, влиятельные, богатые 

друзья) и сокращать объем связей «слабых» (с 

просто знакомыми), не дающих преференций. 

Чем выше такой социальный капитал у человека, 
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тем скорее он готов заниматься предпринима-

тельской деятельностью (в том числе и участвовать 

в «теневых» схемах, решать острые финансовые 

проблемы), искать новые возможности своей ра-

боты, опираясь на этот капитал, а не на «рынок». 

(По данным специалистов Центра социологиче-

ских исследований РАНХиГС, которые в рамках 

проекта «Евробарометр в России» регулярно про-

водят опросы среди 6 тыс. человек, люди, которые 

обладают большим числом «сильных» контактов 

(более 100), в 1,5 раза чаще рассматривают возмож-

ность заняться предпринимательской деятельно-

стью и чаще имеют свой бизнес на данный момент, 

чем население в целом [11]).  

4. Воспитание отношения к экономической 

деятельности как рационально-ценностной мен-

тальной установке [12]. Проблема тут в том, что 

современная отечественная практика предприни-

мательства по указанным выше причинам не бла-

гоприятствует развитию искомого «цивилизо-

ванного» предпринимательства; отсюда, в част-

ности, потребности специализированных тре-

нингов, обучения, переподготовки в западных 

фирмах с их экономической культурой; внедре-

ние новых организационных форм предпринима-

тельской деятельности (одна из проблематичных 

в частности – «Сколково»). 

5. Разумеется, решение всех этих и других 

возможных проблем рассматриваемой тематики 

требует осуществления систематического, теоре-

тически и методологически обоснованного мони-

торинга экономической культуры предпринима-

телей. Для этого важно правильно выделять 

группы предпринимателей, просматривать тен-

денции развития, изменения характеристик их 

экономической культуры. Но самое главное – 

выработка и обоснование адекватных критериев 

оценки, характеристики экономических культур 

разных групп (пластов) предпринимателей.  

Обобщая, можно сказать, что экономическая 

культура предпринимателя есть содержательная 

форма «человеческого» капитала предпринима-

тельства, воплощающая в своих концептах и фе-

номенах систему ценностей профессионально-

конкретной экономической деятельности пред-

принимателя как «личностно-инновационного» 

бизнеса, имеющего общественное значение. 

Предлагаемый подход позволяет осуществлять 

искомое «форматирование» экономической 

культуры предпринимателей путем конкретной 

работы с названными (пятью) концептами, кон-

кретизированными феноменами экономической 

культуры. Такая работа прежде всего необхо-

дима для молодых предпринимателей в целях об-

ретения ими искомой идентичности – «запад-

ной», «цивилизованной».  

Рассмотрение проблематики экономической 

культуры предпринимателей в данной статье 

имеет постановочный характер обоснования 

дальнейших специальных исследований по вы-

деленным направлениям работы. 
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Осипов Ю. М. Я – революциЯ! 1917–2017: сто лет Российской революции – 

столетие российских революций. М.: ТЕИС, 2017. 81 с. 

 

Osipov Yu.M. I am a Revolution! 1917-2017: One Hundred Years of the Russian 

Revolution - the Century of Russian Revolutions. Мoscow: TEIS, 2017, 81 p. 

 
В вековой юбилей российской революции (вариант: российских революций) закономерно ожидать 

конференций, монографий, научно-популярной, публицистической литературы о том событии отече-

ственной истории, которое в последние годы власти Советов признавалось фактом особого рода – 

главным событием XX в. 

В издательском потоке выделилась своей оригинальностью относительно небольшая, но высокой 

плотности содержания, подходов, смыслов, трактовок книга д-ра эконом. наук, проф. МГУ им. М. В. Ло-

моносова, президента Академии философии хозяйства, главного редактора журнала «Философия хозяй-

ства» Юрия Михайловича Осипова, отличающаяся особенностями стиля, словообразованиями, которых 

не найдешь в словарях (Криптореволюция (с. 52), бес – человеческий (с. 58) и т.п.), активным примене-

нием дефиса в формировании новых понятий (наиболее частое – «бытие-история», совмещающее фило-

софское и конкретно-историческое видение социально-культурных объектов). 

Один из компонентов названия «сто лет Российской революции – столетие российских револю-

ций» отражает авторское понимание революции и постреволюционного периода, который суть рево-

люция тоже (сумма, пирамида, комплекс революций другого ранга и содержания). 

Обратимся к аннотации:  

«Нестандартные размышления о феномене Российской революции по случаю революционного 

столетия 1917–2017 гг. – в Российской истории. Для думающих читателей, свободных от устоявшихся 

идейных стереотипов» (с. 2). 

Полагаем, что некоторые идейные стереотипы есть результат многодесятилетних, а то и вековых 

научных изысканий, знания документов (например о том, что большевики были не только формиро-

вателем, но и зеркалом народного мнения; основная масса населения не желала гибнуть на войне за 

чуждые интересы и вожделела помещичьей земли). 

Мы не только продолжаем разделять этот «стереотип», но и все больше убеждается в его истин-

ности.  

Структура книги состоит из двух компонентов:  

«Тезисы о российских за последнюю сотню лет революциях, их происхождении, потаенности, 

безумии и непредсказуемых результатах» (34 тезиса, с. 3–20) 

и раздела «Мистика Российской революции» (с. 21–80). 

«Тезисы» – это определения – суждения – размышления; они разноплановы и полиподходны. Ак-

цент в оглавлении на потаенности и безумии революции отражает мнение автора о конспиративности 

каких-то социально-политических шагов преобразователей. С «безумием» сложнее. Безумен может 

быть, с точки зрения психиатра, какой-то индивидуум. Но может ли быть безумно общество или его, 

скажем, революционная часть? Конечно, социальная группа может иметь признаки психического за-

болевания в профессиональном понимании психиатров. Но в политической сфере, в обстановке бес-

компромиссных политических споров одна партия может объявить своих противников партией ума-

лишенных. Безумие в политике имеет классовые истоки и классовый характер. 

Что касается раздела о мистике, то рациональная необъяснимость (а в политике группа А объявляет 

себя экспертным коллективом, а группу Б – объектом изучения; группа же Б поступает так же). Мистика 

существует с чьей-то точки суждения относительно кого-то, а не вообще. Хотя чаще в политике враж-

дующие субъекты понимают мотивы действий противоположной стороны, но не принимают их. 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 1 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                              2018.  No. 1 

 

149 

Итак, перед нами книга по теории исторического процесса (точнее, по революциологии), вышед-

шая в мир в одежде публицистики. Остановимся лишь на некоторых утверждениях автора по схеме: 

Ю. О. – тезис, В. Д. – контртезис. 

Ю. О. 1. Революция – волевой […] радикальный переворот […] в текущем бытии – истории […] 

обычно сопровождающие сие событие – происшествие акции и процессы в роде бунтов, восстаний 

[…]» (с.3). В данном контексте поворот – сущность, а восстания и демонстрации – это явление.  

В. Д. Автором волевой переворот в текущем бытии противопоставляется массовым протестам. Да, 

сущность не равна явлению, но «сущность является, а явление имеет сущностную характеристику». 

Здесь разница в подходе к объекту со стороны философии и науки (в данном случае – исторической). 

Политического историка интересуют детали восстаний, философ деталями пренебрегает как несуще-

ственной стороной. 

Ю. О. «6. Бытие – история как и сам человек, его сознание – органически апокалиптичны […]. 

Ничего действительно реального, кроме насилия, социального неравенства человек для себя не при-

думал: война, каннибализм, инцест, пытки и казни, «ну и революции тоже». 

В. Д. Социальные протесты и их высшая форма – революции обычно по изначальному замыслу 

направлены против несправедливостей (в 1917 г. против войны). Социально-классовую борьбу не 

устранить, как не устранить природный закон всемирного тяготения. 

В 7-м тезисе игнорируются социальные проекты революционных партий и абсолютизируются 

хаос и зверство (хотя партийные программы оппонентов против хаоса и зверств). 

В. Д. Категорически не согласен с 9-м тезисом, который начинается с утверждения: Ю. О. «9. О 

Российской революции 1917 г. много чего говорено, но так ничего толком и не выговорено […]». 

В. Д. В течение века тысячи «обществознавцев» – историков (политических, экономических, во-

енных, социальных и др.), носителей социально-гуманитарного логического знания – социологов, по-

литологов, теоретических экономистов, юристов и др.), а также социальных философов изучали ис-

следования предшественников, источники и строили теоретические конструкции революции (исто-

рики, объект науки которых уникальные и единичные явления, – в меньшей степени; социальные 

логики и философы – в большей; но без знания критической массы конкретного содержания, что раз-

рабатывают историки, теоретико-смысловые построения, оценки революции, думается, будут легко-

весны и малоадекватны).  

Ю. О. «Сия революция не подпадает ни под один всамоделишный для той же России смысл […] 

ни бытие-история, ни ее главный вроде бы творец – человек никаким смыслом кроме на тот роковой 

момент тотального бессмыслия не обладали [...]» (с. 6).  

В. Д. Носителем смыслов в России в то время были мыслители разных типов и направлений (монар-

хисты, либералы, радикалы, философы разных онтологических и познавательных ориентаций). По-

этому не была бессмыслица, а была «полисмыслица», борьба «всех мыслей против всех концепций». 

Ю. О. «11 […] Это только кажется, что бытие-история в момент революции продолжается, что 

действия революционеров вполне разумны, нет тут все совсем не так, ибо в революционном недобром 

замесе инициатива принадлежит хаосу и безумию […] » (с. 7). 

В. Д. Есть разум у многих, но в результате столкновения обоснованных разумом действий инди-

видуумов, органов (государственных, общественных) может получиться какой-то объем хаоса и безу-

мия; но при этом возникает цель для их преодоления. Молодой Маркс писал: «Довольно пошлая ма-

нера – поносить какое-либо благо за то, что оно – определенное благо, а не совокупность всех благ 

сразу, что оно – именно это благо, а не какое-либо другое (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 41–42) 

и «[…] всякая сфера человеческого существования не совершенна […] выходит, что нет среди них ни 

одной, которая имела бы право существовать, выходит, что человек вообще не имеет права на суще-

ствование» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 53). Это – общеметодологический посыл для любой 

мысли и любого действия; а более близкие к сюжету слова молодого немецкого мыслителя: «[…] ни 

одно из французских и английских рабочих восстаний не имело столь теоретического и сознатель-

ного характера, как восстание силезских ткачей» (Там же. С. 443).  

Ю. О. «12. Уход от власти царя Николая II и невхождение в нее великого князя Михаила – еще не 

революция, но зато ее явное предварение […]». 

В. Д. Невольно автор ставит вопрос о хронографических рамках Февральской революции. Опира-

ясь на теоретико-методологический опыт историографии Октябрьской революции, рамки Февраль-

ской революции допустимо определить: 23 февраля – примерно конец марта 1917 г. Содержание: 

переход власти к Временному правительству и Петроградскому Совету рабочих и солдатских депу-
татов (к 2–3 марта); в течение марта – утверждение правительственных комиссаров в губерниях и 

самоутверждение в регионах власти Советов рабочих и солдат, Советов крестьянских депутатов, а 
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также общественных исполнительных разноклассовых комитетов (в течение примерно марта). Март 

1917 уникален тем, что в нем сочетались две революции: Февральская (становление постимператор-

ской власти в регионах) и Октябрьская – периодические митинги против союзнических обязательств 

Временного правительства.  

Ю. О. В революции возникает потребность в беспощадной расправе с прошлым и настоящим, ради 

чего-то иного, причем неизвестно какого (! – В.Д.) – c нуля, с чистого листа – кровавым походом 

(тезис 13). 

В. Д. Это объективная психо-эмоциональная особенность ниспровергателей старого режима – в 

первый период революции (обычно это эмоции озлобленных «нетеоретиков». Далее руководство но-

вого Советского государства привлекает военспецов и буржуазных хозяйственников, а позже – закла-

дывает основы новых взглядов на прошлое, где появляются положительные оценки старого режима 

(или элементов, отдельных лиц и т.п.); в годы Великой Отечественной вводятся погоны и ордена 

имени царских полководцев).  

Ю. О. Сталинские мероприятия рубежа 20–30-х гг. суть антиреволюция (тезис 17). 

В. Д. Контрреволюцией, буржуазной революцией № 3 (только не антифеодальной, а антисоциали-

стической) можно назвать события августа 1991 – декабря 1993 г. 

Обращаем особое внимание на раздел «Тезисы…», из раздела «Мистика…» остановимся на двух 

сюжетах. Если взять убежденных сталинцев и антисталинистов, то первые не восторгаются репрес-

сиями, а вторые, как правило, не критикуют мобилизационный план индустриализации. Ю. М. Оси-

пов, признавая не только эффективность, но и историческую неизбежность сталинских экономиче-

ских и управленческих действий конца 20 – начала 50-х гг., репрессии не оправдывает: «сталинизм 

оказался вполне себе эффективным строем, а вот в том, что касается уплаченной за его эффективные 

деяния гуманитарной цены, то тут нет и не может не быть однозначного ответа: гигантская жертва, 

она и есть гигантская жертва!» (с. 27). 

Второе. Автор так характеризует 1990-е гг.: « […] возник […] даже не строй и не порядок, а некий, 

скажем так, способ бытия, который можно определить как произволовый финансово-администра-
тивно-информационный деспотизм […] включенный, конечно же в глобальный финансово-менедже-

риально стратегический […] произволовый деспотизм […]. Именно таковым […] предстало к сере-

дине 2010-х гг. и до сих пор остается пореформенное устроение уцелевшей от разгромной, бесцере-

монной и крайне присвоительной революции России – новая, так сказать, Россия […]. 

Тут-то является и самое поразительно интересное (!), ибо «взбрыкнула» вдруг пореформенная и 

постреформенная Россия, да и проделала сие по инициативе и под руководством совершенно обене-

фицированного и вполне довольного итогами революции и реформы верха. То не была собственно 

контрреволюция […], а случился вдруг странный, невероятный, невозможный разворот к … держав-
ной России, вполне и суверенной. Ни с того ни с сего! Чего не могло и не должно было быть вообще 

никогда и ни под каким видом … вдруг случилось. Произошло! […] 

Полагаем, здесь сказалось недовольство народа реалиями 90-х. На недовольство народа, на союз 

трех «Б» (бюрократия, буржуазия, бандиты) должна была реагировать постельцинская власть, и эта 

власть во главе с В. В. Путиным сумела осуществить не только управленческо-технологический, но 

и потрясающий нравственный поворот страны. Проблемы, конечно, остаются. Беспроблемного об-

щества не бывает.  

Несогласия с рядом высказываний, подходов автора – закономерность научных дискуссий. Зна-

комство с книгой высекает полемику. А это – условие эффективного продолжения познавательных 

процессов об уникальном феномене Вселенной – человечестве планеты Земля.  

 

 

В.В. Денисов, 
кандидат исторических наук, доцент, и. о. начальника  

кафедры гуманитарных дисциплин, 

Государственный морской университет им. адм. Ф. Ф. Ушакова 
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М.Р. Гасанов – историк и личность. Махачкала:  

Издательский дом, 2017. 391 с. 

 

M.R. Gasanov - Historian and Person. Makhachkala:  

Izdatel'skii dom, 2017, 391 p. 

 
Cборник очерков посвящён научной, научно-организационной и учебно-педагогической деятель-

ности академика Международной академии наук высшей школы, проф. Магомеда Раджабо-

вича  Гасанова.  

Цель издания – выяснить состояние изученности проблем истории Дагестана, раскрыть вклад 

М.Р. Гасанова в это, а также показать роль его в подготовке высококвалифицированных специалистов – 

педагогов, научных работников. 

Заслуги М.Р. Гасанова в области исторической науки, научно-организационной и педагогической 

деятельности отмечены различными высокими званиями и наградами. 

Как считают составители, «историческая наука в лице проф. М.Р. Гасанова обрела исследователя 

объективного, личность с развитым чувством ответственности. Его трудам свойственны масштаб-

ность подходов, комплексный взгляд на исторические факты и явления в судьбах дагестанских и 

остальных кавказских народов». 

Сборник открывается очерком главных научных сотрудников Института ИАЭ ДНЦ РАН, профес-

соров О.М. Давудова, А.Р. Шихсаидова, М.М. Маммаева «Историк и личность», посвященным эта-

пам становления ученого-историка. Авторы отмечают, что научная деятельность М.Р. Гасанова в 

годы работы в Институте ИЯЛ Дагфилиала АН СССР была многогранна и плодотворна. Он разрабо-

тал темы по связям Дагестана и Грузии, социально-экономическому развитию Дагестана в XV – 

XVII вв., промыслам и ремеслам Дагестана, и др. Участвовал в экспедициях по сбору историко-этно-

графического материала и т.д. 

Следующий очерк, авторами которого являются известные ученые, профессора Х.Х. Рамазанов, 

З.В. Атаев и В.В. Черноус, посвящен жизни, научной, научно-организационной, учебно-педагогиче-

ской и общественной деятельности М.Р. Гасанова. Приводятся сведения о его детстве, учебе в школе, 

сначала в Хурикской НСШ, затем в Хучнинской СШ. В 1957 г. он поступает на историко-филологи-

ческий факультет Даггоспединститута (ныне ДГУ), затем – в аспирантуру Института ИЯЛ Дагфили-

ала АН СССР. После ее окончания в 1966–1972 гг. М.Р. Гасанова зачисляют научным сотрудником 

сектора истории Дагестана досоветского периода. Он разрабатывает актуальные проблемы истории 

народов Дагестана и Кавказа, участвует в экспедициях по сбору историко-этнографического матери-

ала, использует материалы архивов, публикует статьи, выступает на научных конференциях.  

Особый период в жизни М.Р. Гасанова – его работа ученым секретарем Дагестанского филиала 

АН СССР, научная, научно-организационная педагогическая и воспитательная деятельность в Даг-

госпедуниверситете, где он разработал оригинальные курсы лекций: «История Дагестана», «Взаимо-

отношения народов Дагестана с народами Кавказа и Россией», а также авторские курсы, которые по-

лучили высокие оценки Министерства образования и науки Российской Федерации. Курс лекций по 

истории Дагестана, составителем и автором основных лекций которого является М.Р. Гасанов, был 

неоднократно переиздан.  

В течение ряда лет, отмечают авторы очерка, М.Р. Гасанов занимал должность декана историче-

ского факультета, им была проведена значительная работа по дальнейшему совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, а в 1993 г. по его инициативе создается кафедра истории Даге-

стана. В эти годы он издает труды по проблемам взаимоотношений народов Дагестана с народами 

Кавказа, Россией, со странами Передней Азии, разрабатывает учебные пособия, программы по даге-

станской истории, актуальные научные темы. Большое внимание уделяет подготовке высококвали-

фицированных специалистов, научных работников. В очерке упоминается о грантах различных уров-

ней, выигранных научной школой М.Р. Гасанова.  
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В материале В.Ф. Патраковой и В.В. Черноуса «Научная школа по истории Дагестана профессора 

М.Р. Гасанова» подробно излагается о научной, научно-исследовательской и научно-организацион-

ной деятельности М.Р. Гасанова, о создании научной школы «Актуальные проблемы истории Даге-

стана, Кавказа и России», о присуждении ему гранта Президента РФ, подготовке научных кадров, 

проведении международных, российских и региональных научных конференций. В годы работы в 

Институте ИЯЛ и Президиуме Дагфилиала АН СССР, подчеркивают авторы, по различным вопросам 

научно- исследовательской и научно-организационной деятельности проф. М.Р. Гасанов общался с 

видными учеными и организаторами науки страны – академиками М.В. Келдышем, В.А. Котельни-

ковым, А.П. Александровым, Ю.А. Овчинниковым, П.Н. Федосеевым, Г.К. Скрябиным, Б.А. Рыбако-

вым, А.Л. Нарочницким, И.И. Минцом, Б.Б. Пиотровским, Ю.А. Ждановым, Ю.А. Поляковым, 

А.П. Новосельцевым и многими другими, а также с учеными из союзных республик – академиками 

Г.А. Меликишвили, О.М. Джапаридзе, О.Д. Лордкипанидзе, А.С. Чикобава, Г.С. Читая, А. Шанидзе, 

Г.В. Церетели, А.С. Сумбатзаде, А.А. Ализаде, З.М. Буниятовым, Ц.П. Агаяном, А.А. Аракеляном, 

С.Т. Еремяном, Г.А. Галояном и др. Впоследствии о многих из них М.Р.Гасанов опубликовал содер-

жательные статьи и эссе.  

В книге приводится указатель литературы о жизни и трудах М.Р. Гасанова. 

В очерке «Результаты научной деятельности» изложено содержание основных монографических 

исследований и учебников, приводится хронологический указатель трудов, дан перечень докладов, 

выступлений. Труды М.Р. Гасанова, сказано в разделе, вывели дагестанскую историческую науку на 

качественно новый уровень. Без преувеличения они изменили господствовавшее в литературе мнение 

о взаимоотношениях дагестанских народов с народами Кавказа, как о вечно враждебных. В его науч-

ных трудах раскрыты многовековые и разносторонние связи горцев Дагестана с остальными кавказ-

цами. 

Весомое место в сборнике занимают материалы юбилейных научных сессий, посвященных 

60-летию и 70-летию М.Р. Гасанова. Во вступительном слове ректора Ш.И. Исмаилова, в докладах 

проф. Х.Х. Рамазанова, проф. О.М. Давудова, в выступлениях А.-Г.К. Алиева, М.М. Митарова, 

Г.Г. Гамзатова и других дана высокая оценка научной, научно-организационной, учебно-педагогиче-

ской деятельности М.Р. Гасанова. Ее можно выразить словами академика В.И. Вернадского: «Вся 

история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утвер-

ждениях, чем целые корпорации учёных или сотни и тысячи исследователей, придерживавшихся гос-

подствующих взглядов». 

В сборник вошли приветственные адреса, телеграммы, поздравления в связи с избранием М.Р. Га-

санова академиком Международной академии наук высшей школы, с различными наградами, звани-

ями, а также с юбилеями. 

Опубликованы выдержки из интервью с М.Р. Гасановым, приводятся фотоматериалы о его жизни 

и деятельности. 

Благодаря многолетней, продолжающейся более полстолетия совместной работе и сотрудниче-

ству, мы достаточно хорошо и близко знаем Магомеда Раджабовича – ученого-кавказоведа, педагога, 

общественного деятеля. 

Изложенные в сборнике материалы дают основание выразить то главное, что столь отличало его 

разностороннюю личность как человека и ученого – это щедрость души. С друзьями, учениками, кол-

легами он делится не просто своими знаниями, но и сокровенными идеями, неопубликованными 

научными разработками, неизданным материалом. Поражает, с каким бережным уважением отно-

сится Магомед Раджабович к тому научному наследию, на котором взрастает его собственное твор-

чество. Обладая завидной эрудицией и не позволяя себе взяться за перо прежде чем не проштудирует 

всей литературы по проблеме, он приводит мнения предшественников и некоторые моменты крити-

кует корректно. Другое качество его – это непомерное чувство долга перед памятью прошлого, тре-

бованиями настоящего и ответственности за будущее.  

Магомед Раджабович формировался как ученый, не только воспринимая от своих учителей луч-

шее, но и критически оценивая их наследие. Он всегда отдаёт отчёт самому себе и стремится привить 

ученикам, что выход любой статьи или монографии это ещё не событие. Явлением они становятся 

лишь тогда, когда обретают настоящую и долгую жизнь, пережив своих создателей. Однако он не 

устает повторять, что каждый, кто берется за перо, чтобы изложить, а затем печатно обнародовать 
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свои мысли, неизбежно соприкасается с вечностью, а потому несёт перед ней особую ответствен-

ность.  

Выдающиеся успехи М.Р. Гасанова и всеобщее признание, которым он пользуется, – это итог 

удачного сочетания в одном лице неординарного таланта исследователя, вдумчивого и масштабно 

мыслящего ученого, организатора науки и высшего образования, основательного собирателя истори-

ческого наследия народов и, конечно же, личности, наделенного от природы культурой человече-

ского общения, высокой отзывчивостью и личной скромностью. 

 

 

 

Н.И. Исмаилов, 
профессор, 

 Дагестанский государственный  

педагогический университет  
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Журтова А.А., Максимчик А.Н. Историография российско-кавказских  

отношений в XVI–XIX вв.: два подхода к осмыслению проблемы.  

Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ РАН, 2017. 440 с. 

 

Zhurtova A.A., Maksimchik A.N. Historiography of Russian-Caucasian Relations 

in the 16th-19th Centuries: Two Approaches to Understanding the Problem. 

Vladikavkaz: SOIGSI VNTs RAN, 2017, 440 p. 

 
Характерной чертой современного развития исторической науки является возрастающий интерес 

к анализу оснований собственной познавательной деятельности. Важнейшим инструментом научной 

рефлексии выступают историографические исследования. Проблема взаимоотношений России и 

народов Северного Кавказа – одна из наиболее разработанных в кавказоведении и находит свое от-

ражение в многочисленных научных публикациях. Однако их изучение не раз становилось причиной 

возникновения настоящих «историографических войн», участники которых нередко апеллировали к 

тем или иным событиям прошлого для обоснования собственных идейно-политических пристрастий.  

С этой точки зрения исследование А.А. Журтовой и А.Н. Максимчика, представляющих россий-

скую и белорусскую школы кавказоведения, вполне своевременно и перспективно. Их совместная 

монография состоит из двух частей, каждая из которых является завершенным исследованием и ха-

рактеризуется индивидуальным авторским подходом. 

Авторы заостряют внимание на теоретических и методологических основах изучения историогра-

фии российско-кавказских взаимоотношений в прошлом. А.А. Журтова осуществляет терминологи-

ческий анализ используемых в источниках понятий и категорий и обосновывает целесообразность 

применения в историографическом исследовании дисциплинарной матрицы Й. Рюзена. А.Н. Мак-

симчик дает исторический и историографический обзор тематической литературы по проблеме при-

соединения Северного Кавказа к России, описывает методологическую базу своего исследования. 

В рамках имперской историографии вхождения Кавказа в состав России А.А. Журтова выделяет 

три направления: консервативное, либеральное и демократическое. Можно согласиться с автором в 

том, что исследования дореволюционного периода носили менее идеологизированный характер, чем 

новейшая историография, которая испытывает определенное давление со стороны общественных и 

государственных структур. С точки зрения А.Н. Максимчика, в дореволюционный период историо-

графия присоединения Северного Кавказа значительно обогатилась новым фактическим материалом, 

оформила ряд концептуальных положений, которые стали характерными для всей истории изучения 

региона. 

Методологической основой советских исследований выступал марксизм. В первой половине 

ХХ в., как утверждает А.А. Журтова, процесс изучения интеграции северокавказских народов в со-

став России развивался по направлению от теории об «абсолютном зле» к идее о «наименьшем зле». 

Возникшая в середине 1950-х гг. теория о «добровольном присоединении» северокавказских окраин 

к России, по определению автора, послужила одним из главных инструментов воспитания советского 

общества в духе «дружбы народов». По мнению А.Н. Максимчика, несмотря на широкое использо-

вание фактического материала из работ дореволюционных историков, советские историки значи-

тельно расширили круг исследовательских проблем. Достижением советской исторической науки, 

как подчеркивают оба автора, стало появление первых обобщающих работ по истории Северного 

Кавказа. 

По мнению авторов, в современной исторической науке сложился методологический плюрализм 

и среди исследователей проблемы российско-кавказских взаимоотношений в XVI–XIX вв. наблюда-

ется определенная поляризация подходов к данному вопросу. Историки, условно обозначенные как 

«российские», обосновывают мирный и добровольный характер вхождения кавказских обществ в со-

став Российского государства. В региональных исследованиях подчеркивается союзнический и взаи-

мовыгодный характер российско-кавказских взаимоотношений в XVI–XVIII вв., завершившихся их 
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насильственной интеграцией в состав России в ходе Кавказской войны. По замечанию А.А. Журто-

вой, главной задачей современной историографии является преодоление этноцентризма в исследова-

ниях, ликвидация кавказофобских и русофобских тенденций в подходах к изучению процесса вхож-

дения народов Северного Кавказа в состав России. 

Положительно оценивая новую публикацию современных кавказоведов, считаем нужным выде-

лить ряд аспектов, требующих детализации и внимания в дальнейших научных работах. 

1. Недостаточно обосновано общее название монографии, предполагающее наличие двух разных 

подходов к историографическому осмыслению российско-кавказских взаимоотношений. Взгляды 

А.А. Журтовой и А.Н. Максимчика не являются антагонистичными, а создают комплексное пред-

ставление о предмете изучения благодаря акцентированию авторского внимания на разных аспектах 

одной проблемы. 

2. Выбор методологии исследования нуждается в более широком и конкретном обосновании, что 

следует из особенностей самого предмета исследования, который соединяет в себе черты историо-

графии как проблемно-тематического исследования и историографии как истории исторической 

науки. 

3. Логично выглядело бы общее заключение, в котором авторы подвели общий итог исследования 

и предложили план дальнейшей работы по данной научной проблеме.  

В целом можно подчеркнуть, что монография А.А. Журтовой и А.Н. Максимчика представляет 

самостоятельное исследование, которое далеко выходит за рамки квалификационного исследования. 

Обоим авторам удалось передать не только динамику процессу смены историографических этапов, 

но и продемонстрировать влияние на этот процесс изменений в общественно-политической и куль-

турно-исторической ситуации. Рецензируемая работа подводит историографические итоги и одно-

временно прогнозирует дальнейшее направление научных исследований по историография россий-

ско-кавказских отношений в XVI–XIX вв. 

 

 

П.А. Кузьминов, 
профессор кафедры общей истории,  

Кабардино-Балкарский государстввенный университет  

 

 

В.В. Черноус,  

кандидат политических наук, профессор,  

Южный федеральный университет 
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Очерки истории Северного Кавказа. XX век / Т.А. Невская и др.; науч. ред. 

Т.А. Булыгина. Пятигорск; Ставрополь : ПГЛУ, 2014. 354 с. 

 

Essays on the History of the North Caucasus. XX century / T.A. Nevskaya and 

others; sci. ed. T.A. Bulygina. Pyatigorsk; Stavropol: PGLU, 2014, 354 p. 

 
Данная книга, судя по тиражу издания (500 экз.), является начальным этапом большого проекта 

по созданию истории Северного Кавказа XX в. в многообразии проявлений этой эпохи Российской 

истории. 

Жанр работы в виде очерков предполагает свободу изложения указанных в содержании проблем, 

а также подтверждает то, что авторский коллектив (Т.Н. Булыгина, В.П. Ермаков, И.В. Зозуля, 

С.Б. Калинченко, И.В. Крючков, С.И. Линец, Т.А. Невская, А.П. Скорик, Н.И. Суханова) намерен 

продвигаться по пути создания фундаментального труда. 

Обращает на себя внимание структура издания, которая объединила классический хронологиче-

ский принцип исторического исследования и проблемный подход в контексте «новой исторической 

науки». Построение работы отходит от типичного деления на «дореволюционный» и «советский» 

периоды. Перед нами – «длинный» XX в., демонстрирующий цивилизационный разлом, переживае-

мый Россией, в конкретных проявлениях исторической практики одного из своеобразнейших регио-

нов страны. 

Судя по представленным материалам, концептуально в основе книги лежат принцип государ-

ственности и теория модернизации. Однако наряду с этим есть обращения к истории повседневности 

и исторической антропологии, как, например, в первой части второго очерка и в седьмом очерке. 

Достойно внимания толкование политической и экономической модернизации в начале XX в. на 

материалах региона, освещение специфики этих процессов на Северном Кавказе. Раскрывается, ка-

ким образом окраинный, «национальный» район Российской империи постепенно втягивался в поли-

тические процессы, как реализовывался здесь принцип парламентаризма. Много внимания уделено 

социально-экономическим особенностям Северного Кавказа осуществления общенациональных тен-

денций в реформировании России. Надо заметить, что в первом очерке подробно и квалифициро-

ванно описано состояние экономики в разных районах Северного Кавказа с позиций экономической 

модернизации. Также подробно и скрупулезно освещены политические и социальные движения в ре-

гионе в ходе нарастания революции 1905–1907 гг. Здесь показан широкий спектр настроений мест-

ного населения в отношении революции, в том числе и на фоне общественной активности людей, 

далеких от политики. Немалую роль сыграло участие жителей Северного Кавказа в выборах в Госу-

дарственную Думу. По нашему мнению, в очерке не уделялось внимания духовным переменам в ло-

кальных сообществах Северного Кавказа и антропологическому контексту. 

Наиболее оригинальными являются материалы второго очерка. Фундаментально прописана исто-

рия Гражданской войны на Северном Кавказе, а также показаны совершенно новые ракурсы Первой 

мировой войны в контексте истории Северного Кавказа. В частности, интересен международный кон-

текст Кавказского фронта войны. Мало изучен сюжет о роли военнопленных в хозяйственной и по-

вседневной жизни региона. В рамках исторической имагологии показан механизм формирования им-

перской властью образа врага на примере Северного Кавказа, раскрыт процесс трансформации мас-

сового сознания различных слоев жителей под влиянием реалий войны, изменение их поведенческих 

стереотипов. Авторы показали новые формы самоорганизации местного населения, возникших в про-

цессе преодоления военных трудностей. Интересен сюжет об участии представителей Северного Кав-

каза в боевых действиях Первой мировой войны, что имеет немалое значение в процессе формирова-

ния современной гражданской идентичности. 

Параграфы второго очерка основательно фундированы. Интерес вызывает материал о революции 

1917 г. и Гражданской войне на Северном Кавказе. Выдвинута оригинальная концепция социокуль-

турных, организационных и политических факторов победы большевиков на Северном Кавказе. По-

казана сложность, противоречивость и непредсказуемость формирования новой системы управления 
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в регионе на разных этапах революции и Гражданской войны, специфика настроений жителей в от-

ношении происходивших событий. Раскрыта природа инициатив локальных сообществ региона по 

самоорганизации. 

Отметим обширность материалов первого и второго очерков. Материал двух последних парагра-

фов второго очерка вполне соответствует представлению о том, что Северный Кавказ оказался одним 

из эпицентров Гражданской войны. В третьем очерке, на наш взгляд, пунктирно освещены социо-

культурные, политические и экономические преобразования в контексте сталинской модернизации. 

В то же время читатель ждет более фундированного и подробного описания истории региона в эпоху 

нэпа. Именно Северный Кавказ как аграрный регион, с одной стороны, был базой для экспериментов 

власти, а с другой – здесь прослеживалась более непосредственная зависимость состояния сельского 

хозяйства от погодных условий и методов управления. Кроме того, можно было расширить сюжет о 

третьей силе или «зеленом движении» на Северном Кавказе, так как здесь имелась для подобного 

движения обширная социальная база. История восстановления местной промышленности и особен-

ности проведения сплошной коллективизации опирается на обширные источники, что придает 

очерку особенную ценность.  

На конкретном материале показан процесс «раздувания» властью социального противостояния 

на селе. Наконец, интересным представляется рассмотрение особенностей процесса национально-

государственного строительства на Северном Кавказе. В перспективе, возможно, следует обратить 

внимание на антропологический и психологический контекст истории Северного Кавказа в 1920 – 

1930-е гг.  

Особый интерес вызывает четвертый очерк об истории Северного Кавказа в годы Великой Отече-

ственной войны. Он многообразен по сюжетам, основывается на большом количестве источников. 

Раскрыт вклад народов Северного Кавказа в достижение Победы на разных этапах войны, социаль-

ные изменения в жизни локальных сообществ региона. Автор привел интересный материал по мало 

изученной проблеме эвакуации с Северного Кавказа, подчеркнув не только общую, но и региональ-

ную специфику отдельных территорий. Интересен сюжет о различных сторонах жизни жителей Се-

верного Кавказа в условиях оккупации. Наряду с подробным описанием проявлений коллаборацио-

низма не менее ярко показан патриотизм большинства жителей Северного Кавказа на материалах 

партизанского движения. Освещен трудовой героизм местных жителей, буквально из пепла возро-

дивших некогда цветущий край. В очерке не обойдены противоречия и трудности восстановления 

региона. Затронуты вопросы о голоде, злоупотреблениях местной власти, об отсутствии необходи-

мых резервов. Выделена проблема депортации народов Северного Кавказа, рассмотрены ее причины 

и последствия.  

В пятом очерке достаточно подробно описан процесс восстановления не только экономики и 

управленческих структур в различных районах Северного Кавказа, но и впервые представлена кар-

тина восстановления системы образования, культуры и науки, а также национальных культур наро-

дов Северного Кавказа. Развитие науки в северокавказских республиках послужило фактором вос-

становления экономики. В то же время о сложностях, просчетах и трудностях восстановительного 

периода, к сожалению, сказано пунктирно. Требует и более подробного освещения вопрос о его спе-

цифике в различных районах Северного Кавказа.  

В шестом очерке освещается жизнь населения Северного Кавказа в контексте политических изме-

нений в стране. Один из центральных сюжетов – возвращение на родину депортированных народов, 

что повлияло на территориально-административный статус региона, на социальные процессы. Пока-

зана связь этих процессов и с рядом трудностей в экономической и социальной действительности 

Северного Кавказа. Инициативы, проявленные в сельском хозяйстве, позволили региону выйти в пе-

редовые ряды аграрных областей СССР. Одновременно на конкретном материале отражены слабости 

реформы управления. Наиболее подробно раскрыты изменения промышленной отрасли в условиях 

реформ. Практически именно в эти годы развернулся заключительный этап промышленной револю-

ции в регионе, кардинально изменивший социальную структуру населения Северного Кавказа.  

В очерке на богатом материале прослеживается динамика научной и вузовской жизни в конце 

1950-х – середине 1960-х гг., а также культурной жизни региона. Также показано влияние на быт 

народов Северного Кавказа городской культуры, которая нивелировала национальные этнические 

особенности и вполне соответствовала задачам власти по созданию надэтнической общности. Однако 
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трудно было поколебать ментальные установки этносов, их религиозную природу, особенно в се-

мейно-брачных отношениях в локальных сообществах Северного Кавказа. 

Заключительный седьмой очерк объединяет общие направления истории Северного Кавказа в почти 

не изученный профессиональными историками период российского прошлого – середина 1960-х – се-

редина 1980-х гг. Показывается неоднородность представлений научного сообщества историков о по-

следнем советском периоде российской истории. Отметим самую сильную сторону этого очерка – 

стремление к выявлению общих тенденций и особенностей развития региона в эти годы и к научно-

теоретическим обобщениям и выводам. В нем раскрываются противоречия социальных процессов на 

Северном Кавказе, столкновение ускоренной европеизации в форме «советскости» с архаичными 

формами повседневной жизни и традиционными связями.  

Крайне актуален вопрос об истории складывания местных элит как этнических, так и региональ-

ных, их общесоюзный контекст и северокавказская специфика. Новым является признание того, что 

классическая урбанизация ускорилась и завершилась в этот период, рассматриваются ее признаки и 

последствия. Затронуты причины роста внутренних противоречий в социальной толще региона, от-

мечено, что принятые меры оказались недостаточными для их преодоления. Не только констатиру-

ются те или иные явления в экономической жизни Северного Кавказа 1970-х гг., но выявляются ха-

рактер ее противоречий, факторы, усугублявшие общие для страны негативные тенденции. Кроме 

того, впервые затронуты проблемы интеграции региона не только в экономическое пространство 

страны, но в страны СЭВ. Описаны тенденции социокультурного развития региона. Наконец, впер-

вые в местной историографии в обобщенном виде раскрыты тенденции в политической и обществен-

ной жизни Северного Кавказа конца 1980 – 1990-х гг. 

В целом можно сказать, что эта книга позволила наметить основные направления углубленной раз-

работки истории Северного Кавказа, обнажила наиболее изученные темы и «белые пятна». Издание 

помогает взглянуть на историю Северного Кавказа XX в. как на единое социокультурное, геополитиче-

ское и хозяйственное пространство в рамках Российской империи и СССР, которое под влиянием мощ-

ных политических перемен не изжило своего социокультурного пограничья и черт фронтира.  

Вместе с тем заявленная хронология «Очерков» не вполне соответствует тексту. Несмотря на то 

что содержание седьмого очерка оказалось гораздо шире заявленных временных рамок, но и оно до-

водит нас до начала 1990-х гг., а наиболее тяжелая для Северного Кавказа эпоха последнего десяти-

летия XX в. не получила освещения. Думается, что этому времени, начиная с 1991 г. стоило бы по-

святить отдельный очерк.  

У авторского коллектива впереди большой путь – сбор и обработка нового комплекса источников, 

разработка единой концепции, создание обширного историописания на основе новейших методов ис-

торической науки. 
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